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Лишь месяцы прошли с того времени, как были написаны 
обзоры, входящие в состав настоящего тома, но уже за это короткое 
время вихрь событий .снес с карты Европы Австрию (март 1938 г.) 
Муссолини получил возможность прокламировать короля Италии 
императором Абиссинии; интервенция в Испании приняла еще более 
откровенный характер иноземного завоевания; выход в отставку Идена, 
назначение на пост министра иностранных дел Великобритании лорда 
Галифакса (февраль 1938 г.) и англо-итальянское соглашение демон
стративно показали резкое усиление профашистского направления 
внешней политики Англии. Но все эти перемены не могли ограни
читься только странами, в которых они происходили, и переплетались 
с событиями, происшедшими или назревающими в странах, обзор 
которых имеет войти в следующий том цикла. За захватом 
Австрии последовал натиск на Чехословакию; безнаказанность агрессии 
в Европе и в Африке придала смелость Японии для разбойного на
падения на Китай. Наряду с этими странами во второй том войдет 
обзор Соединенных Штатов Америки, влияние которых на развитие 
европейских стран, повидимому, будет все более возрастать. Поэтому 
целесообразнее представляется изменения, происшедшие в странах, 
обнимаемых обзорами настоящего тома, рассматривать не в отдельных 
дополнениях к этому тому, а в заключительной аналитической главе 
в конце всего цикла, которая будет говорить о капиталистическом 
мире в его целом и состоянии переживаемого им кризиса к тому 

моменту.
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Э П О Х А  М И Р О В О Г О  К Р И З И С А ,
ЭКОНОМИЧЕСКОГО, СОЦИАЛЬНОГО И ПОЛИТИЧЕСКОГО

I. М и р ов ой  э к о н о м и ч е ск и й  кри
з и с . 1. Мировой экономический кри
зис начался еще до того, как 24 ок
тября 1929 г. разразилась паника на 
Нью-Йоркской бирже,являвшейся цент
ром международной спекуляции. Б и р
жевой крах, принявший сразу между
народный характер, конечно, не пред
ставлял самостоятельного явления и 
не был причиной кризиса. Он был 
специфической формой выхода кри
зиса, взрыва накопившихся противо
речий в сфере материального про
цесса производства, грозным про
явлением и сигналом острого пере
производства.

Еще до краха на Уол Стрите ряд 
сигналов свидетельствовал о наличии 
кризиса перепроизводства. Явные при
знаки начавшегося сельско-хозяйст вен
ного кризиса имелись уже в конце 
1928 г. в Канаде, в США, в Аргентине, 
в Австралии. Частичные кризисы име
ли место в производстве отдельных 
видов сырья и продовольствия, пока
зателем чего является крушение по
пыток их монополистического регули
рования. В 1928 г. прекратила свое 
дейстие принятая в 1922 г. »схема“ Сте- 
венсона в облаети контроля производ
ства каучука; в том же году Куба от
казалась от .схемы “ ограничения про
изводства сахара, действовавшей 4 го
да; медный картель 1926 г. и бразиль
ская ревалоризация (повышение про
дажной цены) кофе оказались несостоя

тельными еще задолго до „черного 
четверга“ на Нью-Йоркской бирже. Ка
надский пшеничный пул хотя и устоял 
против первого натиска разразивш ей
ся экономической бури, но огромные 
непроданные запасы  пшеницы на его 
элеваторах и начавшееся снижение 
цен на пшеницу подрывали всякую 
базу под контракты с фермерами и 
подготовляли его крах, который и на
ступил в 1931 г. Из промышленных 
стран перебои производства обнару
жились в 1928 г. в Германии в связи 
с ослаблением притока американских 
кредитов, а  также в Польше и других 
странах.

В то время как в ряде стран, пре
имущественно аграрных, кризис уже 
созрел и принял более или менее 
острые формы, втянув в свою орбиту 
и американское сельское хозяйство, 
промышленное производство США еще 
продолжало развиваться с крайней 
степенью напряжения. Поворотный 
пункт здесь наступил в июне 1929 г., 
когда производство повернуло от 
подъема к  упадку (жилищное строи
тельство начало сокращ аться еще в 
конце 1928 г.). Эта дата оказалась 
критической точкой и для большин
ства основных капиталистических 
стран. Только во Франции она насту
пила несколько позже, именно в мае 
1930 г. Кризис, таким образом, не де
лал никакого исключения ни для ве
ликих, ни для малых стран.

1»
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Переплетение аграрного и промыш* 
ленного кризиса, кризис в США, на ко* 
торые приходится почти половина 
мирового производства, означали пере
растание кризисов местных и частич
ных во всеобщий и превращение кри
зисов национальных в мировой кри
зис.

Мировой экономический кризис раз
вернулся на базе общего кризиса 
капитализма. Это придало ему исклю
чительную разрушительную силу. По 
своему масштабу, продолжительности 
и глубине мировой экономический 
кризис является рекордным в истории 
капитализма вообще и каждой каин- 
талистической страны в частности. 
Он потряс капиталистическое хозяй
ство до основания и перерос в кризис 
политический и идеологический.

Удары кризиса были тем оглуши
тельнее, чем уеерднее буржуазные 
политики ‘и теоретики вытравляли 
самое понятие кризиса из обществен
ного сознания. Представители буржу
азной науки исходили и исходят из 
смягчения и сглаживания остроты кри
зисов. Они изгнали проблему кризи
сов из своих „руководств*и заменили 
ее. учением о конъюнктуре, которое 
стремится растворить кризисы в ко
ротких и  длинных конъюнктурных 
.волнах* самых различных историче
ских периодов. Сами буржуазные эко
номисты, хотя и с опозданием, приз
нают теперь, что многочисленные конъ
юнктурные институты в капитали
стических странах при помощи черно
белой магии, т.-е. вычерчиванием кри- 
вьц  и конструированием всевозмож
ных .барометров', строили оптими
стические экономические »прогнозы* 
и предсказывали .процветание“, когда 
вплотную надвинулся кризис. Такое 
известное издание, как „Recent Social 
Trends* косвенно само подтверждает, 
что теория непрерывного .процвета
ния* в США была просто фальсифи
кацией. .В  медовые месяцы 1925 — 
1929 гг.—пишут в нем авторы резюме,— 
было много лиц, которые полагали, 
что циклы „сглажены* в  этой благо
денствующей стране. В настоящее 
время каждый н з нас сознает, что мы 
страдаем от одной из самых жеетоках 
депрессий в нашей национальной

истории. Всякий, кто знаком с  прош
лым опытом, предвидит, что, с возвра
щением оживления и процветания, 

'новая волна процветания закончится 
в свою очередь последующим сниже
нием, которое перейдет в другой 
период депрессии, более или менее 
острый*.

Но, распростившись с теорией не
прерывного „процветания“, эти авторы, 
как и вся буржуазная наука, беспо
мощно останавливаются перед кризи
сом, как перед мистическим явлением, 
сущность которого они не в состоянии 
постигнуть. С их точки зрения неиз
бежность кризисов при капитализме 
еще является вопросом, подлежащим 
дальнейшему исследованию и экспери
менту. Общий кризис капитализма, в 
том числе и  американского, вообще, как 
проблема, не стоит перед ними. С такой 
точки зрения естественным является 
объяснение исключительной глубины 
кризиса .нециклическими факторами“, 
что служит псевдонимом для ряда 
самых разнообразных причин, как на
пример, быстрые темпы технического 
прогресса и рационализация, замед
ленный рост народонаселения, миро
вое производство и  распределение 
золота, мировая война н ее послед
ствия и т. д. Характерно, что, исходя из 
последствий мировой войны, другой 
буржуазный исследователь мирового 
экономического кризиса, английский 
профессор Lionel Robbins начинает 

свое исследование .T he G reat Depres
sion* с прямого утверждения о том, что 
мы живем не в  четвертом, а  в 19-м году 
мирового кризиса.

Капитализм, действительно, уже 19 
лет (а  считая со времени мировой 
войны 1914—1918 гг. и больше) пережи
вает кризис, но не в том, конечно, 
смысле, как это думает J1. Роббинс. 
Сущность общего кризиса капитали
стической системы состоит в том, что 
капитализм уже не представляет со
бой единственной и  всеохватывающей, 
системы мирового хозяйства. Отжи
вающей капиталистической системе 
хозяйства пришла н а  смену более 
передовая, социалистическая система, 
окончательно и  бесповоротно победив
шая в СССР и противостоящая миро
вому капитализму, как важнейший
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фактор его разложения. За протекшие 
19 лет социалистическая система стала 
безраздельно господствующей на ‘/в 
земного шара и превратилась в мощ
ную мировую силу; процесс же рас
шатывания капитализма получил даль
нейшее ускорение, выражаясь в ги
гантском обострении классовой борьбы, 
в нарастающем революционизировании 
международного рабочего класса и 
трудящихся в колониальных и зависн 
мых странах.

Победа социализма закреплена в ве
ликой Сталинской конституции, ко
торая является „обвинительным актом 
против фашизма, говорящим о том, 
что социализм и демократия непобе
димы* (Сталин). Конституция победив
шего социализма является ярким факе
лом, освещающим рабочим и всем 
эксплоатируемым путь борьбы е ка
питалистическим рабством и импери
алистическим гнетом и ускоряющим 
гибель капитализма.

Загнивание капитализма нашло свое 
выражение в громадном обостре
нии противоречия между производи
тельными силами и буржуазными 
производственными отношениями, в 
частности, в наличии хронической 
массовой безработицы и хронической 
недогрузки производственного аппа
рата и особенно наглядно —в исклю
чительной силе мирового экономиче
ского кризиса. Капитализм ищет выхо
да из накопившихся противоречий,до 
крайности обостренных его кризисом, 
в установлении в ряде стран фашист
ской диктатуры, которая во главе с на
иболее агрессивным германским фа
шизмом идет открыто к развязыванию 
антагонистических сил, готовых к воен
ному столкновению за новый передел 
мира.

Вышеприведенные рассуждения Роб
бинса, характерные для бесплодия 
буржуазной науки, заинтересованной 
в прикрашивании язв капитализма, 
показывают, что он ничего не понял в 
развертывающейся эпохе войн и рево
люций, без учета которой невозможен 
подлинно-научный анализ такого слож
ного комплекса, как мировой эконо
мический кризис, ни в его возникно
вении, ни в разнообразных формах его 
движения.

Историческое развитие и борьба 
обеих систем дает в мировом масштабе 
конкретную пр. верку также и по во
просу о циклических кризисах. Пери 
одические кризисы возникли вместе 
с зарождением капитализма и сопро
вождают его до самой могилы; социа
листическая же система, как показы
вает пример СССР, ликвидирует окон
чательно кризисы и безработицу.

Подтачивание капиталистической си
стемы общим кризисом, ее прогрес
сирующее расстройство проявляется 
в деформации послевоенных циклов 
воспроизводства. Оно находит свое 
выражение не только в углублении, 
затягивании и всеобщности цикличе
ского кризиса, в ослаблении сил, 
противодействующих ему, но не в 
меньшей мере в урезанности и край
ней неравномерности фазы подъема в 
разных странах и отраслях, в кон
вульсивности ее развития и быстром 
созревании противоречий, ведущих к 
взрыву. Весьма показательно, напри
мер, что даже по исчислениям бур
жуазного американского экономиста 
Уэсли Митчеля за  весь послевоенный 
период 1919— 1928 гг. в США при
ходится на годы повышательной конъ
юнктуры всего 57°/» и на годы пони
жательной конъюнктуры—43°/, данного 
исторического отрезка. Но эти соотно
шения резко изменятся в обратном на
правлении, если взять мировую конъ
юнктуру в целом, ибо, как известно, 
фаза конъюнктурного оживления в 
Европе была весьма умеренной. Кроме 
того, Митчель не учитывает, что амери
канское сельское хозяйство в .процве
тании* не участвовало наравне с про
мышленностью, если не считать круп
ных капиталистических сельскохозяй
ственных предприятий и зажиточной 
верхушки фермеров; что хроническая 
недогрузка производственного аппа
рата достигала в годы наиболее вы
сокой конъюнктуры, по самым кон
сервативным и преуменьшенным рас
четам, не менее 20°/« в США и около 
30°.'о в Англин и Германии; наконец, 
высокий уровень постоянной безра
ботицы в фазу .процветания“, превос
ходивший в ряде капиталистических 
стран кризисный уровень довоенного 
времени. Безусловно более прав либе
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ральный профессор Р. Тогуэль, один 
нз видных представителей .мозгового 
тр еста“ при Р узвельте (бывший зам е
ститель секретаря департам ента зе
мледелия), указавш ий, что при наличии 
в США в 1929 г. 10 млн. семейств — 
свыше 1/8 населения — на уровне бед
ности и нищеты самое понятие »эры 
процветания*, а  такж е разговоры об 
исчезновении бедности—просто подлог.

Исходя и з марксистско-ленинского 
ан ализа третьего периода, из р а с 
шатывания капиталистической стаби
лизации, тов. Сталин указы вал еще 
в 1927 г., в докладе на XV съезде 
ВКП(б) на неизбежность наступления 
самого глубокого и  самого острого 
кризиса мирового капитализма. Этой 
точке зрения лидеры II Интернацио
нала, Гильфердинг и другие, к ко
торым присоединился и правый реста
вратор капитализм а Бухарин, противо
поставили теорию „организованного 
капитализм а“, перспективу „оздоров
ления* капиталистического строя. На 
XVI съезде ВКП(б) можно было уж е 
подвести историческую проверку этим 
двум диаметрально противоположным 
позициям.

Об этом с  полным основанием тов. 
Сталин напомнил в своем докладе 
съезду. „Большевики говорили,—ука
зывал товарищ  Сталин, —что рост тех 
ники в капиталистических странах, 
рост производительны х сил и капи
талистической рационализации, прд 
ограниченных пределах жизненного 
уровня миллионных м асс рабочих и 
крестьян, должны неминуемо при
вести к  жестокому экономическому 
кризису. Б урж уазн ая  пресса посмеи
валась над „оригинальным пророче
ством* большевиков. Правые уклонисты 
отмежевывались от большевистского 
прогноза, подменяя марксистский ана
лиз либеральной болтовней об „орга
низованном капитализме*. А что вышло 
на деле? Вышло так, как говорили боль
шевики* („Вопросы ленинизма“, 
стр. 488, 1933 г.).

Правые реставраторы  капитализм а 
уже тогда сомкнулись с  Троцким, з а 
клятым .врагом Советского Союза, 
предсказывавш им бурж уазии „новую 
большую эпоху капиталистического 
роста и могущества* и своей бурж у

азно-апологетической, капитулянтской, 
„теорией* „американской исключитель
ности* лакействовавш им перед рес
публикой доллара. Судебный процесс 
над троцкистско-знновьевской бандит
ской шайкой диверсантов и  фашист
ских шпионов и  дальнейш ее расследо
вание деятельности правы х отщепен
цев показали, что правы е предста
вляют такую  же банду преступников 
и врагов народа. Как троцкизм, так 
и правые перестали быть политиче
ским течением в рабочем классе и  нз 
идейных оруженосцев контр-револю- 
ционной бурж уазии они превратились 
в ее авангард , в один из штурмовых 
отрядов фашизма.

2. Интенсивность кри зиса характери
зу ется  амплитудой колебаний, т.-е. 
разм ерам и сж атия производства и про
должительностью кризиса. Д л я  иллю
страции интенсивности мирового эко
номического кри зиса приводим сле
дующий ряд. характеризую щ ий раз
мах падения в различны е эконо
мические циклы США з а  последние 
50 лет.
Г л уб и н а  и  продолж ит ельност ь к р и зи са  я СШ А  
с 80-х годов Х / Х  века  (падение о г высшей точек 
до кри зи са  к  низш ей точке кризиса по надекот 
хоадйственной активности Эко-Хоутон‘а  н  Анне-, 

ли ога  )

Криавоы Д  » т  ы

Продол- 
житель* 

иость 
(в меся* 

цах)

3

3в
X

К рнэас 1881/82г. УШ/1881 — И/1885 42 37

.  1892 г. П/1892 — V I/1894 28 87

* 1903 г. 1Х/1902 — ХИ/1908 15 24

„ 1907 Г. УТТ/1907 — Ш-1908 8 38

* 1920 г. Ш-/1920 — Ш/1921 12 29

„ 1929 г. У1/1929 -  Ш/1983 45 43

Приведенные данные отчетливо по
казывают, что мировой экономический 
кризис является действительно ре
кордным в истории американского ка
питализма. Из предыдущ их кризисов 
по своим отдельным показателям 
к нему как будто бы несколько при
ближается кризис 1880-х годов. Но на 
самом деле это не так. К ак известно, 
Энгельс характеризовал в 1892 г. 
в своем предисловии к  книге „Поло-
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женив рабочего класса в Англии“ кри
зис 18i0-x годов как неполный, как 
состояние хронического застоя (Соч. 
К. Маркса и Ф. Энгельса, т. XVI, ч. I). 
Этот вывод Энгельса также подтвер
ж дается и данными Business Annals 
Торпа, относящимися к  США и  пока
зывающими, что сплошного снижения 
там не было за  указанный период. Т а 
ким образом, приведенные выше пока
затели кризиса 1881/82-х гг. являю тся 
безусловно преувеличенными. Вообще, 
если взять средние показатели, то 
окажется, что послевоенные кризисы 
в США значительно превосходят по 
интенсивности кризисы довоенного 
времени. Вместе с тем сравнение кри
зисов 1920/21 и  1929 гг. показывает, что 
острота кризисов усиливается в эпоху 
общего кризиса капитализма от взры
ва к взрыву.

Это различие кризисов в довоенный 
и послевоенный период, период об
щего кризиса капитализма, еще на
гляднее выступает в Германии. В ка
честве показателей возьмем данные 
о динамике производства. З а  отсут
ствием месячных данных в Германии 
(как ниже и в Англии) нельзя сравни
вать изменения от высшей к низшей 
точке производства, но для наших 
выводов это не имеет решающего зна
чения. З а  период 1660-1913 гг. в Гер
мании было 6 кризисов (1867,1872,1883, 
1891, 1900, 1907 гг.), но только в 1883 и- 
1900 гг. кризис выразился в замедле
нии роста промышленного производ
ства; четыре остальные кризиса дали 
заметное сокращение, а  именно: с
1867 г. по 1870 г.—6о/с; с 1872 по 1874 гг.— 
6°/о, 1891—1892 гг.—Зи/о, 1906-1908 гг.— 
6“/0. Типичное сокращение производ
ства (по среднегодовым данным) для 
довоенных кризисов в Германия—6°/0, 
кризис же 1929 г. дал сокращение 
на 42о/0.

Картина в Англии является не менее 
характерной. Начиная с 1825г., регуляр
но повторяющиеся периодические кри
зисы отличались сравнительно кр ат
кой продолжительностью—за  исклю
чением кризиса 1870-х годов, растянув
шегося на несколько лет. Падение про
изводства за  12 довоенных кризисов 
составляло в среднем 5,25°/0; среднее 
же сокращение производства за  два

послевоенных кризиса составляет 26°/0.
Мировой экономический кризис, не

смотря на всеобщий характер, развер
ты вался неравномерно по странам и 
отраслям. Это видно из следующего 
сопоставления:
И ндекс промышленного производст ва в р азличн ы х  

с т р а н а х  (1932 г. в % в 192а г.)

Вся про Средства Средства
мышленная производ по.ребле-
продукиня ства ння

Весь капитали
стический ыир 68,1 — —

С Ш А ................. 53,8 28,0 75,9
Германия . . . 58,0

83,5
83,7 77,7

Англия . . . . 69,6 9Ц7
Ф ракция . . . 68,8 59.4

72.4
71,6

И талия . . . . 66,9 72.1

Наиболее пораженными очагами ми
рового экономического кризиса яв
ляются США я  Германия, в относи
тельно меньшей степени — Италия, 
Ф ранция и особенно Англия, хотя от
носительно последней следует учесть 
низкий уровень производства перед 
кризисом, отстававший еще от довоен
ного. Среднюю группу между первыми 
и вторыми, по упадку промышленного 
производства, представляют Польша. 
Чехословакия и др. Из сфер промыш
ленного производства наибольшее свер
тывание показывает производство 
средств производства по сравнению 
с производством средств потребления. 
Н аряду со средствами производ
ства почти повсюду было парализо
вано строительство, а из новых от
раслей особенно пострадала автомо
бильная промышленность. 0 глубоком 
упадке строительства свидетельствуют 
следующие данные (1929 г. =  100): в 
США индекс строительства снизился 
в 1933 г. до 21,4, в том числе жилищ
ного строительства—до 12,6, прочих 
видов строительства—до 26,1; в Гер
мании жилищное строительство сокра
тилось до 24,8 в 1932 г. и торгово-про
мышленное—до 20,4; во Франции общий 
индекс строительства упал до 55,7 
в 1935 г.; в Англии кризис строитель
ства был слабее, чем в других стра
нах, а  именно, сокращение продолжа
лось только до 1931 г., снизившись 
в целом до 86,2.

Резкое свертывание производства 
средств производства и строительства
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наглядно подтверждает правильность 
марксистской теории кризисов, ука
зывающей, что накопление является 
движущей силой в процессе цикличе
ского воспроизводства капитала. Г лу
бокий упадок производительного по
требления повлек за  собой бурное на
растание волны безработицы, т. к. от
расли, производящие средства произ
водства, помимо широкой амплитуды 
циклических колебаний, характери
зуются большим удельным весом зан я
той на них рабочей силы.

Катастрофический характер кризиса 
особенно ярко обнаруживается, если 
сравнить темпы падения промышлен
ного производства от высшей точки 
до кризиса к  низшей точке кризиса.

Сокращ ение пром ы ш ленной п род укц и и  8 К (от вы с
шей точки АО кризиса к  анашой точке кризис*)

Весь капиталистический мир — 44,0
США ............................• -5 2 ,5
ÏYpM&BHfl...... ..........................- 52,1
Великобритания .....................— 2з,4
Ф ран ц и я  • . - ..............................— 96,3
И галмя .........................................— 46,4

По этим данным объем промышлен
ного производства сократился во всем 
мире более чем на 3/5, а  в США и Гер
мании—свыше, чем наполовину. Н аи
меньшее сокращение дала Англия, за  
нею следуют Ф ранция и Италия.

По оценке Международного бюро 
труда при Лиге наций (.Les conse
quences sociales de la  crise“, 1936), по
тери от свертывания промышленной 
деятельности во время кризиса за  
период 1929 — 1934 гг. достигаю т 
117 млрд. долл. (в ценах 1928 г.), а  
с учетом потерь на транспорте—149— 
176 млрд. долл. (в ценах 1928 г.) или 
100—120 млрд. долл. в ценах 1913 г. 
Это равняется стоимости всей миро
вой войны. Прогрессирующее загни
вание капитализма, выражающееся 
в грандиозном расхищении произво
дительных сил посредством чередова
ния войн и кризисов, наглядно иллю
стрируется всеми приведенными дан
ными.

Специфическая природа и механика 
мирового экономического кризиса 
тесно связаны с тем, что он высту
пает как форма двихсеняя монополи
стического капитализма, при котором 
иротиворечие между общественным

характером  производства и капитали
стическим способом присвоения—эта 
основа периодических кризисов—дости
гает высшего обострения. Монополи
стический капитализм, говорит Ленин, 
есть новый общественный порядок’ 
переходный от полной свободы кон
куренции к полному обобществлению. 
Империализм означает такую ступень' 
обобществления, когда „частно-хозяй
ственные и частно собственнические 
отношения составляют оболочку, кото
рая уже не соответствует содержанию, 
которая неизбежно долж на загнивать, 
если искусственно оттягивать ее уст
ранение, которая может оставаться 
в гниющем состоянии сравнительно 
долгое (на худой конец, если излече
ние от оппортунистического нарыва 
затянется) время, но которая все же 
неизбежно будет устран ена“ (Ленин, 
Собр. соч., т. XIX, стр. 174).

К апиталистическая монополия нахо
дится в безысходном противоречии 
с конкуренцией, из которой она выра
стает. „Именно это соединение проти
воречащих друг д ругу  „начал“: конку
ренции и монополии существенно для 
империализма, именно оно и подгото
вляет крах, т .- е .  социалистическую 
революцию“ (Ленин, Собр. соч., т. XX, 
стр. 297). Во время кризиса столкно
вение и „спутывание* этих двух про
тиворечивых „начал“ развивается  е бе
шеной силой, обостряя конвульсивный, 
неравномерный характер развития ка
питалистической экономики и крайне 
запуты вая весь ход капиталистической 
машины. Господства монополий суще
ственно видоизменяет характер  и фор
мы проявления кризиса. Политика вы
соких монопольных цен является  мо
ментом, ведущим к затягиванию  и 
углублению кризиса. Это с огром
ной глубиной вы разил тов. Сталин 
в докладе на XVI съезде ВК11(б). 
Вместе с тем он отметил, как дру
гую существенную особенность миро
вого экономического кризиса, .резко 
выраженный кризис крупного промы
шленного производства*.

Кризисы перепроизводства вызы
вают как реакцию совращение теку
щего производства. При господстве же 
монополий эта  реакция еще более уси
ливается вследствие моноподистиче-
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сеой политики цен. .Нынешний капи
тализм,—подчеркивал тов. Сталин,— 
в отличие от старого капитализма, 
является капитализмом монополисти
ческим, а  это предопределяет неиз
бежность борьбы капиталистических 
объединений за  сохранение высоких, 
монопольных цен на товары, несмотря 
на перепроизводство. Понятно, что это 
обстоятельство, делая кризис особенно 
мучительным и разорительным для на
родных масс, являющихся основными 
потребителями товаров, не может не 
повести к  затягиванию кризиса, не 
может не затормозить его рассасы ва-!

ние* (.Вопросы ленинизма*, стр. 493, 
1933 г.).

Резкое сокращение рынка во время 
кризиса заставляет капиталистов свер
ты вать производство, монополистиче
ский же капитал, в интересах сохра
нения высоких монопольных цен. 
в гигантской степени усиливает эту 
тенденцию. Это подтверждается дан
ными кризиса 1920—1921 гг. Еще более 
резко выражена отмеченная тенденция 
в следующих данных об уменьшении 
количества занятых рабочих в ам ери
канской обрабатывающей промышлен 
ности за  1929—1933 гг.

Уменьш ение количест ва р а б о ч и х  в обрабат ы ваю щ ей пром ы ш ленност и С Ш А  во врем я кризиса  
в зависим ост и от р азм еров п р едприят ий  I % изменения)

Всего 1 - 5
чел.

6 -2 0
чел.

2 » -5 0  
чел.

5 1 -1 0 0
чел.

101—500
чел.

501—2500
чел.

2501 я 
более чел.

Криенс 1929—1933 гг. . . . — 31,4 -4 3 ,2 — 24,9 — 25,9 — 25,9 — 27,1 — 34,5 — 46,2

КРИЗИС 1920—1921 гг . . . . — 29,9 ' _ 8,2 19,2 — 38,5

Очень характерно, что наибольшее 
сокращение рабочей силы приходится 
за  1929—1933 гг. на крайние группы, 
при чем в гигантских предприятиях 
рабочая сила сократилась почти напо
ловину, Д ля мелких предприятий это 
означало массовую гибель, а  для круп
ных—гигантский рост недогрузки. Нет 
сомнения, что США в этом отношении 
не пре цставляли исключения.

Присущ ая монополистическому ка
питализму тенденция к  загниванию 
крайне усиливается во время кризиса. 
Избыток капитала и избыток рабочей 
силы достигли в период мирового эко
номического кризиса неслыханных 
размеров. Лавинообразный рост безра
ботицы превратил в эти годы капита
листические страны в гигантские дома 
для безработных. Безработица при
няла самые разнообразные формы: 
полной и  частичной, видимой и .неви
димой“; она охватила лнц физического 
и умственного труда, квалифициро
ванных и неквалифицированных рабо
чих, взрослых и молодежь, мужчин и 
женщин. О Динамике безработицы сви
детельствует индекс уровня безрабо
тицы, исчисляемый Лигой наций на 
основе официальных данных соответ
ствующих стран (в основном в отно
шении промышленных рабочих).

И ндекс  ур о вн я  безработ ицы  в  р а зн ы х  ст ранах  
(1929 г. =  300).

Весь капиталист* 
ческяй ияр. .

США...............
Герыы-яя. . . .
В^ликп.рнтания
Италия............
Япония............

1930 г. 1981 г. »932 г. 1933 г.

164
177
164
154
141
135

235
233
289
205
244
153

291
290
104
2 1 3
836
173

274
226
260
191
3 8 9
140

З а  годы кризиса, по явно неполным 
и преуменьшенным официальным дан
ным, зарегистрированная безработица 
утроилась, при чем в отдельных стра
нах ее рост продолжался и в 1933 г., 
когда уж е была Достигнута низшая 
точка падения производства. В Гер
мании в 1933 г. на 6 млн. занятых ра
бочих приходилось 6 млн. полных без
работных и 4,5 млч. частично без
работных, т.-е. заняты е рабочие соста
вляли меньшинство. В результате это
го по переписи 1933 г. впервые за 
последние 50 лет (с переписи 1882 г.) 
численность занятых в промышленно
сти оказалась абсолютно ниже числен
ности занятых в сельском хозяйстве. 
В США армия безработных достигла, 
по исчислению Американской федера
ции труда, в первом квартале 1933 г. 13,6 
млн. чел., а  по более полным оценкам—
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даже 17 млн., иначе говоря, каж дый из 
трех самодеятельных был безработным, 
а  большая часть остальных была з а 
нята сокращенное рабочее время. 
В результате этого в небывалой сте
пени сократилось использование р а 
бочего времени. По американским и 
германским статистическим данным, 
число проработанных человекочасов 
сократилось в промышленности обеих 
стран за  годы кризиса наполовину, 
а  в других сферах материального про
изводства, например, в строительстве, 
в еще большей степени.

Безработица приняла исклю читель
ные размеры среди молодежи. При ] 
общем количестве безработных в 30 млн., 
по данным Л иги наций, на молодежь 
приходилось не менее 6 - 7  млн. Моло
дое рабочее поколение вследствие и с
ключительной продолжительности кри
зиса лишено было доступа к  произво
дительному труду. В Германии в 1932г. 
молодые безработные составляли поло
вину всех безработных. Ч асть без
работной молодежи вы деляла банды 
отщепенцев, которых, по словам Fr. 
W underlich, насчитывалось до 600 
в одном Берлине, в каждой от 10 до 
100 участников. Из этих деклассиро
ванных элементов фашисты черпали 
резервы  для штурмовых отрядов. 
Сюда устремлялась также и академ и
ческая молодежь, так  как в это время 
германские университеты  по сущ е
ству превратились в .ожидальни* 
для безработной молодежи.

Гигантское расточительство основ
ной производительной силы общества 
капитализмом ярко вы ступает при 
сравнении приведенных выше цифр 
с размерами довоенной безработицы. 
До войны в период 1900—1913 гг. 
в США безработица составляла в сред
нем 7,8% по отношению ко всему числу 
рабочих; в Англии она колебалась в 
зависимости от циклических колеба
ний в пределах 2—10%, составляя 
в среднем за  цикл 4,5%; в Германии 
циклические колебания безработицы 
достигали 1—5%.

Одной из особенностей мирового эко
номического кри зиса является рост 
безработицы среди интеллигенции. 
Так, цо данным проф. Soudy, предсе
дателя Комитета по безработице среди

инженеров, в США во время кризиса 
около половины инженеров не имело 
работы. Главный контингент безработ
ных приходился на возраст  30—40 лет. 
Эти цифры, кроме того, не учитывают 
безработицы среди окончивших учеб
ные заведения и не получивш их из-за 
кри зиса возможности применить свои 
способности и знания. По германской 
переписи 1933 г. количество безработ
ных специалистов и технических слу
жащ их достигло 257 ты с. чел., что со
ставляет около »/* общего количества 
самодеятельных этой категории, т. е. 
каж дый пятый из группы  инженерно

! технических работников в июне 1933 г. 
был безработным в Германии.

Весь ход мирового экономического 
кри зиса  целиком подтверж дает вывод 
о том, что чем концентрированнее про
изводство, чем выше уровень его моно
полизации, тем конвульсивнее его 
сж атие и, следовательно, тем  мучи
тельнее безработица. В связи  с этим 
поучительно сопоставить динамику 
производства и динамику цен за  годы 
кризиса. Д л я  США характерны й ряд 
приводит американский статистиче
ский ж урнал ( .Jo u rn a l of the  American , 
S ta tis tic a l A ssociation“, Iune 1935): 1

О т нош ение 1929 г. к  н а ч а л у  1933 г.

«  паде- я  сокращ етш
н ня цен произвол

С ельскохозяйственное ма-
шиноогр еп и е ..................... 6 8«

Автомобили.............................. 1в 80
Цемеиг ...................................... 18 65
Чугун в  о т е л ь ..................... 20 83
Автомобильные шчпы. . . 88 70
Т екотильям е изделия« . . 45 . 80
Пищ евые товар.j ................. 49 14
Ко ж а .......................................... 50 20
Нефть...........................................
Сельскохозяйственные то-

56 20

в а р и ...................................... 68 6

Эти данные показываю т, что сель- 
ско-хозяйственное производство сокра
тилось очень незначительно, зато  цены 
сел.-хоз. товаров д али  наибольший 
темп падения; наоборот, в промышлен
ности при колоссальном сж атии произ
водства цены упали в меньшей сте
пени. В нутри промышленности отрасли; 
легкой индустрии в целом испытали 
относительно меньшее сокращение 
производства и  относительно большее 
падение цен по сравнению с тяжелой 
индустрией, давшей рекордное сокра
щ ение производства и наименьшее
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снижение цен. Хотя тяжелая промыш
ленность обычно во время кризиса 
подвергается наибольшему сжатию, 
нельзя, однако, считать случайностью, 
что как раз наиболее монополизиро
ванные отрасли, удельный вес кото
рых в тяжелой промышленности очень 
высок, сокращают в большей степени 
выпуск продукции и в меньшей сте
пени цены. Благодаря таким разры 
вам в продукции и ценах, а  также 
между ценами монополизированных 
и немонополизированных товаров, мо
нополии стремятся переложить тя
жесть кризиса, с одной стороны, 
на трудящ иеся массы, а  с дру
гой стороны—на мелких и средних 
производителей, приводя тем самым 
к углублению и затягиванию кризиса.

Общее падение уровня цен было 
более резким, чем во все предшество
вавшие кризисы при исключительной 
неравномерности этого падения по 
отдельным группам и категориям то
варов (.Мировой экономический обзор 
Лиги наций*, за  1934-1935 гг.“).
П адение опт овы х цен в р а зли ч н ы х  ст р а н а х  (низ
шая точна ьризыса в средней аа 1925 — 1929 гг ., 

принятой за  100)
Англия . . . . . . . .  62
Германия.................  68
С Ш А ................................. 66
Я п о н и я ............................. 65

Небывалое падение цен отражает 
всю глубину перепроизводства това
ров и давление избыточных производ
ственных мощностей, исключительное 
сжатие рынка вследствие катастрофи
ческого обнищания масс; основным же 
фактором неравномерности этого па
дения является степень монополисти
ческого господства на различных сту- 
пенят производства и распределения. 
Разрывы цен, как последствие их не
равномерного снижения, прежде всего 
идут по линии монополизированных 
и немонополизированных товаров, как 
это видно из нижеследующих данных 
(Мировой экономический обзор Лиги 
наций за  1935—1936 г.):
И ндекс цен н а  м онополизированны е и  немондпо- 
лизированны е т овары  ютяошдни* янзшей точка 

падения к  1929 г .,  принятому за  100)

, Монопольные Немонопольные
цены цевы

Г е р м а н и я .......................  78 46
Авотрни............................  90 69
Польш а...........................  70 . 50

В ходе кризиса .ножницы* монополь
ных и свободных цен значительно уве
личились по сравнению с уровнем 
1929 г. Монополии хотя и не смогли 
удерж ать свои цены стабильными, не 
снижение монопольных цен происхо
дило в меньшей степени и неизме
римо медленнее, чем уровень немоно
польных цен.

Особенно глубокий разрыв, благо
даря такой политике цен, был создан 
между картелированной и трестиро
ванной промышленностью, защищенной 
высокими таможенными пошлинами, и 
распыленным сельским хозяйством* 
а в интернациональном масштабе— 
между империалистическими стра
нами и аграрно-колониальной перифе
рией. Этот разрыв нашел свое выраже
ние в росте расхождения между сель- 
ско-хозяйственными и промышленны
ми ценами, а  также между ценами на 
экспортные и импортные товары про
мышленных и аграрно колониальных 
стран. В этой структуре цен обнару
жилась особая острота аграрного кри
зиса  в условиях монополистического 
капитализма и общего кризиса капи
талистической системы в целом.

3. Аграрный кризис, как и промыш
ленный, есть кризис перепроизводства. 
Производительные силы мирового- 
сельского хозяйства в послевоенный 
период заметно выросли. Расширение 
основного капитала имело место не 
только в промышленности, но и в 
сельском хозяйстве, правда, в гораздо 
более слабой степени и  при том-, 
крайне неравномерно в отдельных 
странах и по отдельным культурам. 
Развитие новых районов производства 
продовольствия н сырья, рост меха
низации и концентрации, повышение 
производительности труда в старых 
районах и странах шли одновременно- 
с деградацией и разорением миллио
нов мелких фермеров и крестьян.

Рост сельско-хозяйотвенного про
изводства явно отставал от роста 
производительных сил. По индексу 
Лиги наций за  период 1925—1929 гг. 
мировая сельско-хозяйственная про
дукция увеличилась всего на 5°/о и в  
основном оставалась стабильной во
время кризиса. Более резко возросло 
производство колониальных товаров
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(кофе, чай, какао) и  особенно каучука. 
Общее загнивание капитализм а полу
чило свое выражение в недогрузке 
и в сельском хозяйстве.

Несмотря на крайне медленные 
■темпы своего роста, сельско-хозяй- 
ственное производство переросло рам 
ки рынка, ограниченного обнищанием 
масс, особенно обостряемым в условиях 
общего кризиса капитализма. Это 
нашло свое выражение в безуспешных 
попытках монополистического регули 
рования на мировом сельско-хозяй- 
ственноы рынке и в ускорении темпа 
падения сельско-хозяйственных цен, 
начавшегося еще до кризиса.

Перепроизводство сельско - хозяй- 
-ственных товаров, вследствие особенно
стей социального строя сельского хо
зяйства, имеет свои специфические 
формы проявления. В промышленности 
капиталисты е наступлением кризиса 
безжалостно выбрасывают рабочих на 
улицу и резко свертывают производ
ство; наиболее беспощадны в этом 
•отношении крупные капиталистиче
ские монополии. Наоборот, фермер или 
крестьянин со своей семьей в случае 
кризиса не может бросить свое хозяй 
ство. Более того, при обострении 
кризиса крестьянские и  фермерские 
семьи пополняются за  счет безработ
ных, вернувш ихся и з .города. В то же 
время с  падением цен на сельско
хозяйственные товары  фермеры и 
крестьяне для погашения рентных и 
других фиксированных платежей (по 
долгам, налогам и т. п.) вынуждены 
выбрасывать на рынок все возрастаю
щую товарную масеу. Попытка свести 
в  фермерском бюджете денежные 
покупки до минимума и все больше 
развивать производство для удовле
творения собственных потребностей 
способствует скорее не сжатию, 
а  росту производства. С другой сто
роны, крупные сельско-хозяйственные 
предприятия и аграрны е монополии, 
в силу огромных преимуществ по 
линии издерж ек производства по 
-«равнению с мелкими сельско-хозяй- 
■ственными производителями, менее 
•«клонны, чем промышленные монополии, 
к  ограничению производства. Все это 
показывает, какой тяж елый и затяж - 
оо й  характер получает перепроизвод

ство в области сельского хозяйства. 
К сказанному следует еще добавить 
влияние природных условий. Оно 
исключительно велико, например, 
в производстве кофе, каучука и т. д.’ 
где требуется несколько лет прежде' 
чем дерево созреет, где борьба с пе
репроизводством связана с истребле
нием целых лесных массивов.

Единственным результатом  такого 
положения являлось снижение сельско
хозяйственных цен. Но стихийное сни
жение превратилось в катастрофиче
ское падение цен в силу резкого сокра
щения спроса в результате  политики 
монополий, как это показал ход миро
вого экономического кризиса. В этом 
кризисе производители сы рья и продо
вольствия пострадали в исклю читель
ной степени: падение цен на их про
дукты  превзошло все известны е ре
корды, и  бедствия аграрны х стран  • и 
областей не имели примеров в прош
лом. Следующий ряд  иллю стрирует 
глубину этого падения по отдельным 
товарам.

И зм ен ен и я  о п т о вы х  цен о т д ельн ы х  т оваров , вы ра
ж енн ы х  в с т ер л и н га х  (вивш ая точка в % к  1929 г.)

К аучук . . .
Ш елк  .
Шерсть . . .
Медь...........
Пенька . . . .  
X юаок . . . 
Кукуруза
Цинк...........
Кожа . . 
Лен . . . . . . .
Льняное 

м а с л о . . . .
П ш ени ца...

17.7 
**,7 
2(5,7
84.1 
37Д
87.7 
»9,7
40.5
41.5
41.8

48.2 
43,7

К о |» б  44,1
Ч ай ................ 44,9
Д ж у т  46,1
Свинец . . . .  47,6
О л о в о . . . . . .  49.8
С ер е б р о .,. .  50,8
Б ек * *  61,6
Б ар а н и н а . .  51,8
М у к а  58,*
К ак ао  56,2
Ы а о л о  57,4
О вес  во,о
Г ов яд и н а... 62,1

Я ч м ен ь . . . .  68,0
Н ефть 76,0
С а х а р . . . .  . 769
Л ео .................79,2
Чугун . . . .  78,4 
Цемент . . . .  82,6-
У голь 97,1
С тальны е 

р е л ь с ы ...  97,1 
П илос-вое 

ж е  л е в о .. . 99,0

В виду резких колебаний валютных 
курсов и внешнеторговых.ограничений, 
здесь приведены изменения оптовых 
цен (выраженных в стерлингах) на 
английском рынке, который ближе 
других отраж ает колебания мировых 
цен. Катастрофический характер  па
дения цен на предметы продоволь
ствия и сы рья, в первую очередь 
сельско-хозяйственного, вы ступает 
здесь особенно резко. По отдельным 
странам  неравномерность изменения 
проявляется в более крутом падении 
цен в аграрны х странах по сравнению 
с  индустриальными.

Неравномерное падение цен на то
вары  сельско-хозяйственного и  про-
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мышленного происхождения увеличило 
в очень резкой степени расхождение 
цен — »ножницы* — между товарами, 
отчуждаемыми фермерами на рынке, 
и товарами, приобретаемыми ими для 
личного и производительного потреб
ления, и привело к почти полной лик
видации покупательной способности 
широких фермерских и крестьянских 
масс. Петля задолженности стянулась 
еще туже, продажи ферм с молотка 
превратились в массовые явления. 
Многочисленные факты об этом приво
дятся в  разделах по соответствующим 
странам.

Специфические формы проявления 
аграрного кризиса, устойчивый и дли
тельный характер перепроизводства, 
длительная понижательная динамика 
сельско-хозяйственных цен приводят 
часто к  неправильным и даже извра
щенным представлениям о природе 
аграрного кризиса. Если одна группа 
буржуазных экономистов, как Дже- 
вонс, Мур и др., основную причину 
периодических кризисов вообще усмат
ривают исключительно в зависимости 
колебаний урожаев от природных и 
космических условий, то, наоборот, 
другая группа вовсе отрицает аграр
ные кризисы как самостоятельное 
явление.

.Сельеко-хозяйственный кризис и 
промышленный кризис, — читаем мы 
в книге, изданной Международным 
бюро труда при Лиге наций,* .Les 
Conse quences sociales de la  crise",— 
не стоят пр »сто рядом, друг подле 
друга. Резкое ухудшение положения 
сельско-хозяйственных производите
лей с 1930 года скорее результат — 
и неизбежный результат — внезапного 
и резкого сокращения промышленной 
продукции*. Таким образом, полу
чается, что аграрный кризис — про
стой рефлекс промышленного кризиса. 
Из механического противопоставления 
резко сократившейся промышленной 
товарной массы и менее эластичной 
сельско-хозяйственной товарной массы, 
этих двух, якобы, эквивалентных .куч*, 
автор приходит к  неизбежности рез
кого падения сельско-хозяйственных 
цен. Так как только промышленность 
о его точки зрения .ответственна* за 
кризис, то ее и  нужно .лечить*, тем

самым наступит и .оздоровление* 
сельского хозяйства.

В ответ на это следует прежде всегв 
отвергнуть грубо, механистический 
метод объяснения динамики цен пу
тем голого сопоставления товарных 
•куч*; иначе, спрашивается, почему 
не сопоставлять „кучи* средств про
изводства и средств потребления и на 
основании этого делать заключение 
о колебаниях цен этих отраслей. Что 
же касается отрицания аграрного 
кризиса, то ясно, что помимо явного 
незнания законов развил ия сельско
хозяйственного производства, автор 
просто расходится с действитель
ностью, с фактом совпадения и пере
плетения кризиса аграрного и про
мышленного в общеэкономический 
кризис, с тем, что .промышленный 
кризис будет усиливать сельско-хозяй- 
отвенный, а сельско-хозяйственный 
затягивать промышленный, что не мо
жет не привести к углублению эконо
мического кризиса в целом* (Сталин).

Если рассмотренная концепция от
вергает специфичность аграрного 
кризиса, то тов. Варга, исходя из спе
цифичности сельского хозяйства, отри
цает периодичность сельско-хозяй
ственных кризисов вообще. Тов. Варга 
распространяет свой вывод не на 
какой-либо определенный историче
ский отрезок времени, например на 
эпоху общего кризиса капитализма, 
а  на всю историю капитализма,'огульн* 
заявляя, что .периодически повторяю
щихся аграрных кризисов не было, 
потому что... в сельском хозяйстве 
преобладает простое товарное произ
водство и производство для собствен
ного потребления... подавляющая часть 
сельско-хозяйственных продуктов, по
ступающих на рынок, производится 
не капиталистами, а  крестьянами*. 
»Сюда еще присоединяются, — продол
ж ает тов. Варга, — отсталость сель
ского хозяйства вообще,, низкий орга
нический состав капитала и относи
тельно незначительная роль основного 
капитала — »материального базиса* 
кризисов, по выражению Маркса*... 
(E. Varga, „Die grosse Krise*, стр. 59—60, 
подч. у  т. Варга).

По существу тов. Варга впадает 
в противоречие с самим собой. С од
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ной стороны, он указы вает, что основ
ная причина аграрного кризиса та  же, 
как и  промышленных, а  именно: про
тиворечие между общественным ха
рактером производства и частной 
формой присвоения; с другой стороны, 
он утверждает, что в сельском хозяй
стве преобладает производство для 
собственного потребления. Эти утвер
ждения несовместимы друг с другом.

Д алее тов. В арга неправильно и зл а
гает марксистское понимание перио
дичности кризисов. .Х арактерная 
особенность... промышленного цикла 
состоит в том, — пишет Маркс, — что 
раз дан первый толчок, один и тот же 
кругооборот неизменно воспроизво
дится периодически* (.Капитал*, т. III, 
ч. 2, стр. 27—28). Возобновление же 
основного капитала, по Марксу, 
является материальной основой пе
риодических кризисов. Хотя циклич
ность слабее выражена в сельско-хо- 
зяйственном производстве, чем в про
мышленности, но она имеется.

Причиной сельско-хозяйственного 
кризиса является противоречие между 
общественным характером производ
ства и  частной формой присвоения, 
которое находит свое выражение в 
противоречии между избыточной про
изводственной мощностью сельского 
хозяйства и  обнищанием масс. Одним 
из конкретных проявлений основного 
капиталистического противоречия я в 
ляется диспропорция в движении ос
новного и оборотного капитала, кото
рая и приводит к периодичности сель- 
ско-хозяйственных кризисов. Маркс 
писал: .Ч ем  ближе подходим мы 
в истории производства к современ 
ности, тем регулярнее оказывается, 
и как раз в решающих отраслях про 
мкшлёЕностя, постоянно повторяющая
ся  смена периодов относительного 
вздорожания и вытекающего отсюда 
позднейшего обесценения сырых ма 
терпалов органического происхожде
ния* („Капитал“, т. Ill, ч. I, стр. 98).

Характерно, что сам тов. Варга при
водит в другом месте положение 
-Маркса о том, что „в земледелии (как 
и во всех других отраслях производ
ства, котогые ведутся капиталиста 
чески) постоянно имеется налицо то 
относительное перепроизводство, ко

торое само по себе тождественно с на
коплением“ (.К ап и тал“, т. III, ч. 2, 
стр. 484). Но это положение направлено 
против трактовки сущности аграрных 
кризисов у  тов. Варга, так  как нако
пление капитала, как указы вает и 
тов. В арга, по Марксу, является дви
жущей силой циклического хода вос
производства (см. Введение т. Варга 
к книге .М ировые экономические кри
зисы “, стр. 7—8).

Исследования американского депар
тамента земледелия показывают, что 
за  последние 50 лет (с 1875 года) 
в США циклы сельско хозяйственных 
цен в основном соответствовали общим 
промышленным циклам, при чем повы
шательной конъюнктуре предшество
вали относительно низкие, а  понижа
тельной — относительно высокие сель- 
ско-хозяйственные цены (L. Н. Веап, 
.A g ricu ltu ra l price cycles and  business 
cycles. The A g ricu ltu ra l Situation*, 
June  1927, U. S. D epartm ent of A gricul
ture). Пример США в этом вопросе 
имеет огромное значение, так  как 
США — стран а крупнейш его капита
лизма, в которой сельское хозяйство 
занимает видное место.

Тов. В арга, наконец, недооценивает 
рост основного кап итала в сельском 
хозяйстве, имевший место в послевоен
ный период. Этот рост находит свое 
выражение, между прочим, в том, что 
сельекое хозяйство, в отличие от преж
него времени, связано не только со II 
подразделением, но такж е и с I подраз
делением общественного производства 
(сельско-хозяйственное машинострое
ние, автомобили, химическая про
мышленность, оросительные сооруже
ния и т. д.). Очень показателен тот 
факт, что с обострением аграрного 
кризиса затраты  сельского хозяйства 
на элементы основного капитала почти 
полностью прекратились и снова во
зобновились одновременно с улучше
нием конъюнктуры. Конечно, рост ка 
питала в сельском хозяйстве при 
наличии монополии н а  землю и при 
сущ ествовании ренты идет гораздо 
медленнее, чем в промышленности; 
тормозящее значение избыточной про
изводственной мощности и аграрного 
перенаселения здесь такж е сильнее. 
Однако, условия общего кризиса канн-
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тализма лишь деформируют, но не 
устраняют цикличность.

Заслуга тов. В арга несомненно за
ключается в том, что он подчеркнул 
своеобразие в конкретных формах 
проявления аграрных кризисов, но его 
трактовка их природы является в зна
чительной части неправильной.

4. Величайшие потрясения в сфере 
производства, вызванные кризисом, 
сопровождались еще более резким 
сокращением мировой торговли. Суже
ние международного обмена и возра
стающее изолирование отдельных 
стран вызвали исключительно разно

образный арсенал средств всеобщей 
конкурентной борьбы. Немудрено по
этому, что спираль, описываемая свер
тыванием международного товарообо
рота, оказывается еще более сдавлен
ной, чем в области производства. Это 
видно из следующего сопоставления, 
(Международный экономический обзор 
Лиги наций за  1933—1934 гг.).

Индексы промыш ленного производства и  ф изи
ческого объема экспорт а  (.932 г. в И *  1929 г.)

Страны Производство Экспорт
Ф ранция.. .  69 59
Г ерм ания. .  56 59

Страны Производство Экспорт
Англия.............. 8з 63
США............. 54 53

Таким образом, экспорт в количе
ственном отношении сократился за 
1929-1932 гг. на 40—50°/о, в то время 
как продукция уменьшилась на 17
45°/о- Эта неравномерность оказывается 
гораздо более значительной при учете 
падения цен. Например, по данным 
Лиги наций, индекс международного 
товарооборота снизился в 1932 г. в зо 
лотых ценах до 35,5 (1925—1929 гг.=1С0) 
против 63 по индексу мирового капи
талистического производства в том же 
году (1929 г.=100). Характерно также, 
что размеры внешней торговли в цен
ностном выражении продолжали сокра
щ аться до 1935 г., в то время как 
в производстве низшая точка кризиса 
была достигнута уже в 1932 г.

Приведенные выше данные показы
вают вместе с тем, что американский 
экспорт оставался в 1932 г. на самом 
низком уровне. Еще более значительна 
неравномерность в движении между
народной торговли по отдельным 
товарным группам, как это видно из 
следующих данных (Международный 
экономический обзор Лиги наций за  
1934—1935 гг.):

М еж дународная торговля по от дельным т оварны м группам  (1929 г . 1Г м о)

Г о д ы

Продовольственные
товары

.. .... ..
Сырые материалы Промышленные

изделия

Физиче
ский

объем

Золотые
день*

Физиче
ский

объем

Золотые
цены

Физиче
ский

объем

Золотые
цены

1932........................................ 89,5 62,5 81,0 44,5 58,0 64,01933........................................ 82,5 46,0 8Т,б 40,5 69,5
1934........................................ 84,5 42,0 88,0 40,0 64,0 50,0

Здесь обнаруживаются крайне ха
рактерные сдвиги в торговле по отдель
ным товарным группам в годы кри
зиса. По физическому объему торговля 
продовольствием и сырьем сократи
лась в меньшей степени, чем торговля 
промышленными изделиями; в цен
ностном же выражении получается 
обратная картина — наибольшее сокра
щение приходится на первые две 
товарные группы.

Указанная неравномерная динамика 
является результатом более резкого 
падения цен на продовольствие и

сырье, чем на промышленные изделия, 
.ножниц“ между экспортными и импорт
ными ценами на эти товары. Это дало 
возможность промышленным странам 
переложить часть своих потерь от 
кризиса на колониальные и аграрные 
страны, зависящие от сельеко хозяй
ственного экспорта; особенно выгод
ным оказалось в этом отношении поло
жение Англии, в импорте которой про
довольствие и сырье (включая полу
фабрикаты) составляли в 1929 г. 71,7°/о, 
а  в 1933 г.—уже 77,0% по отношению 
ко всему ввозу. По оценке Междуна
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родного бюро труда, Англия за  счет 
разницы  экспортных и импортных 
цен сбросила на трудящ ихся а гр а р 
ных стран  более 5(Р/о, Ф ранция—36% 
и Герм ания—15°'о своих потерь от 
кризиса за  период 1930—1933 гг. В це
лом три  крупных промышленных го
сударства Европы переложили на 
аграрны й сектор мировой экономики 
з а  1930—1934 гг. бремя приблизительно 
в 10 миллиардов „долларов 1929 года“. 
Этот пресс еще более усугубил кри
зис и разорение аграрны х и коло
ниальных стран. '

Р азвал  международной торговли был 
ускорен бешенымростом протекциониз
ма, громадным распространением о гр а 
ничений ввоза в форме запретов, квот, 
лицензий, компенсационных расчетов, 
введением жесткого девизного контроля 
и т. п. При общем стремлении прода
вать, но не покупать, при наличии 
почти непреодолимых барьеров для 
международного обмена эти мероприя
тия являлись орудиями всеобщей 
экономической войны. Свободная тор
говля- была изгнана и з своего послед
него убежища, почти накануне своего 
столетнего юбилея, после перехода 
Англии в 1932 г. на рельсы  протекцио
низма.

Наглядной иллюстрацией, характе 
ризующей всю остроту международ
ной конкурентной борьбы, могут слу
ж ить следующие данные о нарастании 
аграрного сверхпротекционизма в об
ласти пшеницы (см. „Considerations on 
the p resen t evolution of a g ric u ltu ra l 
protectionism ", L eague of N ations P u b 
lications, 1935, П B.);

Пошлины н а  пш еницу  в европейских  им порт ны х  
ст р а н а х .

центы (золотые) и& бушель
1 январи 1 января  1 ян варя  

1924 г. 1929 г. 1934 г.
еааб. овоб. 52 8 1)

» 36,6 184,6 Ч
.  65,7 160,33)

28,7 4 2 ,6  98,4»)
евоб. овоб. овоб. 3)
. - „ 3)
.  26,8 49,6»)

29,2 482 37,0»)
*) *) 3)

.  12,6 55,3
30,4 30,4 >0,4’)

пш еницу.
Ч Квоты, регулирование н ен ова  нлн государ- 

« тм н яа я  м овеооли я.

Н еудивительно, поэтому, что цены 
на внутренних рынках, защищен
ных целой системой охранительных и 
запретительны х тарифов и субвенций, 
поддерж ивались искусственно на бо
лее высоком уровне по сравнению 
с ценами на мировом рынке. В боль
шинстве стран, например, пшеница, 
масло и сахар  продавались по цепам 
втрое более высоким, чем на „свобод
ном“ мировом рынке. В связи  с этим 
площади посевов и сборы в импортных 
странах возросли; Германия, Италия 
и Ф ранция почти прекратили ввоз 
хлеба, а  Ф ранция официально даже 
вы ступила как страна, экспортирую
щ ая пшеницу. Вся тяж есть  сокращ е
ния производства уп.ала на экспорт
ные страны.

П аралич экономической деятель
ности, вы разивш ийся в упадке про
изводства и в развале международного 
товарооборота, исклю чительное паде
ние цен и резкие сдвиги  в соотноше
ниях цен, почти полное прекращение 
вы воза кап и тала—в колоссальной сте
пени усилили бремя внутренней и меж
дународной задолж енности и повле
кли за  собой крупнейш ие потрясения 
финансовой и денежно-кредитной си
стемы, расш атав ф ундамент мировой 
валюты. Бегство капитала, принимав
шее по временам характер  лавины и 
облегчавшееоя быстрой мобилизацией 
огромных краткосрочных фондов, на
ходивш ихся в международном обраще
нии (10—12 млрд. долларов против 2—3 
млрд. долл. до войны), крупнейшие 
международные перемещ ения золота, 
тезаврирование золота в частны х ру
ках—все это свидетельствовало о рас
пространении всеобщего недоверия.

Д вижение, как  ш квал, распростра
нялось от периферии к центру, от 
стран - должников к  стран ам  - креди
торам. Оно началось с прекращения 
платеж ей и краха валю т в аграрны х 
странах Юлсной Америки и  перебро
силось в промышленные страны 
Европы. В мае 1931 г. разразилась 
финансовая паника в Вене, достигш ая 
кульминационной точки в банкротстве 
„СгеФИапз1а1Га*. Через м есяц был 
объявлен банковский мораторий в 
Германии и  приостановлены загранич
ные платежи, в том числе и  ре пара-

Со« Д. Кор о л. 
Германия . .
H r а л ая  . .  . 
Фр&вцая . . 
Бельгия. . . 
Голландия .
Чозо» Словакия
Й в ц в я  . . . 

вевц арвя  . 
Австрия. „ 
Швеция . . .

*) Н а  яеш ш ероку
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ционные платежи по плану Юнга.
В Германии финансовый и кредитный 
кризис принял исключительно острые 
формы вследствие огромных размеров 
ее краткосрочной задолженности — 
около 12 млрд. марок, — использован
ной для долгосрочных инвестиций и 
репарационных платежей, и в силу 
большой утечки капитала (германского 
и иностранного) за  границу, привед
шими к закрытию крупнейших банког 
(Данат и др.).

Вслед за  крахом в  Германии после
довала волна банкротств и паниче
ского истребования вкладов из банков 
в других странах. Напор иностран
ных требований на Лондон, заморо
женные английские кредиты в Герма
нии, стремительное сокращение золо
тых запасов Английского банка за 
счет отлива международных кратко
срочных фондов, хранившихся в Лон
доне, и превращение сальдо англий
ского платежного баланса из актив
ного в пассивное втянули Лондон, 
старейший мировой финансовый центр, 
в водоворот стихии. Все эти факторы 
международного и внутреннего по
рядка—из числа последних следует 
подчеркнуть ослабление конкуренто
способности английских товаров на 
международном рынке вследствие 
высокого курса фунта при установле
нии золотого стандарта в 1925 г. — 
в совокупности поколебали устойчи
вость английского фунта. С отказом 
Англии 21 сентября 1931 г. от золотого 
стандарта вексель в фунтах потерял 
свою традиционную функцию мирового 
платежного средства. Однако, и обес
цененный фунт все же оставался 
притягательным магнитом для целого 
круга стран, входивших в .стерлинго
вый блок“ (доминионы, скандинавские 
страны и т. д.). Пляска вексельных 
курсов, наступившая вслед за этим во 
всем мире, внесла новое расстройство 
в международный обмен, как форму 
мировой материальной связи. Степень 
обесценения валюты выступила как 
специфическое орудие конкурентной 
борьбы за долю участия в мировой 
торговле.

п а  примере Англии, являвшейся до 
кризиса международным финансовым 
и торговым центром, очень ярко обна

руживается глубина распада мировых 
торговых связей в этот период. Огра
див свой внутренний рынок двойным 
частоколом с помощью обесцененной 
валюты и выеоких таможенных пош
лин от иностранной конкуренции, бри
танский капитал, с одной стороны, 
сколачивал .стерлинговый блок“, а с 
другой стороны—на конференции в- 
Оттаве совместно с доминионами 
(включая Британскую Индию и др. 
имиерские страны) в 1932 г.—системой 
имперских преференциальных тарифов 
стремился к изолированию имперско
го рынка. Во всеоружии этих средств 
борьбы Англии удалесь несколько под
нять активность своей промышленно
сти, особенна ее экспортных отраслей, 
а  также тех отраслей, которые конку
рируют на внутреннем рынке с импор
том. Вместе с тем возрос удельцый 
вес виутриимперской торговли. Но все. 
эти мероприятия еще более обострили 
международную конкурентную борьбу, 
в частности англо-американские про
тиворечия, Характерно, что в ответ 
на ограждение английского рынка 
многие иностранные экспортеры стали 
открывать в промышленных центрах 
Англии свои предприятия или отде
ления своих предприятий.

С углублением кризиса в США, с 
ростом общего недоверия, усилившего
ся многочисленными банковскими кра
хами и обострением мирового финан
сового кризиса, обнаружилась, с одной 
стороны, тенденция к тезаврированию- 
(припрятыванию) золота и, с другой, 
стороны—к вывозу капитала из США, 
в особенности иностранными капита
листами. Особенно крупный пример 
представляла операция с вывозом, 
больших партий французского золота, 
хранившегося в американских банках, 
В начале марта 1933 г. все американ
ские банки были закрыты. Паралич, 
кредитной системы, огромное бремя 
внутренней задолженности и фиксиро
ванных платежей при резком сниже
нии цен и дезорганизации всей струк
туры цен, усиливавшие политическое 
напряжение в стране, особенно в фер
мерских кругах, грозная сила безра
ботицы и задача ее рассасывания в- 
условиях общего застоя принудили 
19 апреля 1933 г. к отказу от золотого.
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паритета доллара. Этим актом прави
тельство широко открыло двери для 
инфляции. Обесценение доллара послу
жило сигналом к новому обесценению 
мировых валют и к отказу от золотого 
стандарта в подавляющей части мира.

В этой обстановке была созвана в 
конце июля 1933 г. в Лондоне между
народная конференция в целях »эко
номического разоружения*. Хотя из 
программы конференции были заранее 
устранены вопросы, которые вызывали 
наиболее острые разногласия (напри
мер, вопрос о международной задол
женности), конференция потерпела 
полный провал с первых же своих 
шагов, натолкнувшись на непримири
мость англо-американских противоре
чий, как на первый камень преткно
вения, в частности по вопросу о ста
билизации валюты. В ответ на пред
варительные переговоры о стабилиза
ции валюты, в которых позиция ан 
гличан сводилась к закреплению более 
низкого курса  фунта стерлингов по 

отношению к доллару, Рузвельт дал 
директиву американской делегации 
люд лозунгом: охрана внутреннего 
рынка важнее стабильности внешнего 
курса денежной единицы. Каждый из 
противников рассм атривал валютные 
махинации как ры чаг конкурентной 
борьбы, как орудие нападения и сред
ство изолирования своего националь
ного рынка. Единственным жалким 
результатом конференции было между
народное соглашение об экспорте 
пшеницы. После конференции валю т
ная и торговая война развернулась с 
новой силой.

Крах мировой экономической кон
ференции дал толчок к дальнейшему 
усилению монополистического движ е
ния. Сужение рынка и изменившееся 
в ходе кризиса соотношение сил вну
три отдельных международных моно
полий привели в результате внутрен
ней борьбы к распаду крупней ш ит 
монополистических объединений, обра
зовавш ихся до кризиса, как, напри
мер, Европейского стального картеля, 
Международного союза экспортеров 
леди , трубного, цинкового картелей 
и др. Кредитный и  финансовый кризис 
усилил центробежные силы, подорвав 
объединения, основанные на перепле

тении финансово - капиталистических 
интересов. Я ркие'прим еры  в этом от
ношении представляют крахи таких 
могущественных финансовых олигар
хий, как мирового спичечного финансо
вого концерна Крейгер и Толль, амери
канского энергетического концерна Ин- 
сулла и др.П режние .схем ы “монополи- 
стического контроля в области произ
водства сырья и колониальных товаров 
была также взорваны кризисом. Но, с 
другой стороны, за  годы кри зиса в от
дельных о тр а сл я х ,в  особенности тех, 
которые менее были затронуты  им 
(производство искусственного шелка, 
химия), образовался р яд  новых моно
полий; в большинстве же отраслей 
происходили реорганизация и пере
группировка отдельных монополисти
ческих интересов на новой основе.

П равительства своей политикой 
сверхпротекциоянзма и  контингенти
рования, своим теснымпереплетением с 
монополиями, введением принудитель
ного картелирования в ряде стран, 
всей своей экономической политикой 
всячески усиливали тенденции к моно
полизации. Так, напр., при самом ак
тивном и  непосредственном вмеша
тельстве правительств (английского, 
голландского) были возобновлены’ 
международные монополистические’ 
соглашения в области производства 
олова, каучука, чая и др. товаров.

Мощь государственного аппарата бы
ла использована каксильвейш ийры чаг 
картелирования и трестификации вну
три отдельных стран. М ероприятия в 
этой области обычно преподносились 
под громкими лозунгами „реорганиза
ции“, „корпоративного строя", „нового 
курса*, „планирования* и  т. д. „Нацио
нальное“ правительство Англии, напри
мер, ввело в 1932 г< д у  33'/3°/о пошлину 
на ввоз ж елеза и стали  при условии, 
что стальная промышленность осу
щ ествит .реорганизацию* и „рацио
нализацию". В результате  протек
ционистской политики были созданы 
при финансовой поддержке Англий
ского банка мощные монополисти
ческие комбинаты (Виккерс - Арм
стронг, Дорман-Лонг, Ланкаширская 
стальная корпорация, Джон Броун) и 
обеспечены условия, облегчившие ан
глийской стальной промышленности
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вступить в реорганизованный евро
пейский стальной картель. Те же з а 
дачи монополизации были поставлены 
правительством перед другими отра
слями (угольной, текстильной).

В фашистских государствах .кор
поративное“ устройство является при
крытием для проведения самого жест
кого контроля монополий над эконо
микой страны и служит орудием бес
пощадной эксплоатации трудящихся, 
и их подчинения гнету финансовой 
олигархии. С приходом Гитлера к вла
сти в 1&33 г. под охраной .тоталитар
ного“ государства поднялась огром
ная волна монополистического движе
ния в форме принудительных и добро
вольных картелей. Это .движение“ 
является составной частью фашист
ской программы по подготовке к но-, 
вой войне, важнейшим рычагом ап
парата фашистской власти в форси
ровании вое шо - мобилизационной го
товности экономики и населения.

В США .национальный акт по вос
становлению хозяйства“ Рузвельта, 
несмотря на свои демократические 
привески, 'Едкже привел к концентра
ции мощи монополий, которые полу
чили решающий голос в .кодексах". 
Отмена антитрестовского законода
тельства и лозунг о .самоуправлении“ 
в промышленности дали толчок к  уси
лению монополистических тенденций 
и распространению монополистическо
го контроля на независимые предприя
тия. Под флагом .честной" конкурен
ции магнаты капитала проводили 
свою политику монопольных цен и до
говаривались о распределений рынков 
сбыта и об устранении конкуренции 
со стороны .неорганизованных". К руп
ный монополистический кап и 'ал  за 
бил отбой и резко повернул свой фронт 
против .новой эры“, когда его всемо
гущество наткнулось на растущий 
отпор рабочих и недовольство сред
них слоев. Этот отход от .нового кур
са* Рузвельта обозначился еще более 
явственно с улучшением хозяйствен
ной конъюнктуры, выгоды которой 
наиболее мощные монополистические 
группы стремились использовать без 
вмешательства со стороны.

Решение Верховного суда США, при
знавшего „ неконетиту ционноет ь “ за

конодательства рузвельтовского .ново
го курса“, выражало классовые стре
мления мощных финансово-капитали
стических групп, не соглашавшихся 
ни на какие уетупки рабочему классу 
и опасавшихся усиления его мощи 
за  сцет использования .национального 
акта". Это решение ярко вскрыло,что 
все разговоры о планировании при 
капитализме являются прямым обма
ном. Оно послужило последним толч
ком к окончательному распаду всей 
.системы “ »новой эры“, начавшемуся 
еще задолго до этого. Классовые про
тиворечия взорвали .национальное 
единение*, прикрывавшееся эмблемой 
.синего орла* (эмблемой „ново# эры* 
Рузвельта).

Борьба монополии и конкуренции 
приняла за  время кризиса еще более 
острые формы- Монополия захваты
вает все более новые сферы, монопо
листические методы получают госу
дарственную поддержку, в то время 
как конкуренция в ряде случаев даже 
запрещена законом. .

Монополистическая политика цен 
имеет прочную опору в аппарате го
сударственной власти. Особенно ярко 
это выступает в странах фашистской 
диктатуры ,-в частности в Германии, 
где, е приходом фашизма, под -видом 
установления твердых цен государство 
используется как важнейший рычаг в 
деле проведения политики монополь
ных цен. По приблизительной оценке, 
удельный вес монополизированных 
товаров в товарообороте Германии 5 
лет тому назад составлял, примерно, 
50п'о, а в настоящее время, по оценке 
.W irtschaftskurve“ (Heft IV, 1836), эта 
цифра поднялась уже до 70 — 80°/л 
Коиечно, это не устраняет конкурен
ции, а  еще более еЧв обостряет. Об этом, 
между прочим, свидетельствуют про
довольственные затруднения в треть
ей империи, сопротивление крестьян
ства принудительным поставкам по 
фиксированным ценам, рост продажи 
из-под полы и т. д., а  также общий 
рост цен.

Общее ориентировочное представле
ние о соотношении монополии и кон
куренции дают также следующие 
данные. Анализ структуры и груп
пировка индекса мирового производ-

2
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ства продовольствия и сырья Лиги 
наций, в котором преобладающую 
роль играют сельско-хозййственные 
продукты (78,2% сел.-хоз. продукты 
и 21,8% не сельско-хоз. в 1935 г.), на 
монополизированные и немонополизи- 
рованные товары, показывают, что вес 
первых составляет около 25°/о. С уче
том частичных и местных монополий, 
а  также монополистической роли тран
спорта этот процент еще более по
высится. Однако, здесь еще остается 
большое поле для конкуренции. С дру
гой стороны, даже там. где монополия 
является полной, конкуренция не пре
кращается, ибо конкуренция проникает 
в монополию, монополисты же в свою 
очередь конкурируют между собой.

Это .спутывание* и борьба монопо
лии и конкуренции наглядно разобла
чает все буржуазные маневры относи
тельно создания .добросовестной“, 
.честной*, .справедливой“ и т. п. кон
куренции. Усилившееся государствен
ное вмешательство в различных капи
талистических странах под флагом 
.регулируемой' экономики являлось 
по существу^ ловко замаскированной 
форме национализации убытков наи
более крупных капиталистов от кри
зиса и предоставления им ряда при
вилегий для обогащения за  счет об
манутых широких масс.

Буржуазные и мелкобуржуазные 
ученые исписали целые фолиазты, 
чтобы представить эти государствен
ные мероприятия, продиктованные 
интересами монополистического капи
тала, как начало сознательного вме
шательства в экономический процесс, 
как возникновение .организованного 
хозяйства*. Под лженаучными рассу
ждениями о .кредитном цикле* (Кейнс, 
Шумпетер и др.) и 6 возможности кре
дитного контроля (например, в обла
сти инвестиций) по существу защища
лась политика инфляции как средство 
урезывания эарплаты и как орудие 
борьбы с иностранной конкуренцией; 
в бессодержательных химерах о пере
ходе от кредитного контроля к общему 
контролю воскрешалась уже обанкро
тившаяся теория .организованного ка
питализма“. Сочетание инфляции с об
щественными работами, этим ж ал
ким паллиативом для обмана бунтую

щих масс, фашистские лагери при
нудительного труда, демагогические 
трюки гитлеровцев с .сельско-хозяй- 
ственной помощью* для снабжения 
юнкерских и кулацких хозяйств почти 
даровой рабочей силой—все это пре
вращалось под пером капиталисти
ческих апологетов в элементы „пла
нового капитализма“.

5. Народный доход—синтетический 
показатель, суммирующий итоги хо
зяйственной деятельности, — за  годы 
кризиса сократился в небывалых раз 
мерах, при чем в неравномерной сте
пени по отдельным странам (см. таб
лицу): в СШ А— на 39,8%, в Германии— 
на 40,7% и в Англии—на 11,7% (с уче
том дохода от иностранных инвести
ций на 14,3%) за  период 1929-1932 гг. 
Эга неравномерность падения высту
пает с исключительной резкостью при 
сопоставлении динамики доходов раз
личных классов. Так, фонд зарплаты 
рабочих и служащих уменьшился за 
рассматриваемый период в США на 
40,9%, в Германии—на 39,3%, в Анг
л и и — на 4,2°/о- Темпы падения зар
платы рабочих являются прямо ката
строфическими, составив в #США 60.5%, 
в Германии 56, 3% и в Англии 10,3%!).

Резкое сжатие фонда выплаченной 
зарплаты  являетея результатом  двух 
факторов: гигантских размеров безра
ботицы и  уменьшения зарплаты заня
тых рабочих. Последняя сокращалась 
различными методами, из которых 
главнейшие были: ликвидация всяких 
приработков, нарушение тарифных 
договоров и уменьшение тарифных ста
вок, увеличение выработки при той же 
или даже уменьшенной оплате, сокра
щение проработанного времени, уволь
нение рабочих с высокой ^платой тру
да н их замещеайе низко оплачивае
мыми рабочими.

На втором месте по интенсивности 
свертывания доходов стоят сельско
хозяйственные производители (особен
но в странах с крупным удельным ве
сом сел. хозяйства). Доход последних 
сократился за тот же период в США 
на 73,7% и в Германии на 52,9%. Б ур

*) Следует учесть, что ©тж дан-ьт© вечно теаы на 
основе буржуазных всточнвков в  являю тся мши- 
ы&льчымд. Подробнее ев» примечания к маслам» на 
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жуазные источники не позволяют вы
делить, из данной группы наиболее 
мощные хозяйства кулаков и помещи
ков. При дифференцированном подходе 
обнаружилось бы, безусловно, более 
резкое сокращение мелких и средних 
доходов, как выражение глубины разо
рения этих слоев.

Кризис сопровождался крупным 
уменьшением дохода на капитал, со
ставившим в США. 30,2°/о, в Германии— 
40,1>  и в Англии—21,2°/о. Но и дина
мика буржуазного дохода была не
равномерной. Это отчетливо видно из 
данных, относящихся к США. В то 
время как прибыль в США резко 
сократилась, фиксированные доходы 
снижались медленно и в относительно 
небольшой степени. Большие различия 
имелись и среди получателей прибыли: 
в США при огромном росте числа де
фицитных предприятий (в 1932 г .— 
83°/о всех промышленных предприятий) 
в отдельных отраслях и производ
ствах, особенно в военной промышлен
ности, прибыль не только не снижа
лась, но даже увеличивалась.

В результате указанной неравно
мерной динамики доводов отдельных 
социальных групп классовая струк
тура народного дохода в капитали
стических странах обнаружила резкие 
сдвиги. Отметим только изменения в 
удельном весе зарплаты рабочих в 
народном доходе, вызванные кризисом. 
В США удельный вес зарплаты рабо
чих снизился с 21,2°/о в 11)29 г. до 
13.9% в 1932 г., в Герм ании-с 21% до 
15,5%; в Англии выделить отдельно 
зарплату промышленных рабочих не 
представляется возможным.
Чистая реальная зарплат а в европейских стра~

. .л  „  П /  « ..а лп  и а м  пи*Я * 190 0  I4. =Т 100 ) •

Соеднвеявов
Королевство

Геркы ня Фраацяя

1895-1901 гг.—99 
1 *04-1908 гг.—95 
1909-1914 ГГ.—93 
1924-1982 ГГ.—93

1894-1902 Г Г .— 97 
1903-1909 гг .—98 
1909-1914 гг.—96 
1924-1935 гг.—77

1895-1903 гг.—107 
1903-1908 гг.—114 
1909-1914 ГГ.—114 
1922-1985 ГГ.-Г-Ю5

рабочих на несколько десятков лет 
назад. Это видно из вышепривединых 
данных, исчисленных Ю. Кучинскик 
для западно-европейских стран за, ряд

*) С учетом потерь от безработицы, взносов
социальное отраховавне к страховых пособив.
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промышленных циклов (J. Ки суп ski, 
.L abour Conditions in  W estern-Europe“).

Массовое обнищание рабочего класса 
достигло крайнего своего выражения. 
После упорной борьбы ряда поколений 
материальное положение рабочих в 
результате кризиса оказывается хуже, 
чем в конце XIX в. Миллионы проле
тариев, лишенных права на труд, вы 
нуждены поддерживать свое сущ ест
вование за  счег жалких крох от об
щественной благотворительности. Если 
в США накануне кризиса 192У г. одна 
треть американских семей находилась 
на уровне бедности и нищеты, то в 
1933 г.—уже половина.Процесс дегра
дации и разорения фермерских хозяй
ств углубился. В 1933 г. проценты по 
ипотечной задолженности вместе с 
налогами составляли уже 36п/о от сред
него валового дохода американских 
•ферм. Выручка же фермера катастро
фически упала. Напр., в 1928 году фер
мер продавал булку хлеба за  0,09 дол
лара и получал из этой суммы 0,02 
доллара, а  в 1932 г. из 0,067 доллара 
ему доставалось только 0,006 доллара 
за  булку (см. .Capitalism  and its  cu l
tu re “ by Jerom e Davis, p. 462). Эти дан
ные свидетельствую т о возрастающей 
эхсплоатации фермеров со стороны 
монополий, господствующих в сфере 
обращения. Моно подисти ческая экс пло- 
атация фермера, как поставщика сель- 
еко-хозяйственного сырья и продоволь
ствия, приняла особенно резкий р а з 
мах по линии табака, молока, мясного 
скота.

Разорение и  грабеж трудящ ихся 
способствовали их быстрому рево
люционизированию, углублению и
расширению форм экономической 
и политической борьбы. Наряду 
со стачечной и  революцйонной борь
бой рабочих, участились выступления 
фермеров, оказывавш их активное со
противление приведению в исполне
ние судебных решений о принуди
тельной продаже ферм. Кульминаци
онного пункта фермерское 'движение 
достигло 22 октября 1933 г., когда 
National F arm ers .Holiday Association 
организовала общефермерекую заба
стовку в  США.. Брожение приняло 
тй*це размеры, что конгресс был вы- 
куадЬЦ В 1934 г. установить пятилет

ний мораторий на сельско-хозяйетвен- 
яые ипотеки. Аналогичные меры были 
приняты в Германии и других странах. 
Революционные взрывы и восстания 
охватили также ряд стран Централь
ной и Южной Америки: Аргентину, 
Бразилию, Чили, Кубу и др.

П олитическая радикализация масс, 
взбудораженных неслыханными бед
ствиями кризиса, вы разилась в ослаб
лении и размывании промежуточных 
партий, в усилении крайних полюсов: 
с одной стороны—в росте влияния ком
партий, и с другой стороны—в насту
плении фашизма, открытой террори
стической диктатуры  наиболее реак
ционных, наиболее шовинистических 
н наиболее империалистических эле
ментов финансового капитала, во гла
ве с его самой реакционной разно
видностью —германским фашизмом.

Огромное революционизирующее воз
действие оказывало на международ
ную обстановку успешное осуществле
ние пятилегнего плана, воспринятого 
с энтузиазмом не только трудящ имися 
СССР, но н  всего мира. Эгому проти
востояло стремление бурж уазии вы
рваться и з тисков кри зи са  за  счет 
колониальных рабов, з а  счет разоре
ния,трудящ ихся крестьян и беспощад
ной эксплоатацин рабочих. Фашист
ская  каторга должна была сломить 
революционную энергию рабочего 
класса и  подчинить его гнету монопо* 
диетического капитала. .

6. В середине 1932 г. непрерывное 
спиралевидное свертывание промыш
ленного производства с 1929 г. при
остановилось в основных капитали
стических странах, достигнув низшей 
точки падения. Этот новый качествен
ный момент означал, что под действи
ем внутренних сил капитализм а эко
номический кризис, затянувш ийся на 
ряд  лет, перешел в новую ф азу  — 
ф азу  депрессии. Но это была депрес
сия особого рода, развиваю щ аяся на 
базе общего кризиса капитализм а со 
свойственными данному этап у  проти
воречиями (хронической безработицей, 
хронической недогрузкой и  т. д.). ’

Действие внутренних сил капита
лизм а сказалось, прежде всего, в том, 
что „капитализму удалось несколько 
облегчить положение промышленности
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аа счет рабочих — путем углубления 
их эксплоатации через усиление 
интенсивности их труда, за счет 
фермеров — путем проведения поли
тики наиболее низких цен на продукты 
их труда, на продовольствие и отча
сти на сырье, за счет крестьян коло
ний и экономически слабых стран — 
путем еще большего снижения цен. на 
продукты их труда, главным образом 
на сырье и затем на продовольствие" 
(И. Сталин, „Отчетный доклад XVII 
съезду партии о работе ЦК ВКП(б)‘).

На этой основе были созданы пред
посылки для рентабельности капита
листических предприятий. Благодаря 
резкому сокращению зарплаты и ж а
лованья, с одной стороны, и росту 
интенсивности труда, е другой сто
роны, ватраты на труд на единицу 
продукции начали снижаться в (Щ1А 
и Германии уже с половины 1930 г., 
компенсируя вздорожание издержек 
вследствие недогрузки, о чем наглядно 
говорит следующая диаграмма (Между
народный экономический обзор Лиги 
наций за  1933—1934 г.).

В США до отхода от золотого стан- 
арта издержки на труд уменьшались

даж е более быстрым темпом, чем 
в Германии. С введением в середине 
1933 г. промышленных кодексов и уста
новлением минимума зарплаты  из
держки на труд несколько возросли, 
но затем, это было перекрыто дальней
шим .ростом выработки на одного р а 
бочего. В фашистской Германии, где 
зарплата остается на голодном кри
зисном уровне, расходы на труд  на 
единицу продукции неуклонно сни
жаются. В Я пении с декабря 1931 г. 
до июня 1935 г. по данным банка Ми
цубиси, розничные цены повыси
лись на 12.9л'о, оптовые цены—на 
36Д°/о, а номинальная зарплата рабо
чего за  тот же период снизилась,на • 
9,7°'0; в результате этого реальная 
зарплата упала при резком увеличе
нии интенсивности труда. На этой 
основе усиливается и продолжается 
голодный японский экспорт. Вместе 
с огромным удешевлением цен на 
сырье и лучшим его использованием 
капитал получил стимулы к расши
рению производства. ’ .

В том же направлении действовал 
и тот факт, что многие неконкуренто- 

.способные пред ф иятия погибли под

• Германия СШ А
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ударами кризиса, а в оставшихся 
предприятиях были проведены, осо
бенно в 1932 и 1933 гг., перегруппи
ровки, реорганизация, кризисная ра
ционализация и т. д. В результате 
повысился уровень централизации и 
и концентрации. В. 1929 г. американ
ские автомобильные концерны — Форд, 
Дженерал Моторе и Крейслер — про
изводили 77% автомобилей (в США 
я  Канаде), а  в 1934 г. эти компании 
дали уже 88% и в 1935 г. — 93%, 
почти вытеснив .независимых“. В цвет
ной металлургии три ведущих компа
нии— Анаконда Коппер, Кеннекот и 
Фелпс Додж,—производившие в 1929 г. 
38% всей добычи меди в США, увели
чили свою долю в общем итоге до 
71% в 1935 г. Одновременно усилилась 
тенденция к слиянию перерабатываю
щих и добывающих предприятий.

Ж есткая необходимость заставила 
монополии признать факт .морального* 
обесценения капитала и списать часть 
своего основного капитала в целях 
приспособления к более низкому 
уровню цен. З а  годы кризиса в боль
шинстве предприятий были приоста- 

' новлены всякие работы по расшире
нию, за  исключением самых необхо
димых; строительство, кроме военного, 
пришло в упадок. Кризис характери
зовался прямым проеданием основного 
капитала.

Яркие факты в этом Отношении д а
ют переписи оборудования, опублико
ванные журналом .Am erican Machi
nist*. На основе обследования 1 315.447 
различных видов оборудования обна
руживается, что в 1925 г. оборудова
ния в возрасте свыше 10 лет, следо
вательно практически изношенного, 
было в США 44о/о. в 1930 г. — 48%, 
а в 1935 году уже 65%. На американ
ских железных дорогах за 1929—1935 гг. 
процент паровозов, нуждающихся
в ремонте, увеличился с 16,3 до 22,2, 
а процент плохих товарных вагонов 
с 6 до 15. Около 60% всех паровозов 
на железных дорогах 1 класса старше 
20 лет и только 10% может быть отне
сено к современным,' построенным за 
иеследние'Ю  лет. Средний возраст 
товарных вагонов составляет 15 лет. 
За пятилетие 1931-1935 гг. среднего
довые капитальные вложения на жел.-

дор. транспорте составляли только 
214 млн. долларов против 812 млн. 
долларов за  предшествовавшие пять 
лет — 1926—1930 гг., что дает  умень
шение на 74%.

Давление избыточной произвол 
ственной мощности сказалось в той, 
что ряд промышленных кодексов 
(етальной, цементный и др.) во времен» 
НИРА запрещ ал увеличение произвол 
ственной мощности в соответствую
щих отраслях.

Эта практика ограничения получил» 
особенно широкое применение в Гер
мания. Фашистское правительство 
Гитлера с конца 1933 г. опубликовало 
22 постановления, ограничивающие 
инвестиции в различных отраслях р 
производствах (см. перечень в .Dio 
W irtschaftskurve", Н. IV, 1936); да®» 
enfc в 1936 г. были изданы постано
вления о запрещении капитальны* 
вложений в производство цемента, 
автомобильных частей, пишущих ма
шин, искусственной шерсти и т. д. 
Многие из этих ограничений имеют 
силу до 1940 г. Английское 'Прави
тельство также выдавало капитали
стам субсидии в целях устранения 
устаревшего оборудования (в текстиль
ной промышленности, судостроении).

Аграрный кризис вызвал сокраще
ние затрат на приобретение сельско
хозяйственных' машин и тракторов, 
а  также на их ремонт. Эти расходы 
фермеров уменьшились в США 
с 513 млн. долларов в 1929 г. до 106 млн. 
долларов в 1932 г. В годы кризиса 
трактор и комбайн все более вытесня
лись лошадью и даж е мулом. Также 
резко упали затраты  и на искусствен
ное удобрение.

Таким образом, в народном хозяй
стве накоплялся неудовлетворенный 
спрос как по линии возмещения, так 
и расширения производственного обо
рудования, а  также строительства 
Падение цен и обострение конкурент
ной борьбы особенно побуждали к&ощ 
талистов х  . обновлению основного 
капитала в целях понижения индивид 
дуальной стоимости товара по сравне
нию с его общественной стоимостью. 
Наличие избыточной производственной 
мощности тормозило этот стимул, но 
в конечном счете он пробил себе путь-
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Об »том свидетельствует тот факт, 
что технический прогресс, несмотря 
на все заклинания против него, не 
приостановился во время кризиса. 
О наступлением депрессии особого 
рода производительность тр у д а  воз
росла как в результате повышения 
его интенсивности, так  и з а  счет 
внедрения новых технических усовер
шенствований и улучш ения старых 
методов производства, а  такж е за  
счет изменений в организации труда.

Характерно, что в последние годы 
затраты  фермеров на сельеко-хозяй- 
ственное оборудование стали также 
расти. Так, расходы  фермеров в США 
на покупку автомобилей и грузовиков, 
сокративш иеся с 403 млн. долларов 
в 1929 г. до 11 млн. долларов в 1933 г., 
составили в 1934 г. 185 млн. долларов 
и в 1935 г. — 257 млн. долларов. Число 
наличных тракторов в сельском 
хозяйстве увеличилось в 1935 г. на 
127.000, что является рекордным 

приростом за  все годы. Здесь также 
сказы вается  накачивание кап итали
стических ферм правительственными 
субсидиями за  время »нового курса“ 
Рузвельта. Рост расходов на сельско
хозяйственное оборудование и удобре
ние имеет место и в других странах, 
но он еще значительно отстает от 
докризисного периода.

Необходимость хотя бы некоторого 
смягчения безработицы застави ла 
правительства создать наиболее льгот
ные условия для частного строитель
ства  наряду с попытками орган и за
ции общественных работ. Образовав
ш ийся з а  годы кризиса огромный ж и
лищ ный дефицит способствовал ожи
влению жилищного строительства в от
дельных странах. Расширение и усовер
шенствование производственного обо
рудования и роет строительства сопро
вождались увеличением числа зан я
ты х рабочих и отработанного времени, 
а  следовательно ростом выплаченной 
зар. платы  и  некоторым расширением 
потребительского спроса. Важным 
фактором улучш ения конъюнктуры 
являлся рост цен (в национальной 
валюте), наметивш ийся в ряде стран 
в 1935 г. и  продолжавшийся в после 
дующие годы. Этот рост цен охваты
вал все более широкий круг стран и

товаров, обнаруживая тенденцию к бо
лее значительному повышению цен 
в аграрных странах, чем в промыш
ленных, ж сельско-хозяйственных цен 
по сравнению с общим индексом цен, 
в результате чего .ножницы" были 
заметно сжаты.

Рост цен в первую очередь обуслов
ливался повышением промышленной 
деятельновти в различных странах. 
Но помимо этого большую роль играет 
подготовка к войне и  громадное уве
личение расходов на вооружение, 
вызывающих спекулятивный и инфля
ционный рост цен. Первое место по 
темпу роста цен занимают цветные 
металлы, зависящ ие в огромной сте
пени от военного спроса. Военный 
фактор влияет в сторону сильного 
вздорожания также и  на такие товары, 
как чугун, сталь, скрап (металличе
ский лом), строительные материалы, 
ш ерсть, кожа и даже пшеница, 
что имеет место особенно в  последнее 
время. .

Экономический кри зис углубил об
щ ий кризис капитализма. Внутренние 
и  внешние противоречия в капитали
стических странах достигли крайней 
остроты. Преодоление экономического 
кризиса за  счет разорения и обнища
ния трудящ ихся, за  счет роста экспло- 
атации рабочего класса, обострение 
противоречия между производствен
ными возможностями и ограниченней 
емкостью внутреннего и внешнего 
рынков, перегороженных многочислен
ными барьерами, крупные сдвиги 
в соотношении сил между империали
стическими государствами в резуль
тате  кризиса, приведшие к краху 
капиталистической стабилизации, — 
все это ставит в порядок дня 
с  исключительной остротой пе
редел уж е поделенного между импе
риалистическими хищниками ми
ра. Загнивающий капитализм, зады
хающийся от избытка людей и капи
талов, которым он не может дать 
производительного приложения, разди
раемый внутренними н внешними 
противоречиями, подготовляет гран
диозную кровавую бойню, чтобы отсро
чить свою неминуемую, гибель 
под напором революционизирующихся 
масс. Наиболее агрессивные импе-
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ряалистяческгге страны в лице военно
фашистской Японии и стран фашист
ской ди ктату р ы —-Германии и Ита
лии — уж е заключили тайный блок 
против СССР — оплота международ
ной пролетарской революции, — одно
временно осуществляя империалисти
ческие захваты  в Китае, в Абиссивии, 
в Испании, как опорных пунктах для 
развязы вания мировой империалисти
ческой войны.

Крупный толчок к росту вооруже
ний д а #  захват Маньчжурии Японией 
в 1931 г. .А ссоциация иностраннной 
политики“ в США опубликовала не
давно (т. XII, № 23) данные о росте 
военных расходов за  период после
военного нападения японского импе
риализма на Маньчжурию. Согласно 
этим данным, военные расходы в 60-ти 
странах составили в 1931 г . - 4.067 млрд., 
в 1934 г. — 5.064 млрд. и в 1935 г .— 
уже 10.731 млрд. долл. (по паритету 
1936 г.). Такам  образом, вооружения не 
только растут, но самый темп роста 
увеличивается, как показывает удвое
ние расходов в 1935 г. по сравнению 
с 1*31 г. Нельзя при этом упускать 
из виду, что эти цифры являются 
минимальными, так как они не вклю
чают скрытых ассигнований на воен
ный бюджет. Но даж е по этим данным 
военные расходы европейских стран 
уже сгоят на уровне расходов пер
вых лет мировой войны, достигая 
20°/0 от народного дохода. Европа, а  
из азиатских с т р а н — Япония в на
стоящее время представляю т подлин
ный военный лагерь.

Не случайно, что по размерам воен
ного бюджета на первом месте стоят 
фашистские страны во главе с Герма
нией. В 1931 г. военные расходы 
Германии составляли, по данным аме
риканский ассоциации, всего 247 или. 
долларов, но е установлением фашист
ской диктатуры они увеличиваются 
в 1934 г. до 382 млн. долларов, а  в 
1935 г. они подскакивают уже до 
2.600 млн. долл. т.-е. дают рост за 
один год почти в 7 раз. Этот гигант
ский роет находится в связи с прово
кационной отменой Гитлером в начале 
3915 г. военных ограничений Веррадь- 
сюого мира и введением обязательной 
военной вдужбы в Германии. Теперь,

когда германский фашизм поставил 
под ружье армию в 1.350.000 чел. 
(включая . военизированные отряды), 
военные расходы  дали  еще более' 
крупный рост. По подсчетам англий
ского ж урнала .T he B an k er“ (февраль 
1937 г.), германские военные расходы 
составили: в 1933-1934 гг  —3 млрд., в 
1934-1935 гг.—5,5 млрд., в 1935- 1936 гг.— 
10 млрд. и в 1933- 1з37 гг. — 12,6 млрд. 
марок. Ф актически военные расходы 
уже превышают инвестиции в герман
ское народное хозяйство, составившие 
в среднем за  1933 - 1936 гг. 9,6 млрд. 
марок в год. Таким образом, можно 
у твер ж дать . без всякого преувеличе
ния, что все накопление германского 
народного хозяйства прямо или кос
венно предназначено па цели захват
нической войны. Военная деформация 
всей экономики страны, неограничен
ное хозяйничанье сросшихся с  фашист
ским государственным аппаратом  мо
нополий- подчинено той же задаче. 
Фашизм уры вает из общественного 
продукта львиную долю на непроиз- 
води гельные цели, обрекая трудящ иеся 
массы на недоедание и  нужду. Не 
только нынешнее поколение Германии, 
но, вследствие колоссального роста 
государственной задолженности, и 
будущие поколения уж е заложены во 
имя империалистических интересов 
германского финансового капитала.

Громадный скачок в росте военного 
бюджета дает и  Великобритания. 
Захват  Абиссинии экспедиционной 
армией М уссолини поставил под удар 
коммуникационные линии британской 
метрополии с ее важнейшими колони
альными владениями и крайне обострил 
англо-итальянские противоречия. В Ки
тае .сф еры  влияния* британского 
империализма стоят под угрозой со 
стороны захватнической политики 
Японии. К рах Вашингтонского мор
ского соглашения 1921—1922 гг. и про
вал Лондонской морской конференции 
1935 г. повлекли за  собой морское со
перничество, в  частности—быстрый 
рост‘японских вооружений на Тихом 
океане. Все это показывает, что японо
германское военное секретное согла
шение имеет не только антисоветское 
острие, но направлено такж е и про
тив • британских интересов (равно
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как и против американских). В свою 
очередь огромный размах вооруже
ний германского фашизма создал для 
Англии реальную опасность, которая 
тем ощутимее, чем более уязвимы бри
танские острова и их жизненные цен
тры со стороны современной военной 
техники, в частности со стороны ави
ации. .

Военные расходы Великобритании 
составляли в 1931 г. 449 млн. долларов, 
в 1934 г . — 481 млн. долларов, и в 
1935 г .— 847 млн. долларов. На пяти
летний период 1937-1942 гг. намечено 
ассигновать 1.500 млн. фунт, стерл., 
т.-е. 3.0 млн. фунт., или 1.500 млн 
долларов в год. Учитывая, что накоп 
ление в английсш ж народном хозяй
стве составляет 500-600 млн. фунт, 
стерлингов в год, мы получаем, что 
намеченная программа вооружений 
составит более половины фонда накоп
ления. Это соревнование в области 
вооружений, которое охватило все 
етраны, соревнование не только коли- 
явственное, но и качественное, со- 
здае^ своего рода военный бум, 
особенно в отраслях, обслуживающих 
военный спрос (химия, черная и цвет
ная металлургия, авиамотороетрое- 
ние, различные виды стратегического 
сырья), и подхлестывает приближение 
нового взрыва и  начавшемся цикле 
капиталистического воспроизводства. 
Неразрывная связь между ростом 
промышленной продукции и подготов
кой войны не означает, что цикличе
ское оживление конъюнктуры в капи
талистических странах является
искусственным. Новый цикл воспроиз
водства развивается на основе имма
нентных законов капитализма, но 
исключительный размах и темпы во
оружений способствуют быстрому 
созреванию и столкновению внутрен
них сил и конфликтов.

Рост промышленного производства 
характеризуется значительной нерав 
номерностью по отдельным странам 
и отраслям, что видно из. следующих 
дандых:
Индекс промышленного производст ва  (1529 г . = 10 0  

С[ едя ев за  Яяварь-фвврали 
1*36 Г. 1937 г .

Веоь капитали-
от1-ча клйывр 95 в —

США . . . . .  88,1 *97,5'

Среднее за  Январь 
1955 г . 1937 г. 

Германна . . . 105.3 195,5
Англия . . . .  115,0 • _
Франция . . .  70 3 73,8
Ч няорловакия. 60,2 9Г,1
П»Л1 т а . . .  . 73,2 80,3

■ Я поадл . . . .  151,5 ' —

Индекс мирового промышленного- 
производства, вероятно, уже достиг 
весной 1937 г. уровня 1929 г., при чем 
в то время как Германия, Англия- 
и Япония его превзошли, а  США 
вплотную к нему подошли, во Фран
ции и Польше промышленная про
дукция ещз отстает от 1929 г. на. 
20—25%. По отношению же к выс
шей докризисной точке отставание 
еще больше. Только первые три страны 
превзошли высшую докризиснуюточку, 
а  продукция США еще отстает приб
лизительно на 10%, в результате чего 
вея мировая продукция также отстает 
от докризисного максимума на 7—8%-

По отдельным отраслям также 
имеется большая неравномерность. Эте 
видно из сопоставления уровня про
изводства средств производства и. 
средств потребления в отдельных 
странах. Например, в Германии индеке 
производства средств производства, 
достиг в 1936 г.—112,8 а  индекс средств 
потребления только 98,7 (1929 г.—100) 
в Яповин соответственные цифры 
составили 218,7 и 142,7 (1930-100)
Этот разрыв увеличился в  1936 г. п а  
сравнению с 1935 г. В других странах 
эта тенденция обнаруживается в бо
лее слабой степени. Очевидно, она на
ходится в связц с резким перераспре-* 
делением общественного продукта 
в сторону производства средств воо
ружения в Германия и Японии.

Одним из структурных противорвг 
чий эпохи всеобщего кризиса капита? 
лизма является * массовая хроничет 
ская безработица. В годы кризису 
армия безработных гигантски увели
чилась за  счет циклической безрабо
тицы. С увеличением промышленного 
производства размеры циклической 
безработицы сократились, но в то 
время как промышленная щюдукция 
уже подходит к докризисному уровню,
I в отдельных странах даже его пре- 
ш сила, безработица значительно пре
восходит уровень 1929 г. Например: 
лндекс физического объема промыва
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ленного производства в США состав
лял в начале 1937 г. 97.5, а число 
безработных, по данным National Indu
stria l Conference Board (Bulletin, JVs S, 
F ebruary  25, 1937), все еще достигало 
8,4 млн. против 1,1 млн. чел. по оценке 
для 1929 г. (по другим оценкам—около 
2V, млн.), т.-е. почти в 8 раз выше. 
В Англии в начале 1937 г. уровень 
промышленного производства был 
выше докризисного на 16%, число же 
зарегистрированных безработных со
ставляло 1.497 тыс. против 994 тыс. 
в 1929 г. (по более полным данным 
Colin Clark’a, число безработных со
ставляло в 1929 г. — 1,76 млн. и в I кв. 
1936 г .-2,63 млн.). Даже фальсифици
рованная германская статистик» без
работицы не в состоянии скрыть этот 
факт. Согласно профессиональной 
переписи (июнь 1933 г.) число рабо
тоспособных наемных рабочих и слу
жащих в Германии составляло 21,7 млн., 
а  число работающих, по официальным 
данным 1ь36 г., достигало 17,1 млн., 
т.-е. 4,6 млн. не имели работы против 
1,89 млн. зарегистрированных безра
ботных в 1929 г. Промышленная же 
продукция была на б°/0 выше докри
зисного уровня. Д аж е с учетом уве
личения армии безработица все еще 
значительно выше докризисного уро
вня. Б  Японии, по официальным дан
ным, число безработных в конце 1936 г. 
составляло 323 тыс. против 369 тыс. 
в 1930 г., промышленная же продукция 
была в Н/а раза выше.

* Все это свидетельствует о том, что 
в результате кризиса и дальнейшего 
повышения интенсивности труда мас
совая хроническая безработица еще 
больше возрасла. Этот фактор вместе 
с  бешеным нажимом на зарплату 
обусловливает крайне тесные пределы 
для расширения емкости рынка.

Основой для некоторого смягчения 
хронической безработицы могло бы 
явиться крупное расширение и обно
вление основного капитала. Однако, 
огромные размеры существующего 
оборудования тормозят этот процеес, 
что видно из данных об обновлении 

•основного капитала в США. Если при
нять уровень обновления основного 
капитала в 1925-192У гг. за 100, то 
динамика . представляется в следую-

щем виде (Справочник Америк, пром. 
и торг., 1937, Амторг):

, ..... . 
1986 г.

1929 г. 1932 г. 1935 г. (9 Меся
— , ....-- цев)

Яндекс обвовл^вия  ос»
новного капитала. . 117 27 45 en

Индекс обновлении
оборудования . . . . 130 23 62 82

Индекс обновления
строительства, . . . 105 37 ЗА 50

Эти данные показывают, что в усло
виях общего кризиса хозяйственное 
оживление в США наталкивается 
на относительно узкие гранипи 
Хотя процесс реконструкции осно
вного капитала ждет и в  отдель
ных отраслях принимает заметные 
размеры, но в целом темпы и объем 
процесса переоборудования значи
тельно уступаю т предшествующему 
циклу. В этом процессе огромную 
роль играют прежде исего интенси
фикация и улучшение в использова
нии существующего оборудования, за
мена ряда старых механизмов и аггре- 
гатов новыми, усовершенствование от. 
дельных важнейших узлов и т. д. в 
сочетании с методами „кризисной“ 
рационализации, рассчитанной на же
стокое сокращение издерж ек на труд. 
На базе таких особЛностей в цикле 
воспроизводства темп роста продукции 
обгоняет темп обратного вовлечения 
рабочих в производство, в результате 
чего хроническая безработица не 
только не смягчается, но проявляет 
тенденцию роста цо сравнению с дсь 
кризисным уровнем.

В Англия обновление основного капи? 
тала происходило весьма быстрыми тем  ̂
нами. Чистые вложения в основной капн( 
тал увеличились с 255 млн. фунтов ;  
1929 г. до 268 млн фунт, в 1935 r i  
ири чем на жилищное строительстве 
приходилось более половины вложений 
против !/3 в 1929 г. (см. Colin Clàr$ 
.National Income and O u tlay“). , j

Если предпосылкой расширения про? 
мышленного производства и его pegj 
табельнооти было снижение издержек 
производства путем уменьшения за
трат на труд и на сырье в единице 
продукции, то в сельском хозяйстве, 
ослаблейие аграрного кризиса вызвано



53 I. М и р о в о й  э к о н о м и ч е с к и й  к р и з и с . 54

в основном сокращ ением товарны х 
запасов и ростом сельеко хозяйствен
ных цен за  счет расш иривш егося про
мышленного спроеа. Издержки сель- 
ско-хозяйетвенного производства в 
своих решающих элементах не обна
руж или крупных сдвигов в основной 
массе фермерских и крестьянских хо
зяйств. По своему технико-экономиче
скому уровню сельское хозяйство на 
ходитея даж е на более низкой ступени, 
чем в 1928 — 1929 гг. В повышении 
сельско-хозяйственного дохода по срав
нению с его самой низкой точкой 
в 1932—1933 гг., помимо роста рыноч
ных цен, большую роль играли, кроме 
того, специальные субсидии кулацким 
и помещичьим хозяйствам, чрезмер
ный аграрны й еверхпротекционизы, 
р азгу л  автаркистских тенденций и 
т. д. В этих своеобразных путях борьбы 
с кризисом д ан а основа для дальней
шего отставания сельского хозяйства 
от промышленности и роста противо
положности между ними, для углуб
ления процесса разорения трудящ ихся 
масс деревни и их порабощения фи
нансовым капиталом. Но благодаря 
этому суж ается  база  для разверты 
вания кругооборота промышленного 
кап итала в целом.

Несмотря на значительный1, рост 
цромышле шого производства в капи
талистических странах, меж дународ
ный товарооборот еще резко отстает от 
докризисного уровня. Это видно из 
следующего сопоставления (по данным 
Л иги наций; 1929 г. =  100):

Лядеко объема миро«
виго промыш ленною  
производств» . . . . 

Ив д  в го мирового »kq- 
порта (в преж них 
золоты х долларах) .

«3,0

39,0

71,3

86,0

77,0

84

85,1

35

95,1

88

Д виж ение международного экспорта 
отстает от мирового промышленного 
производства как  по темпам, так  и 
по уровню. В 1936 г. экспорт (в преж
них золотых долларах) составлял не
много более V* докризисного уровня, 
в то время как промышленная про
дукция подошла к  нему вплотную.

По своему физическому объему миро
вая внеш няя торговля отстает в зна
чительно меньшей степени, но по важ
нейшим группам здесь большая не
равномерность, что ' видно из следую
щих данных („La production mondiale et 
les prix*, Société des Nations, 1935.36):

И нд екс  оСьема м ировой  т орговли  (1328 г . — 100)

U
eft

и
со

и
ч*

С
tâ

06 <Л о §

1. П редметы продовольствия 90,6 84,5 84,0 80*0

2. Сырые м атериалы  . .  . • 83 87,5 89*5 93*3

3. Промышленные изделии • 68 59,5 65,5 68,4

И н д ек с  м ирового п р оизвод ст ва  (1029 г . = 10О)

* ; £
(О во«• со •э
3 ■3 - 2 ТЧ

1. П редметы [продоволь
стви я  .................................. 100,7 101,2 99,9 99,7

2. С ырые материалы  . . . 71,1 78,в 84,9 91,9

а) То зке беа руды п 
сырой стили . . . . 78,8 84,8 89,6 94,8

S. Обрабатывающая про
мыш ленность ................. «2,7 71,0 76,6 84,8

Хотя индексыпроизводетва и  торго
вли неявляю тся сопоставимыми в стро
гом смысле слова, но для выявления 
основных тенденций онн могут быть 
использованы. Из трех  групп индексы 
сырых материалов как по производ
ству, так  и по торговле менее всего от
стаю т д руг от друга, что вполне понят
но, т ак  как промышленное оживление 
предъявляло большой спрос на сырье. 
Производство продовольствия остается 
за  эти годы стабильным (хотя Ьо от
дельным странам произошли значи
тельные сдвиги), но торговля продо
вольственными товарам и находится 
в угнетенном состоянии, отставая в 
1935 г. на 14*1 о от докризисного уровня. 
Расстояние между индексами обра
батывающей промышленности и тор
говли промышленными изделиями, не
смотря на некоторое улучшение внеш
ней торговли, увеличилось за  1932 — 
1935 гг. Это показывает, что изолиро
вание национальных рынков продол
ж ается.
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В области мировой валюты действие 
внутренних сил капитализма обнару
живается в ослаблении колебаний осно
вных мировых валют. Однако, эта весь
ма относительная устойчивость была 
нарушена крахом золотого блока и де
вальвацией франка. Очередь франка 
и его спутников, уцелевших во время 
первой бури благодаря неравномерно
сти в развертывании кризиса, хотя и 
с опозданием на три года, все же, 
после безуспешной борьбы, наступила. 
Сужение внутреннего рынка вслед
ствие затягивания кризиса и ослабле
ние конкурентоспособности на между
народном рынке из-за высокого курса 
франка по сравнению с обесцененной 
валютой других стран, обострение 
классовой борьбы внутри страны под
рывали устойчивость франка. Крупная 
буржуазия в частности стремится ис
пользовать финансовое напряжение в 
стране и шаткость позиции франка 
для атаки на правительство народного 
фронта. Все это нашло свое выраже
ние в бегстве капитала за  границу, 
в утечке золота, в припрятывании 
валюты, в напряжении денежного 
рынка и в обострении внутреннего 
политического положения. В резуль
тате правительство Блюма 25 сентября 
1936 г. было вынуждено объявить о 
девальвации франка на 25- 34%.

Обесценение французского франка 
на % по отношению к его прежнему 
золотому паритету, а  также голланд
ского гульдена и швейцарского франка 
и последовавшее дальнейшее сниже
ние курса итальянской лиры, пов
торная девальвация за время кризиса 
чехословацкой кроны и т. д., фактиче
ское обесценение германской марки 
и все большее ее оттеснение в сферу 
внутреннего обращения завершают 
опустошительный круг в дезорганиза
ции мировой валюты. Не только в 
прежние кризисы, но и в ходе миро
вой войны не было такого краха, так 
как американский доллар и валюты не
которых нейтральных стран все же 
выдержали в свое время испытания 
войны.

Соглашение Франции с США • и 
Англией о взаимной поддержке ва
лютного курса реализуется в условиях 
все обостряющейся ’международной

конкурентной борьбы и это делает его 
крайне непрочным. В то же время 
растущее финансовое напряжение в 
Германии, Японии и Италии в связи 
с огромными затратами на вооруже
ния и военные авантюры, при остром 
недостатке денежного ка читала в этих 
странах, таит в себе опасности новых 
взрывов и катастроф. Инфляционные 
расходы на финансирование колос
сальных военных приготовлений для 
„тотальной“ войны, исчерпание резер
вов и рост трудностей в связи с 
вздорожанием импортного сырья и 
с использованием наличного оборудо
вания, рост диспропорций и неравно
мерности — заставляют все более 
усиливать пресс военно бюрократиче
ского контроля и расш ирять систему 
ограничений. Вся финансовая и хозяй
ственная политика фашизма подготов
ляет развал, который нельзя задерж ать 
бюрократической утопией фашистского 
„регулирования“. Загнанные во внутрь 
противоречия в любую минуту М| гут 
прорваться наружу. Об этом гово-. 
риг распространение общего недо
вольства и растущий отпор рабочих, 
несмотря на фашистский террор. Весь
ма важным симптомом также является 
растущ ая популярность в фашист
ских странах среди масс лозунга 
народного фронта.

Характерным моментом в новых ус
ловиях международной конкуренции 
является развитие собственной про: 
Мышленноети, в первую очередь тек
стильной, в аграрных странах, что 
видно из следующих данных:
И ндекс промыш ленной акт ивн ост и 'в  7 преимущ е

ст венно аграрны х с т р а н а х 1) (1949 г. -1 0 0 )

•

19
82

 
г.

!

с!
<0пА

С
о>а

• ь 
•о со е>тН

СО 2 во

Общий индекс. . . . . 88 . 97 113 121 132

Текстиль* ая промыт*
ленность ..................... 127 188 151 360 153

Все прочие отрасли. . 81 91 107 115 т

При относительно небольшом объеме 
промышленности этих стран, темп раз
вития все же представляется весьма ин-

')  Чаля. Д*ная, Эстония, Фяилявдия, Грейвс 
Веагрия, Румыния.
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тенсивным. Одйим из последствий эко
номического кризиса также является 
рост промышленности в скандинавских 
странах, в частности в Швеции, вы
ступающей главным поставщиком Гер
мании. С другой стороны, усиливается 
стремление индустриальных стран к 
стимулированию сельеко-хозяйствен- 
ного производства и к развитию Про
мышленности сурогатирования в це
лях создания собственной сырьевой 
и пр щовольственной базы на случай 
войны, а также для улучшения своего 
торгового и платежного баланса. 
Однако, по сравнению с огромными 
финансовыми затратами, достижения 
в этом отношении незначительны. В 
целом рост спроса на стратегическое 
сырье в связи с военными пригото
влениями и трудности сбыта вслед
ствие застоя внешней торговли еще 
более усилили зависимость капитали
стических стран от международного 
рынка. ■

Процесс воспроизводства в эпоху 
монополистического капитализма осу
ществляется в рамках мирового хо
зяйства. Система же международных 
отношений держится на вывозе то
варов и капиталов, на регулярном 
функционировании денежно - кредит
ного механизма и  на устойчивости 
мировых цен, на определенной сово- 

■ купности финансово - капиталистиче
ских связей и зависимости и 
складывающихся на их базе форм 
международного „сотрудничества“. Но
вый круг мировой капиталистической 
экономики начался при блокированных 
рынках, обесцененных валютах, анну
лированных долгах, резко сократившем
ся международном товарообмене, при 
растущем финансовом напряжении ря
да стран, изнемогающих под тяжестью 
военных расходов, под грохот орудий
ной пальбы фашистских поджигателей 
войны. Арсеналы заполняются до от
каза боевыми припасами, между тем 
как трудящиеся массы обречены на 
надоедание и нужду. Ленин гениально 
предсказал еще в 1918 году, что эпоха 
краха капитализма есть „эпоха гигант
ских крахов, массовых военных на
сильственных решений, кризисов*... 
(Собр. соч., т. XXII, стр. 350). Это пред
видение подтверждается полностью
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на особенностях • современного этапа. 
Сейчас нельзя предвидеть, что будет 
раньше — война или кризис, или оба 
сольются вместе. Но несомненно, что 
подготовляется и все более првбли-. 
ж ается гигантский взрыв. Этот взрыв 
неизбежен, так как даже сравнительно 
незначительный рост производитель
ных сил и производительности труда, 
при наличии постоянной массовой без
работицы и постоянной нужды трудя
щихся масс, вступает в острый конфликт 
с ограниченными рамками- капитали
стического рынка. Этот взрыв вместе 
с тем ускоряется по мере разверты
вания и сплочения движения народ 
ного фронта, по мере кристаллизации 
единого рабочего фронта для отпора 
безграничной эксплоатации. Кризис и 
военное столкновение должны слу
жить своеобразной отдушиной для 
избыточной продукции, но вместе 
с тем это такие средства, которые 
взрывают устои буржуазной обще
ственной системы и гигантски рево
люционизируют рабочий класс и всех 
трудящихся.
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eohaft Musl&ndUcher Arbeiter in d. USSK“, 19.4»; 
Strachey, John, щThe nature of the capitalist crisis“ 
(1985): Ohlin, B . .The с >urse and poas«s of th* w.«rld 
eoonomir depression" (Report presented to the Assembly 
©f th« League of Nations, G nevs, 1931); Einzig, Paul, 
.The v«rld  econumic crisis I9x«—1982- (3-d' ed., Lond., 
1932); Keynes, J . M ., .The general theory of empl y- 
ment. interest anl money“ (a vis., Lonu. a. N. Y., 1930); 
Haberler. G., jn q u iry  into the causes of the re ur- 
rence of periods of ©eon roio depr ssu.ns“ (League of 
Nations); Robbins, Lionel, .The great depression* 
(Lond., 19;U); Hayek, F. A., .P rices and production“ 
(Loud., 1985): Corey, Lewis, „Th* uecline of Am ri
can capitalism* (N.-Y., 1934); Nearing. Scott> „ ust 
we starve“ (N-Y. 193 л; Davis. Jerome, „С pm.iisra 
and its culture. (N.-Y.); Lederer, Emil, „Technisier 
Fortschritt und Arbeitslosigkeit- (Tub., l9.;ij; Pigou, 
A. C., „Th* theory of unr-mployment“ (Lond., 1933); 
„Roy,.l Institute of International Affairs, Unemploy
ment-. an international problem. A report by a study 
group i f  members of the Royal. In-Ч of nfc. Aff.“ 
(Lond. a. N.-Y., 1915); „International Labour Office, 
Unemployment problems in iv-8 • Studi-s prepared by 
the Intern. Lab, Off. in collaboration with Professors 
Ansiaux, Col*, Hahn «nd Hirsh (Geneva. lfl-U): Kvc- 
zynski, Jürgen. .Labor Conditions in Western Europe" 
(L nd ., 1937): Gumperz, Julian, „Oie Agrarkris* in den 
Vereinigten Staaten“; Kirk. J. В  , .Agriculture and 
the trade cycle" (Lond, 1933): „International Institute 
of Agriculture, The world agricultural stuation  in 
1*84—1985" (R me In t nst. of Agr.); „League of N v 
Hons, The agricultural c r sis" (2 vis., Geneva): Royal 
Institute ot International Affurs, World Agri-u ture“ 
(Lond. a. N.*Y.. Ш2)*» Mills, F. С ., -P rices in reces
sion and recovery, a  survey of re -en tch  nzes" (N.-Y., 
1988); „Wor-d sociel ect-nomio planning Material^ cont
ributed t<4 the 19зг“ f World Social Economic Congr-ss 
in Amsterdam, 2 vlsM Haague and N.-Y): „Internatio
nal Lhb ur Office — Social and нсопот:с Reconstruc
tion in the United Mates" (Geneva, i<-34). Больш »й 
ковкретаь в материал о* этапах мир« вого екояоыи- 
w » » r »  »рмаагм дубаадаамда
экономического отдела Л*гв наняв: Le*gu© of Na
tions, Economic Intelligen *e • ervic-, World Economic 
•Survey, World t'ti.ductim  and prises н т. д. Литера
туру <> криэиое а отдела ых странах см. ниже в очер
ках о б «тдельямх странах. Более детальную библво- 
графвю о пр бдоыё крмисов читатель вайдет ш щд. 
Имсти ута мир, хозяйства и мир. ц©л. „Х1и)>овые
аковомиче кие кризисы 1848 —1 8 5 “, т. 1, 1937. а
также в „Th Review fecon- mt* statistics*, vol XIX, 
February, 1937, Harvard University Press.

Л. Эвентов.
Май. 1937 г. .

П. Диплопяатия эпохи (о дипло
матия в эпоху мировой ВОЙНЫ 3  в 
первые послевоенные годы см. дипло
матия и мировая война, XLYJI 
42/123). Четырехлетие 1Ш —1928 гг. 
представляет краткий период ,вре 
менной стабилизации-, когда „Аме
рике, Англии и Франции удалось 
сговориться временно о способах и 
размерах ограбления Германии“, ан
глийскому, американскому и япон
скому капиталу — .насчет установле
ния сфер влияния в Китае* и импе
риалистическим группам передовых 
стран-„насчет взаимного невмешатель- 
«тва в дело ограбления и угнетения

своих колоний* (Сталин, .Вопросы 
ленинизма*, изд. 9-е, ст. ИЗ).

В течение 1925 г. работа по линии 
.урегулирования“ западно-европей
ских отношений за сч**т создания 
общего фронта против СССР достигла 
высшей степени напряжения в связи, 
главным образом, с успехами нацио
нально-революционного движения в 
Китае и всеобщей забастовкой и 
особенно стачкой горняков в Англии 
в 1926 г. 12.Vi.1926 г- английское пра
вительство известило НКИД, что .не 
может обойти молчанием действие 
советских властей, выразившееся в 
разрешении перевода в Великобрита
нию фондов, предназначенных для под
держки геяеральаой стачки“. НКИД 
ответил 15. VI, что советское правитель
ство, „выражающее волю рабочих и 
крестьян СССР, не могло воспретить 
профсоюзам... переводить денежные 
суммы за границу для оказания под
держки профсоюзам другой страны“. 
Нота 0 . Чемберлен* с протестом про
тив речей на партийной конференции 
и на пленуме ИККИ в Москве (осенней 
сессии 1925 г.), а  также против статей 
в .Известиях“, и угрожавшая разры

вом  торгового соглашения и диплома
тических отношений, вызвала указание 
наркоминдела Литвинова на грубую и 
клеветническую кампанию кругов и 
лиц, близких к английскому прави- 
тельотву, в пользу интервенции в 
СССР. 12.ЛС.1927 г., по распоряжению 
Хикса, был произведен вооруженный 
полицейский налет на помещения торг
предства и Аркоса в Лондоне, под 
предлогом розыска пропавшего бри
танского государственного документа. 
27.V. 1927 г. Остин Чемберлен азве- 
стил сов. полпредство, что обыск до
казал, будто бы, наличность военного 
шпионажа и .разрушительной дея
тельности“ со стороны торгпредства, 
вследствие чего английское правитель
ство „не может больше поддерживать 
дипломатических отношений с прави
тельством, допускающим и поощряю-- 
щим такое положение вещей, какое 
было обнаружено“. Почти одновре
менно с лондонским налетом под
верглось налету помещение совет
ского военного атташе в Пекине 
(6. IV.-1927 г.), и  совершен был ряд
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провокационных актов, имевших целью 
вызвать одновременно с англосовет- 
оким разрывом разрыв между СССР 
и Китаем при содействии гоминданов
ской агентуры. Этот широко задуман
ный и подготовленный этап наступле
ния на советы ознаменовался также 
позорным террористическим актом — 
убийством полпреда СССР в Польше 
П. Л. Войкова (7.VII 1927 г.).

В то время как в Англии вернулась 
к власти „твердолобая“ реакция, взяв
шая курс на создание антисоветского 
блока, — во Франции майские выборы 
1924 г., прошедшие под знаком бан
кротства „национального блока“, побе
дившего на выборах 1919 г., — при 
безостановочном падении франка, безо
становочном роете дороговизны жизни, 
фашистско - диктаторских поползно
вениях президента республики Милье- 

•рана, -  дали победу „левому блоку“, 
возглавленному Э. Эррио. Но под дав
лением финансовой олигархии левые 
правительства пали одно за  другим, 
и Пуанкаре вернулся к власти с про
граммой, которая была принята (в 
палате 24 июля 1926 г.) майским боль
шинством: борьба с финансовой и по
литической спекуляцией на понижение 
франка, поддержка плана Д ауэса, 
отказ . от инфляции, увеличение на
логов на капиталы, повышение пош
лин, косвенных налогов и т. д. Внеш
няя политика Франции с 1924 г. 
характеризуется англо-французским 
компромиссом: 1) лондочское согла
шение, положившее конец оккупации 
Рура, и  2) женевский протокол 2. 
ХЛ924 г., представлявший устуаку 
лейбористского правительства фран
цузскому .демократическому* прави
тельству—принятие англичанами фор
мулы'„безопасность, арбитраж, разору
жение*, взамен согласия французов 
на созыв конференции по разоружению 
на 15.VI. 1925 г. К . ноябрю 1924 г. 
женевский протокол подписали 15 
государств франкофильской ориента
ции, британские же доминионы вы
сказались против ратификации его, 
т.-е. против увеличения обязательств, 
возлагаемых на британскую империю 
с гатутом Лиги наций. Когда в октябре 
правительство Макдональда пало, но
вый министр иностранных дел Чем

берлен заявил отказ от женевского 
протокола, мотивировав это тем, что 
протокол „скорее привел бы к между
народным осложнениям и новым вой
нам, чем способствовал бы установле
нию всеобщего мира“. Италия и Япо
ния поддержали английскую позицию. 
Протокол был этим аннулирован, и 
Франция взяла обратно свое согласие 
на созыв конференции по разоруже
нию в 1925 г. В то же время фран
цузское правительство восстановило 
дипломатические отношения с СССР 
(28. X. 1924 г.), чему предшествовал 
ряд признаний советского правитель
ства: • Италия — 7.11, Норвегия — 15.Д. 
Австрия—25.11, Греция—8.Ш, Ш веция— 
15.111, К и т а й -81.V, Д ания — 18.VI, Ме
ксика—I V  111. За  Францией последовала 
Япония-20Л.1925 г. - . *

1925-й год дал картину „поляриза
ции“ двух лагерей: империалистиче
ской реакции (с английскими твердо
лобыми во главе! и  антиимпериали
стического фронта. В английских пра
вящих кругах определились две тен
денции: „изоляционистская“, нашед
ш ая свое полное выражение в отказе 
от женевского протокола, и „европей
ская*, выр.азителями которой были 
Остин Чемберлен и Болдуин и которая 
привела в 1925 г. к локарнским согла
шениям. Последняя не могла удовле
твориться отказом от женевског) про
токола потому, что стремилась гаран
тировать безопасность самой Англии 
при помощи Франции и Бельгии (со 
стороны Ламанша) и обеих этих стран, 
вместе с Данией, со стороны Север
ного моря. Часто сопутствует этой 
тенденции убеждение, что Германия 
не напала бы в 1914 г., и в будущем, 
не нападет на Францию, еели-бы знала, 
что Англия состоит в оборонительном 
союзе с  Францией, Английское пра
вительство предложило германскому 
возобновить то предложение западно
европейского пакта, которое было 
сделано еще в декабре 1922 г. Куне 
(когда <н был канцлером), но тогда 
не встретило сочувствия Пуанкаре, 
теперь ж е ,— в виду оровала женев
ского протокола и усилившегося уча
стия в европейских делах США (т.-е. 
увеличения средств давления на Фран
цию) — имело шансы на успех. После
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неудачных попыток сепаратного со
глашения с Францией без Англии и 
о Англией без Франции, правительство 
Лютера-Штреземана, предложило пакт 
о соблюдении мира между держ а
вами,, »заинтересованными на Рейне’ 
(герм! нота 9. II. 1925 г.), —а именно 
Англией, Францией, Италией и Гер
манией—под гарантией США. (Неупо 
мияанке Бельгии было объяснено 
немцами как простая »забывчивость*, 
которая и была ими, по требованию 

■Франции и Англии, исправлена). При 
обсуждении проекта локарнского трак
тата ген. Смэтс (Ю. Африка) неизмен
но заявлял, что суть этого проекта 
заключается в чемберленовеком стре
млении создать .новый Священный 
Союз*, Чемберлен защищал в палате 
общин 24 III свою политику тем, что 
,все великие войны, веденные Англией, 
вызваны были необходимостью пред
отвратить превращение какой-либо 
■крупной военной державы в европей
ского гегемона и хозяина на берегах 
Ла-Манша и в портах Нидерландов" и 
•что дело идет теперь о том же, то-ееть 
о гарантиях не только против Герма
нии, но, в сущности, и против Фран
ции. При этом Чемберлен уверял, 
что ни Польша, ни Германия »не на
мерены нарушить мвр на общих своих 
границах", — тогда как польский ми
нистр иностранных дел Скржинский 
объявил германский маневр прологом 
•к пересмотру германо-польской гра
ницы и сравнил западно-европейский 
пакт с принятием противопожарных 
мер в одной части музейного здания, 
при сохранении в полном объеме 
опасности пожара в соседних ком
натах. Эррио держался этой же точки 
зрения, но ю  апреля потерпел пораже- 
иие в сенате и уступил место премьера 
Пенлеве, а  портфель мин. иностран
ных дел —Бриаву. 23 апреля Польша 
и Чехословакия подписали в Варшаве 

•«оглашения, сблизившие Польшу с 
Малой Антантой. Англия настаивала 
на эвакуации кельнской зоны, Франция 

-•тавила это в зависимость от гаран
тии безопасности и соблюдения Гер
манией режима разоружения. Попытки 
яайтш общий ответ на февральскую 
германскую ноту вследствие этого не 

;удавались до >4 июля, когда финансо

вое, главным образом, давление за
ставило Бриана окончательно принять 
английскою точку зрения во фран
цузском ответе, вручённом в Берлине 
16 июня. Франция и Англия согласи
лись по вопросу о вступлении Герма
ний в Лигу наций; разногласив оста
валось по вопросу о том, как будет 
решаться вопрос о выполнении Англи
ей обязанности участника и гаранта 
.рейнского мира“: односторонним ли 
решением Англией вопроса, кто 
явился при нарушении мира агрес- 
copoMj или жо точным определением 
агрессора (в пакте) которое связало 
бы свободу действий английского 
правительства. Бриан 8 августа при
ехал в Лондон добиваться действи
тельной гарантии для Франции, но 
вынужден был уступить и принять 
английское условие — чтобы агрес
сия, влекущая за  собою вмешатель-. 
ство Англии, была .очевидной* (flag
rant), в сомнительном же случае спор 
об »очевидности* может (англий
ская уступка) перелаваться на ре
шение Лиги наций. В заключительной 
стадии переговоров германское пра
вительство сделало попытку обусло
вить. свое участие в конференции в 
Локарно эвакуацией сев.-рей некой зо
ны и даж е поднять вопрос о разору
жении, но и английское правительство 
(не говоря о французском) отказалось 
связать все эти вопросы в один узел. 
16. X. 1925 г. были подписаны в Ло
карно: .1) заключительный протокол; 
2) пять приложений к нему, а  именно: 
а) договор о взаимной гарантии между 
Германией, Бельгией, Францией, Ве
ликобританией и Италией,—»рейнский 
пакт“, б) конвенция об арбитраже 
между Германией и Бельгией, в) то 
же между Германией и  Фра'нцией, 
г) договор об арбитраже между Гер
манией и  Польшей и д) то же между 
Германией и Чехословакией; 3) кол
лективная нета участников конферен
ции, адресованная Германии по поводу 
§ 16 статута Лиги наций; 4) договоры 
между Францией и Польшей и между 
Францией й  Чехословакией. Локарн
ское соглашение было поддержано 
дипломатией США. Президент Кулидж, 
приветствуя заключение его, выска
зался в том смысле, что вопрос о сухо
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путном разоружении Европа будет ре
шать без участия США, но проблема 
морских вооружений должна будет 
обсуждаться, конечно, при участии 
США. Добившись досрочной эвакуа
ции рейнского левобережья и всту
пивши в Лигу наций (в 1926 г.), 
Германия подписала с СССР торго
вый договор (12. X. 1925 г.) и дого
вор о ненападении и взаимном ней
тралитете <24. IV. 1926 г.). Политика 
изолирования СССР потерпела неудачу 
и в других направлениях: 17. XII 
1925 г. СССР подписал договор о 
ненападении и взаимном нейтрали
тете с Турцией; 31. VIII. 1926 г .— с 
Афганистаном и 28. IX. 1926 г. — с 
Литвой о дружбе и ненападении. 
Ощутительные результаты эта поли
тика принесла лишь на Д. Востоке, 
в Китае. Национально-революционное 
движение заставило китайское пра
вительство подписать 31 мая 1924 г. 
соглашение с СССР, но затем давле
ние извне повело китайскую правя
щую клику по иной дороге, несмотря 
на то, что народные массы явно 
симпатизировали СССР и видели 
врагов Китая в Англии и в Японии.

Финансовая конференция в Пари
ж е —с участием США — установила 
порядок и очередь получений по 
репарационным платежам. По отчету 
ген. агента первый год выполнения 
плана Д ауэса дал удовлетворитель
ные результаты. По отчету американ
ской W orld W ar Debt Commission 
состояние международной военной 
задолженности к концу 1925 г. пред
ставляло следующую картину: 20 го
сударств в общем имели в США за
долженность в 10.338.058.352 доллара. 
Из этих стран одна Куба погасила 
свой долг (10 млн. долл.); 5 стран 
(Финляндия, Англия, Венгрия, Литва, 
Польша) заключили с США соглашения, 
урегулировавшие вопрос об их долгах 
погашением в течение 62 лет; с Ф ран
цией переговоры кончились неудачей; 
Австрия получила отсрочку до 1943 г.

В 1926 г. французская дипломатия, 
опираясь на франко-германские кар
тели тяжелой индустрии и на проекты 
экономической реконструкции Европы 
ири посредстве Лиги наций, пробо
вала создать единый фронт европей

ских государств по отношению к 
США. Однако, в том же 1926 г. локарн
ская »идиллия* нарушилась трввож- 
ным оборотом франко-итальянскнх 
отношений.

Италия, с одной стороны, заключила 
с Испанией договор о дружбе, согла
сительной процедуре и юридическом 
урегулировании споров (7. VIII. 1926 гц, 
с другой — военно-союзный договор с 
Албанией (28. XI. 1926 г.), означавший 
разрыв итало-югославской Антанты и 
вызвавший уход в отставку „итало- 
фильекого“ министра иностранных 
дел Югославии Нинчича. За  опубли
кованным итадо-испанским договором 
подозревалось секретное соглашение, 
направленное против Франции; дого
вор же с Албанией означал приступ 
к превращению ее в итальянский 
протекторат, т.-е. обострял до край
ности итало-югославские отношения, 
затрагивая интересы и обязательства 
Франции. Этот взрыв итальянской 
активности в Средиземном море (и 
одновременно в Йемене) показал, что 
Локарно во всяком случае не усилило 
положения Франции в Европе.

В сентябре 1926 г. состоялось тор
жественное появление представителей 
Германии в  Лиге наций и занятие 
ими постоянного места в Совете Лиги 
наций. Главные представители Фран
ции и Германии в Лиге наций, Бриан 
и Штреземан, провели 4]/3 часа вместе 
в Туари (близ франц.-швейц. границы). 
Согласно информации германского 
происхождения дело шло о франко
германском компромиссе следующего 
содержания: Франция согласна на 
эвакуацию 2-ой и 3-ей зон рейн
ской оккупации в течение 1927 г., 
на возвращение Саарской области 
в том же году, на возвращение 
Германии Эйпена и -Мальмеди; Гер
мания согласна на уплату Бель
гии 120 млн. зол. марок за Эйпен— 
Мальмеди и 250—300 млн. зол. марок 
Франции за возврат саарских копей, 
на активную поддержку курса жел.- 
дор. германских обязательств на сумму 
1‘/2 млдр. золотых марок, на отказ от 
лондонского соглашения 1924 г. в от
ношении льгот по уплате процентов и 
погашения по этим обязательствам. 
Публичным поводом к последовавшему

356
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признанию бесед в Туари совершенно 
частными и необязательными была 
речь Ш треземана в Женеве по вопросу 
об ответственности за  войну. Однако, 
беседы эти, даже будучи облечены в 
форму соглашения, остались бы бес
почвенными, если бы США не дали 
еогласия на участие американских 
банков в финансовой части этого со
глашения, неосуществимой без их 
участия. Между тем США, в виду не
платежа Францией военных долгов 
Америке, повид'имому, отказались уча
ствовать в этой сделке и этим анну
лировали туарнйский компромисс.

Вопросами безопасности и разору
жения в 1У27 г. занимались третья 
сессия подготовительной к конферен
ции по разоружению комиссии Лиги 
наций в Женеве, с 21 марта по 26 ап
реля, и морская конференция трех 
стран (Англии, США и Японии) там 
же с 24 июня до 4 августа 1927 г. Ни 
здесь, ни там не было достигнуто ни
каких положительных результатов. В 
то время как во Франции прошел за
кон о военной организации всего на- 
сетения страны в случае войны, осно- 
таяный (по словам Клотца, докладчика 
в сенате) на понятии »тотальной вой
ны*, т.-е. участия в войне всего насе
ления и всех рессурсов страны,—фран
цузское министерство иностранных 
дел, в поисках обеспечения мира, встре
тило готовюсть США присоединиться 
в  такому соглашению, которое приз
навало бы неправомерным актом вся
кую войну. В декабре 1927 г. нотой 
Келлога (от 28 декабря) правительство 
США в ответ на инициативу Бриана 
(исключить возможность войны между 
Францией и США договором между 
ними) предложило .исключить войну 
из числа средств ведения националь
ной политики* вообще, путем много
стороннего договора. 27. VIII. 1928 г. 
был подписан .пакт Келлога*, а 
21. VIII США предложили СССР, через 
французского поела в Москве, при
соединиться к этому пакту, на что 
последовал ответ, выяснивший пози
цию СССР—не только против войны в 
узком смысле этого слова, но и про
тив интервенций, блокад, оккупаций 
и ва . действительное разоружение. 
29. X II 1928 г. последовало советское

предложение Польше о немедленном 
введении в действие пакта Келлога,и 
9. II. 192» г. в Москве соответствующий 
протокол был подписан СССР, Польшей, 
Эстонией, Латвией и Румынией. К нему 
присоединились Турция — 27. II, Пер
сия—3. IV, Литва — 5. V и Данциг — 
в июне того л;е года.

В то время как советская диплома
тия, несмотря на открыто враждебную 
политику влиятельнейших прави
тельств, успешно проводила в защиту 
великого социалистического строитель
ства активную политику борьбы за 
мир, локарнская комбинация с двух 
сторон взрывалась: ростом реваншист
ского национализма в Германии и 
азартной спекуляцией на ослабление 
позиций Франции со стороны италь
янского фашизма. В течение 1926 и 
1927 гг. все внешнеполитические декла
рации Муссолини шумно заявляли о 
необходимости для Италии господство
вать на Средиземном море и о невы
носимом положении Италии, прирав
ненной версальским миром к побежден
ной Германии с точки зрения „обде- 
ленности“ ее колониями. Со страниц 
итальянской прессы не сходили во
просы о пересмотре (в пользу Италии) 
танжерского статута, об итальянской 
колонизации французской Африки (125 
тысяч итальянцев во французских 
Тунисе, Алжире, Марокко — против 27 
тысяч итальянцев в итальянской Ли
вии), о перераспределении мандатов, 
в связи с восстаниями в Сирин и в 
Марокко. Показательны были: итало- 
венгерский договор 5. IV. 1927 г., от
крывший Венгрии Фиуме (порто-фран
ко), и, особенно, итало-румынский дого
вор, предоставивший Румынии на 
льготных условиях военное снаряже
ние одновременно с обнаружением не-, 
легального снабжения Венгрии италь
янскими пулеметами. При содействия, 
Англии Италия получает равные о, 
Францией права в Танжере и преиму
щественное положение (ж.-д. концес
сия) в Абиссинии.

Известную активность >. проявила 
Англия (в долине Ян-цзы), продолжав-, 
шая ускоренна строить сингапурскую 
военную базу, в то время как Япония 
завязала с США переговоры о жел,- 
дор. маньчжурском займе.
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Ликвидация конфликта с Ш вейца
рией открыла возможность советским 
представителям участвовать в женев
ских собраниях. Лига наций продол
жала топтаться на месте; советский 
проект разоружения был задержан об
суждением а в следующем году откло
нен. Наступательная английская по
литика (см. выше) сказалась не только 
в Польше я в Прибалтике, но и во 
Франции, которой сделано было Союзом 
ССР предложение урегулировать воп рос 
о русских долгах на основе получения 
во Франции кредитов, но которая от
ветила отказом, в значительной сте
пени сообразуясь с английской по
литикой. С другой стороны, француз
ская дипломатия не поддержала стара
ния английской заостригь польскую 
политику против СССР.

1928 год принес значительное улуч
шение международного политического 
положения Франции, гл. обр. вследствие 
резкого отражения англ о американ; 
ского антагонизма в европейской по
литике. Важнее всего было то, что 
Англия, обеспокоенная бриановским 
предложением .вечного мира“ с США, 
воспользовалась превращением поли
тического плана двухстороннего пакта 
в неопределенное многостороннее объ
явление войны .вне закона’ и, с своей 
стороны, заключила с Францией военно
морской .компромисс*. Последовавшие 
газетные разоблачения англо-француз
ского военного союза, может быть, и 
содержала преувеличения, но факты 
показали действительное восстанов
ление англо-французского сотрудниче
ства в полном объеме: в августе 1928 г. 
английская дипломатия совместно с 
французской предъявила Болгарии 
требование прекратить аятн-югослав- 
скую деятельность в Македонии; в во
просе о продолжении рейнской оккупа
ции первая также солидаризировалась 
о последней, обманувши ранее возбу
жденные Англией надежды Германии 
на досрочную эвакуацию; итальянская 
активность сразу же притупилась во 
всех сферах французских интересов, 
и начались даже разговоры о возмож
ности установления итало-рранцузской 
Антанты; в Польше прекратилась анг
лийская борьба с французским влия
нием. и наметилось польско-румын

ское-под французским патронажем— 
сближение; Греция, подписавшая е 
Италией договор о дружбе и арбитра
же, поторопилась заключить такой же 
договор и с Югославией.

В сентябре 1928 г. состоялось в Же
неве решение приступить к оконча
тельному урегулированию проблемы 
репараций: до этих пор даже вопрос 
о числе годовых германских взносов 
оставался невырешенным в плане Дау- 
зса. Но когда германское (соцнал-д- - 
мократпческое) правительство поста
вило там ж« вопрос о досрочной эва
куации Рейнской области, то. — при 
полном безучастия со стороны англи
чан, Бриан ответил, что о ней не мо 
жет быть и речи, пока Германия не 
даст гарантии выполнения своих репа
рационных обязательств.

На сообщение . об англо-француз
ском соглашений, США ответили 
прямым осуждением его и внесением 
в конгресс—не спешивший ратифици
ровать пакт Келлога—громадной воен
но-судостроительной программы (15 
крейсеров в 10 тыс. тонн каждый). Не
которые акты США имели характер 
прямых автнбританских выступлений: 
так, Келлог подписал с египетским 
правительством, находившимся в кон
фликте с Англией (.4 требования’), 
договор о дружбе и арбитраже; после 
подписания в Париже пакта он поехал 
с визитом к главе Ирландского свобод
ного государства, отказавшись посе
тить Лондон. В то время как англий
ская дипломатия и Детердинг вели 
свою подрывную работу против СССР, 
„Стандарт-Ойль* лойяльно сотрудни
чал с советским нефтеэкспортом, и во 
влиятельных американских кругах за
метно выросло тяготение к СССР. Так 
была заключена сделка на 26 миллио
нов долл. .Дженерал электрик К0“ 
с кредитом на 5 лет в то самое время, 
когда антисоветский .Комитет Кре
диторов России“ притянул на свою 
сторону германских банкиров в раз
рез с раппальским соглашена ем.

1929 год был переходным к ката
строфическому мировому кризису 1930 
и след, годов. Экономическая конъюнк
тура ухудшилась, и борьба за рынки 
сбыта обострилась уже во втс.рий по
ловине этого года. Иностранные эмис-
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еии США. в 1928 г. сократились на */з 
по сравнению е 1925 г., в Англии— 
почти н а  50%. Повсеместно началась 
горячка протекционизма.

В этом году план Д ау эс а  был зам е
. нен планом Юнга, определившим общую 

сумму германских платежей в 25 млрд. 
долларов и снявшим иностранный конт
роль с гос. доходов Германии, е Рейхс
банка и  с железных дорог. Досрочное 
прекращение оккупации рейнской об
ласти  обусловлено было мобилизацией 
части платежных обязательств, прев
ращавшей эту часть в обыкновенный 
государственный долг владельцам об
лигаций. 300-миллионный (в долларах) 
германский заем  Ф ранция и  США 
принимали для размещ ения у  себя. 
Контроль над выполнением Германией 
.версальских“ обязательств переда
вался Лиге наций, что такж е несколько 
смягчало положение Германии. Однако, 
Германия должна была уплачивать по 
2 млрд. марок в год, и  всякие льготы, в 
связи с падением цен, были исключены; 
почва для национал - социалиетской 

1 агитации оставалась благоприятной.
1930 г. начался в Германии под зн а 

ком приближавш ейся поляризации сил 
коммунистического рабочего движения 
и  национал-социалистической контр
революции. В июне новый кан ц л ер ,' 
Брюнинг, заявил  Гинденбургу о не
возможности сохранения парламент

, ского режима.
Влияние мирового кризиса на между

народно-политические отношения ска
залось прекращением эры послевоен* 
ного, буржуазно - социач - демократи
ческого пацифизма. .Социал-демокра
тические партии, руководимые Вторым 
интернационалом, поверившие во вее- 
могущество и вечность демократии и 
ее способность охранять мир и отка
завшиеся поэтому и отучившиеся от 
всякой революционной борьбы с бур
жуазией, оказались в некоторых стра
нах выбитыми из всех своих позиций. 
Вместе с этими партиями потерпела 
большой урон и радикальная интелли
гентская и пацифистская часть мелкой 
буржуазии. К тому же выросло новое 
поколение людей, не знавшее, не испы
тавшей ужасов мировой войны и не 
зараженное поэтому антивоенными на
строениями'... (Литвинов, речь на IV*

сессии ЦИК СССР). Обнаж-боо и обо
стрение противоречий, присущ их 
мировому капитализму, мировым эко. 
номическим кризисом, усиливали  .с  
каждым месяцем, с каж ды м  днем* 
борьбу .з а  рынки сбыта, з а  сырье, за 
вывоз к ап и тал а“.

„Средства борьбы:тамож енная поли
т ика, дешевый товар, дешевый кредит  
перегруппировка си л  и  новые военно
полит ические союзы, рост  вооруже
н ий  гI подготовка к  новым им периали
стическим войнам, наконец  — война‘ 
(Сталин, .Вопросы ленинизм а“, изд. 
Ю-е, стр. 353).

Главное из противоречий между 
империалистическими странами — ме
ж ду США и Англией—сказалось обна
женнее всего в Южной Америке, где 
на почве этого противоречия возникла 
трехлетняя война из-за Чако, с немень
шей силой—в Китае, в колониях, в до
минионах, с неменьшей обнаженностью 
и  силой—в переговорах о мореках  во
оружениях.

Американский нажим (см. выше) вы
звал поездку английского премьера 
(снова М акдональда) в Вашингтон. В 
В ерсале англичане ещ е отказывали 
американцам в равенстве флотов; на 
вашингтонской конференции 1921 г. 
они согласились на равенство линей
ных флотов, но восставали решительно 
против равенства вспомогательных 
морских сил (крейсеров и  т. п.);. на 
женевской конференции американское 
требование равенства крейсерских 
флотов было англичанам и категориче
ски отвергнуто; теперь же, в 1929 г.,

! Макдональд отправился в Вашингтон 
именно для того, чтобы заявить об 
английской капитуляции в .крейсер
ском вопросе“,—т.-е. о сдаче вековой 
позиции Англии как гегемона на 
морях. Значение этого события усугуб
лялось тем, что в это самое время раз
рабатывался в США таможенный та 
риф, неблагоприятный для Англии, и 
крайне обострилась англо-американ
ская борьба из-за Аргентины.

В основное противоречие этих двух 
могущественнейших империалистиче
ских систем вплетается японо-амери
канское противоречие, обостренное до 
крайности внутренними противоре
чиями японского военно-феодального
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империализма под активизировавшим 
его завоевательные тенденции влия
нием кризиса. Японо-американский 
антагонизм— при использовании Япо
нией в полной мере англо-американ
ского противоречия, т.-е. при широком 
вооруженном наступлении Японии на 
К итай,— в известной степени маски
рует „главное противоречие*, которое, 
однако-же, определяет и смелость, и 
ширину японской вооруженной экспан
сии и нерешительную, колеблющуюся 
позицию США на Дальнем Востоке. 
Кризис обострил вопрос о „военных 
долгах*, т.-е. усложнил американо-евро
пейские отношения, в которых и борь
ба за германскую арену экспорта ка
питала играла не последнюю роль. Все 
это должно было парализовать усилия 
США объединить действия капитали
стической ' дипломатии для защиты 
.общих интересов “при нарушении це
лости и независимости Китая тогда, 
когда дело шло уже не о поддержке 
милитаристских банд против СССР, а  о 
противодействии японскому военному 
наступлению на Китай. Вместе с тем, 
в разожженную кризисом войну миро
вой буржуазии со своими колониями 
и борьбу ее из-за полуколоний вкли
нилась „явная и скрытая работа по 
подготовке интервенции против 
СССР“,—„разрыв английского консер
вативного кабинета с СССР, захват 
КВЖД китайскими милитаристами, 
финансовая блокада СССР, „поход* 
клерикалов во главе с папой против 
СССР, организация вредительства 
наших спецов агентами иностранных 
государств, организация взрывов и 
поджогов, вроде тех, которые были 
проделаны некоторыми служащими 
„Лена-Гэльдфильдс*, покушения на 
представителей СССР (Польша), при
дирки к нашему экспорту (США, 
Польша) и т. п.“. Встречные силы, па
рализовавшие осуществление интер
венции в планировавшейся ш ироте,— 
по определению тов. Сталина—„сочув
ствие и поддержка СССР со стороны 
рабочих капиталистических стран, рост 
экономического и политического могу
щества СССР, рост обороноспособности 
СССР, политика мира, неизменно про
водимая Советской властью* (там же, 
стр. 35«).

В 1929 г. нанкинское правительство 
продолжало политику провокационной 
борьбы с национальной революцией. 
Лицемерно провозглашая отмену навя
занных Китаю неравноправными дого
ворами таможенных тарифов, оно, само 
подталкиваемое иностранной агенту
рой, подталкивало маньчжурских мили
таристов на авантюру против СССР' 
в расчете на поддержку и США, и 
Японии, и Англии, и даже Германии 
и в надежде, что северная китайская 
военщина, ввязавшись в борьбу против 
СССР, пойдет на объединение с Нанки
ном для совместной борьбы с револю
цией. Указанные выше факторы, а так
же тревога, вызванная неуклонным осу
ществлением великого плана социали
стического строительства в СССР, 
вместе с расчетом найти выход из ла
биринта империалистических противо
речий за  счет СССР,вызвали попытку 
„прощупывания штыком“ обороноспо
собности Советского Союза на КВЖД, 
одновременно е подрывной работой 
английской агентуры на Среднем и 
Ближнем Востоке, в Афганистане, в 
Персии и в Турции. В последних двух 
странах работа эта не поколебала основ 
мира, прочно заложенных советской 
дипломатией; напротив, ангорский со
ветско-турецкий декабрьский протокол 
еще более сблизил Турцию е СССР. 
В Афганистане, в результате усилий 
английской агентуры, рухнул режим 
своеобразного „просвещенного абсолю
тизма" Амануллы. Но на Д. Востоке 
Красная армия нанесла сокрушитель
ный удар сев.-китайской военщине и 
русской белогвардейщине. Удар этот 
был настолько молниеносен и решите
лен, что раздутый на Западе одно
временно с „прощупыванием“ на Во
стоке „крестовый поход* против СССР 
превратился из „штурма“ в осадную, 
потерявшую остроту кампанию. Этот 
„крестовый поход“, организованный, 
главным образом, английской „твердо
лобой* реакцией, при ближайшем 
участии Ватикана и прочих церковных 
организаций финансового капитала 
Европы и Америки, завершил собой 
год, начатый московским протоколом 
о досрочном введении в действие пакта 
Келлога. Разгром китайско-белогвар
дейских банд вызвал попытку дипло
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матического вмеш ательства: американ
скую ноту от 3. XII. 1929 г., переданную 
наркоминделу Литвинову через фран
цузского посла в Москве, выражавшую 
.надеж ду, что Китай и Россия воздер
ж атся или откажутся от враждебных 
действий“, и английскую такого же со
держания, переданную норвежским 
посланником. Ответное заявление 
М. М. Литвинова, переданное Эрбетту 
(франц. посол), разъяснило смысл и 
характер провокационной политики 
нанкинского правительства, отвергало 
права третьих сторон вмешиваться в пе
реговоры СССР с Китаем и выражало 
„изумление по поводу того, что пра
вительство США, которое по собствен 
ному желанию не находится ни 
в каких официальных отношениях 
с правительством Советского Союза, 
находит возможным обращ аться к 
нему о советами и указаниям и“. В то 
время как конфликт с Китаем совет
ская дипломатия ликвидировала хаба
ровским протоколом на основе восста
новления мира и доверия между тру 
дящимися СССР и Китая, американские 
„твердолобые“ искали восстановления 
своего престижа в нажиме на мекси
канское правительство, вынужденное 
этим нажимом разорвать отношения с 
СССР 'формально 23. I. 1930 г.). Все, 
чего могли добиться, в свою очередь, 
английские „твердолобые“, это пред
писать лейбористскому правительству 
Макдональда поставить СССР предва
рительные условия возобновления ди- 
пломашчеоких отношений между Ан
глией и СССР, что затянуло перего
воры между Гендерсоном и Д овга 
левскам; лишь 3 октября 1929 г. был 
подписан протокол, ликвидировавший 
разрыв англо-советских отношений.

1У30 год проходил под знаком до
стигшего полной „зрелости ' мирового 
кризиса; на 1 января в США числи
лось й миллионов безработных; Англия 
бросилось за  помощью к своим доми
нионам; в Германии еще сентябрьские 
выборы ознаменовались крахом бур
жуазно-пацифистских и еоцаал демо
кратической партий; во Франции три
жды сменились правительства; произо
шел Переворот в Румынии; пала дикта
туры в Испании; вспыхнули революции 
ивгосударствах латинской Америки. До

примеру США, повсюду воздвигались 
протекционистские таможенные барь
еры.

С развитием  мирового экономике- 
ского кризиса наступало »обнажение 
и обострение противоречия между 
странаыи-победш ельницами и стра
нами побежденными", в особенности 
между Ф ранцией и Германией. »План 
Юнга“, превозносившийся как оконча
тельное и полное решение репарациоа- I 
ного вопроса, рассм атривался в Герма
нии как этап на пути к окончатель
ному и полному освобождению от вер
сальского мира. Очищение .третьей* 
рейнской зоны в июне этого года произ
вело в Германии лишь тот эффект, чт.о 
на первый план националистическая 
агитация выдвинула теперь вопрос о 
восточных границах, не переставая 
протестовать претив »порабощения 
двух поколений германского народа* 
по плану Юнга. Таким образом, снова 
частичные уступки вызвали лишь обо
стрение внешне-политической и внут
ренне-политической борьбы,при чем в 
Германии националистическая демаго
гия имела возможность маскировать 
свою служ бу финансовой олигархии 
не только антисемитской демагогией, 
но и внешне-политическими лозунгами 
борьбы с ффанцузским империализмом.

Лондонская конференция пяти дер
жав (США, Англия, Ф ранция, Япония 
и Италия) в течение трех месяцев об
суж дала вне Лиги наций проблему 
нормирования морских вооружений. 
Выработанный договор целиком не мог 
быгь принят вследствие разногласия 
между Францией и Италией; послед
няя добивалась равенства с Францией, 
Франция ей в этом отказывала. Поэтому 
наиболее важный, третий раздел был 
подписан только США, Англией и 
Японией; раздел этот санкционировал 
равенство морских вооружений США 
и Англии. Подготовительная комиссия 
конференции Лиги наций по разору
жению закончила выработку компро
миссного (между Англией и Францией) 
ппоекга и назначила созыв конферен
ции на январь 1931 г. Между тем, аги
тация в Германии по поводу восточ
ных границ обострила отношения и с 
Польшей, и с Францией, и с Чехосло
вакией. И тальянская дипломатия пред
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приняла маневр сближения с Герма
нией, муссируя идею пересмотра мир
ных договоров и навязы вая свое по
кровительство Австрии, Венгрии и 
Болгарии.

Английская внешняя политика, отя
гощенная расцветом гандистского и 
ростом революционного движения в 
Индии, стремилась, главным образом, к 
охране целости и интересов британской 
империи; наступательная активность 
ее ослабела; лейбористский кабинет 
вел в отношении и США, и Франции, 
и СССР компромиссную политику. На
против, в Я понии обозначилось сильное 
недовольство военно-морских кругов 
подписанием и ратификацией лондон
ского морского соглашения.

Под знаком беспримерного расшире
ния и углубления кризиса проходил 
в капиталистическом мире „страшный* 
(аппиз 1егпЬШз) 1931 год. При общем 
обострении международных противо
речий попытки смягчить хотя бы 
некоторые из них были отброшены. 
П равда, Германия (Брюнииг) нача
ла год заявлениями о своей готов
ности „продолжать* политику выпол
нения договоров и  оздоровления гер
манских финансов. Однако, при воз
растающем нажиме со стороны гитле
ровской организации в эту политику 
включено было экономическое объеди
нение с  Австрией. Декларация Кур- 
циуса (герм. мин. ин. дел) от 31 марта 
по поводу таможенного австро-герман
ского союза выдвинула на первый 
план проблему „аншлюса*, ударивши 
в то же время по французскому плану 
дунайской таможенной „федерации*. 
Под давлением Франции и Англии 
германское правительство вынуждено 
было о г осуществления своего проек
та отказаться. Финансовое давление 
на Австрию и Германию еще более 
обострило их экономическое положе
ние. На этом основании Германия по
требовала моратория по репарацион
ным платежам. В Чекерсе Брюнинг и 
Курциус посетили Макдональда и по
лучили от него доброжелательные обе
щания, повидимому, оказать содей
ствие в получении американской по
мощи. 20 июня Гинденбург обратился 
непосредственно к президенту Гуверу 
с  призывом о помощи письмом, пере

данным по телеграфу. Гуверовское 
предложение о всеобщем моратории 
по долгам совпало е этим обращением. 
7 июля в Париже состоялось соглаше
ние с французским правительством, 
против медлительности которого в 
Германии велась ожесточенная кампа
ния, несмотря на предоставленный 
Германии для облегчения ее положе
ния ЮО-миллнонный краткосрочный 
кредит (25 июня;. 13 июля лопнул 
один и з крупнейших германских бан
ков (.Данатбанк*), и Брюнинг с Кур- 
циусом вызваны б ы л и 'в  Париж для 
соглашения о мерах предотвращения 
банкротства Германии. Гуверовский 
план был затем утвержден конферен
цией 7 держав, и бы: и продлены 'Гер
мании кредиты. Новый пересмотр ре
парационного вопроса был в принципе 
решен, и на январь 1632 г. назначен 
был созыв для этой цели конференции. 
Давление .национальной оппозиции* 
вынудило Брюнинга исключить из пра
вительства Курциуса и Вирта как 
особенно ненавистных фашистам про
водников политики компромиссов и 
бережения республиканско-парламент
ского режима. В новогодней речи Гин
денбург заявил, что германский народ 
принес все жертвы, ьакме мог, и что 
теперь он вправе требовать от других 
правительств выполнения их долга 
перед Германией.

Падение курса фунта стерлингов и 
отказ от золотого стандарта, в связи 
с обострением внутреннего положения 
на почве борьбы за переложение тя
жести кризиса на трудящихся и с 
революционным движением в Индии, 
ослабляло международную позицию 
Англии. В августе Английский банк 
во главе влиятельнейших банкиров и 
промышленников предъявил категори
ческое требование правительству .сба
лансировать бюджет* путем сведевия 
к минимуму пособий для безработных 
в первую очередь. Требование это 
было подкреплено ссылкой на то, что 
оно представляет условие, поставлен
ное американскими банкирами для по
лучения займа в 25 миллионов фунт, ет., 
необходимого для,разрешения валют
ного кризиса. Лейбористское прави
тельство Макдональда согласилось 
провести сокращение и пособий безра-
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ботным, и  вообще расходов по охране 
труда, здоровья и культурных инте
ресов населения; возмущение рабочих 
масс не уступало в силе настроению, 
предшествовавшему генеральной стач
ке 1926 г.; под давлением его профсо
юзные центры высказались против 
правительства, и  часть лейбористских 
министров (Гендерсон и др.) отказа
лась от проведения плана, выработан
ного правительством совместно с бан
кирами и лидерами буржуазных пар
тий. Макдональд, уговорившись с по
следними о составлении коалицион
ного (.национального“) правительства, 
представил 24. VIII королю отставку 
кабинета, и тотчас же получил поруче
ние . составить новое правительство, 
образованное им в составе 4 лейбори- 
стов-диссидентов, 4 консерваторов 
(Болдуин и др.) н 2 либералов. Цен
тральные органы профсоюзов и лейбо
ристской партии ограничились словес
ными и бумажными протестами про
тив перехода Макдональда на откры
тую службу реакционнейшей части 
буржуазии. 28 августа был опублико
ван лейбористский манифест протеста; 

. в тот же день Английск. банк получил 
I кредиты на 40 млн. фунт. ст. и от США, 
и от Франции, и  новый кабинет Мак
дональда приступил к реализации 

. »сбалансирования бюджета* за  счет 
трудящ ихся и проведению „твердого 
курса“ в Индии.

Кризис и в США достиг такой силы, 
что обсуждались проекты уничтоже
ния урожаев хлопка и т. д. Доллар 
начал падать; золото текло отовсюду 

;Во Францию. В ноябре в Вашингтоне 
' Гувер и Лаваль (франц. премьер) сог

ласились о совместных мерах к вос
становлению золотого стандарта. США 
при этом поступились своим дикта
торским положением в вопросах о ре
парациях и о продлении гуверов- 
ского моратория. По существу, Фран
ция могла использовать свое положе
ние только для того, чтобы продол
жить политику вооруженного мира. 
Италия обратилась за  финансовой по
мощью к США. Лишь в Испании, где 
общий кризис вызвал крушение монар
хии, новая республиканская конъюнк
тура сложилась к выгоде Фран
ции, что дало повод германской и

итальянской прессе обвинять француз
ское правительство в низвержении 
Альфонса XIII и поддержке резолю
ции.

Важнейшим событием этого года 
была японо-китайская война — завое
вание Маньчжурии японцами (Мукден 
занят 18 сентября, бои на Нонни 4—7 
ноября), полностью использовавшими 
европейско-американские затруднения 
и противоречия для осуществления 
давних своих планов (Шимонозеки, 
Портсмут, 21 требование 1915 г.). В 
течение 10 лет после Вашингтонской 
конференции Япония, не нарушая 
мира, вооружилась; Еоенные расходы 
в ее бюджете составляли от 28 до 48>. 
В 1924 г. США ввели закон об иммиг
рации, отменивший „джентльменское 
соглашение“ 1907 г.,и абсолютно воспре
щавший японскую иммиграцию на 
территории США. После сентябрьско
го землетрясения 1923 г. (550 млн. 
фунт. ст. убытков) потребовалось 7 лет 
для восстановления разрушенной Иоко
гамы. Резко усилившееся со стачки 
1919 г. в Кобе (35.000 участников) ра
бочее движение чрезвычайно обо
стрило в этот период положение; 
правительственная энергия сконцен
трировалась на борьбе с -опасными 
мыслями“; в то же время японский 
капитализм частично реконструировал 
свою индустрию, добившись в част
ности в текстильной промышленности 
рыночного превосходства над ан
глийской. Американский иммиграцион
ный акт 1923 г. принят был в Японии 
внешним образом спокойно. Япония от
казалась от участия в бомбардировке 
Ш анхая англо-американскими судами, 
несмотря на то, что японское консуль
ство пострадало при бурных анти
империалистических демонстрациях в 
Ш анхае. Но уже в это время военщина 
и партия сейюкай требовали „актив
ной“ политики, добились отставки Си- 
дехары и оккупации Ш андуня. Сиде- 
хара, вернувшись к власти, отозвал 
войска. Милитаристы удвоили усилия, 
аргументируя свое требование „не 
упускать времени“ усилением нацио
нального движения в Китае, а  также 
быстрым ростом экономической и воен
ной мощи СССР. Кризис со всею си
лой охватил Японию: внешняя торговля
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ее, несмотря на достижения капита
листической „рационализации“ япон
ской легкой промышленности, упала в 
течение года на 1/3 оборота, — макси
мальное иадение для всех капитали
стических систем мира. К „естествен
ному“ сокращению сбыта шелка и 
хлопчатобумажных тканей присоеди
нились китайский бойкот и почти за 
претительные таможенные тарифы в 
британских доминионах.

Созванная в том же 1930 г. в Лондоне 
конференция по ограничению морских 
вооружений поставила перед япон
скими милитаристами вопрос об огра
ничении строительства вспомогатель
ных военных судов, не включенных в 
постановления .Вашингтонской конфе
ренции. Когда японские делегаты от
казались от этого ограничения, Мак
дональд обратился через их голову 
к премьер-министру в Токио и полу
чил согласие японского правитель
ства подписать соглашение. Возму
щение японской военщины достигло 
крайних пределов: через две недели 
после ратификации лондонского согла
шения (октябрь 1930 г.) японский 
премьер был убит, и  политическое 
руководство перешло к империали
стам военно-фашистского лагеря. Взрыв 
бомбы на Южно-Маньчжурской ж. ;д. 
18 сентября явился поводом к выпол
нению тщательно подготовленной и 
разработанной программы, начав
шейся оккупацией Мукдена. Прог
рамма эта ни для кого не являлась 
тайной; корреспондент нью-йоркской 
„Herald T ribune“ в том же сентябре 
телеграфировал из Мукдена: „Удосто
веряю, что дело идет об образовании 
марионеточного („puppet“) „независи
мого“ маньчжурского правительства 
под властью японской военщины“.

1932 год представлял дальнейшее 
развитие контраста между неуклон
ным, планомерным строительством в 
СССР и развалом капиталистического 
мира.

Таможенная война всех против всех 
продолжалась. Все попытки ввести в 
капиталистическую экономику подо
бие планового начала свелись к проек
тированию на следующий год всемир
ной экономической конференции. Един
ственным положительным итогом 1932г.

была лозаннская конференция (16 ию
ня—8 июля), упразднившая репара
ции на основе вложения Германией 
3 млрд. марок заемными обязатель
ствами в Международный банк .рекон
струкции Европы“. Таким образом, 
„баронский“ кабинет фон Папена по
лучил то, чего не могли добиться 
республиканские правительства Гер
мании. Ратификация этого решения 
джентльменским соглашением между 
Англией, Францией, Италией и Бель
гией была поставлена в зависимость 
от достижения соглашения между 
ними и США по вопросу о военных дол
гах. В этом США увидели создание 
единого фронта государств-должников 
против них. Вместе с тем заключен 
был 13 июля англо-французский дого
вор о „доверии“, т.-е. о кооперации 
„в духе статута Лиги наций“ по 
всем вопросам экономической поли
тики и разоружения,—„с полной иск
ренностью во всех проблемах того же 
рода, каковы проблемы, разрешен
ные в Лозанне“. Вопрос о военных 
долгах, который лозаннсю е пред
ложение Италии связывало полностью 
о репарациями, остался отделен
ным от последних и нерешенным. 
Кабинет Папена мог еще держаться, 
хотя в июле выборы дали Гитлеру
13.733.000 голосов; ноябрьские вы б о р ы - 
после „похищения“ Папеном гитле
ровской программы — уменьшили на 
2 миллиона эту армию. Гитлеровцы 
перешли к подготовке военного пере
ворота и, в качестве последнего рес- 
сурса, Ш лейфер занял  место Папена.

Завоевание Маньчжурии Японией, 
под прикрытием японских военных 
действий (с января по май 1932 г.) 
в Ш анхае (прекращение которых долж
но было составить „уступку“ англо- 
американцам и примирить их с за
хватом японцами Маньчжурии), бес
препятственно продолжалось: дипло
матия США стремилась создать общий 
фронт против Японии, но фактически 
стояла перед общим фронтом госу
дарств-должников против Америки. 
Европейская военная промышленность 
обслуживала одновременно и Китай, и  
Яионию. Ю. XII. 1931 г. совет Лиги 
наций принял, с участием („одобре
нием“) США, постановление о создании
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комиссии обследования (комиссии Л ит -1 ожиданно-стойкое сопротивление 19-й 
тона). Имелось в виду, что до оконча- армии в шанхайских боях (японских 
ния .следствия“ японцы и китайцы войск было 70.000; потери их—3 000 уби- 
остан утся  на своих позициях,—китай- тых и раненых; китайские потери— 
ские войска занимали еще район КВЖД 20.000). Концентрация американских 
и Харбина, а такж е М укден-Бейиин-, (а затем и англо-французских) воен- 
скую дорогу. Но 23 декабря японцы ных судов в Ш анхае и прочие меры 
начали наступление в последнем на- США имели целью поддерж ать в ки-
правлении и 3 января 1932 г. взяли 
Чин-Чоу, ликвидировав этим китай
ское сопротивление с юга, и тотчас 
же открыли операции в северном на
правлении. 7 января американское пра
вительство обратилось с идентичными 
нотами к Китаю и Японии, предупре
ждавшими, что США не признают ни 
теперь, ни в будущем никаких факти
ческих или договорных изменений 
прав Китая, фиксированных договорами 
США с Китаем и обеспечивающих его 
целость и неприкосновенность, если 
эти изменения произведены уже или 
будут произведены путями, несоглас
ными с парижским пактом 27. VIII. 
1923 г. (так назыв. .доктрина Стим- 
сона- заключавшая, впрочем, ого
ворку о .законных правах* Японии в 
Маньчжурии). Японцы ответили 16 ян 
варя, .чго  у Китая нет ни реальной 
власти, ни прав в отношении Маньч
ж урии“, которая, на основе прав на 
самоопределение, стремится .вернуть 
себе независимость* от Китая (в 
19О0 - 1903 гг. царское правительство 
заявляло это же самое, японское жо 
доказывало, напротив, что Маньчжу
рия — неотъемлемая часть Китая). 
28 января японцы начали наступление 
на Чаией (Ш анхай), а 28 февраля про
возгласили „независимость* Маньчжу- 
Го. 11 марта собрание Лиги наций 
объявило обязанностью членов Лиги 
наций .не признавать положения, до
говора и соглашения, достигнутого 
средствами, противоречащими париж
скому пакту* (Келлога),—формальный 
успех США 12 марта Маньчжу-Го 
•обращается за  признанием ко всем 
■правительствам, из которых одна Япо
ния отвечает (в сущности -  себе самой) 
утвердительно. Китайский антияпон- 
ский бойкот принес сокращение япон
ского экспорта в Китай на 40°,о, тогда 
«акдо  того сокращение его (но сравне
нию е 1931 г.) не превышало 22" о. Еще 
чувствительнее для японцев было нв-

тайцах волю к сопротивлению без 
прямого вмеш ательства в их защиту. 
Обращение Китая за  защ итой к Лиге 

' наций имело результатом  воззвание 
! (от 14 февраля) Совета Л иги наций 
.к  чести* и „к лойяльности* токий
ского правительства, от которого тре
бовалось соблюдение девяти-сторон- 
него Вашингтонского трактата  и Па
рижского пакта, в виду готовности 
К итая принять все предложения Со
вета для мирного улажения конфликта. 
Японское правительство ответило уль
тиматумом 18 февраля командованию 
19-й армии. В Совете Л иги наций 

! японский делегат Сато объяения, что 
лионцы действую т исключительно .в 

;порядке законной самообороны против 
китайской агрессии*, .точно так  же, 
как в прошлом действовали в Китае 
европейские державы*. 3 марта японцы 
взяли Ву-Сунские форты. Американ
ский флот покинул Атлантический 
океан и весь сосредоточился в Тихом 
океане, еще 23 февраля пройдя Панам
ский канал; но морской департамент 
объявил в то же время, что эта кон
центрация не имеет никаких диплома
тических целей. В мае японцы, после 
заключения гоминдановцами переми
рия, эвакуировали ш анхайский район. 
Отчет комиссии Л иттона должен был 
быть рассмотрен 21 ноября, но был 
принят лишь 24 февраля 1933 г., ре
зультатом чего был лиш ь выход Япо
ния из Лиги наций.

В своей внешне-политической актив
ности США были связаны  не только 
финансовыми взаимоотношениями о 
европейскими держ авами, но и разви
тием революций (обострение классовой 
а  антинмнериалиетичеекой борьбы в 
условиях феодального или полуфео
дального строя, хронически потрясае
мого военными переворотами и раз
лагаемого режимом господства и ин
тервенции иностранного капитала) и 
военных конфликтов в латинской Аме
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рике,—граж данская война в Бразилии, 
революция в Чили, спор между Колум
бией и Перу из-за Летиции, конфликт 
из-за Чако между Боливией (поддер
живаемой США) и Парагваем (поддер
живаемым Англией) -  борьба за  нефть 
и  олово.

П роблема.разоружения* продолжала 
дебатироваться и в 1932 г., главным обра
зом .гуверовский план* сокращения на 
V» всех сухопутных сил. СССР поддер
ж ал этот .план“, но в результате по
правок и оговорок от того, во что пре
вратился этот план, отказались даже и 
первоначальные его сторонники. Резо
люция женевской конференции от 
23 февр. выразила принципиальные по
желания: о сокращении всех вооруже
ний, в особенности средств наступа
тельных, о воспрещении воздушных на
падений на мирное население, об огра
ничении калибра тяжелой сухопутной 
артиллерии, о запрещении химической, 
бактериологической и .поджигатель
ной* войны. Принятие этой резолюции 
явилось поводом для Германии демон- 
стратш.но уйти с  конфервнции • на 
том основании, что конференция не 
формулировала принципа равноправия 
Германии в отношении вооружения. 
Эта демонстрация (при .моральной* 
поддержке американской дипломатии, 
стремившейся завоевать германские 
симпатии) возбудила опасения, что 
правительство Папена готовится де
нонсировать V раздел Версальского 
договора и открыто вооружаться. 29 
августа  германское правительство 
предложило французскому вступить 
в отдельные переговоры о равенстве 
вооружений. Французское правитель
ство опубликовало это предложение 
и свой отрицательный ответ на него, 
в котором говорилось, что Франция 
не желает весги такие переговоры по
мимо Лиги наций и США. Так как 
Англия предложила обсудить франко
германский спор в Лондоне (Англия, 
Франция, ’ Италия и Германия при 
американском .наблюдателе*), то Фран
ция поспешила противопоставить это
му свой .п л ан “ в заседании конферен
ции по разоружению 14 ноября. Этот 
план включал, на ряду с ограничения
ми армий континентальной Европы, 
создание международной вооружен

ной силы, а  также договоры о взаимо
помощи между континентальными 
странами; Совет Лиги наций должен 
был большинством голосов решать 
вопрос о применении международной 
вооруженной силы, т.-е. о том, кто— 
агрессор и к т о -ж е р т в а  нападения. 
Обсуждение этого плана былоотложено 
на 1933 г. На конференции 5 держчв (2— 
11 декабря 1932 г.) Ф ранция заявила, 
что готова принять принцип равнопра
вия Германии в вооружениях .н а  
основе общей системы гарантий безо
пасности для Франции и для других 
государств“. Германия требовала от
мены V раздела Версальского догово
ра и немедленного осуществления ра
венства, без чего не соглаш алась вер
нуться на конференцию о разоруж е
нии. Однако, она вернулась, как толь
ко Англия, Франция и Италия подпи
сали декларацию, тождественную по 
сущ еству с французским предложе
нием. Уже 29. XI был подписан совет
ско-французский пакт о ненападении, 
тогда как англо-с ветские отношения 
пережили новый кризис (денонсирова
ние временного соглашения, заключен
ного в 1930 г., а  затем в 1933 г.—вве
дение эмбарго на экспорт СССР, .д е 
ло Метро-Вяккерс“). Этот кризис закон
чился возобновлением торгового со
глашения лишь в 1934 г. В том же 
1933 г. Китай восстановил нормальные 
отношения с СССР; советская дипло
матия заключила пакты о ненападении 
с Финляндией (21. 1. 19*2 г.), о Л ат
вией (5. II), с Эстонией (4. V), с Поль
шей (ратифиц. 27. XI), с Италией 
(2. X. 1933 г.). Предложение такого 
пакта сделано было нами Я ионии еще 
в декабре 1931 г., но было отклонено 
под предлогом, что достаточно пакта 
Келлога (нарушителем которого в 
1933 г. Япония была признана Лигой 
наций) Так же проволочками и враж
дебными маневрами встречено было 
сделанное в мае 1933 г. предложение 
наше о продаже КВЖД, осуществлен
ное лишь в 1935 г.

1933 год принес дальнейшее обостре
ние внутренне-политической борьбы 
классов и внешне-политических проти
воречий в капиталистическом мире. 
Наиболее ярким выражением этого 
обострения были: приход к власти |
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Гитлера в Германии в январе 1933 г., 
выход Японии и з  Л и г и  наций 27 мар
та (в ответ на резолюцию по докладу 
Литтона, признавшую Маньчжурию 
частью Китая) и выход Германии из 
Лиги наций 19 октября в ответ на 
принятие плана сокращений вооруже
ний, сохранившего на ближайшее вре
мя (до 8 лет) неравенство вооружений 
етран-победителей и стран побежден
ных. Внешне-политической частью 
программы, с которой Гитлер пришел к 
захвату власти, было вооружение Гер
мании с лозунгом контр-революцион
ной войны буржуазной Европы против 
СССР и громко заявленным вожделе
нием германско-империалистической 
экспансии на Востоке. Прикрытие ре
ваншистских вожделений на Западе 
болтовней о .миссии на Востоке“ ни
кого не обмануло. (Пресса для внут
ренней пропаганды не стеснялась 
угрожать, заявляя: .Целью будущей 
войны является не какой-нибудь кло- 
чек земли, не провинция, не рынок; ев 
цель, говоря прямо, -  убить врага, унич
тожить его навсегда, как народ“ 
и т. д.). С этого времени проблема 
непосредственной военной опасности 
в Европе занимает первое место в 
мировой политике.

Маневры английской дипломатии, 
одновременно агрессивной в отно
шении СССР и благожелательно при
нимавшей антисоветские выступле
ния гитлеровских агентов (поездка 
Розенберга в Лондон, меморандум 
Гугенберга), несмотря на возмуще
ние английского общественного мне
ния (даже и влиятельных бур
жуазных кругов), ориентировали аг
рессивность гитлеровской Германии 
на Восток, в чем французская дипло- 
пятня отказывалась, однако, видеть 
освобождение Франции от германской 
опасности. Германская же агрессив
ность вырастала в борьбе за .равен
ство вооружений', одновременно взяв 
на прицел Австрию (подготовкой фа
шистского переворота и  аншлюса из
нутри) и поставив Польшу перед необ
ходимостью выбирать между союзом 
с Германией или союзом с Францией 
в подготовлявшейся реваншистской 
фашистской войне.

Результаты мировой экономической

конференции в Лондоне были весьма 
незначительны. Вопрос о военных дол
гах также не получил решения. И на 
экономической конференции, и на кон
ференции по разоружению, во всех 
видах борьбы за  мир, дипломатия 
СССР завоевывала исключительное 
положение; отметим заявление нар- 
коминдела Литвинова о возмож
ности размещения сов. заказов на 
1 млрд. долларов и  о пакте об эко
номическом ненападении; замечатель
ным успехом советской дипломатии 
было подписание 3 - 5  июля 1933 г., 
во время экономической конферен
ции в Лондоне, конвенций с Эсто
нией, Латвией, Польшей, Румынией, 
Турцией, Персией и Афганистаном, 
Чехословакией, Ю гославией и Лит
вой об определении нападающей 
стороны, с последующим присоедине
нием Финляндии. Согласно статье II 
этих конвенций, будет признано на
падающим в мелсдународном к»н- 
ф лиж те... .государство, которое пер
вое совершило бы одно из следую
щих действий: 1) объявление войны 
другому государству; 2) вторже
ние своих вооруженных сил, хотя 
бы и без объявления войны, на тер
риторию другого государства; 3) на
падение своими сухопутными, мор
скими или воздушными силами, хотя 
бы и без объявления войны, на тер
риторию, суда или воздушные суда 
другого государства; 4) морскую 
блокаду берегов или  портов дру
гого государства; 5) помощь, ока
занную вооруженным бандам, которые 
будучи образованными на его террито- 
рвги, вторглись бы на территорию1 
другого государства, или отказ, не
смотря на требование подвергшегося 
вторжению государства, принять на 
своей собственной территории все за
висящие от него меры для лишения 
названных банд всякой помощи или 
покровительства*. П риезд Эррио и 
визит французской авиации в Москву, 
установление (формальное) диплома
тических отношений между СССР и 
Испанией; обмен с Италией „авиацион
ными визитам и“ и, наконец, одно 
из важнейших событий года—призна
ние СССР правительством (президент 
Рузвельт) США (16. XI. 1933 г .) -в с е
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это в значительной степени рассеяло 
опасность изоляции, созданную для 
СССР подписанием .пакта  четы рех“ 
7 июня 1933 г. Пакт этот подтверждал 
обязательства сигнатариев перед Л и
гой наций, локарнское соглашение, 
пакт Келлога и женевскую деклара
цию И . XII. 1932 г.: подписавшиеся 
под ним Англия, Германия, Италия и 
Ф ранция обязывались сообща поддер
живать мир (1), согласовывать между 
собою решение вопросов, связанных 
с применением статей 10, 16 и 19 ста
тута Лиги наций (2),сообща стремиться 
к успеху конференции по разоруж е
нию (3), сотрудничать в вопросах эко
номического порядка в рамках Лиги 
наций (4). Этот пакт но помешал 
Германии покинуть конференцию 
но разоружению и Лигу наций, 
под предлогом неприемлемости уста
новления .испытательнсго периода“ и 
несоблюдения принципа равенства 
в вопросе о качественных сокраще
ниях вооружений. Германский мемо
рандум 18. XII. 1933 г., врученный 
французскому послу в Берлине, от
вергал осуществимость разоружения 
вообще и требовал для Германии 
равенства вооружений, взамен уча
стия Германии в пактах о ненапа
дении. Переговоры по поводу. этого 
меморандума продолжались в 1934 г. 
Тем временем, англо-франко-италь
янский протокол 17. П. 1934 г. под
твердил принцип независимости 
Австрии. .

Х арактеризуя международно-поли
тическую конъюнктуру конца 1933 г., 
М. М. Литвинов указал  три .основные 
группировки государств, борьба меж
ду которыми заполняет в настоящее 
время международную арену“: 1) .В есь
ма немногие страны, которые либо 
уже заменили дипломатию военными 
операциями, либо, еще будучи к этому 
не подготовлены, собираются это де
лать в недалеком будущем“. 2) Страны, 
имеющие .свои противоречия с дру
гими странами, которые они не рас
считывают устранить иначе, как вой
ной*, но которые »еще не достигли 
такой остроты, чтобы война считалась 
актуальной. Считая, однако, войну 
неизбежной и неустранимой и, е дру
гой стороны, не будучи слишком за 

интересованы в сохранении всеобщего 
мира, они не хотят связывать себе 
рук и избегают, по возможности, обя
зательств, которые излишне, по их 
мнению, упрочивали бы мир, как пак
ты о ненападении, определение агрес
сии и т. п. Они, может быть, ничего 
не имели бы против маленькой драки 
между третьими государствами, в 
которую они сами не были бы вовле
чены и из которой они могли бы и з
влечь некоторую выгоду, в особенно
сти, если бы от таких драк мог постра
дать наш Союз“. 3) »Есть, наконец, 
и такие буржуазные государства—и 
их не мало,—которые на ближайший 
отрезок времени заинтересованы в 
ненарушении мира и готовы напра
влять свою политику в сторону защи
ты этого мира“.

.Организационный пакт“ Малой Ан
танты (принятый делегатами Чехосло
вакии, Югославии и Румынии в Же
неве 16 февраля 1933 г.) целью ее ста
в и л —»поддерживать !мир и защищать 
общие интересы трех государств“ и 
постановил, что все политические до
говоры каждой из трех стран Малой 
Антанты в будущем должны будут 
заключаться не иначе, как с одобрения 
Совета Малой Антанты (состоящего из 
министров иностр. дел). Заключение с 
СССР предложенных советской дипло
матией соглашений, укрепляющих мир, 
равно как и установление вполне дру
жеских отношений с СССР (поездка 
Бенеш а в Москву и заключение чехо- 
словацко-советского с о г л а ш е н и я  в 
1935 г.) свидетельствуют об искренней 
политике защиты мира дипломатией 
Малой Антанты на данном историче
ском этапе. Отход Польши от этой; 
политики ознаменовался сближением5 
с Германией и неизбежным охлажде
нием отношений с Малой Антантой; 
до известной степени пошатнувшееся, 
положение последней выправилось под
писанием в Афинах 2. II. 1934 г. бал-! 
канского пакта Румынией, Югославией» 
Турцией и Грецией. Эта »балканская1 
А нтанта“, являющаяся как бы продол
жением Малой Антанты, несколько ук
репила мир в юго-восточной Европе, 
где ему угрожает, с одной стороны; 
болгарский фашизм, мечтающий о „ре
ванше“, а  с другой— итальянский фа-
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шизм, стремящийся сближением со 
странами, борющимися подготовкой 
войны претив версальской системы 
мирных договоров, подкрепить свою 
политику империалистического велико- 
державия.

В разрез с линией охраны мира в 
Европе, в 1934 году продолжалось под 
прикрытием декларация о ненападении 
(28. 1. 19*4 г.) ге,-мадо-пельскоб сбли
жение. В том же 1934 г. были устано
влены дипломатические отношения 
между СССР и Румынией, Болгарией, 
Венгрией, Чехословакией. Между тем 
как Германия и Япония покинули 
Лягу наций — 15. X. 1934 г. 34 госу
дарства обратились к СССР с пригла
шением вступить в Лигу наций. Бол
дуин, Остин Чемберлен, Черчилль вы
ступали в английском парламенте 
как сторонники активной борьбы с 
германской военной опасностью на 
континенте.

В. М. Молотов отметил на ГУ сессии 
ДИК СССР (т.-в. еще в декабре 2933 г.) 
.сдерживающую роль Лиги наций по 
отношению к рвущимся к войне силам*. 
Тов. Сталин в интервью с америк. жур
налистом (.Правда*, 4. 1. 1934 г.) отме
тил положительное значение на дан
ном историческом этапе Лиги наций 
как препятствия на пути развертыва
ния войны. 18. IX собрание („ассамб
лея“) Лиги большинством *8 голосов 
(по уставу достаточно было бы 28 го
лосов) против трех (Португалия. Гол
ландия, Швейцария), при 7 воздержав
шихся (Аргентина, Бельгия, Куба, 
Люксембург, Панама, Перу, Венецу- 
эла), приняло СССР в Лигу наций с 
предоставлением ему постоянного ме
ста в Совете Лиги наций. В первой 
речи своей Литвинов оговорил, что 
СССР не несет ответственности за 
прежние решения Лиги наций, приня
тые без участия СССР, а  также что 
СССР считает подлежащими измене
нию статьи статута Лиги наций, уза- 
коняющгв расовое неравенство и в из
вестных случаях войну (ст. 12, 15 32 
и 23). ’

В начале 1934 г. состоялось досроч
ное введение в действие франко-со
ветского торгового соглашения, в ав 
густе—ответный визит советской авиа
ции во Францию, 5 декабря подписан

' Литвиновым и Лавалем в Париже про
токол о восточном региональном вакте 
(совместная работа для осуществле
ния его), к которому присоединилась 
Чехословакия, 9 декабря в Москве 
подписан франко-советский протокол 
о кредитах, — события, свидетель
ствовавшие о непрерывном даль
нейшем росте международного влия
ния СССР. Состоявшаяся. нако
нец, сделка о продаже КВ7КД в изве
стной мере притупила остроту поло
жения на дальне-восточной границе 
СССР в то время, как главным очагец 
военной опасности стала гитлеровская 
Германия.

Одним из важнейших международ
ных актов всей послевоенной эиохн 
является подписанный в Париже 2 мая 
1935 г. советско-французский договор 
о взаимной помощи, состоящий из 5 
статей и протокола, содержащего 4 
пункта.

Ст. I: „В случае, если СССР или 
Франция явились бы предметом 
угрозы или опасности нападения со 
стороны какого-либо европейского го
сударства, Франция и соответственно 
СССР обязуются приступить обоюдно 
к немедленной консультации в целях 
принятия мер для соблюдения поста
новлений статьи 20устава Лиги наций* 
(.члены Лиги обязуются уважать и 
охранять против всякого внешнего на
падения территориальную целость и . .  
независимость всех членов Лиги. В 
случав нападения, угрозы или опасно
сти нападения, Совет указывает меры 
к обеспечению выполнения этого обя
зательства*). Ст. II: „В случае, если 
в условиях, предусмотренных в ст. 15, 
§7 устава Лиги наций („в случае, когда 
Совету не удастся достигнуть приня
тия его доклада всеми его членами, 
кроме представителей спорящих сто
рон, —члены Лиги оставляют за собою 
право поступать, как они считают под
ходящим для сохранения права и пра
восудия”), СССР или Франция явилась 
бы ... предметам невызваниого напа
дения со стороны какого лабо евро-, 
пейекого государства, — Франция и 
взаимно СССР окажут друг другу не
медленно помощь и поддержку*. Ст. 1Ш 
• Принимая во внимание, что согласно 
ст. 16 устава Лиги наций (о санкциях
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со стороны всех членов Лиги наций 
против члена Лиги наций, прибегнув 
шего к войне, экономического и воен
ного характера, на основе взаимопо
мощи, вплоть до пропуска защищаю
щих обязательства Лиги войск через 
их территорию) каждый член Лиги, 
прибегающий к войне вопреки обяза
тельствам, принятым в ст.ст. 12,13 или 
15 устава Л аги наций (обязательство 
прибегать к третейскому разбиратель
ству конфликта и выполнять решения 
третейского суда или же отдавать 
спорный вопрос для его урегулирова
ния Совету Лиги наций), тем самым 
рассматривается как совершивший акт 
войны против всех других членов 
Лиги, — СССР я  взаимно Франция обя
зуются в случае, если одна из них 
явится в этих условиях и, несмотря 
на искренние мирные намерения обеих 
стран, предметом невызванного напа
дения со стороны какого-либо европей
ского государства, оказать друг другу 
немедленно помощь и поддержку, дей
ствуя применительно к ст. 16 устава*.

§ 1 протокола устанавливает, что 
следствием ст. III является обязатель
ство каждой договаривающейся сто
роны оказать немедленно помощь дру
гой, сообразуясь безотлагательно е 
рекомендациями Совета Лиги наций, 
как только они (рекомендации) будут 
вынесены в силу ст. 16 устава. Усло
влено также, что обе договаривающиеся 
стороны будут действовать согласно, 
дабы достичь того, чтобы Совет вы
нес свои рекомендации со всею ско
ростью, которой потребуют обстоятель
ства, и что, если, несмотря на это, Со
вет не вынесет, по той или иной при
чине, никакой рекомендации и если 
он не достигнет единогласия, то обя
зательство помощи тем не менее бу
дет выполнено. Условлено также, что 
обязательства помощи, предусмотрен
ные в настоящем договоре, относятся 
лишь к случаю нападения, совершен
ного на собственную территорию той 
или другой договаривающейся сто
роны*. § 2 устанавливает, что прини
маемые обязательства „не могут иметь 
такого гр  шенения, которое, будучи 
несовместимым с договорными обяза
тельствами, принятыми одной из до- 
говоривающдхся сторон, подвергло бы

эту последнюю санкциям международ
ного характера“. § 3: .Оба правитель
ства ,— считая желательным заключе
ние регионального соглашения, целью 
которого явилась бы организация без
опасности договаривающихся госу
дарств и которое вместе с тем могло бы 
включить обязательства взаямной по
мощи или сопровождаться таковыми,— 
признают друг за другом возможность 
в соответствующем случае участвовать 
с обоюдного согласия, в той форме, 
прямой или косвенной, которая пред
ставлялась бы подходящей в подобных 
оглаш ениях, при чем обязательства 
этих соглашений должны замевить со
бой те, которые вытекают из настоя
щ ею договора*. Пункт этот устраняет 
очевидным образом какие-либо добро
совестные опасения со стороны Герма
нии (или Польши), открывая настежь 
двери к заключению с их участием 
соглашения, гарантирующего мир и 
безопасность, взамен соответствующих 
обязательств, вытекающих из настоя
щего договора. § 4 констатирует, что 
.переговоры, результатом которых яви
лось подписание настоящего договора, 
были начаты первоначально в целях 
дополнения соглашения о безопасно
сти, охватывающего страны северо-во
стока Европы, а именно: СССР, Гер
манию, Чехословакию, Польшу и 
соседние о СССР Балтийские го
сударства; на ряду  с этим согла
шением должен был быть заклю
чен договор о помощи между СССР, 
Францией и Германией, в котором каж
дое из этих трех государств должно
было обязаться к оказанию поддержки 
тому жз них, которое явилось бы пред
метом нападения со стороны одного 
из этих трех государств. Хотя обстоя
тельства до сих пор не позволили за
ключить эти соглашения, которые обе- 
стороны продолжают счятатьжелатель- 
ныыи, тем не менее обязательства, из
ложенные в советско-французском до
говоре о помощи, должны пониматься 
как имеющие действовать лишь в тех 
пределах, которые имелись в виду в 
первоначально намечавшемся трехсто
роннем договоре (т.-е.— в отношении 
Германии). Независимо от обяза
тельств, вытекающих из настоящего- 
договора, напоминается вместе с теь^.
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что согласно сов.-франц. договору о 
ненападении от 29 ноября 1932 г. 
и  при том без ущерба для уни
версальности (т. е. без ограничения 
•европейскими рамками) обязательств 
этого пакта, в случае, если бы одна 
из сторон подверглась нападению со 
•стороны одной или нескольких тре
тьих европейских держав, не преду
смотренных е вышеназванном трой
ственном соглашении, — другая дого
варивающаяся сторона должна будет 
воздерживаться в течение конфликта 
от прямой или косвенной помощи или 
поддержки нападающему или нападаю
щим, при чем каждая из сторон з а 
являет, что она не связана никаким 
соглашением о помощи, которое нахо
дилось бы в противоречии с этим обя
зательством' (опублик. в .Известиях* 
и .Правде* от 4 мая 1935 г.).

16 мая 1935 г. в Праге был под
писан аналогичный договор о вза
имной помощи между СССР и Че
хословацкой республикой, состоящий 
из 6 статей и протокола, содержащего 
3  параграфа. § 2 редактирован след, 
образом:.Оба правительства констати
руют, что обязательства, предусмо
тренные статьями I, II и III настоящего 
договора (тождественные с первыми 
тремя ст. фр.-сов. договора, заключен
ного в стремлении содействоьать соз
данию в Вост. Европе региональной 
системы безопасности, начало которой 
положено франко-советским договором 
ют и мая 1935 г.), ограничиваются теми 
же пределами, которые установлены п. 
■4-мпротокола подписания упомянутого 
договора. Одновременно оба правитель
ства признаю г, что обязательства 
взаимной помощи будут действовать 
между ними лишь поскольку при нали
чии условий, предусмотренных в на
стоящем договоре, помощь стороне — 
жертве нападения будет оказана со 
стороны Франции* (опублик. в „Изв.“ 
и .Правде* от 18 мая 1935 г.). :

Подписание обоих этих договоров 
встречено было всеобщим и сильней- ; 
шим удовлетворением не только в не- ; 
посредственно заинтересованных стра- ! 
нал, но и в ряде дру)их стран. Гер- ; 
мано-фашистская пресса сначала сдер- . 
жанно отметила, что фр.-сов. дружба I 
■-представляет один из важнейших фак

I ! торов в европейской политике, не за
, тем пыталась представить ее .угрозой* 
■ для Германии. Позиция английской 
: дипломатии, видимо, определилась по- 
I пытками извлечь возможную выгоду 
,; из воссоздавшегося »равновесия сил*
• и старанием направить энергию гер

манской подготовки войны (вооруже
ний) против континентальных стран. 
Однако, сразу же обнаружилась влия
тельная оппозиция со стороны кругов, 
учитывающих радикальное изменение* 
обстановки в связи с нынешними 
условиями морской и  особенно воздуш
ной войны. В ходе же развития итадо- 
абиссинского конфликта вскрылась 
столь ясно несостоятельность манев
ров английской дипломатии в стиле 
эпохи »блестящего одиночества“, что 
ей пришлось снова повернуть на дорогу 
лойяльного сотрудничества с Фран
цией.

1935 г. 3 февр. 1935 г. Саймон и Лаваль 
подписали в Лондоне англо-француз
ский протокол о том, что обе стороны 
согласны решать вопрос о равенстве 
вооружений лишь как один из элемен
тов общей системы гарантий мира и 
безопасности в Европе, а  16 марта 
односторонним актом германского за
конодательства ликвидирован был V 
раздел Версальского мира, и гер
манская армия специальным декре
том была возвращена в положение 
крупнейшей военной силы на кон
тиненте. По всем признакам этот акт 
(накануне поездки Саймона и Идена 
в Берлин) был согласован с антисо
ветскими кругами Англии, стремящи
мися ориентировать гитлеровский фа
шизм на Восток, против СССР (на 
ближайшем этапе: Л итва — Мемель). 
В самой Англии тенденция эта встре
чает столь сильное противодействие, 
что непосредственно з а  визитом Сай
мона в Берлин последовала поездка 
Идена (лорд-хранитель печати) и з ; 
Берлина в Москву, — акт внимания, 
каким с ревельского свидания 1908 г. 
ни разу  со стороны Англии не было 
удостоено до-революционное русское 
правительство, но не меняющий факта 
известной поддержки из Лондона гит
леровских вожделений, направленных 
про,ив СССР.

У становление,единого*англо-франко-
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итальянского фронта в отношении акта 
16 марта на апрельской конференции 
трех держав в Стрезе логически выте
кало из „локарнской“ политики в ее 
современном оформлении, начатом 
франко-итальянским соглашением 7 ян
варя 1935 г. Ш есть дипломатических 
инструментов, составляющих это согла
шение, разрешают вопросы: итальян
ской иммиграции в Тунис (в пользу 
Франции, так как соглашение преду
сматривает отмену тех итальянских 
привилегий в Тунисе, которые явля
лись ограничением французского су
веренитета в этой колонии Франции); 
разграничение в Ливии, отдающее 
Италии площадь приблизительно в
114.000 кв. км (и вызывающее резкую 
критику со стороны французских во
енно-колониальных кругов, ссылаю
щихся на пример „неудобств*, свя
занных с соседством испанцев в Ма
рокко); разграничение в Эритрее, 
отдавшее Италии побережье Баб-эль- 
Мандебского пролива и остров Думер- 
рах; экономическая „кооперация* Фран
ции и Италии в Абиссинии, в частно
сти — передача итальянцам 20% фран
цузского общества железной дороги 
между Джибути и Аддис-Абебой; в 
отношении Австрии и придунайской 
Европы оба правительства согласились 
рекомендовать наиболее заинтересо
ванным государствам заключение ду
найского пакта, конвенции о невмеша
тельстве во внутренние дела, взаим
ного обязательства строго соблюдать 
неприкосновенность границ и незави
симость деговаривающихся сторон 
(этот договор должен быть заключен 
всеми странами, граничащими с 
Австрией, и самою Австрией, а затем 
предложен к подписанию Франции, 
Польше, Румынии, а  в последней ста
дии — другим державам, которые по
желали бы к нему присоединиться); 
не дожидаясь заключения этой кон
венции, оба правительства условились, 
с случае угрозы целости и независи
мости Австрии, договориться между 
собой и с Австрией о мерах ее защиты 
с последующим распространением этой 
„консультации* на другие государства 
для привлечения их к совместным 
действиям; в отношении германских 
вооружений оба правительства приз

нали, что ни одна сторона не имеет 
права односторонним актом изменять 
свои обязательства в вопросе о воору
жениях и что в случае такого изме
нения они, будут действовать сообща; 
заключительная декларация поясняла, 
что все спорные вопросы между Фран
цией и Италией разрешены и что 
впредь они будут действовать сообща, 
на основе взаимного доверия и „тра
диционной дружбы*.

Лондонская англо-французская де
кларация 3 февраля заключала при
соединение Англии к франко-итальян
скому соглашению по всем вопросам 
европейской политики: о германских 
вооружениях, дунайском пакте и т. д. 
Германия приглашается вернуться 
в Лигу наций; предусматривается 
„воздушная* конвенция в развитие 
Локарнского пакта, заключающая обя
зательства для шести участников его 
притти немедленно своими воздуш
ными силами на помощь тому из них, 
кто подвергнется невынужденному 
воздушному нападению со стороны 
другого участника пакта и конвенции. 
Взамен .равноправия* в вопросе 
вооружений Германия приглашается 
к участию в общей конвенции об 
ограничении вооружений и предвари
тельно присоединиться к восточному, 
пакту взаимопомощи и к дунайскому 
пакту.

17 апреля Совет Лиги наций при
нял англо-франко-итальянскую резо
люцию, констатировавшую неправо
мерность одностороннего аннулирова
ния Германией ее международных 
обязательств и приглашавшую участ
ников декларации 3 февраля продол
жать действовать в направлении за
ключения системы соглашений, обе
спечивающих мир; кроме того, резо
люция предусматривает выработку 
мер против нарушителей мира и 
гарантий эффективности обязательств 
и гарантий Лиги наций. Резолюция 
была принята единогласно, при одном 
воздержавшемся члене Совета—Данин. 
В день принятия резолюции герман 
ский представитель заявил англий
скому, что эта резолюция затруднит 
возвращение Германии в Лигу нации 
и сотрудничество Германии с запад
ными державами. Дальнейшим практи- 

. 4
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ческим следствием конференции в 
Стрезе было выступление 3 держав по 
мемельскому вопросу в форме коллек
тивной ноты литовскому правительству. 
После обсуждения министрами ин. дел 
Литвы. Эстонии и Латвии 'этой ноты, 
подтвердившими солидарность их по
литики, литовское правительство пред
ложило мемельским немцам 5 мест 
в мемельской директории, но получило 
в ответ отказ от этих мест, разумеется 
по внушению из Берлина. Державам- 
гарантам мемельского статута литов
ское правительство предъявило дока
зательства, что все меры, принятые 
им в Мемеле, были вынуждены непре
рывным вмешательством германского 
правительства во внутреннюю жизнь 
Мемеля и подготовкой нац.-социалист- 
ского переворота.

27 апреля германское правительство 
объявило о своем решении немедленно 
епустить на воду 12 подводных лодок 
по 250 тонн, между тем как на вторую 
половину мая назначена была, после 
визита Саймона в Берлин, англо-гер- 
мансрая морская конференция в Лон
доне. Эти 12 субмарин были построены 
еще минувшей зимой, а в апреле был 
отдан приказ о сборке готовых уже 
частей. В то же время говорилось,

• что в Берлине Саймон стал жертвой 
. недоразумения' в части переговоров 
с Гитлером, касавшейся воздушных 
вооружений: заявление Гитлера о ра
венстве английских и германских воз
душных вооружений Саймон понимал, 
как относящееся к Англии без ее ко
лоний н доминионов; выяснилось, одна
ко, что Гитлер имел в виду всю Бри
танскую империю. Состоявшееся в июне 
англо-германское морское соглашение 
(германский флот =  35% британского) 
не ухудшило, во всяком случае, для 
Англин существующей пропорции и 
представляло не более, как пере
дышку, Которой английское прави
тельство намерено воспользоваться 
для того, чтобы подтянуться к уста
новленной норме. В Англии хоро
шо известно то меето в речи Ге
ринга 2 мая в ассоциации журнали
стов, которое было вычеркнуто из опу
бликованных текстов цензурой и ко
торое заключало в себе требование для 
Германии такого воздушного флота,

который был бы равен сумме двух 
крупнейших военно-воздушных фло- 
т'ов вз числа других европейских го
сударств. Англо-германское соглаше
ние вызвало крайнее беспокойство 
во Франции, где дальнейшие пути 
.двусторонней* английской политики 
возбуждают подозрение, и чрезвы
чайно подняло тон гитлеровской аги
тации, явно спекулировавшей на ней
тралитет Англии в случае войны Гер
мании „на два фронта*. 21 мая 1935 г. 
гитлеровским правительством был из
дан закон о всеобщей воинской повин
ности, на основании которого кадровая 
армия (не считая нерегулярных форми
рований) менее чем через год состави
лась из 700.000 человек, при 3.000 тан
ков, 2.000 самолетов (а всего самолетов 
в Германии—7.000), 3.500 орудий, 6.500 
станковых пулеметов и т. д. Число 
военных заводов с 30 в 1933 г. выросло 
до 340 в 1936 г., число рабочих в воен
ной промышленности — с 110.000 до
600.000 чел. Военный бюджет вырос с 
960 млн. марок до 11,2 млрд. марок 
(данные, приведенные Черчилем при 
обсуждении английского бюджета в 
марте 1936 г.).

Тревожное положение в Европе дея
тельно использовалось в Азии Японией 
и в Африке Италией: Япония к началу 
июля фактически завладела Чахаром 
и Хубейской провинцией, т.-е. всем 
северным Китаем; Италия закончи
ла приготовления к завоевательной 
кампании в Абиссинии, одновременно 
демонстрируя свою боевую силу на 
Средиземном море в связи с кон
центрацией там английского флота. 
На попытки Англии и присоединив
шейся к ней Франции, после заяв
ления англ. дипломатии о готовности 
сотрудничать с Францией в охране 
мира в Европе, склонить Рим к ком
промиссному решению в рамках Лиги 
наций, Италия до английской мор
ской демонстрации отвечала преду
преждениями о своей готовности выйти 
из Лиги наций, а в конце сентября— 
после этой демонстрации — выстадила 
свои требования в отношении Абис
синии, означающие аннексию значи
тельной части Абиссинии и устано
вление итальянского протектората над 
остальной ее частью.
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Дипломатия США, разочаровавш ись' скую дипломатию на Дальнем Востоке, 
в своих надеждах вызвать другие | укрепляя этим связь свою с фашист- 
страны на активное противодействие, ской Германией в Европе как орудие
японской агрессии в Китае, вернулась 
на свою прежнюю—до прихода к  власти 
Рузвельта — позицию сосредоточения 
своей деятельностив странах латинской 
Америки: интервенция в Кубе, ликви
дация боливиано-парагвайской войны

ш антажа в отношении Франции и 
Англии.

Глубокая трещина в японской им
периалистической системе была вскры
та  в февр. 1936 г. военно-фашистским 
путчем в Японии; несмотря на неудачу

с расчетом на посреднической кон-; его.нажимяпоно-фашистскойвоенщины 
ференции в Буэнос-Айресе провести в 1936 г. продолжался. От нанкинского 
решение спора о Чако в пользу аме- правительства японская дипломатия 
риканских нефтяных интересов в Во- добивалась: заключения токио-нДнкин- 
ливии, и т. д. Совпало противоре- ского.союза“ против национально-осво- 
чивым образом некоторое оживление бодительного движения китайского на- 
антисоветских настроений (.недора- рода(под флагом „союза против комму- 
зумение“ в вопросе о царских долгах) низма“); признания нанкинским пра- 
с волной [возмущения против погром- вительством „Манчжоу-Го‘, а  также 
ного германского фашизма. В отно- так наз. „автономии“ пяти северно- 
шении Лиги наций наблюдался также китайских провинций (Хубей, Чахар, 
отход от первоначальной позиции Ш андунь, Шеньси и Суюань); принятия 
Рузвельта, обещавшего сближение японских гарнизонов на р. Янцзы и 
США с этой организацией. Однако, на о. Хайнан и японских .советников* 
основным фактом в политике США при нанкинском правительстве; подчи- 
оставались лихорадочные морские во- нения китайских учебных заведений 
оружения в виду краха Вашингтон-1 японскому контролю и т. д. 
еких соглашений. Обострение отноше- Работа Лиги наций после заключе
ний о Японией сказывается также ния локарнских соглашений велась с 
в стараниях американской диплома- 1926 г., главным образом, в комиссии 
тин вытеснить Японию из занятых по подготовке конференции по разо- 
ею позиций, в частности в Бразилии, ружению, а с 1932 г.—в конференции 

Осенью 1935 г. Япония, захватив по разоружению, сорванной агреесив- 
провинции Хубей и Чахар, принимала ной политикой Германии (см. выше); 
угрожающие подготовительные к даль- с 1933—34 г. конференция вернулась к 
нейшим захватам меры в направлениях вопросам безопасности, т.-е. к положе- 
Суюань, Ш андунь, Шеньси, Фуцзянь, нию, предшествовавшему заключению 
Пе мере развития японской агрессии локарнского пакта, уничтоженного гер- 
развивалось и национально-демократа- манским правительством. В 1934 г. 
ческое движение китайского народа, Союз ССР предложил превратить кон- 
важнейшим этапом в росте которого ференцию по разоружению в постоян- 
явился манифест ЦК компартии Китая ную конференцию мира, разрешающую 
и центрального советского китайского вопросы не только разоружения и без- 
правительства, обращенный ко всему опасности, но и конкретные конфликты, 
китайскому народу и призывавший С начала военных действий Италии 
его, в согласии с ориентировкой VII против Абиссинии (2 октября 1935 г.) 
конгресса Коминтерна, к  созданию Совет Лиги наций занялся вопросом 
единого национального фронта против о нарушении Италией ст. 12 пакта 
японского империализма. Японию под- Лиги наций; решение о наложении 
держивали Германия и Италия. Гер- эмбарго на оружие, ввозимое в Италию, 
майская дипломатия хотела заключе- было принято 11 октября, о прочих 
ния германо-японского союза, направ- санциях—14—19 октября. Эти санкции 
ленного непосредственно против СССР, состояли: в воспрещении ввоза оружия 
а в то же время представляющего ору- и некоторых видов военного сырья,
дне давления и шантажа по отношению 
в Англии и США. Правительство 
Муссолини поддерживало гитлеров-

финансовом бойкоте й бойкоте италь
янского экспорта (см. ЫП, 555). Из 
санкций, предусмотренных резолюция-
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ми Лиги наций 1921 г., не были осуще
ствлены ни разрыв дипломатических 
сношений, ни усиление санкций, ни 
даже предположенное запрещение вво
за в Италию нефти. Принятые санкции 
введены были в действие 18 ноября 
19В5 г. 4 июля 1936 г. Собрание Лиги 
наций констатировало, что полного 
применения пакта Лиги наций достиг
нуть не удалось, и выразило пожела
ние о прекращении применения санк
ций в виду фактического завершения 
завоевания Абиссинии. Снятие санкций 
состоялось 15 июля 1936 г.

Принятые Лигой наций санкции 
против Италии не составили реального 
препятствия разгрому абиссинских 
военных сил итальянской техникой. 
Однако, вместе с обострением отноше
ний с Англией, санкции легли чув
ствительным бременем, материальным 
и политическим, на муссолиниевский 
режим. 9 мая 1936 г. декретировано 
было римским правительством превра
щение Абиссинии в колонию Италии, 
после чего, однако, борьба абиссинцев 
против завоевателей продолжалась (и 
продолжается) в формах партизанской 
войны. Катастрофическое состояние 
итальянских финансов ставило Мус
солини перед выбором: либо капиту
лировать перед Англией, либо пытаться 
достигнуть компромисса с Англией 
путем захвата позиций, могущих со
ставить предмет торга с Англией; по
следнее равносильно взятию курса на 
крайнее обострение международно-по
литической обстановки, т.-е. на быстрое 
.врастание* в новую империалисти
ческую мировую войну. Муссолини—в 
виду шаткости фашистского режима 
в Италии—избрал второй путь, всту
пив в тесную связь с испанским фа
шизмом, нашедшим в нем и в гитле
ровской Германии деятельных пособ
ников и организаторов подготовляв
шегося в Испании (еще до февральских 
выборов 1936 г.) фашистского перево
рота.

Гитлеровское правительство, рассчи
тывая использовать положение, соз
данное в Европе англо-итальянским 
спором, а  во Франции—острой внут
ренне-политической борьбой накануне 
апрельских выборов, разорвало локарн
ский договор внезапным занятием 5-ю

пехотными дивизиями демилитаризо
ванной рейнской зоны 7 марта 1936 г. 
При этом оно крепко опиралось на 
благожелательный нейтралитет и пря
мую поддержку .фашистофильского“ 
лагеря английской буржуазии, возла
гающего на фашизм черную работу по 
борьбе с революционной демократией 
(.большевизмом*) на европейском и 
азиатском континентах. По линии этой 
фашистофильской ориентации заклю
чено было в 1934 г. англо-германское 
соглашение о платежах, в результате 
которого Англия, по признанию Идена, 
покупала на 100 фунтов стерлингов 
товаров в Германии за  каждые 55 фун
тов стерлингов, на которые Германия 
покупала товары в Англии—беспри
мерное в германской внешней торговой 
практике соглашение, оставлявшее 
гитлеровскому правительству из каж
дой сотни английских фунтов ст. 45 
фунтов .н а  покупку — по словам 
Идена — сырья, продовольствия (!) и 
на погашение ее финансовых обя
зательств“, в действительности — на 
сухопутные, воздушные и морские 
вооружения германского фашизма, 
как это открыто констатировано было 
известным лозунгом .пушки, вместо 
масла*.

Занятие рейнской зоны вызвало ди
пломатические протесты, нисколько не 
ослабившие впечатления .успеха“ 
гитлеровского метода разрушения 
международно - правовых оснований 
европейского мира. Гораздо более 
серьезным ударом для германского 
фашизма была новая и  крупнейшая 
внутренне-политнческая победа анти
фашистского народного фронта — 
парламентские выборы 26 апреля и 
3 мая 1936 г. во Франции. Фран
цузский фашизм, разоблаченный как 
гитлеровская агентура во Франции, 
потерпел на этих выборах полное по
ражение. Тем большее значение для 
гитлеровской политики окружения 
Франции приобрел вопрос о фашист
ском перевороте и утверждении гер
мано-итальянской ориентации в Испа
нии. 13 июля было заключено австро
германское соглашение, согласованное 
е Италией, Венгрией и  Польшей, пре
доставлявшее Германии экономическую 
»близость* с Австрией и свободу дея
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тельности гитлеровской агентуре— 
австрийской „национал-социалистиче
ской“ партии. Одновременно последо
вало выдающееся по наглости заявле
ние в Женеве президента Данцигского 
сената, фашиста, о предстоящем р аз
рыве Данцига с Лигой наций, основан
ное, очевидно, на сговоре с Варшавой. 
В ночь с 17 на 18 июля того же 1936 г. 
начался фашистский мятеж в Испании, 
подготовленный испанскими генерала
ми при помощи и под руководством 
гитлеровского и муссолиниевского 
правительств, с самым деятельным 
содействием со стороны военно-иезуит
ско-фашистской диктатуры Португа
лии. Героизм испанского пролетариата 
и единство спаянного компартией 
народного фронта дали отпор мятеж
никам, опрокинувший все расчеты 
фашистских генералов. Тотчас же 
после того, как мятежники потерпели 
неудачу в Кастилии, в Каталонии, 
Валенсии, в Бискайе, т.-е. с первых 
дней мятежа, интервенты начали от
крыто наводнять район фашистско- 
марокканской оккупации германо
итальянской военной техникой и ин
структорами, а  затем—войсками; пор
тугальская- территория и все органы 
португальской фашистской диктату
ры были предоставлены в распоряже
ние организаторов мятежа, начиная 
с установления через португальскую 
территорию связи между северными 
и южными бандами фашистов. Воп
рос о судьбе испанской республики, 
таким образом, сразу же стал вопро
сом борьбы против фашизма и на
чатой им интервенционистской войны 
в Испании.

Английская дипломатия в испанском 
вопросе проявила снова бережное от
ношение к престижу Гитлера и Мус
солини, несмотря на захват интервен
тами Балеарских и Канарских остро
вов, Сеуты, Малаги и т. д., почему и 
французское правительство, опасаясь 
более всего „оторваться“ от Англии, 
не решилось выступить на защиту 
своей безопасности на Средиземном 
море и на Пиренеях. С другой стороны, 
французское правительство в свою 
очередь не поставило Англию перед 
необходимостью выбирать между под
держкой решительного выступления

Франции против фашистской интер
венции и разрывом англо-французской 
антанты. В пользу интервентов дей
ствовали в Лондоне: контр-революцион- 
ная вражда к .слишком левому“, по 
оценке влиятельных реакционных кру
гов (в том числе владельцев богатей
ших горнозаводских концессий в Испа-. 
нии), республиканскому правительству 
и уверенность английских „хозяев“ 
Португалии, что успех испанской де
мократии сметет иезуитско-фашист
скую диктатуру в Португалии, охра
няющую до сих пор .английские ин
тересы* в этой стране. Этими кругами 
испанское правительство и было объ
явлено „красным“, почти „большевист
ским“, а интервенция—„борьбой' двух 
идеологий“: фашистской и марксист
ской... Английская дипломатия заявила 
себя „нейтральной* в этой „борьбе 
двух идеологий“ и взяла на себя са 
мую выгодную для империализма 
Гитлера и Муссолини задачу: „лока
лизовать“ начатую ими на Пиреней
ском полуострове, в тылу Франции, 
войну против испанского народа с 
целью обосноваться на Пиренейском 
полуострове и в западной части Среди
земного моря.

С начала фашистского мятежа и об
наружения помощи ему со стороны 
фашистских правительств, француз
ское правительство под давлением 
английских консерваторов (через ан
глийское правительство) и француз
ских реакционных кругов выступило— 
„во имя предотвращения европейской 
войны“ — с предложением о „невмеша
тельстве в дела Испании“. Лондон стал 
местом обсуждения и проведения 
в жизнь принципа невмешательства 
„международным комитетом" в со
ставе представителей Союза ССР, 
инициаторов политики невмешатель
ства: Франции и Англии, а  также фа
шистских правительств Германии, 
Италии и Португалии. Уже 7 октя
бря 1936 г. представитель Союза ССР 
в Лондонском „комитете“ (под предсе
дательством британского представите
ля, лорда Плимута), Майский заявил, 
что если не будут немедленно пре
кращены нарушения соглашения о 
невмешательстве, Союз ССР будет 
считать себя свободным от обяза-
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тельств, вытекающих из соглашения. 
4 декабря правительства Франции и 
Англии предложили остальным дер
жавам, представленным в лондонском 
комитете, сообща установить гарантии 
невмешательства. Майский заявил тре
бование о немедленном прекращении 
посылки иностранных „волонтерских* 
частей в Испанию н об удалении ре
гулярных войск. Португалия оттянула 
свой ответ до 17 декабря. Установле-\ 
ние наблюдения на границах Испании 
за  выполнением изданных отдельными 
правительствами запрещений отъезда 
добровольцев в Испанию также оття
гивалось фашистскими правительства
ми до апреля 1937 г. От участия в этом 
наблюдении своими военными судами 
Союз ССР отказался; инциденты с 
английскими наблюдательными воен
ными судами показали, насколько 
предусмотрительно было это решение 
с точки зрения мирной политики Со
ветского Союза. Как до установления 
контроля, так и * после установления 
его фашистские правительства про
должали саботировать соглашение. 
Итальянские войска и германская 
авиация с начала 1937 г. составляют 
главные силы мятежников. Итальян
ское правительство в самое последнее 
время открыто заявило и в лондонском 
комитете, и в Риме о своем решении 
не отзывать своих ройск из Испа
нии; германское правительство, своей 
авиацией уничтожая города и селения 
в Бискайе, поддержало вторжение 
итальянцев и мятежников в Бискайю 
и подняло против себя волну негодо
вания и протестов во всем мире.

Задачу организации действитель
ной борьбы в защ иту мира и сво
боды народов Европы взял на себя 
Союз ССР.

По адресу японской военщины еще 
1 марта 1936 г. сделано было открытое 
предупреждение заявлением товарища 
Сталина в беседе с г. Рой-Говардом, 
председателем американского газетно
го объединения, что в случае нападения 
Японии на Монгольскую народную 
республику .нам придется помочь 
Монгольской народной республике“. 
Этеже было заявлено японскому послу 
в Москве зам. народного ‘комис
сара ин. ■ дел Стомоняковым и под

тверждено опубликованием договора 
СССР с Монголией. З а  первые 9 меся
цев 1936 г. имело место свыше 90 на
рушений советской и монгольской гра
ниц частями японских и маньчжур
ских войск. Все они прекращ ались с 
такой твердостью и быстротой, что 
ни одно из них не превратилось из 
искры, брошенной поджигателями, в 
пламя.

Создание единой международной по
литики пролетариата в интересах мира 
с .действенными мероприятиями“, 
сковывающими .злодейские руки за
чинщиков войны* (Димитров, .Прав
д а “, 1 мая 1936 г.), сделало Союз ССР 
признанным руководителем борьбы 
народов против фашизма и войны. 
Успех этой политики отражен был в 
сентябре 1936 г. международным кон
грессом друзей мира в Брюсселе. На 
этом конгрессе присутствовало 4.000 
делегатов из 35 стран; в основу этого 
движения легли 4 пункта: 1) призна
ние ненарушимости обязательств, вы
текающих из международных догово-' 
ров; 2) сокращение и ограничение 
вооружений путем международных 
соглашений и недопущения наживы 
на производстве и торговле- оружием;
3) усиление Л иги наций в целях пред
отвращения и прекращения войны пу
тем организации коллективной безо
пасности и взаимепомощи; 4) уста
новление в рамках Лиги наций дей
ственного механизма, посредством 
которого можно было бы изменить к 
лучшему международную обстановку, 
грозящую вызвать военные осложне
ния.

Непрерывное возрастание мощи 
Союза ССР, при неизменной политике 
охраны мира, было в течение послед- ■ ■ 
них лет важнейшим фактом междуна- - ■ 
родно-политической действительности, :\ 
противостоявшим в сознании всего че
ловечества и правительств всего мира 
военно-фашистской агрессии. Конфе
ренция в Монтре показала с особенной 
нагляднбстью всю высоту положения, 
занятого Союзом ССР, сравнительно 
с международно-политическим поло
жением и весом дореволюционной Рос
сии; советской дипломатии достаточно 
было занять в Монтре твердую пози
цию, чтобы достигнуть того, чего пра-
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вительотво дореволюционной России 
не могло добиться никакими средства
ми тайной дипломатии, без разбора 
пускавшейся им в ход. Коренные и з
менения в международной обстановке 
со времени лозаннской конференции 
1922—1923 г. (ем. ХЬУИ, 114/15) потребо
вали от турецкого правительства при
нятия по сущ еству той точки зрения 
на лозаннскую конвенцию, которую при 
выработке ее отстаивала советская 
делегация. Турецкое правительство, 
верное принципам международного 
права и мирного сожительства наро
дов, не могло принять тактику нару
шения международных договоров, на
вязывавшуюся ему германо-итало-япон- 
скими образцами; оставаясь сторон
ником мира и права, оно, начиная с 
1933 г., возбудило вопрос о правомер
ном пересмотре лозаннской конвенции, 
в связи  с принятием § 19 проекта 
конвенции о сокращении вооружений, 
упразднившим тяжелую сухопутную 
артиллерию и ограничйвавшим воз
душные вооружения при сохранении 
тяжелой морской артиллерии. С дру
гой стороны, неравноправное положе
ние Турции в проливах, при почетном 
положении, занятом ею в ряду  наро
дов, борющихся за  мир и право, ста
новилось тем несообразнее, что неко
торые государства, подпавшие под иго 
фашизма, пали настолько же низко, 
насколько поднялась новая Турция 

1 над Турцией старого режима. На эту 
неравноправность турецкий министр 
иностр. дел обратил вновь внимание 
Совета Лиги наций 17 апреля 1935 г. 
и 14 сентября того же года — в пленар
ном заседании Собрания Лиги наций. 
10 апреля 1936 г. турецкая нота, адре
сованная правительствам СССР, Фран
ции, Англии, Румынии, Болгарии, 
Греции, Югославии, Италии и Япо
нии, а  также Лиге наций, указала  на 
несообразность примене ния лозаннской 
конвенции, в особенности демилитари
зации проливов, при существующей 
международной обстановке и предло
жила им приступить к пересмотру 
лозаннской конвенции для обеспечения 
неприкосновенности турецкой терри
тории и развития навигации между 
Средиземным и Черным морями. Ита
лия, игравшая первую роль на лозан-

ской конференции вместе с Англией 
и  Францией, отказалась знаменатель
ным образом от участия в конферен
ции, открывшейся в Монтре. Участво
вали в конференции в Монтре и под
писали новую конвенцию о проливах: 
Турция, СССР, Франция, Англия, Бол
гария, Греция, Румыния, Югославия, 
Япония. Новая конвенция, подписанная 
20 июля 1936 г., декларируя принцип 
свободы плавания в проливах, упразд
нила демилитаризацию проливов, пре
доставила черноморским державам в 
мирное время право прохода через 
проливы их линейных военных су
дов (ст. 11), а также подводных 
лодок (ст. 12) из Черного в Средизем
ное море и обратно, ограничила гло
бальным тоннажем в 30.000 тонн морские 
силы нечерноморских держав, допу-' 
скаемые в Черное море, с возможно
стью повышения этого тоннажа до
45.000 т., но ни при каких обстоятель
ствах не выше этой нормы (ст. 18). 
Таким образом, режим „закупорки* 
русского черноморского флота, прочно 
установленный конвенцией о проливах 
1841 г. и не менявшийся с тех пор, 
отошел в прошлое.

В трех фашистских государ
ствах ведется всеми способами 
подготовка мировой войны. К этой 
цели направлено было стремление 
гитлеровского правительства еще бо
лее подорвать значение международ
ных договоров односторонней отменой 
соглашения о режиме судоходства на 
Рейне ;и  др. реках, продиктованной, 
впрочем, и военно-подготовительными 
соображениями и планами. 25 ноября 
1936 г. в Берлине было подписано гер
мано-японское соглашение, направлен
ное—под контрабандным флагом .борь
бы против коммунизма*—против СССР 
в духе аннексионистских планов гитле
ровской экспансии .н а  Восток* и за
хватнических устремлений японской 
военщины „на Запад*. .Ч то касается 
опубликованного японо-германского 
соглашения,—сказал наркоминдея Л ит
винов на Чрезвычайном VIII Всесоюз
ном Съезде советов,—то я  рекомендо
вал бы не доискиватьея в нем смысла, 
ибо соглашение это действительно' 
не имеет никакого смысла по той 
простой причине, что оно является
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лишь прикрытием для другого согла
шения, которое одновременно обсужда
лось и было парафировано, а, вероятно, 
и подписано, и которое опубликовано 
не было и оглашению не подлежит. 
Я утверждаю, с сознанием всей от
ветственности моих слов, что именно 
выработке этого секретного документа, 
в котором слово коммунизм даже не 
упоминается, были посвящены 15-ме
сячные переговоры японского военного 
атташе с германским сверхдиплома
том“ (.Большевик“, 1936 г., Л? 23, стр. 
69). В „Ньюс Кроникл“ изложено было 
содержание этого договора, представ
ляющего военную конвенцию, имеющую 
целью „совместную защ иту законвых 
интересов“ Японии и Германии.„Закон
ные интересы* гитлеровской Германии 
определились в следующем объеме: 
включить в гитлеровскую империю 
дунайские, балканские, скандинавские, 
прибалтийские страны, Швейцарию, 
Бельгию, Голландию; получить преж
ние германские колонии и новые—гол
ландские, португальские, испанские; 
подчинить себе Польшу и Украину. 
Метод „защиты“ этих »интересов*: 
разрушить при помощи германо-италь
янского союза и соглашений с Поль
шей, Австрией, Венгрией и Болгари
ей систему коллективной безопасно
сти; добиться, при содействии фран
цузских фашистов и наиболее реакци
онных кругов английской буржуазии, 
разрыва пактов о взаимной помощи, 
заключенных Францией е СССР и СССР 
с Чехословакией; терроризировать уг
розой войны Европу; где возможно—ор
ганизовать фашистскую интервенцию 
с фашистскими мятежами, а там, где это 
невозможно, — диверсионно-вредитель
скую и шпионскую агентуру и терро
ристические банды, широко используя 
троцкистские резервы фашизма, как 
это вскрыто судебным процессом в 
Союзе ССР и троцкистским мятежом 
в тылу республиканской Испании, в 
Каталонии. Декларация Гитлера в 
рейхстаге 30 января 1937 г. открыто 
объявила Германию покровительницей 
немецкого меньшинства в Чехослова
кии; одновременно Риббентроп заявил 
об этих .правах* и .обязанностях ' 
гитлеровской Германии при перегово
рах с заместителем Идена. Т о от

крыто, перед всем миром, Чехослова
кия поставлена на очередь, рядом е 
Испанией, как ближайший объект раз
рушения и порабощения. Под »закон
ными интересами Японии* японо-гер
манский договор разум еет известную 
программу захватов японской воен
щины в Китае, в Тихом Океане, на со
ветском Дальнем Востоке; японская 
официозная пресса, сверх того, возра
ж ает против „законности“ германских 
вожделений в отношении голландской 
Индонезии. Т. о., японо-германский 
договор является договором о разделе 
между японским и германским фашиз
мом восточной половины земного шара.

Позицию »невмешательства* в ис
панском вопросе английское и фран
цузское правительства оправдывали 
перед общественным мнением своих 
стран тем, что принятие этой позиции 
предотвратило превращ ение итало- 
германской интервенции в Испании в 
европейскую всеобщую войну еще 
осенью 1936 г. Советская дипломатия, 
защ ищ аю щ ая.права законного испан
ского правительства, разоблачала ин
тервенционистскую деятельность фа
ш истских государств, превращавших 
политику невмеш ательства в цинич
ный фарс. 7 октября 1936 г. предста
витель СССР в Международном лон
донском комитете по вопросам не
вмешательства в дела Испании зая
вил, что если не будут немедленно 
прекращены наруш ения соглашения 
о невмешательстве, Союз ССР будет 
считать себя свободным от обяза
тельств, вытекающих из соглаше
ния. Соглашение это, само по себе, 
если бы даже оно соблюдалось й Гер
манией, Италией и П ортугалией, а не 
только демократическими государ
ствами, было бы уступкой в пользу ис
панских мятежников: австрийское
правительство при подавлении в фев-' 
рале 1934 г. восстания в защ иту рес
публиканской конституции получало 
боеприпасы от венгерского правитель
ства; также и греческое правительство 
при подавлении венизелистского мя
тежа без всяких ограничений снабжа
лись боеприпасами из други х стран. 
•Невмешательство было изобретено 
лишь тогда, когда фашистские мятеж 
ника поднялись против демократиче-
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окого правительства* (.Ком. Интерн.*, 
октябрь 1936 г. № 16). Но полное игно
рирование этого соглашения фашист
скими правительствами превратило 
его в блокаду законного испанского 
правительства. 29 сентября 1936 г. 
наркоминдел Литвинов в заседании 
совета Лиги наций изложил, точку 
зрения союзного советского правитель
ства на тактику потворства Германии 
и Италии: „Агрессор, строящий всю 
свою политику на превосходстве гру
бой материальной силы, как имеющий 
в арсенале своей дипломатии лишь 
грозные требования, блефы или угрозы 
и тактику совершившихся фактов, мо
жет быть доступен лишь голосу столь 
же твердой политики... Всякие увеще
вания и упраш ивания его, а тем более 
уступки его незаконным и бессмыслен
ным требованиям... производят на него 
лишь впечатление слабости, укрепля
ют его сознание собственной силы и 
поощряют его к дальнейшей неприми
римости и к незаконным действиям. 
Д аж е во вне создается легенда непо
бедимости агрессора, что порождает 
фаталистические и капитулянтские 
настроения в некоторых странах, ко
торые постепенно, иногда даже незамет
но для себя, начинают терять свою 
самостоятельность, превращаясь в 
вассалов агрессора*. На весь мир, на
конец, прозвучали слова тов. Сталина: 
„Освобождение Испании от гнета фа
шистских реакционеров не есть част
ное дело испанцев, а  общее дело всего 
передового и прогрессивного челове
чества*. Общепризнано теперь, что то, 
что теперь разы гры вается в Испании, 
выходит далеко за  пределы внутрен
ней гражданской войны: это война 
германского и итальянского империа
лизма против испанского народа; это— 
первый акт врйны, которую герман
ский фашизм подготовляет против 
демократической Европы. Следова
тельно, теперь уже дело идет, в 
результате политики Волдуина-Идена- 
Блюма, не о предотвращении вой
ны: она была бы предотвраще
на немедленной помощью закон
ному испанскому правительству в 
объеме его законных прав, тогда, когда 
обнаружилось участие интервентов в 
организации мятежа, т.-е. в первые

же дни его. Война была бы легко пре
кращена в самом начале, если бы под 
флагом невмешательства не была уста
новлена блокада законного испанского 
правительства. Война, наконец, может 
быть прекращена не без некоторого 
усилия теперь, когда требуется энер
гичный, решительный образ действий, 
чтобы интервенты убрали из Испании 
свои обширные вооруженные силы, ча
стично разбитые, с тяжких! уроном 
для престиж а фашизма в Италии и в 
Германии. Дальнейш ая же оттяжка 
решения ведет в превращению войны 
в Испании в войну во всем мире. #
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Май 1987 г.

III. В ели кобри тан и я  (см. XLV'h, 
381). 1. Предкризисные годы (1927—1929). 
Особенностью экономического цикла- 
в В., начавшегося кризисом 1920 г., 
было отсутствие фазы процветания.. 
Д аж е в 1929 г., т.-е. накануне нового 
кризиса, основные отрасли англий
ской промышленности—металлургия, 
текстиль, судостроение, уголь—не до
стигли уровня производства 1913 г., 
а  британский экспорт отставал от 
довоенного уровня почти на Vs- Важ
нейшие, так наз. „старые“, отрасли 
английской промышленно -,ти постра
дали от войны больше, чем отрасли 
промышленности США, Японии или 
Франции; эти .старые* отрасли, со
зданные еще в эпоху промышленной 
монополии Англии в XIX в., ориенти
ровались гл. обр. на вывоз. Между 
тем во время войны 1914—1918 гг. В. 
была оторвана от внешних рынков и 
вынуждена была уступить ранее заня
тое ею место в снабжении заокеан
ских рынков США, Японии, а также 
местной промышленности таких стран.
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■как Канада, Аргентина, Бразилия, 
Австралия и даже Индия. В особен
ности пострадал сбыт изделий англий
ской хлопчатобумажной промышлен
ности, ибо последняя получила за 
годы войны в далеких заокеанских 
странах особенно значительное раз
витие, и Ланкашир, этот крупнейший 
район английской индустрии вообще 
и хлопчатобумажной промышленности 
в частности, стал одним из наиболее 
пораженных безработицей районов. 
Но и британская угольная промыш
ленность пострадала сильнейшим 
образом от замены угля другими 
источниками энергии (нефть, белый 
уголь, электроэнергия), от экономии 
в использовании угля и от конкурен
ции новых, ранее не разрабатывав
шихся угольных бассейнов. Судострои
тельная промышленность, после того 
как потери тоннажа, вызванные миро
вой войной, были возмещены, осталась 
со значительно сократившимся порт
фелем заказов; уменьшился объем 
мировой торговли, и в первую очередь 
внешней торговли самой В., увеличи
лась скорость новых судов, а, следо
вательно, уменьшилась потребность 
в тоннаже, существенно сократились 
расстояния америкаксш х перевозок 
в связи с постройкой Панамского ка
нала, и в конечном счете судоходство 
стало предъявлять значительно мень
ший спрос на новые суда, чем ранее. 
Опять-таки Англия, дававшая до 
войны около У2 мирового тоннажа, 
пострадала более других стран; Гер
мания принялась за  восстановление 
своего, выданного союзникам, торго
вого флота; Италия, Япония и другие 
страны субсидировали свое судоход
ство и ассигновали средства на по
стройку верфей. Между тем, британ
ские верфи, расширенные в годы войны 
под влиянием нужд обороны, оказа
лись после 1921 г. лишенными значитель
ной чаети военных заказов: именно 
в этой области, в области строитель
ства военных судов, наступило извест
ное замедление вооружений в 1921— 
1929 гг. Наконец, британская метал
лургия в годы войны расширила свою 
производственную мощность в пол
тора раза и в течение всех лет, сле
довавших за кризисом 1920 г., вплоть

до нового кризиса ни разу  не- могла 
довести уровня производства стали, 
а  тем более чугуна, до 80°/0 произ
водственной мощности.

Вместе с тем, в ходе промышлен
ного цикла, предшествовавшего кри
зису 1929 г., в В. наблюдалось вели
чайшее обострение неравномерности 
развития отдельных отраслей промыш
ленности. На ряду со „старыми“ 
отраслями, находившимися в состоя
нии относительного упадка, наблюда
лось развитие „новых“ отраслей 
английской промышленности, обязан
ных своим происхождением новейшим 
завоеваниям науки и техники и в той 
или иной степени связанных с войной 
1914—1918 гг., а  также с подготовкой 
к новой войне. В числе этих „новых“ 
отраслей английской промышленности 
следует отметить такие отрасли, как 
химическую промышленность, которая 
в довоенной Англии была крайне 
слаба и которая была вызвана к жиз
ни настоятельными требованиями о бо
роны; химическая промышленность 
получила с самых первых шагов 
такую поддержку правительства, ко
торая никак не могла согласовать
ся с принципами фритредерской 
экономической политики, царившими 
в довоенной В. Рядом с хими
ческой промышленностью получили 
развитие авто-- и авиастроение, про
изводство точных инструментов, при
боров, радиоаппаратуры, производство 
искусственного шелка, электротехни
ческая промышленность—отрасли, ко
торые до войны в В. либо вовсе от
сутствовали, либо были крайне слабы. 
Все эти отрасли ориентировались, 
гл. обр., на внутренний рынок илншь 
в слабой степени связаны были с ми
ровым рынком. В „новых“ отраслях 
британской промышленности отнюдь 
не наблюдалось такого отставания В. 
в области трестирования н картелли- 
рования, какое было характерным для 
„старых“ отраслей. Тогда как в уголь
ной промышленности королевская ко
миссия Самюэля, представившая пра
вительству отчет в 1926-г., застала 
1.507различных предприятий, тогда как 
в хлопчатобумажной промышленности 
множество разрозненных мелких пред
приятий сохраняло громоздкий, дорого
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стоивший и не оправдывавший себя 
аппарат сбыта и управления, тогда 
как большинство старых английских 
верфей годилось только на слом, а ста
рые мелкие предприятия черной ме
таллургии никак не могли конку
рировать с перестроенными в после
военные годы на основе репара
ционных платежей предприятиями 
Франции и Бельгии или с расширен
ными в годы инфляции и в годы 
частичной стабилизации предприя
тиями Германии, — в это самое время 
в британской химической промышлен
ности создается Имперский химиче
ский трест (1926), в области искус
ственного шелка одной компании Кур- 
толдс принадлежало в 1924 г. 80% про
дукции, в автомобильной промышлен
ности в 1926 г. произошло слияние 
ряда компаний воедино под маркой 
.Моррис Моторе Л тд ', объединивших 
около половины всей продукции авто
мобилей. Несмотря на то, что эконо
мическая политика послевоенных пра
вительств в В. содействовала созданию 
монополий в отдельных и  в особенности 
в „старых* отраслях, последние все еще 
значительно отставали в этом отно
шении, и только кризис 1929 г. в зна
чительной степени ликвидировал это 
отставание В. от других больших 
стран капитализма.

Наиболее характерной чертой тяж е
лого экономического положения В. в 
1921—1929 гг.' была являвшаяся след
ствием хронической недогрузки про
изводственного аппарата массовая 
безработица, Цифра безработицы в 
1927—1929 гг. колебалась от 1.100 до 
1.400 тыс. чел., что составляло от 9 до 
11% всего числа застрахованных ра- 

.бочих. Таким образом, безработица в 
В. в предкризисные годы вдвое пре
вышала число безработных в В. в кри
зисный 1907 г. В особенности значи
тельной была безработица в угольной 
и судостроительной промышленности, 
где°/0 безработных в 1929 г. составлял 
16% и 24% по отношению к общему 
числу застрахованных рабочих, и это 
в лучший год первого послевоенного 
цикла.

Правительство Болдуина (поста
вленное у  власти в 1924 г. с по
мощью избирательного трюка — фаль

шивки о »красной опасности“), про
явило свое полное бессилие перед 
грозным фактом растущей безрабо
тицы. Правящие классы послевоенной 
В. вели упорное и систематическое 
наступление на те завоевания, кото
рых добился рабочий класс В. за годы 
войны в области социального законо
дательства, уровня жизни и условий 
труда, стремясь низвести положение 
английских рабочих до того уровня, 
на котором находились рабочие важ 
нейших конкурирующих о В. капита
листических стран европейского кон
тинента. Обострение классовой борь
бы, связанное е этим походом правя
щих классов на уровень жизни и 
труда английских рабочих, прояви
лось во всеобщей стачке мая 1926 г., 
спровоцированной правительством Бол
дуина и закончившейся неудачей 
вследствие предательства реформи
стских вождей Генсовета и лейбори
стской партии. Поражение, нанесен
ное английскому рабочему классу раз
громом всеобщей стачки, предрешило 
судьбу углекопов, которые должны 
были вернуться к работе после самого 
продолжительного локаута в истории 
английской угольной промышленности, 
длившегося более 71/2 месяцев, в сере
дине ноября 1926 г. Окрыленная успе
хом реакционная буржуазия В. пос
пешила закрепить результаты своей 
победы в законе о профсоюзах (1927), 
получившем среди революционных 
рабочих наименование .штрейкбре
херской хартии". Этот закон, прове
денный правительством Болдуина во
преки самой решительной оппозиции 
со стороны всех организованных ра
бочих, лишал рабочих завоеванного 
ими ранее права „мирного пикетиро
вания" у  жилищ штрейкбрехеров, 
объявлял всеобщую стачку незаконной, 
отменял ранее существовавший поря
док, по которому все члены проф
союзов автоматически платили так 
наз. .политический взнос“ в кассу 
лейбористской партии, за исключе
нием тех, кто заявлял о своем неже
лании платить, и создавал новый по
рядок, при котором „политические 
взносы“ уплачивались лишь тем, 
письменно подтвердит свое желанп» 
их уплачивать, Кроме того, з4доя ли
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шал служащ их государственных у ч 
реждений права входить в какие бы то 
ни было рабочие организации, имею
щие политические цели и задачи, и 
требовал от тред-юнионов ежегодной 
финансовой отчетности. Этот реакци
онный закон отбрасывал развитие 
тред-юнионов на двадцать лет назад. 
Не приходится удивляться, что 
в 1927 г. и последующие годы число 
членов тред-юнионов стало заметно 
сокращаться, и за  один ‘лишь 1927 г. 
упало на 20°/о. Английская буржуазия 
стремилась, одновременно с проведе
нием закона о тред-юнионах и репрес
сиями по адресу революционного 
крыла английского рабочего движения 
(процесс против компартии), создать 
благоприятную обстановку для рефор
мизма. С этой целью в 1927 — 1928 гг. 
была усилена пропаганда „классового 
мира“, и по инициативе одного из 
крупнейших магнатов капитала, А ль
фреда Монда (лорда Мельчетта), были 
организованы совещания предприни
мателей и рабочих (эта пропаганда по
лучила наименование „мондизма*). 
С своей стороны, реформистские вожди 
тред-юнионов — Томас, Бондфильд, 
Ситрин — активно содействовали этой 
пропаганде, а  лейбористская партия 
под влиянием реакционных вождей — 
Макдональда, Сноудена и др. — ис
ключила коммунистов из своих ря 
дов (1927).

В м ае—июне 1927 г. „твердолобым“, 
т.-е. крайним правым консерваторам, 
ослепленным классовой ненавистью 
к СССР как стране пролетарской дик
татуры, удалось добиться разры ва 
дипломатических сношений между В. 
и СССР. После целого ряда провока
ционных выступлений Беркенхэда, 
Черчилля и других консервативных 
лидеров, а также после нескольких 
дипломатических нот с обвинениями 
советского правительства в „револю
ционной пропаганде“ в Британской 
империи, министр внутренних дел 
в кабинете Болдуина, Джойнеон-Хикс, 
организовал налет полиции на поме
щение акц. о-ва Аркос, выполнявшего 
поручения советских торговых орга
низаций в В., и на помещение торговой 
делегации СССР в В. 
состоявшегося якобы

кого-то тайного документа из англий
ского военного министерства. Хотя 
налет полиции, проведенный в поме
щении торговой делегации СССР в В., 
вопреки прямому смыслу торгового 
соглашения, предусматривавшего для 
торгпредства СССР права дипломати
ческой неприкосновенности, не дал, да 
и не мог дать  никаких результатов, 
правительство В. разорвало е СССР 
дипломатические сношения. В. пы та
лась организовать новый поход про
тив СССР в союзе с другим и антисо
ветскими элементами: с происками 
английских реакционеров, несомненно, 
находилось в связи  и провокационное 
выступление Чжан-Цзо-Лина в Китае 
против полпредства СССР, а также 
убийство советского полпреда тов. Вой
кова в Варшаве. Но попытки В. орга
низовать единый фронт европейской 
реакции против советского государ
ства и  начать войну с СССР не увен
чались успехом; провокационный на
лет английской полиции вы звал воз
мущение в рабочих м ассах самой В. 
и других стран. Д аж е лейбористские 
вожди увидели себя вынужденными 
протестовать против разры ва дипло
матических сношений с СССР и  вклю
чили восстановление нормальных от
ношений в программу партии, с кото
рой лейбористы шли к  предстоящим 
выборам. С другой стороны, серьезные 
деловые круги В. также не поддержали 
антисоветской политики Болдуина. 
Как раз накануне полицейского налета 
на торговую делегацию СССР по
следняя подписала с председателем 
крупнейшего банка В .—Мидланд-Банк, 
банкиром Мак-Кенна, соглашение о кре
дитах в размере 10 млн. ф. ст. для 
размещения советских заказов в В. 
Это соглашение не могло быть осу
ществлено, так как в виду разры ва 
дипломатических отношений прави
тельство СССР увидело себя вынуж
денным перенести заказы  из В. в дру
гие страны. Уже через десять месяцев 
после разры ва в СССР прибыла, с одо
брения британского правительства, 
репрезентативная делегация англий
ских промышленников во главе с Рем- 
нантом для переговоров о возможно- 

размещения советских заказов 
британское правительство

I
под предлогом | стях 

похищения к а -!в  В., и
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стало искать путей для того, чтобы 
обеспечить себе приличное отступле
ние от занятой им позиции.

1928 год и первые месяцы 1929 года 
прошли под знаком подготовки всех 
парламентских партий к предстояв
шим выборам. Парламент, избранный 
в 1924 г., представлял собой для реак
ции своего рода „cham bre in trouvab
le“ (неповторимую палату), которая, 
конечно, не соответствовала изменив
шимся настроениям избирателей. Му
ниципальные выборы 1927 и 1928 гг. 
принесли лейберистам значительную 
победу, доставив им (за два года) 
более 300 новых мест в муниципаль
ных советах. В 1928 г. лейбористы 
выступили с обширной программой 
под заглавием .Т руд  и Нация“, в ко
торой провозглашали „мирный пере
ход к социализму“, отвергали всякое 
дальнейшее сокращение заработной 
платы, требовали национализации 
банков, средств транспорта, каменно
угольной промышленности и других 
источников энергии, национализации 
земли при условии сохранения за 
мелкими и средними фермерами бес
препятственного использования госу
дарственных земельных угодий на 
началах аренды, обещали провести 
закон о 48-часовой рабочей неделе, 
воспретить работу в промышленности 
подростков моложе 15 лет и в зако
нодательном порядке сделать обяза
тельным начальное образование до 
15 лет для всех с тем, чтобы открыть 
двери старших классов средних школ 
и высших учебных заведений для 
„детей народа“. Программа лейбори
стов предусматривала, далее, ассигно
вание государственных средств на 
уничтожение трущоб и жилищное 
строительство, проведение нового фа
бричного закона в согласии с совре
менными требованиями санитарии, ги
гиены и техники безопасности, отмену 
закона о тред-юнионах 1927 г. и мно
гое другое. Эта программа, вырабо
танная при участии Брейльсфорда и 
Мэкстона, представляла собою наи
большее приближение к позиции Н еза
висимой рабочей партии, провозгла
шавшей лозунг .Социализм в наши 
дни“. Бездеятельность консерватив
ного правительства, видевшего един-

! ственное „спасение“ в тарифной ре 
■ форме, но лишенного возможности 
] осуществить применение этого „уни- 
! версального рецепта* до новых выбо
ров, пробудила симпатии к лейбори- 

I стам со стороны широких кру
гов мелкобуржуазных избирателей. 
В 1927—1929 гг., когда США нахо
дились в расцвете послевоенного 
„просперити“, во многих районах 
Англин, и в частности в южном Уэльсе, 
где основную масеу населения состав
ляли углекопы, наблюдался подлинный 
голод, и  все активное, молодое, жизне
способное население стремилось поки
нуть „пораженный“ район.

Консервативное правительство, огра
ничившееся в борьбе с безработицей 
жалкими попытками „организовать“ 
переброску рабочих из одного района 
Англии в другой (было создано даже 
особое Управление переброски про
мышленности и поощрялась эмиграция 
углекопов в Канаду на сельскохозяй
ственные работы) пыталось закре
питься у  власти с помощью полити
ческих кунштюков. Так, в 1928 г. в пар
ламент было внесено предложение 
о реформе палаты лордов, которое 
имело целью обновить этот, по выра
жению Энгельса, „инвалидный дом“ 
правящих классов В. .Проведению 
этого предложения, предусматривав
шего создание „выборной* верхней 
палаты из 150 лордов, избранных все
ми пэрами Англии, и пополненной 
„назначенцами“ из числа „старейших“ 
деятелей политики и науки, и при
своение этой палате широких законо
дательных прав, помещала волна про
теста со стороны широких демократи
ческих кругов, которая заставила 
осторожного Болдуина понять опас
ности, проистекающие из подобной 
попытки „изменить неписанную кон
ституцию“. В программе дня стоял 
зато другой вопрос — о предоста
влении избирательного права мо
лодым женщинам, не достигшим 
30 лет, и под впечатлением опыта 
католической Бельгии, где соответ
ствующая реформа избирательного 
права принесла на первых порах 
увеличение голосов „партиям по
рядка“, т.-е. партиям крупной бур
ж уазии и земельной аристократии,
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правительство Болдуина, под широко
вещательными лозунгами демокра
тизации государственного строя В., 
внесло в парламент и провело за 
кон об уравнении в правах и з
бирателей— мужчин и женщин, до
стигших вовершеинолетнего (21 год) 
возраста.

На выборах в мае 1929 г. консерва
тивная партия понесла поражение, 
которое, впрочем, ни для кого не было 
уже неожиданностью. Консерваторы 
получили на выборах 260 мест, поте
ряв более 150 мест. Зато лейбористы 
увеличили число своих мандатов с 152 
до 288, став самой многочисленной 
партией в палате, но не имея абсо
лютного большинства голоеов. Таким 
образом, лейбористская партия, придя 
к власти в июне 1929 г., вынуждена 
была опираться на поддержку либе
ралов, этого .живого тр у п а ' англий
ской политической жизни. Растеряв
шая свою программу, своих избира
телей и  свою классовую опору, либе
ральная партия, расколотая то на 
три, то н а  четыре груниы, аморфная 
политически, стала вновь, как в 1924 г., 
хозяйкой положения в парламенте. 
Но в то же время отсутствие прочного 
лейбористского большинства являлось 
превосходным предлогом для бездей
ствия лейбористского руководства, ко
торое, как и в 1924 г., более всего на 
свете боялось с одной стороны своей 
собственной официальной программы, 
с помощью которой оно приобрело 
голоса рабочих, и е другой стороны 
тех народных масс, которые поста
вили лейбористских вождей у власти. 
Вождь лейбористской партии Макдо
нальд, составляя свое второе прави
тельство и основываясь на поддержке 
либералов,, был озабочен прежде всего 
тем, чтобы самый состав кабинета не 
вызвал никаких опасений у  Сити, 
этого подлинного правительства В. 
Уитли, бывший министром здравоох
ранения в первом кабинете Макдо
нальда и проведший в 1924 г. един
ственное по существу крупное меро
приятие тогдашнего лейбористского 
правительства — закон о жилищном 
строительстве, остался ныне за  бортом . 
как слишком .красный*. Ленсбери, 
который давно уже растерял все еле- ;

ды послевоенного .левачества*, но все 
• еще мог быть в глазах  твердолобых 
I олицетворением .поплеризма* (т.-е. 

расходов на „социальные нужды"), 
получил малозначущий пост министра 
общественных работ. Зато крупные 
посты были предоставлены таким 
твердокаменным реформистам, как 
Ф илипа Сноуден (канцлер казначей
ства), которого даже в Сити считали 
скорее фритредером-либералом, чем 
социалистом; как Клайне (министр 
внутренних дел), который принимал 
участие в разработке мер .безопасно
сти" на случай  всеобщей стачки; как 
лорд Сэнки (лорд-канцлер), присоеди
нившийся к лейбористской партиииз-за 
министерского портфеля, или Джоуитт 
(генерал-атторней), вышедший из ли
беральной партии уже после выборов 
только для того, чтобы иметь возмож
ность войти в правительство. Весьма 
неохотно предоставил Макдональд по 
требованию исполкома партии пост 
министра иностранных дел Артуру 
Гендерсону, которого, правда, нельзя 
было заподозреть в излишнем ради
кализме, но который был главным со
перником М акдональда в руководстве 
лейбористской партии и был возмож
ным конкурентом на пост премьера. 
Наконец, в правительство была впер
вые введена на полных правах члена 
кабинета женщина — М аргарита Бонд- 
фильд, бывшая одним из наиболее ре
акционных членов Генсовета, в каче
стве министра труда; этим лейборист
ское правительство пыталось отдать 
дань демократическому равенству по
лов, только что признанному избира
тельной реформой 1928 г. Наиболее 
.демократическим" по происхождению, 
но отнюдь не по симпатии и воззре
ниям, был лорд-хранитель печати, 
секретарь союза железнодорожников 
Томас, тесно связанный материаль
ными интересами и личной дружбой 
с крупнейшими промышленниками, 
банкирами и консервативно-либераль
ными политиками; на Томаса возлага
лась борьба с безработицей. Эту „де
мократическую" струю .уравновеши
вала" аристократическая фигура зятя 
лорда Керзона, бывшего консерватора, 
молодого Осгальда Мосли, получив
шего пост канцлера герцогства Лан-
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кастерского (министра без портфеля), 
но сразу занявшего видное положение 
в составе министерства и в парла
ментской фракции лейбористов.

2. Кризис (192»—1932). Лейбористское 
правительство не успело еще как сле- 

,дует почувствовать себя в седле, как 
начался жестокий экономический кри
зис. Вслед за  биржевым крахом в США 
началось сильное падение цен и про
дукции, которое вслед за США рас
пространилось на Англию и затем на 
континентальную капиталистическую 
Европу и другие страны мира. Б ез
работица в В. стала быстро расти; 
уже в 1930 г. общее число занятых 
рабочих (среднее за год) уменьшилось 
по сравнению с 1929 г. на 400 тыс. чел., 
а в августе 1932 г. (низшая точка), по 
данным статистик» министерства тру
да, безработица охватывала 23% всех 
застрахованных рабочих, т.-е. (с уче
том пропусков и изъятий официальной 
статистики) никак не меньше четверти 
всего пролетариата Англии. По офи
циальным данным число безработных 
достигало 3 млн. чел.

.Отсутствие в В. фазы процветания, 
предшествующей кризису 1929 г., т.-е. 
отсутствие широкого обновления осно
вного капитала, в значительной сте
пени определило то, что кризис в Ан
глии достиг меньшей глубины, чем 
в большинстве других стран“ (.Миро
вые экономические кризисы 1848 — 
1935“, под ред. Е. Варга). Говоря сло
вами крупнейшего экономического жур
нала в Англии—»Экономиста*, Англия 
потеряла меньше потому, что ей было 
меньше чего терять. Так, промышлен
ная продукция сократилась от высшей 
точки 1929 г. до низшей точки 1932 г. 
в целом всего на 1/4- Но по отдельным 
отраслям промышленности падение 
было гораздо более значительным. 
.По выплавке чугуна Англия была от
брошена в кризисе 1929 г. назад 
к 1861 г. (не считая 1921 и 1926 гг., 
когда были стачки горняков), судо
строение — к уровню, которого не на
блюдалось даже с 1843 г .‘ (там же). 
Но и по другим, более „благополуч
ным* показателям В. была отброшена 
на много лет назад: по добыче угля— 
к 1898 г., по производству стали — 
к 1908 г., по экспорту — к 1898 г.

Экономический кризис 1929 г. нанес 
решительный удар .старым* отраслям 
британской промышленности, полу
чившим свое наибольшее развитие 
в эпоху промышленной монополии В., 
т.-е. в середине и третьей четверти 
XIX в. Наметившаяся еще до кризиса 
неравномерность развития .старых* 
и „новых“ отраслей еще более обостри
лась в 1929—1932 гг. Устаревшие, мел
кие, разрозненные предприятия бри
танской металлургии, судостроения, 
текстильной промышленности были 
выведены из строя и должны были 
совсем закрыться и распустить кадры 
своих рабочих. Феннер Броквей, опи
сывавший .Голодную Англию* уже- 
в 1934 г., застал в одном из самых 
богатых промышленных районов стра
ны, на северо-восточном побережьи. 
в угольных графствах Нортумберленде 
и Дэргеме, толпы безработной моло
дежи, не имевшей возможности полу
чить производственную квалификацию 
на заводе, и .стариков*, в возрасте 
45 лет и старше, которые оставались 
без работы более 3 лет и не имели 
никаких шансов приобрести работу. 
Даже полуофициальные обследования 
экономистов, работавших под эгидой 
университетских организаций, рисуют 
нам отчаянное положение таких круп
нейших индустриальных районов стра
ны, как сев.-зап. Ш отландия (бассейн 
Клайда), сев.-вост. побережье (Нортум
берленд и Дэргем), Кемберленд, Лан
кашир и Чешир и южный Уэльс, не 
говоря уже о Северной Ирландии, от
резанной от своего ближайшего рынка 
(Ирландского свободного гоеударства> 
политической и таможенной границей.

Принадлежавшие ранее к рабочей 
аристократии углекопы, механики 
судостроительных верфей и метал
листы ощутили на себе влияние кри
зиса в очень сильной степени. Хот» 
снижение номинальной заработной 
платы в Англии в годы кризиса, было- 
по сравнению с другими капитали
стическими странами не столь велико 
(12—16%); но фактически уменьшение 
реального заработка рабочей семьи 
было очень и очень значительным. 
Безработица, охватившая в старых 
отраслях промышленности иногда бо
лее половины застрахованных рабе-
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чих, е средней продолжительностью 
до 6 — 7 месяцев, исчерпала сбереже
ния, накопленные годами предшествую
щего труда. Вместо 2 — 3 занятых 
в  семье рабочих углекопов, механи
ков, ткачей оставался один занятый, 
причем новое законодательство по 
безработице (см. ниже) лишало права 
н а получение пособия всех других 
членов семьи, если хотя бы один имел 
поденную работу или другие источ
ники существования.

Несколько лучше было положение 
рабочих в .новых“ отраслях промы
шленности, средоточием которых были 
относительно новые районы промы
шленности — юго-восток е Лондоном 
и примыкающая к юго-востоку часть 
центральной Англии (Midlands). Эта 
разница стала особенно заметна, когда 
производство перестало уменьшаться 
и низшая точка была преодолена 
(о 1932 г.).

Падение оборотов мировой торговли 
превысило даже падение мировой про
дукции; в условиях небывалого сни
жения цен на сырье и продовольствие 
контрагенты В. — такие заокеанские 
страны, как Канада, Австралия, Арген
тина, Бразилия и др. — стали прибе
гать ко всемерному ограничению им
порта промышленных товаров. Эти 
страны исходили при этом не только 
из интересов собственной промышлен
ности, которая хотела сохранить за  
собой возможно большую часть вну
треннего рынка, но и из требований 
платежного баланса; огромное боль
шинство стран - дожжников оказалось 
уже в 1931 г. на грани банкротства.

С своей стороны В., для которой 
внешние экономические связи играли 
едва ли не определяющую роль до 
войны 1914-1918 гг., испытала в этой 
области также весьма значительное 
потрясение. Сокращение экспорта было 
гораздо болеезначительным.чемумень- 
шение импорта, в котором до двух 
пятых приходилось на долю продо
вольствия. Банкротство стран-долж- 
ников и прекращение платежей по 
долгам, возведенное в систему в 1930 г., 
•сокращение судоходства и биржевой 
и посреднической деятельности при
вели к уменьшению активных статей 
английского платежного баланса. В

1921 г. платежный баланс Англии вре
менно был сведен с пассивным сальдо, 
несмотря на огромные капиталовложе
ния (до 4 млрд. ф. ст.) з а  границей и в 
колониях, несмотря на первый в мире 
флот, стоявший на приколе, несмотря 
на вековую организацию бирж, фрах
тового рынка и кредита. Краткосроч
ные кредиты были отозваны из В. 
американскими и французскими бан
ками, и В. оказалась перед необходи
мостью отойти от золотого стандарта, 
восстановленного с таким трудом и 
такими жертвами для всего народного 
хозяйства в 1925 г.

Несмотря на то, что кризис в Анг
лии не ознаменовался все же столь 
глубоким падением продукции, как, 
напр., в США, действие его было на
столько разруш ительным, что нашло 
себе отражение в глубоких экономи
ческих и политических сдвигах в 
ж изни В.

Так, экономический кризис нашел 
себе проявление в кризисе сложив
шейся в В. партийно-политической 
системы, построенной на смене у  кор
мила правления двух парламентских 
партий—партии большинства (прави
тельственной) и партии меньшинства 
(оппозиции). Лейбористское прави
тельство оказалось совершенно непод
готовленным к действию мирового 
экономического кризиса, которое оно 
восприняло в качестве .кары  свыше“. 
Начиная с января 1930 г., когда устами 
Томаса, министра по делам  безрабо
тицы, лейбористское правительство 
признало наличие беспримерного эко
номического кризиса в В., и вплоть 
до своей отставки в августе 1931 г. лей
бористское правительство беспрерыв
но обращалось к парламенту за  разре
шениями увеличить страховой фонд 
пособий по безработице за  счет госу
дарственного бюджета. В 1931 г. угроза 
бюджетного дефицита нависла над 
правительством, и последнее проявило, 
свое полное бессилие перед лицом 
правящ их классов. Лейбористское пра
вительство сошло в могилу, не выра
ботав даже плана обложения капита
листов .налогом на кап итал“, в роде 
того налога, который составлял часть 
официальной лейбористской програм
мы в 1919 — 1923 гг. (capital levy).
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Правительство Макдональда поручило 
комиссии сэра Джорджа Мэя е учас
тием большинства консервативно на
строенных политиков и  чиновников 
составить программу .режима эко
номии“, и когда большинство членов 
комиссии представило летом 1931 г. 
доклад, в котором требовало снижения 
поеобий по безработице и снижения 
окладов государственным служащим 
и учителям в качестве первого удара, 
за которым должен был последовать 
общий нажим на уровень жизни 
пролетариата, в правительстве воз
ник кризис. Как теперь стало 
известно, огромное большинство чле
нов лейбористского правительства 
признало .необходимость* сокраще
ния пособий по безработице, но, 
учитывая неизбежное возмущение 
масс, не желало взять на себя от
ветственность за  это мероприятие. 
Тогда премьер Макдональд, который 
уже в 1930 г. окончательно вышел из 
состава Независимой рабочей партии 
и  который с нескрываемой ненавистью 
относился к  пролетарскому социа
лизму Маркса-Энгельса-Ленина-Ста- 
лина, совершил в августе 1931 г. сво
его рода государственный перево
рот. Он вступил в переговоры с лиде
рами оппозиционных партий — кон
серваторами и либералами, и за
тем, сговорившись с ними, а также 
с несколькими совершенно разложив
шимися и потерявшими всякую связь 
с массами миниетрами-лейбористами, 
и вручил королю Георгу V  отставку лей
бористского кабинета, оставив, таким 
образом, своих лейбористских коллег 
в нелепом положении. Доктрина кол
лективной ответственности кабинета, 
составляющая, как явствует из всех 
буржуазных учебников государствен
ного права, казалось бы неотъемле
мую часть британской непиеанной 
конституции, вдруг перестала суще
ствовать, .а премьер Макдональд тут  
же полу*шл от короля Георга, кото
рый, таким образом, опять-такн в на
рушение конституции, сыграл роль 
соучастника этого .конституцион
ного переворота“, поручение соста
вить новое »национальное прави
тельство“. Это правительство соста
вилось из 10 человок — 4 коисервато-

ров, поддерживаемых всей консерва
тивной партией во главе с Бол
дуином, который занял пост лорда 
председателя совета (заместителя 
премьера) и который был душой но
вой парламентской комбинации, 2 ли
бералов, которые представляли боль
шую часть партии, кроме группы 
Ллойд-Джорджа, который сразу же 
занял по отношению к новому каби
нету враждебную позицию, и 4 .н а
ционал-лейбористов*, которые никого 
не представляли, кроме самих себя, 
и  не имели ни поддержки организо
ванных тред-юнионов, ни поддержки 
рабочих избирателей. З а  Макдональ
дом последовало ч лишь 13 чле
нов парламента из 289 лейбористов 
парламентской фракции (в том числе 
Сноуден и Томае, но не Гендереон, 
возглавивший, наконец, лейбористскую 
партию). Объявив себя »временным 
правительством“, имеющим целью 
обеспечить устойчивость националь
ных финансов, новый кабинет присту
пил к  осуществлению »режима эко
номии* и назначил новые парламент
ские выборы в атмосфере паники, 
созданной отходом В. от золотого стан
дарта, падением фунта стерлингов и 
снижением пособий по безработице. 
На выборах 1981 г. бывшие члены лей
бористского правительства, Макдо
нальд и Сноуден, при поддержке ли
берала Ренсимена пустили зловещий 
слух о том, что лейбористское прави
тельство намеревалось якобы конфис
ковать вклады трудящегося населения 
В. в сберегательных кассах для того, 
чтобы восполнить дефицит в госу
дарственной казне — слух, сыгравший 
ту  же роль, что и фальшивка 
о »красной опасности* на выбо
рах  1924 г. Вместе е тем, рене
гаты  Макдональд, Сноуден и Томас 
скрыли от избирателей, что , отстав
ка лейбористского кабинета , была 
проведена небольшой кликой прожже- 
ных политиков под диктовку, британ
ских и американских банкиров,; »кото
рые отказывались предоставить к р е 
диты, необходимые Английскему банку 
осенью 1931 г., без прямой гарантии 
снижения пособий по безработице. На 
выборах 1931 г., были пущены в' ход 
все .патриотические“ мотивы для того

5»



131 Э п оха  м и р о в о г о  н ри зи оаа 182

чтобы обеспечить полный успех 
национального правительства; к  услу
гам последнего оказалась конечно, 
воя буржуазная печать, настроив
шаяся, как по мановению жезла, на 
единый лад. Результатом было то, 
что „национальное правительство“, об
ратившееся ж стране за поручением 
применить целебные средства к боль
ному организму В. и взять на себя 
роль врача (doctor’s mandate), получило 
огромное большинство в парламенте, 
состоявшее почти исключительно из 
консерваторов, но выступавшее под 
удобной вывеской „национального ка
бинета*. Лейбористская партия была 
сведена к жалкому охвостью в 52 че
ловека, и большинство бывших лей
бористских министров не было пере
избрано в парламент. К этим немно
гим лейбористам примыкала „семей
ная группа* Ллойд-Джорджа из 4 че
ловек. Между тем, на стороне прави
тельства оказалась консервативная 
фракция в числе 471 членов (т.-е. на 
330 человек больше, чем все осталь
ные .фракции), 13 национал-лейбори
стов в главе с Макдональдом, Тома
сом и Сноуденом, 35 национал-либера
лов (так наз. „саймовитов“, сторон
ников сэра Джона Саймона, ставшего 
министром иностранных дел), 33 либе
рала-фритредера (так наз. „самюэли- 
тов', т.-е. стороников сэра Герберта 
Самюэля) и 2 просто „национальных* 
кандидата. Консервативный характер 
нового кабинета был ясен с самого на
чала, но кабинет продолжал пользо
ваться „национальной* вывеской в те
чение многих лет, сохранил ее и 
в 1937 г. после повторных выборов.

Политический кризис 1931 г. в В. 
был поучителен в том смысле, что по
казал, как британская буржуазия 
может повести дело к отставке каби
нета „сухими*, „конституционными* 
методами, если это окажется необхо
димым в ее интересах. Государствен
ный переворот и программа наступле
ния на уровень жизни широких масс 
были проведены под лозунгом патри
отической „национальной жертвы*.

Лейбористская партия получила по 
заслугам, т. к. доказала в 1929—1931 гг. 
свою неспособность вести борьбу за 
основные требования широких народ-

них маес. Лейбористское правитель
ство внесло в парламент законопроект 
об отмене закона о тред-юнионах 1927 г., 
но, столкнувшись с сопротивлением 
либералов в вопросе о признании все
общей стачки нелегальным и наказуе
мым деянием (либералы настаивали 
на соответствующей поправке к пра
вительственному тексту закона), пра
вительство сняло законопроект с об
суждения. В вопросе об обязательном 
образовании до 15-летнего возраста 
правительство отступило перед пала
той лордов и также отказалось от 
своего законопроекта, что вызвало от
ставку министра просвещения Тре
вельяна, бывшего либерала, возму
щенного новедением Макдональда 
в этом и других вопросах. Законо
проектов о национализации важней
ших отраслей промышленности пра
вительство даже не вносило, отказав
шись с самого начала от проведения 
своей официальной программы, и в 
1931 г. Сноуден, отрекшийся оконча
тельно от лейбористской партии, на
звал эту программу, свое время им са
мим подписанную, „жалким собранием 
бредней“. Только один законопроект 
об угольной промышленности был про
веден лейбористским правительством, 
но этот законопроект не предусма
тривал ни национализации про
мышленности в целом, ни даже на
ционализации недр, которая была 
одобрена в принципе королевской ко
миссией под преседательством лорда 
Сэнки в  1919 г. и имела значительное 
число сторонников среди представите
лей буржуазных партий (порукой этому 
может служить внесение этой меры 
в программу консерваторов в 1937 г.). 
Законопроект об угольной промышлен- 
ностн не осуществил также важней
шего требования углекопов об умень
шении числа рабочих часов до 7>/3 в 
день, и вместо этого была принята 
поправка палаты лордов о 90 часах 
работы в течение 14 дней, что давало 
возможность шахтовладельцам варь
ировать часы работы в шахтах по 
своему усмотрению (так наз. „spread* 
over“). Закон не предусматривал 
также заключения коллективного до;: 
говора между предпринимателями не
рабочими по всей стране и вносил
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лишь одно нововведение — о при
нудительном объединении предприя
тий в области сбыта угля по рай
онам. Но и это было принято в 
конце концов в столь громоздкой, 
полной оговорок редакции, что на 
основе закона 1930 г. объединение 
угольной промышленности только с 
трудом сдвинулось с мертвой точки. 
Но в этом отношении новый закон 
был характерен для той линии эко
номической политики, которой придер
живалось лейбористское правитель
ство: оно стремилось содействовать 
консолидации финансового капитала 
в В. путем объединения предприятий, 
трестирования, синдицирования, слия
ния. Экономический кризис 1929 г. не 
только не прошел в этом смысле да
ром для английской промышленности, 
но можно без преувеличения сказать , 
что в 1929—1933 гг. было сделано 
больше в этой области, чем за  пред
шествующее двадцатилетие. В 1929— 
1930 гг. произошло слияние крупней
ших предприятий металлургической 
и военной промышленности (образо
вание: „Инглиш стил корпорейшен* 
„Юнайтед стил компани \  объединение 
Дорман-Лонга, Болкоу-Вон, Гэст.К ин 
энд Неттльфольдс и Болдуине Лими- 
тед) и было подготовлено объединение 
всей черной металлургии В. для вхож
дения в единый картель, образовав
шийся уже после тарифной реформы 
1932 г. В 1929 г. при участии оанка 
Англии возникла „Ланкашир коттон 
корпорейшен“, которая приступила к 
объединению хлопчатобумажной про
мышленности Ланкашира и посте
пенно включила в себя около ги всей 
индустрии. Банк Англии создал в 
1930 г. специальную компанию по фи
нансированию промышленности („Ban
kers Industria l Development Company“) 
с целью содействовать слиянию про
мышленных предприятий и их .сан а
ции*. Правительство Макдональда 
продолжало в сущности линию, наме
ченную консерваторами, когда оно 
продолжало использовать в целях объ
единения промышленных предприятий 
государственную схему электрифика
ции страны.

В области внешнеполитической лей
бористскому правительству предсто

яло разруш ить ту изоляцию, в ко
торой оказалась В. в результате 
пятилетней деятельности консерватив
ного кабинета. С этой целью лейбо
ристское правительство начинает 
переговоры с США о морском согла
шении и в 1930 г. достигает заключе
ния так наз. лондонского морского 
договора, по которому В. согласилась 
временно ограничить свои крей
серские силы нормами тоннажа, при
мерно соответствующими 50 крейсер
ским единицам. Хотя британские мор
ские круги и инспирируемая ими 
пресса изображали эту „уступку* 
В. как величайшую „жертву“, кото
рая якобы ставит под , угрозу безо
пасность Британской империи, на 
самом деле ни о какой жертве в 
данном случае говорить не прихо
дится, так как английские крейсерские 
силы к моменту лондонской конфе
ренции фактически не превышали 
50 единиц, при чем большая часть 
из них была выстроена в годы 
войны 1914-1918 гг. и, следователь
но, подлежала замене новыми ко
раблями (Иванов, Л., „Морское сопер
ничество империалистических дер
ж ав“). Заключению морского договора 
предшествовал визит Макдональда 
Гуверу, проведенный вскоре после 
прихода лейбористов к власти (октябрь 
1929 г.), совпавший с решительным 
поворотом в экономической конъюнк
туре в США. Совместная декларация 
Гувера и Макдональда, подписанная 
9 октября 1929 г., признавала принцип 
паритета американских и английских 
судов в отношении всех категорий 
боевых судов и одновременно торже
ственно провозглашала .немысли- 
мость* войны между В. и США. Во
преки этой декларации визит Макдо
нальда не дал заметного улучшения 
англо-американских отношений; борьба 
между США и В. на рынках заоке
анских доминионов и Южной Америки 
была в самом разгаре, и наступаю
щей стороной в этой борьбе были еще 
США. Только по мере того, как эко
номический кризис значительно осла
бил позиции США на мировых рын
ках, В. стала вновь вытеснять США с 
многих новых рынков. Но в рассматри
ваемый период „это1 была еще музыка
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будущего“. На Дальнем Востоке проя- 
понская политика В.встречала осужде
ние со стороны США. В Европе влия
тельные американские круги опреде
ленно выступали против германских 
репараций и встречали лишь непол
ную поддержку со стороны В., связы
вавшей, подобно Франции, проблему 
репараций с проблемой междусоюз- 
ных долгов Америке. Только с введе
нием в действие плана Гувера в 1931 г. 
и фактическим прекращением плате
жей по междусоюзническим и репа
рационным долгам долговая проблема 
■оказалась .разрешена“ для В. потому 
рецепту, который В. выдвигала еще в 
декларации Бальфура 1924 г., но к 
вящему неудовольствию американ
ского кредитора.

Канцлер казначейства Сноуден вер
нулся в Лондон триумфатором с репа
рационной конференции в Гааге, где 
сн с редким усердием защищал инте
ресы британского капитала, требуя 
полным рублем причитающуюся В. 
делю репарационных платежей. Агрес
сивная позиция лейбористского канц
лера, который вел себя на междуна
родной конференции подобно слону в 
посудной лавке, вызвала бурный вос- 

_ торг желтой печати, которая превоз- 
'  носила Сноудена до геркулесовых 

столбов—сомнительный успех для пра
вительства, опиравшегося как-никак 
на рабочие голвса. Полной неудачей 
закончились переговоры В. с Египтом; 
хотя лейбористское правительство 
через месяц после прихода к власти 
убрало из Египта реакционнейшего 
верховного комиссара Ллойда, ни в 
переговорах Гендерсона с Мяхмуд- 
пашбй в 1929 г., ни в переговорах с 
Нахасгпашой в 1930 г. лейбористское 
правительство не отказывалось от осо
бых прав В, в ЕгиНте и в особенности 
в Судане. Таким образом линия пра
вительства В, в вопросе о Египте и 
Судане оставалась неизменной, в со
ответствии с декларацией правитель
ства Болдуина по поводу Парижского 
п^кта 1928 г., в которой В. выставляла 
свощ .доктрину Монроэ* в отношении 
роеточной части Средиземного моря 

- ?  в<5вх прибрежных областей Крас
ного р Аравийского морей. Только в 
одном вопросе лейбористское прави

тельство внешним образом как будто 
решительно порвало с линией консер
ваторов — в области англо-советских 
отношений, и дипломатические отно
шения с СССР были восстановлены в 
декабре 1929 г. по инициативе В., ви
новной в их разрыве. Но необходи
мость восстановления отношений с 
СССР была к этому времени хорошо 
усвоена деловыми кругами В., и лей
бористам была лишь предоставлена 
английской буржуазией возможность 
загладить ошибку правительства 
Болдуина. Вместе с тем лейборист
ское правительство не находило в 
себе решимости одернуть реакцио 
неров, заинтересованных во все
мерном внутриполитическом исполь
зовании „антисоветской карты", при
несшей им торжество в 1924 г. 
Поэтому 1930 и 1931 гг. при лейбо
ристском правительстве оказались 
временем ожесточенных антисоветских 
кампаний, сменявших друг друга с 
завидной быстротой — кампаний про
тив такназ. „принудительного труда“, 
.демпинга" и „религиозных преследо
ваний", кампаний, в которых участво
вали не только члены парламента н 
бывшие министры, но и князья церкви, 
и газетные магнаты, и наемные Пи
саки, и аристократические шалопаи.

На имперской конференции, собрав
шейся в Лондоне в 1930 г., лейборист
ское правительство оказалось не в со
стоянии представить план экономиче
ского сотрудничества между отдель
ными частями Британской империи, 
который был бы приемлем для доми
нионов. Следовавшее фритредереким 
принципам Сноудена лейбористское 
правительство решительно отказало«* 
от введения разработанной системы 
таможенных преференций й вместе 
того предложило доминионам выска
заться по Доводу так наз. „плана оп
товых заКупок сырья и продоволь- 
ствйя*, разработанного лейбористским 
депутатом Уайзом. Этот план вотре* 
тпл, однако, сопротивление со сторон 
ны Сити, которое усмотрело в Нек 
посягательство на свои доходы от йен 
средничества в торговле между В. ’й | 
странами-поставщиками, и лейборист!) 
ское правительство немедленно от этсн 
го плана отказалось. Конференций
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1930 г. была использована для разре
шения ряда конституционных вопро
сов, которые рассматривались еще 
в 1926 г.; непосредственным резуль
татом имперской конференции 1930 г. 
явился так наз. „Вестминстерский ста
тут“ 1931 г., который устанавливал 
полное формальное равенство в обла
сти внутренней и внешней политики, 
предоставлял доминионам право из
менения всех законов, относящихся 
к территории данного доминиона, хо
тя бы эти законы и были в прошлом 
приняты английским парламентом, 
окончательно определял права 'гене
рал-губернаторов, титул короля и пр. 
Что же касается экономических отно
шений между странами империи, то 
имперская конференция вынуждена 
была ограничиться созданием импер
ского экономического секретариата, 
одной из многих ученых и бесполез
ных комиссий, порожденных на свет 
лейбористским правительством. Край
не неудачной была политика лейбо
ристского правительства в вопросе об 
Индии; здесь правительство Макдо
нальда опять - таки пошло по стопам 
своих предшественников, продолжая 
репрессии в Индии, и одновременно 
созывая „конференцию круглого стола“, 
обещая Индии „статут доминиона“ и 
в то же время разъясняя, что в этих 
обещаниях речь идет о туманном иде
але далекого будущего.

Очутившись у  власти, „националь
ное“ правительство тотчас же занялось 
проведением давно намеченной консер
вативной программы. Снижение зар
платы государственных служащих, 
учителей и военнослужащих, а также 
снижение пособий по безработице об
рекали на полуголодное существо
вание широкие слои населения и яв
лялись сигналом ко всеобщему насту
плению капитала на условия труда 
в промышленности и торговле. Мятеж 
британского флота в Инвергордоне, 
последовавший тотчас же вслед за 
тем,' как правительство объявило 
о предстоявших „мерах экономии“, 
ярким заревоМ осветил непрочность 
„классового мира*, провозглашенного 
„национальным“ правительством. Ин- 
вергордонский мятеж ,'в котором при
няли участие матроеы военного фло

та, предъявившие экономические по 
форме, но политические по существу 
требования, и создавшие свои судо 
вые комитеты, вызвал панику в ря
дах буржуазии, привыкшей абсолютно 
полагаться на дисциплину вооружен
ных сил вообще, а морского флота в 
частности. Правительство пошло на 
уступки и постаралось потушить мя
теж, не создавая „мучеников“ на 
подобие 1919 г., когда открытое уволь
нение организаторов стачки полицей
ских привело к постоянному недо
вольству в течение нескольких лет. 
Остин Чемберлен поплатился- своим 
местом морского министра в нацио
нальном правительстве и с тех пор 
не возвращался более на прави
тельственный пост. Недовольство масс 
распространилось еще более ши
роко, когда правительство провело 
вслед за тем закон о поверке 
нуждаемости (пресловутый „mean 
test“), .согласно которому кандидаты 
на получение страховых пособий по 
безработице должны были доказать, 
что они не имеют других средств к су
ществованию, и если в рабочей семье 
был хотя бы один работающий, «сталь
ные члены семьи теряли право на 
пособие. Борьба против „поверки нуж
даемости“ сделалась отныне основным 
вопросом для английских рабочих, 
а  национальное движение безработных 
во главе с ветераном рабочего движе
ния коммунистом Томасом Манном и 
Валем Ганнингтоном стало массовым 
движением огромного политического 
значения. Это движение насчитывало 
в своих рядах более миллиона чело
век. Состоя из непостоянных участни
ков, терявших связь с движением 
после получения работы, движение 
имело, однако, несколько важнейших 
очагов—южный Уэльс, с.-в. побережье, 
Глазго и Лондон, где самое сосредси- 
точение огромной массы рабочих, ще 
имеющих постоянного заработка, е®о- 
собствовало успеху движения, i f  дной 
из наиболее успешных форм борьбы 
безработных за  свои права, высту
павших под лозунгом „труд, ИЛИ ио- 
собие на жизнь“ (ш ик < Аз mainte
nance), были п1еет®ия:4-голодные по
ходы из очагов* безработицы в Лондон. 
Эти голодные нохода привлекали со-
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чуЕствие широких кругов трудящихся, 
способствовали популяризации ло
зунгов движения и не давали прави
тельству и  реакционным лидерам 
возможность отмахнуться от проблемы 
безработицы. Волнения в Беркенхэде 
и других городах В. в сентябре 1932 г. 
и спровоцированное полицией крово
пролитие на улицах свидетельствова
ли  о жестоком обострении классо
вой борьбы.

Другим мероприятием „националь
ного“ правительства, имевшим в своем 
роде историческое значение, было вве
дение протекционистского таможен
ного тарифа. В. решительно перехо
дила отныне к протекционизму с опо
зданием по крайней мере на четверть 
века, и британские промышленные Мо
нополии получали возможность ши
рокого использования внутреннего 
рынка, в интересах прибыли. В то 
же время введение таможенного та
рифа на подавляющее большинство 
статей английского импорта позволя
ло увеличить косвенное обложение за  
счет прямого; иными словами, при по
мощи общего тарифа английская бур
жуазия перекладывала налоговые тя
готы на плечи трудящихся. Введением 
общего таможенного тарифа, охваты
вавшего ряд сельско-хозяйственных 
продуктов, В. начала политику сель- 
ско-хозяйственного протекционизма, 
расцветшего пышным цветом в после
дующие годы. На Оттавской импер
ской экономической конференции 1932 г. 
В. закрепила результаты своей новой 
тарифной политики в соглашениях 
с крупнейшими доминионами (кроме 
Ирландии), заключенных на пять лет 
и предусматривавших предоставление 
доминионам ряда важных таможенных 
преференций . на британском рынке.
С своей стороны В. использовала свою 
выигрышную позицию д качестве един
ственного крупного импортера продо
вольственных товаров для того, чтобы 
обеспечить для себя преимуществен
ные права в тех доминионах, которые, 
подобно Австралии и Новой Зеландии, 
были крайне заинтересованы в англий
ском рынке. В дальнейшем то же сред
ство нажима было применено к дру
гим странам (напр., к Дании и Ар
гентине в 1933 г.). „Уже после того,

как отход от фунта стерлингов стал 
совершившимся фактом, английская 
буржуазия с успехом использовала 
падение фунта для укрепления своих 
позиций на мировом рынке в качестве 
экспортера промышленных товаров* 
(„Мировые экономические кризисы 
1848—1935 гг.“ под ред. Е. Варга).

Третьим мероприятием „националь
ного“ правительства, которое было 
проведено им с целью облегчить по
ложение государственного бюджета, 
была конверсия государственного дол
га и понижение средней нормы про
цента, который платило государство, 
с 5 до 31/20/0. Тем самым расходы по 
долгу, составлявшие в В, ранее бо
лее 40% всего бюджета, уменьшились 
почти на 1/з- Значительная часть обли
гаций военного долга находилась в ру
ках „маленьких лю дей ', мелких и сред
них держателей, которые таким обра
зом пострадали в первую очередь. 
Легче всего отделались плательщики 
прямых налогов, т.-е. правящие классы, 
которым пришлось примириться с по
вышением подоходного налога до 
5 шилл. с фунта стерлингов (25о/0).

3. Депрессия особого рода и подго
товка нового кризиса (1933—1937). Пер
вые симптомы улучшения экономиче
ского положения В. проявились в 1933 г. 
Промышленная продукция показала 
некоторое увеличение; В. была в 1933 г. 
единственной страной в мире, где 
началось некоторое оживление жилищ
ного строительства и имелись зачатки 
(правда, еще весьма жалкие) обновле
ния основного капитала. Сокращение 
внешней торговли приостановилось, и 
курсы промышленных акций впервые 
показывали повышение; наконец, на 
денежном рынке оставалось много 
свободных денег, и в условиях приос
тановки экспорта капитала за  границу 
(но не в колонии) кредитная система 
работала нормально. Итак, В. оказа
лась той страной капиталистического 
мира, которая стала ранее других на 
путь выхода из кризиса.

Объяснение этому, казалось бы, пара
доксальному явлению, парадоксаль
ному потому, что В. в 1921 — 1929 гг. 
переживала полосу относительного 
упадка, следует искать в том, что 

I английская буржуазия, обладающая
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наибольшим опытом в управлении на
родными массами, имела возможность 
наиболее успешно маневрировать, рас
полагая накопленным „старым жи
ром“ британского хозяйственного орга
низма, огромными колониальными 
рессурсами, налаженной торгово-кре
дитной системой. Фунт стерлингов, 
несмотря на отход В. от золотого етан-^ 
дарта, сохранил свое значение в 
качестве мировой валюты; к стер
линговому блоку, т--е. к блоку стран 
с фунтом стерлингов в качестве основ
ной валюты или с валютой, придер
живающейся определенного отношения 
к фунту стерлингов, примкнули стра
ны с населением около 600 млн. чел. 
(все страны Британской империи, Скан
динавские государства, Аргентина, 
Бразилия и др.). Одно это уже давало В. 
громадные преимущества в мировой 
торговле. Промышленный протекцио
низм позволил В. использовать вну
тренний рынок в небывалых ранее пре
делах, и, например, английская метал
лургия, которая в течение всего после
военного времени работала значи
тельно ниже своей производственной 
мощности, получила возможность орга
низоваться в единый картель за стеной 
таможенных тарифов и значительно 
усилить свое положение и на вну
треннем и на внешнем рынке. Деше
вые деньги позволили В. использо
вать — с помощью государства — ос
трую жилищную нужду для домо
строительства, которое принялов1934—
1935 гг. особенно значительные разме
ры. Наконец, техническая отсталость 
В. по сравнению с такими странами, 
как Германия и США, настоятельно 
требовала обновления основного ка
питала, которое в В. было в 1933—
1936 гг. относительно более значи
тельным, чем в большинстве других 
капиталистических стран.

Итак, роет промышленной продук
ции в годы депрессии особого рода и 
в полосе оживления, наметившегося 
в 1936 г., основывался на весьма зна
чительном жилищном строительстве, 
дальнейшем развитии новых отраслей 
(в особенности авто- и авиастроения, 
электротехнической промышленности 
и производства искусственного шелка), 
на обновлении основного капитала,

вызванном потребностями расширив
шегося внутреннего рынка в резуль
тате протекционизма. Наконец, значи
тельно усилилась в В. и военная про
мышленность. Под непосредственной 
угрозой вооружений германского фа
шизма В. начала в 1936 г. и в особен
ности в 1937 г. энергично вооружаться, 
Подготовляясь к новой мировой войне. 
При этом вооружения В. приняли не
бывалые ранее размеры: на пятилетие 
1936—1940 ассигновано около 1 */, млрд. 
фунт. ст. на непосредственные воен
ные расходы. Перевооружение армии, 
флота и воздушного флота связано 
с полной мобилизацией промышлен
ности и подготовкой к переходу про
мышленности на военные рельсы уже 
в мирное время. Но военное строи
тельство, развернутое в В. позже, чем 
в Германии, не сыграло решающей 
роли в начале периода депрессии осо
бого рода.

Несмотря на то, что В. ранее дру
гих вышла из кризиса, что маневро- 
способность британской буржуазии 
позволила ей путем решительных ме
роприятий не только удержать за со
бой, но и усилить позиции В. на миро
вых рынках в годы кризиса, несмотря 
на развитие жилищного строительства 
и новых отраслей промышленности, 
общий уровень промышленной продук
ции в В только к началу 1935 г. при
мерно достигает уровня 1929 года. 
И в 1937 г. общий уровень промышлен
ной продукции В. всего на 10—12% 
выше уровня 1929 г. Таким образом, 
два десятилетия народное хозяйство 
В- в сущности топчется на месте, не 
обнаруживая почти никакого движе
ния вперед, в особенности если учесть, 
что население В. за годы 1913—1937 
увеличилось соответственно на 12— 
14% и следовательно продукция 
основных отраслей промышленности 
на душу населения несколько у м е с 
ти л ась  по сравнению с довоенным 
временем.

Мы говорили выше, что В. удалось 
до известной степени укрепить свои 
позиции на мировых рынках. Но это 
была для В. успешная борьба за  со
хранение и увеличение своей доли, 
в уменьшившемся целом мировой тор
говли. Доля экспорта в промышленной
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продукции В., согласно имеющимся 
подсчетам, упала д  'вольно сильно — 
примерно с 25 — 26% до 18 — 20°/о за 
1927—1935 гг. На некоторых рынках 
В. в годы 1920—1935 потерпела суще
ственный ущерб: это в первую оче
редь относится » рынкам Дальнего 
Востока и странам Тихого океана, 
где В. испытала на .себе в первую 
очередь удары японского демпинга. 
В Ш 4 г. японский экспорт хлопчато
бумажных изделий впервые сравнялся 
по размерам с британским вывозом, 
а в 1935 г. окончательно превзошел 
его, н В. должна была уступить Япо
нии первое место в мировом экспорте 
хлопчатобумажных тканей, подобно 
тому как после войны В. уступила 
первое место в мировом экспорте во
обще США. В условиях обнищания 
широких масс Азии дешевые японские 
товары, экспортируемые в условиях 
демпинга, не могли не вытеенить от
носительно дорогих британских това
ров, которые сохранили за собой по
зиции лишь там, где они обладали 
специфическими преимуществами, про
истекающими нз политического пре
обладания В. Но даже и в британской 
Индии, где В. располагала преимуще
ства!^: вытекающими из того, что 
Индия является британской колонией, 
Японии удалось значительно расши
рить свой экспорт хлопчатобумаж
ных изделий за счет В. Япония 
стала для Индии и даже для 
Австралии, и в меньшей степени для 
Кацады и Новой Зеландин настолько 
важном рынком сырья и продоволь
ствия (хлопка, шерсти, пшеницы), 
что е помощью того самого торгово
политического оружия, к которому 
обычно прибегала В. (использование 
своего положения в качестве покупа
теля сырья), Япония оказалась в со
стоянии заставить Индию и домини
оны облегчить условия ввоза японских 
товаров. Итак, позиций В.' были ук
реплены за счет США, но не за счет 
Японии. Ь 1935-1937 г г . ' значительно 
обострилась англо-германсКая конку
ренция в Европе.

Из старых отраслей британской про
мышленности в наиболее тяжелом поло
жении остались угольная промышлен
ность н судостроение, отчасти также

и текстильная промышленность. Про
блема хронической безработицы д; 
связанная с нею проблема поражен
ных районов не были сняты с порядка 
дня ни в период депрессии особого; 
рода, ни в полосе оживления. За вое’> 
годы, истекшие с 1929 по 1936 г., циф.; 

а безработицы в В. не падала ниже' 
млн. чел., и, таким образом, лосле; 

выхода из кризиса в В. оставалась 
армия безработных, значительно пре- 
выгнавшая ту, которая имелась в В. 
к началу кризиса 1929 г. Только в- 
1936-1937 гг. число безработных упало 
ниже 2 млн. человек. Особое вни
мание обращала на себя длительность 
безработицы. Среди безработных свы
ше % не имело работы более восем
надцати месяцев; средняя продолжи
тельность безработицы колебалась 
между тремя и четырьмя месяцами, 
а число безработных только к концу 
рассматриваемого периода уменыет- 
лось до % всего числа застрахован
ных, но в отдельных районах этот 
процент более, чем вдвое, превышал 
общую норму. В связи с неравномер
ностью развития отдельных отраслей 
английской промышленности намети
лось изменение соотношения между 
отдельными промышленными района 
ми. Новые отрасли промышленности 
тянулись, главным образом, к юге  ̂
востоку страны, в район Мидландс и 
в особенности в район Лондона, д а  
промышленников привлекало налвгаУ 
значительных кадров дешевой и слабо-1 
организованной рабочей силы, отсут
ствие традиций борьбы тред-юнионов! 
за условия труда и заработную плату 
и огромный рынок мирового города 
с его 20% населения всей Англйи.
В ряде старых промышленных рай-1 
онов наблюдалось не только относи
тельное сокращение числа занятых, 
но иногда и абсолютное уменьшение 
численности пролетариата (напр., юж
ный Уэльс). Вместе с тем, тридцатые 
годы с их хронической безработицей, 
тяжелыми лишениями и угрозой вой
ны ознаменовались столь резким со
кращением рождаемости в В., что пе
ред страной во всей широте встай* 
вопрос не только о полной приоетЬ- 
новке прироста населения к 1940 т, 
но и о вероятном уменьшении населе-
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ния метрополии в ближайшее десяти
летие. Ни один общий показатель не 
отражает, быть может, с такой силой 
загнивания английского капитализма, 
как этот факт прекращения естествен
ного прироста населения, притом в пе
риод, когда В., как никогда ранее 
в течение полутора столетий, не яв
ляется более страной эмиграции. .

Кризис британской партийно-поли
тической системы, давно уже назрев
ший и ускоренный экономическим 
кризисом 1929 г. и нашедший себе 
проявление в приходе к  власти наци
онального кабинета, еще более углу 
бился. Консервативная партия стала 
по существу единственной партией 
английской буржуазии. Либеральная 
партия распалась окончательно; часть 
ее лидеров вместе с так наз. „наци
онал-лейбористами* превратилась в 
привесок к консервативному боль
шинству, привесок, сохраняемый ис
ключительно ради „национальной“ 
вывески, которая все еще не потеряла 
своего эффекта для наименее разви
той политически части избирателей. 
В самой консервативной партии в  го
ды кризиса и  депрессии особого рода 
наметились определенные сдвиги. 
В 1929—1931 гг. газетные магнаты 
Бивербрук и Ротермир пытались дик
товать консервативному руководству 
линию поведения, настаивая на реши
тельном повороте к имперскому про
текционизму, к  фашистским методам 
борьбы с организованным рабочим 
движением и  к антисоветской поли
тике. Бивербрук и Ротермир требовали 
и смены самого руководства, требуя 
отставки Болдуина и передачи поста 
лидера кому-либо из так наз. правых 
консерваторов полуфашистского толка. 
Но приход к власти „национального“ 
правительства на время объединил 
всех консерваторов под руководством 
Болдуина. Только года через два по
сле выборов 1931 г., когда консерва
тивное большинство в палате почув
ствовала свою силу, правые объеди
нились (в® этот , раз под руководством 
Черчилля) в борьбе против консерва
тивного руководства по вопросу об 
управлении Индией, Борьба правых 
крайне облегчала маневрирование кон
сервативному руководству, которое

ограничилось при окончательном ут
верждении конституции для Индии 
минимальными уступками, ссылаясь 
на недовольство реформой заметной 
части собственной партии (с »Чер
чиллем во главе). С другой стороны, 
в консервативной партии приобрела 
значительный вес и влияние группа 
так  наз. „младоконсерваторов“, в числе 
которых наиболее видными были Мор
рисон, Макмиллан, Иден, Эллиот и др., 
которые стремились склонить партию 
на путь популярного в широких мас
сах  под влиянием СССР „экономиче
ского планирования“. Нечего и гово
рить, что это „планирование* ничего 
не имело общего о планированием 
в стране социализма, а  скорее бы
ло сходным с идеями „Нью Д ила“ 
американского президента Рузвель
та- Министр сельского хозяйства 
Эллиот превел в плане этих „идей' 
младоконсерваторов ряд  меропри
ятий с целью улучшить положение 
британского сельского хозяйства. Не
смотря на затрату  значительных госу
дарственных средств (путем субси
дий сельским хозяевам), таможенные 
пошлины, квоты, регулирование, вну
треннего рынка и т. п., основной цели, 
которую ставило себе аграрное зако
нодательство Эллиота, по крайней ме
р е  на бумаге (в теории),—роста числа 
заняты х в сельском хозяйстве и укре
пления мелкой собственности — до
биться не удалось. С другой стороны, 
принятые меры ускорили проникнове
ние финансового капитала в сельское 
хозяйство, усилили процесс концен
трации в деревне и вымывание мел
ких фермеров из производства. Но 
другая  цель — укрепление продоволь
ственной базы В. на случай войны— 
была частичво достигнута. Младокон- 
серваторов отчасти поддерживал Бол
дуин, выступавший на протяжении 
ряда  лет в качестве главного „идеоло
г а “ британской буржуазной децодра- 
тии. развиваю щейся якобы по. „сво
им собственным', .британским“, , тр а
диционным и мирным ' путцм. По
этому консервативное руководство 
на словах отказывалось иметь что- 
либо общее с английским фашиз
мом, оформившимся организационно 
в сущности лишь в 1932 г- под рудо
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водством Освальда Мосли. Фашист
ские группы существовали в В. 
почти десять лет перед тем, но они 

•не имели почти никакого значения 
в политической жизни страны, не 
пытались даже создать себе массо
вую базу и выступали е традицион
ными консервативными лозунгами. 
Только начиная с 1932 г. и в особен
ности с момента прихода к власти 
германского фашизма в начале 1933 г. 
Освальд Мосли попытался применить 
опыт гитлеровцев в В. и создать мас
совую фашистскую партию. Аристо
крат и богач, зять Керзона и сын ба
ронета, Освадьд Мосли использовал 

.лейбористскую партию и ее прави
тельство в качестве трамплина для 
того, чтобы приобрести популярность, 
и, надо отдать должное мещанским 
вкусам лейбористского руководства, 

■сделал в лейбористской партии почти- 
головокружительную карьеру. Став 
членом правительства Макдональда, 
Мосли представил кабинету свою про
грамму борьбы с безработицей, и 
когда эта программа была забра
кована кабинетом, он вышел в отставку 
в 1930.г. В 1931г. Мосли окончательно 
откололся от лейбористской партии и 
вместе с несколькими »левыми* ее 
членами образовал так наз. .Новую* 
партию, которая, однако, едва через 
■год после своего образования раско
лолась, и из нее возникла на этот раз 
откровенно - фашистская группировка 
•британских чернорубашечников. Мосли 
*с поразительной быстротой воспри
нял .идеологические* установки гер
манского фашизма: ниспровержение 
парламентской демократии, призыв 
к ликвидации марксизма и организо
ванного рабочего движения, антисеми
тизм, расовый шовинизм и пр. и т. п. Его 
программа представляла собою жал
кую компиляцию лозунгов Муссолини 
й Гитлера, к которым этот английский 
аристократ не раз ездил на поклон 
а поучение. При попустительстве лей
бористского руководства Мосли и его 
■банда начали разгонять рабочие собра
ния в Лондоне и Ланкашире, группа# 
®уя вокруг себя наиболее неустой
чивые и хулиганские деклассирован
ные элементы; в 1933—1934 гг. Мосла 
за1 учался поддержкой распространен

ной желтой газеты .Д ейли Мейль* 
(издатель лорд Ротермир), а  также 
финансовой поддержкой со стороны 
ряда крупных магнатов финансового 
капитала (лэди Хуетон, лорд Неф. 
фильд, Моррис и др.). Однако, когда 
в 1934 г. Мосли попытался организо
вать демонстрации-монстр в Лондоне 
(Олимпия и Гайд-парк), а в 1936 г. — 
провести демонстрацию в лондонском 
Ист-энде, он потерпел оглушитель
ное поражение. Возмущенные рабо
чие явились, вопреки советам 
реакционных лидеров тред-юньонов, 
на контр - митинги антифашистских 
организаций в числе, во много раз 
превышавшем жалкие отряды черно
рубашечников, и  сорвали провокаци
онные выступления Мосли и присных. 
Английская буржуазия держит Мосли 
в резерве на всякий случай и охра
няет его митинги, где провокаторы 
с дубинками подвергают избиению 
честных рабочих с помощью полицей
ских отрядов.

На выборах 1936 г. фашистам не 
удалось провести в парламент ни од
ного кандидата. Консерваторы, кото
рые и на этот раз выступали под 
»национальным* флагом, получили 
385 мест, потеряв, таким образом, не
многим менее 100 мандатов по сравне
нию с выборами 1931 г. (за истекшие 
четыре года консерваторы успели по
терять не менее 20 мандатов на до
полнительных выборах). Национал- 
либералы (саймониты) получили на 
выборах 32 места, а национал-лейбо
ристы — всего 8 мест. Большим пора
жением для правительства было за- 
баллотирование Макдональда, который 
позорно провалился в горняцком ок
руге Сигеме, который представлял не
сколько лет, и  провал сына Макдональ
да, Малькольма, министра по делам ! 
доминионов. Еще перед выборами Мак- , 
дональд вынужден был уйти с поста 
премьера и уступить его истинному 
руководителю правительства — Бол-> 
дуину. Рабочие избиратели выразили,, 
таким образом, свое отношение к обоим 
Макдональдам, типичным ренегатам 
рабочего движения. Лейбористы полу
чили на этот раз 154 мандата, став, 
как гласит парламентский термин,
. работоспособной оппозицией'; боль-



149 III. В ел и к обр и та н и я . 150

нгего они и не хотели и боялись 
возможности получить большинство 
в палате, так как не имели ни 
вождей, ни программы. Либералы- 
самюэлиты и группа Ллойд-Джорд
жа собрали вместе 21 голос, Неза
висимая рабочая партия — 4 ман
дата, и  коммунисты завоевали в пар
ламенте 1 место (В. Галлахер от 
округа Ист Файф в Шотландии). Та
ким образом, в новом парламенте оппо
зиция была представлена 184 голосами 
(считая 4 независимых депутатов); 
либералы-самюэлиты уже в конце 
1932 г. вышли из правительства, ра
зойдясь с остальным составом в во
просе о таможенном тарифе.

После предательства вождей с Мак
дональдом во главе лейбористская 
партия осталась в тяжелом положении. 
Ее оплотом попрежнему служили тред- 
юнионы, во главе которых стояли ма
терые реформисты вроде Ситрина, 
Бовина и др., которые по сути дела 
ничем не отличались от ренегата То
маса. В парламенте лидером был из
бран старик Ленсбери, по убеждениям 
мелкобуржуазный пацифист. Наибо
лее активные, не потерявшие связи 
с массами деятели Независимой рабо
чей партии вынуждены были выйти 
в 1933 г. из рядов лейбористской 
партии, и на выборах 1935 г. НРП 
участвовала самостоятельно. Вну
три лейбористской партии под руко
водством сэра Стаффорда Криппса 
образовалась Социалистическая лига 
(1934), распущенная в 1937 г. по 
требованию лейбористского руковод
ства. НРП и Социалистическая лига 
вместе о компартией и по ее ини
циативе выступили е призывом к орга
низации единого фронта антифа
шистских сил в 1935 г. Британская 
компартия обратилась в 1935 г. к лей
бористскому руководству, предлагая 
принять компартию в лейбористскую 
партию, которая является по уставу фе
дерацией рабочих организаций, моти
вируя свое предложение необходимо
стью объединения всех антифашистских 
сил. Лейбористское руководство от
вергло обращение компартии, и в зтом 
лишний раз сказалось истинное лицо 
лейбористских лидеров, погрязших 
в сотрудничестве с буржуазными по

литиками и предпринимателями и 
боявшихся, что коммунисты подымут 
перед рабочими завесу над словами 
и делами лейбористских вождей.

Рост влияния британской компартии 
нашел себе отражение в массовом 
движении безработных, которое до
стигло особенного развития в 1933— 
1935 гг., а  также в беспримерном до 
того в Англии распространении марк
систско-ленинской литературы (обра
зованный в 1936/37 г. .Клуб левой 
книги* сразу  приобрел 40 тыс. членов). 
Компартия опиралась на симпатии 
широких масс к антифашистскому 
фронту, на течение в пользу мира. 
Ошибкой компартии было то, что она 
не сумела стать во главе антивоенной 
кампании в В., которая развернулась 
е особенной силой в 1935 г.; компартия 
не дала, поэтому, должного и свое
временного отпора пацифистам типа 
Ленсбери, провозгласившим борьбу 
против всякой войны и политику »не
противления злу“. В 1935 г. в В. было 
проведено .голосование в пользумира*, 
в котором приняло участие И ‘/г млн. 
человек; это голосование показало, 
что огромное большинство избирате
лей поддерживало Лигу наций и док
трину коллективной безопасности со 
всеми вытекающими отсюда мероприя
тиями против агрессора. •

Между тем британская внешняя по
литика в течение рассматриваемого 
периода была полна колебаний. В. при
нимала руководящее участие в конфе
ренции по разоружению (председателем 
конференции был британский делегат 
Гендерсон) и в мировой экономической 
конференции, которая ставила своей 
задачей .экономическое разоружение*. 
В лице правительства Болдуина—Мак
дональда В. проявила попустительство 
по отношению к агрессии Японии 
в Китае, начавшейся захватом Мань
чжурии в 1931 г. Министр иностран
ных дел Саймон решительно отверг 
всякую возможность применения санк
ций в Японии и, напротив, побуждал 
Китай не оказывать сопротивления 
японской агрессии и »мирным путем* 
договориться с Японией. Издеваясь 
над »доктринерским отношением к Ли
ге наций*, сэр Джон Саймон в клубе 
печати в Женеве заявил: .Япония



нуж дается в экспансии, и  она сейчас 
делает лишь то, что Англия делала 
в прошлом; беда в том, что устав Лиги 
не предоставляет достаточного про
стора динамическим силам истории, 
которые влекли нас в Индию, а  теперь 
влекут Японию в М аньчжурию“. Столь 
откровенный и циничный отказ от 
противодействия агрессору был про
диктован, повидимому, уверенностью 
некоторых наиболее реакционных кру
гов в Англии в  полезном для Англии 
значении Японии как антисоветского 
фактора на Дальнем Востоке. Позиция 
правительства Болдуина—Макдональ
да стала, однако, меняться, когда ожи
даемая в Англии война между Япо
нией и СССР не состоялась, а  Япония 
стала проникать далее в сев. Китай, 
который В. считала сферой своих ин
тересов. Но время для должного про
тиводействия японскому агрессору 
было упущено. Только в 1935 г. В. 
стала наверстывать потерянное время, 
организуя военную защ иту своих по
зиций в Тихом и Индийском океанах, 
укрепляя Сингапурскую базу и содей
ствуя укреплению обороны домини
онов, предлагая финансовую помощь 
Китаю и  осторожно устанавливая кон
такт с теми силами, которые могут 
быть в интересах В. противопоставлены 
японской агрессии в Америке, Европе 
и Азии.

Между тем, война Италии против 
Абиссинии в 1935—1936 гг. едва ли не 
застала британское правительство 
врасплох, и  даж е в этрм вопросе, 
игравшем весьма существенную роль 
для британских интересов, В. оказалась 
не в состоянии помешать итальянскому 
империализму обосноваться в исклю
чительно важном с точки зрения бри
танской стратегии северо-восточном 
углу Африки, на пересечении трех 
важнейших коммуникационных путей 
Британской империи: пути Кептаун— 
Каир, пути Суэц—Бомбей и пути Кеп
таун — Занзибар — Аден. Соглашение 
Хора-Лаваля, заключенное в Париже 
в начале декабря 1935 г ,  обнаружило, 
что британское правительство вовсе 
не намерено или не может реши
тельно сопротивляться итальянской 
а^граесии и готово признать за  Ита
лией: право на львиную долю, в раз

деле Абиссинии. Наконец, британское 
правительство не оказало сопротивле
ния неоднократным наруш ениям дог» 
воров со стороны Германии, отказы
валось ясно выявить солидарность 
с доктриной »неделимости мира“, до® 
и признавало ж елательность заклю
чения не только западного, но и восток- ■ 
ного „пакта безопасности“, и  не ска-*' 
зало в парламенте, несмотря на на
стойчивые требования со стороны 
своих собственных сторонников, окон
чательного слова по вопросу о гермаа- 
ских колониальных притязаниях. В о 
просе об интервенции фашистской Гер
мании и фашистской И талии на сто
роне мятежников в И спании прави
тельство В. заняло опять-таки коле
блющуюся и неустойчивую пози
цию, которая способствовала превра
щению комитета по невмешатель
ству в ширму для фашистской 
интервенции, а  самого невмещ- 
тельства — в недостойный фарс. За
ключение японо-германского соглаще- 
ния, а затем  создание фашистского 
блока „ось Рим-Берлин* нельзя не 
считать решительным внешнеполити
ческим: поражением В., которое выну
дило В. к затрате  огромных средств 
н а вооружения. В. готовится к новой , 
мировой войне, надеясь сы грать в не | 
роль арбитра. '

В 1933 г. реакционные силы в В. пн|г ; 
тались использовать процесс инжеце- 
ров Метро-Виккерс в СССР для того, 
чтобыдобиться нового обострения отда- ; 
шений с СССР. Но н аэто тр аз  торжеству ‘ 
реакции было непродолжительным; 
эмбарго на ввоз советских товар!® 
в В. и  ответное запрещ ение ввоза бри
танских товаров и  фрахтования брд-, 
танских судов в СССР просущество
вали менее двух  месяцев, и  с тех над 
дипломатические и  торговые отноше
ния СССР с В. развивались нормаль*-" 
но. В 1935 г. Иден по поручению пра
вительства В. посетил Москву, где 
имел беседу с тов. Сталиным. В. бьща 
в числе тех  государств, которые под
писали обращение к  правительству 
СССР, приглаш ая СССР вступить 
в Лщгу наций; к  этому обращен»» 
присоединились и все брит&нсгаср до
минионы- 

Экономический кризис не при осте-
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новил действия центробежных сил 
в составе Британской империи. На
ционально-освободительное движение 
в Индии и Египте заставило В. пойти 
на значительные формальные уступки 
в индийской конституции (1935) по 
отношению к индийской буржуазии и 
в англо-египетском »союзном* догово
ре 1936 г. по отношению к Египту, ко
торому В. обязалась содействовать 
в вопросе об отмене капитуляции. 
С другой стороны, доминионы в годы 
экономического кризиса и депрессии 
особого рода под влиянием оттавских 
соглашений и значения В. как рынка 
сырья и продовольствия, а  также под 
влиянием угрозы  со стороны возмож
ного агрессора, оказались в большей 
степени под влиянием центростреми
тельных тенденций, чем ранее в 1921— 
1929 гг. Только один из доминионов — 
Ирландия, экономически наиболее 
тесно связанная с В.,—продолжала 
борьбу за  полное формальное отделе
ние от В. и увенчала ее проведением 
новой конституции 1987 г. (см. ниже, 
Ирландия).

.Национальное* правительство, на
чавшее свою деятельность с решитель
ного наступления на уровень жизни 
рабочих масс, пыталось ослабить обо
стрение классовой борьбы в В. путем 
.возмещения* безработным урезан
ной части пособий и возвращением 
учителям и государственным служа
щим отнятой у  них части окла
дов в 1934 г. Однако, »поверка ну
ждаемости*. осталась в силе, и са
мый порядок- предоставления по
собий безработным был изменен таким 
образом, что исключения из списков 
получающих пособие приняли массо
вый характер. В то же время »нацио
нальное* правительство, учитывая уро
ки Инвергордона и  стремясь получить 
в свои руки законное оружие против 
левых элементов в рабочем движении, 
провеяб в 1934 г. закон о борьбе с ре
волюционной пропагандой в войсках 
(так наз. Sedition Act, т.-е. акт о мяте
же), на основании которого правитель
ство в случае необходимости может 
отправить в тюрьму кого угодно за  
хранение или распространение лите
ратуры, которая, будучи направлена 
в войска, может побудишь их к  мяте-

жу. Этот закон по существу отбрасы
вает английское законодательство на
зад  к так наз. эпохе Кэстльри, когда 
В. в числе прочих государств боро
лась е »духом* французской револю
ции (1815 — 1820 гг.). Несомненно, что 
проведение этого закона является 
частью военной подготовки В.

В 1935 г. по случаю торжественного 
празднования 25-летнего юбилея коро
ля Георга »национальное* правитель
ство приложило все усилия для того, 
чтобы укрепить »традицивнный* авто
ритет монархии и главы ее, который 
ныне является единственным юриди
ческим звеном, связующим Британ
скую империю. В 1936 г., после смерти 
короля Георга V, на престол вступил 
его сын Эдуард VIII, который, однако 
в том же году отказался от престола, 
так как правительства В. и домини
онов отказались санкционировать его 
брак с американской гражданкой Симп
сон, дважды ранее состоявшей в браке. 
После отречения Эдуарда VIII в дек. 
1936 г. на престол вступил его брат 
Георг VI.

Л и т е р а т у р а .  „Мироэые ахономичеекие кри
зисы 1848 — 1985 гг .“, под ред. Е. Варга  (М., 1937); 
В арга, В., »Новые явления в мировом экономическом 
кризисе“ (М., 1934); М ю р, Р ., ,  Как управляется 
Британия“ <U. 1936); „Бдительные“, „Внешняя поли
тика B.“ (М. 1936); И ванов, Л. В .,  „Морское оопер- 
япчеотво империалистических держ ав“ (М., 1936); 
З вавич , И ., „Имперская экономическая политика 
Великобритании“ {„Мировое хозяйстве и мировая 
политика“, 1986, J8 9); Annual R egister (1929—1937), 
S tatesm an’s Y ear book (1929—1937), „Survey of In ter
national A ffairs" эа  соотв. годы. Издания «ритав- 
окого института межд. отношений (Institute of 
In ternational A ffairs) по отдельным вопросам бри- 
танокой внешней политики. A llen , „Organisation of 
B ritish industry“ , L., 1933; „The B ritish  Em pire-, A 
report by a  Study group, L. 1937. *

Июль 1937 г.

IV. Ирландия (cp. XLVII, 426 сл.).
1. Годы частичной стабилизации 
(1924—1929). После окончательной побе
ды контр-революционного режима Кос- 
грева над республиканцами в Ирланд
ском свободном государстве (И. С. Г .) : 
сложился тесный союз между т.. н, 
»лоялистами*, поддерживавшими Анг
лию во время англо-ирландской 
войны 1919—1921 гг., и  сторонниками 
правительства Косгрева, в прошлом 
составлявшими правое крыло щдн-фей- 
неров. Политически и экономически 
правительство нового доминиона о п и 
ралось на Англию, несмотря на сло
весные выступления отдельных член
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правительства Косгрева о независи
мости И. во внешней и  внутренней по
литике.

Первым испытанием силы прави
тельства по отношению к Англии было 
соглашение 1923 г., затем вторично 
подтвержденное в 1925 г., по которому 
правительство Косгрева. обязывалось 
принять на себя денежные платежи 
(аннуитеты) в покрытие так наз. зе
мельных обязательств ирландских 
фермеров по отношению к их прежним 
лендлордам, а также выплату пенсий 
британским чиновникам, полицейским, 
солдатам, служившим в И. до того, 
как образовался доминион И.С.Г. Тем 
самым ирландский народ принимал 
на себя бремя оплаты сзоих вековых 
угнетателей. Правительство Косгрева 
не посмело представить эти согла
шения на ратификацию, хотя обла
дало ■ в парламенте относительным 

•большинством, и республиканская пар
, тия еще не принимала участия в дея

тельности парламента; правительство 
опасалось, что оно будет сметено вол
ной народного гнева. В 1921—1925 гг. 
правительство Косгрева еще раз пошло 
навстречу Англии в вопросе об утверж 
дении границы с Олстером и согла
силось оставить без изменения у ста
новленную по договору 1921 г. погра
ничную линию за  одновременный от
каз Англии от претензии к И.С.Г. в 
отношении части британского госу
дарственного долга, возложенной на 
И.С.Г. по тому же договору. Между 
тем, установленная таким образом 
пограничная линия сохраняла в со
ставе Сев. Ирландии (Олстера) зна
чительное недовольное меньшинство 
(крестьяне-католики западной части 
Олстера), тяготевшее к  И.С.Г.

Правительство И.С.Г. приняло де
ятельное участие в имперских конфе
ренциях 1923 и 1925 гг., присоединив
шись к  системе британских импер
ских преференций; ирландские пред
ставители в Лиге наций стали играть 
роль подголосков британской деле
гации, связываясь при этом с наи
более реакционным правительством, 
которое имела Англия после в о й н ы - 
первым правительством Болдуина, 
подавившим всеобщую стачку и пор
вавшим дипломатические отношения

с СССР. Используя свое право посы
лать дипломатических представите
лей, аккредитованных при иностран
ных правительствах, И. назначила та
ковых не только в Нью-Йорк и Па
риж, но и  в Ватикан. Связь с кото- 
лической церковью стала, таким обра
зом, еще более тесной, чем была в 
годы полного английского влады
чества.

Во внутренней политике годы пре
бывания у  власти правительства Кос
грева были годами реакции. Прави
тельственная партия Куманн-нан-Гаэ ль 
представляла собою коалицию круп
ных фермеров-кулаков, заинтересован
ных в экспорте на английский рынок, 
уцелевших дворян-помещиков, город
ских торговцев, чиновников, судей, 
адвокатов, крупно-буржуазной интел
лигенции столичного Дублина. Когда 
в 1927 г. царившее в стране народное 
недовольство привело к  террористи
ческому акту, направленному против 
министра внутренних дел  0 'Хиггинса, 
правительство воспользовалось этим 
для того, чтобы провести через Дайл 
закон о безопасности государства. В 
области духовной ж изни правитель
ство Косгрева проявило себя усиле
нием цензуры  по отношению к театру 
и кино, зачислением в список запре
щенных к продаже книг произведе
ний Горького, Джойса, Кэбелла, До 
стоевского и др. писателей, как »пор
нографической* литературы .

В экономической области предкризис
ные 1924—1929 гг. были временем посте
пенного и медленного восстановления. 
Разруш ения, причиненные англо-ир
ландской войной устранялись крайне 
медленно. Неурожаи 1923 — 1924 гг. 
привели к  разорению мелкого кресть
янства и  скоплению безработных 
в городах. Положение мелкого кре
стьянства было крайне тяжелым, 
так как  правительство взимало на
логи и выкупные платеж и (аннуи
теты) с железной настойчивостью, не 
останавливаясь перед продажей с мо
лотка земельных участков, жилищ г-  
жалкого скарба крестьян. Так, годы 
хозяйничанья правительства Косгрева 
были временем довольно быстрой про
летаризации ирландской деревни. С 
другой стороны, экономическая поли-
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тика правительства Косгрева была на
правлена на укрепление кулацкой ко
операции и связи ирландского сель
ского хозяйства с английским рынком. 
Правительство провело ряд законов с 
целью улучшить качество экспорти
руемых товаров (закон об экспорте 
молочных товаров—1924 г., закон об экс
порте и сортировке яиц—1925 г. и  др.). 
С целью содействия развитию ирланд
ской промышленности правительство 
поручило германской фирме Сименс и 
Шуккерт разработать схему исполь
зования энергии реки Шэннон (1925); 
это был первый случай предоставле
ния крупной строительной концессии 
не-английской фирме в британском 
доминионе. Одновременно с этим пра
вительство привлекло американский 
капитал (Форд) для строительства 
автотракторного завода в Корке, бель
гийский капитал для участия в са
харной промышленности' (Карлоу).

2. Мировой экономический кризис 
докатился до И.С.Г. несколько позже, 
чем до крупнейших промышленных 
стран Старого, и Нового света. Паде
ние цен на ирландские сельеко-хозяй- 
ственные продукты последовало в ши
роком масштабе во второй половине 
1930 г., а рост безработицы в городах 
определился лишь в 1931 г. Но зато с 
того момента, как в И-С.Г. начался 
экономический кризис, неустейчивое 
экономическое положение страны, 
тесно связанной с одним решающим 
рынком (Англией) и одной категорией 
экспортных товаров (продукты ското
водства и птицеводства), дало себя 
почувствовать. В стране началось 
усиленное брожение, проявлявшееся в 
массовом отказе фермеров от плате
жей аннуитетов, начиная с 1931 г., и в 
усилении антиправительственных ор
ганизаций. Еще в 1927 г. сторонники 
де-Валера, отошедшие от крайних на
ционалистических элементов, вошли 
в палату, принеся присягу англий
скому королю и образовав оппозицион
ную партию Фианна Файль. Эта пар
тия выступала против правительства, 
обвиняя его в предательстве ирланд
ских национальных интересов в поли
тической и экономической области. 
Де-Валера выступил тогда же с про
граммой широких протекционистских

мероприятий, заходивших гораздо 
дальше, чем проведенные до тех пор 
немногие охранительные пошлины. 
Программа- де-Валера снискала ему 
поддержку мелких промышленников 
города. Во время экономического 
кризиса партия де-Валера обещала 
методами поощрения местной про
мышленности бороться с безрабо
тицей, предлагала отказаться от 
платежей земельных аннуитетов И' 
путем проведения соответствующих 
законов отрезать все формальные 
нити, связывающие И. с Англией. На 
выборах 1932 г. за партию це-Валера 
голосовали городские рабочие и без
работные, мелкие торговцы и промыш
ленники, ожидавшие от смены прави
тельства содействия промышленности;, 
за  ту же партию голосовали фермеры,, 
рассчитывавшие на прекращение зе
мельных платежей, и широкие круги 
населения, недовольные уступчи
востью Куманн-нан-Гаэль по отноше
нию к Англии. В результате выбо
ров 1932 г. Фианна Файль пришла 
к  власти и на повторных выборах 
1933 г. получила большинство над 
всеми другими партиями. .

С образованием правительства де- 
Валера получили легальную возмож
ность агитации республиканцы, ранее- 
действовавшие в подпольи. Ирланд
ская республиканская армия, поддер
живавшая на выборах 1932 г. партию- 
Фианна Файль и представлявшая тру
дящихся города и деревни, ранее 
участвовавших в гражданской войне 
против Англии, открыто возобновила, 
свою деятельность. К ней при
мкнули, главным образом, батрац
кая и бедняцкая молодежь, крестьян
ская интеллигенция, ремесленники и 
учителя. Ирландская республиканская 
армия в 1933 г. стала вести борьбу 
против де-Валера, который недоста
точно радикально выступал за  полное- 
отделение И. от Англии. В 1933 г. об
разовалась самостоятельная ирланд
ская компартия.

Правительство де-Валера провело
отмену присяги королю со стороны 
членов парламента, прекратило упла
ту  (в июле 1932 г.) земельных 
аннуитетов и пенсий, ссылаясь на 
то, что соглашения Англии с пра-
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вительетвом Косгрева не были рати
фицированы, добилось смены англий
ского генерал - губернатора и назна
чения на его место в 1933 г. мелкого 
дублинского лавочника Дональда Бек- 
лей, в прошлом участника дублин
ского восстания 1916 г. Поскольку се
нат, состоявший преимущественно из 
назначенных правительством Косгрева 
сторонников Куманн-нан-Гаэль, систе
матически препятствовал проведению 
программы де-Валера, правительство 
последнего вынуждено было мириться 
с отсрочкой в проведении основных 
законопроектов на полтора года; но 
в 1934 г. правительство де-Валера про
вело закон о ликвидации самого се
ната, который перестал существовать 
в 1936 г. Таким же способом прави
тельство де-Валера устранило ранее 
существовавший порядок апелляции 
на решения ирландских судов в вер
ховный еуд Англии (тайный совет ко
роля), и  это было признано законным 
правом И. на основании Вестминстер
ского статута 1931 г. (см. выше, Вели
кобритания, стб. 137). •

Прекращение платежей вызвало со
ответствующие репрессии ео стороны 
Англии, установившей специальные 
таможенные пошлины на ирландские 
товары; з а  счет этих пошлин англий
ское правительство с успехом покры
вало платежи английским лендлордам 
и пенсионерам. С другой стороны, 
ирландское правительство ответило 
репрессиями в виде пошлин на англий
ский уголь и фабрикаты. Экономиче
ская война между Англией и И. про
должалась до января 1935 г., когда 
между английским и ирландским пра
вительствами было заключено согла
шение о взаимном снижении (но не 
отмене) пошлин на скот и уголь, i 
Это соглашение, заключенное сроком i 
на один год, .было дважды продлено, 
но за  ним не последовало полного пре
кращения таможенной войны. Прави
тельство де-Валера провело ряд  та 
моженных пошлин, ставивших своей 
задачей содействие ирландской мел
кой промышленности (обувной, пище
вой, текстильной, швейной) и стро
ительству новых больших заводов 
(автомобильный завод) и фабрик (рези
новых шин). Несмотря на это, вплоть

до 1934 г. безработица оставалась на 
очень высоком уровне (по официаль
ным данным-более 75.000 чел.), и сни
жение безработицы последовало лишь 
в 1934 г., когда положение сельского 
хозяйства начало несколько улуч
шаться. Сопряженное с затруднениями 
сбыта на британском рынке сокраще
ние ирландского экспорта почти в 2>/2 
р аза  (с 60 до 25 млн. фунт, ст.) затро
нуло прежде всего крупных ферме- 
ров-экспортеров. Мелкие фермеры, для 
которых местный рынок и собствен
ное потребление играли решающую 
роль в хозяйстве, больше были заин-. 
тересованы в прекращении земельных 
платежей, чем могли проиграть от по
тери британского рынка. К тому же 
правительство де-Валера настойчиво 
содействовало увеличению посевной 
площади-под пшеницей, которая уве
личилась более, чем в 2 раза  за  1932— 
1937 гг., и  тем несколько облегчило 
положение сельских хозяев И.

Политикой маневрирования прави
тельство де-Валера сумело обеепе- ■ 
чить себе поддержку широких сло
ев населения, не возбуждая против 
себя имущих классов. Куманн-нан- 
Гаэль приобрела черты типично фа
шистской партии. В 1933 г. во главе 
партии стал бывший начальник поли
ции генерал 0 ‘Деффи, пытавшийся 
создать подобие вооруженных фа
шистских отрядов при Куманн-нан- 
Гаэль (»синие рубашки*). Под предло
гом борьбы с фашизмом правитель
ство де-В алера привело в действие 
законы о безопасности государства, 
проведенные еще в 1927 г. Косгревом, 
и направило их, главным образом, про
тив ирландской республиканской ар
мии, компартии и  других левых элемен
тов рабочего движения, примыкавших к 
компартии. ЧФо же касается „синих 
рубашек*, то, будучи распущенной 
правительством, эта организация вос
станавливалась под разными наиме
нованиями и потеряла свое значение 
главным образом потому, что де-Ва
лера зарекомендовал себя как более 
умелый и более осторожный предста
витель ирландской буржуазии. К 1936 г. 
провал Куманн-нан-Гаэль, как полити
ческой партии, и  О’Деффи, как вождя, 
определился окончательно, и  генерал,
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перессорившийся в заключение со 
всеми политическими деятелями пар
тии, благополучно вышел из нее. Ин
тервенция в Испании представила для 
его сторонников случай использовать 
свои жалкие силы для участия в борьбе 
мятежников против законного прави
тельства Испании. Де-Валера не сде
лал попытки помешать этому наруш е
нию принципа невмешательства.

Во внешней политике правительство 
де-Валера, на словах и в юридических 
актах стоя на позиции всемерного от
деления И. от Англии (создание осо
бого ирландского граж данства в 1935 г.), 
на деле поддерживало Англию. В Лиге 
наций де-Валера активно содейство
вал английской политике в абиссин
ском вопросе, во всеуслышание объ
явил о заинтересованности И.С.Г. в  бри
танских вооружениях и не отказался 
предоставить в распоряжение метро
полии военные гавани И. В своих со
беседованиях с английскими государ
ственными деятелями в 1936 и 1937 гг. 
де-Валера выдвигал требования объ
единения И.С.Г. с Северной И., входя
щей, как известно, в состав Соединен
ного королевства Великобритании и 
северной И. Это требование не вы 
звало со стороны Англии обыч
ных возражений, и дело ограничилось 
ответным выступлением премьера Се
верной И. Крейгэвона, отрицавшего 
возможность объединения обеих И.

В 1937 г. правительство де-Валера 
провело новую конституцию, которая 
окончательно порвала все формальные 
и юридические связи И. е В. И. про
возглашалась самостоятельным госу
дарством .Э йре“, связанным с  В. 
.внешней ассоциацией* (external asso 
ciation); по конституции .Эйре“ охва
тывает вею территорию острова И., 
хотя временно признается раздельное 
существование Северной И. (Олстера). 
Пост генерал-губернатора упразд
няется, и  главой Эйре избирается 
президент, обладающий полнотой ис
полнительной власти. Католическая 
религия объявляется религией боль
шинства граждан »Эйре“. Конститу
ция была принята народным референ
думом, и на выборах 1937 г. де-Валера 
и  его союзники лейбористы получили 
большинство голосов на выборах.

3. Северная Ирландия (Олстпер) 
была образована в 1921 г. как часть 
Соединенного королевства Великобри
тании и северной И. (см. ХЫ, ч. 5,671), 
имеющая двойное парламентское пред
ставительство — в парламенте в Лон
доне и в собственном парламенте (в 
Вельфасте), перед которым несет ответ
ственность местное правительство се
верной И. Руководство политической 
жизнью находилось в течение всего 
рассматриваемого периода в руках 
партии юнионистов (оранжистов), при
мыкающей в имперской политике к 
английским консерваторам. Ирланд
ское националистическое меньшин
ство, представленное в местном пар
ламенте, фактически не допускалось 
к  политической жизни; агитаторы-на
ционалисты и сторонники Фианна 
Ф айль подвергались аресту  и высылке 
в И.С.Г; Де-Валера, избранный в 1935 г. 
членом олстерского парламента, не 
мог фактически принять участия в 
его работе.

Еще накануне мирового экономиче
ского кризиса Олетер, н а р я д у  с Лан
каширом, южным Уэльсом и районом 
К лайда стал  одним и з так  наз. .по
раженных“ районов. Крупнейшие от
расли промышленности Олстера—су
достроительная и полотняная — тесно 
связаны  с внешним рынком. После 
войны судостроительная промышлен
ность О лстера (БельФаста) никогда 
не работала е полной нагрузкой. Ми
ровой экономический кризис особенно 
тяжело отразился на промышленности 
Вельфаста и  Лондондерри; таможен
ная граница, созданная договором 
1921 г., серьезно затрагивала инте
ресы  потребительских отраслей про
мышленности Вельфаста (обувной, 
швейной, пищевой), ранее ориентиро
ванных на ближайший—ирландский— 
рынок. В годы мирового экономического 
кризиса (1932) промышленная продук
ция экспортных отраслей Олстера 
падала до 35°/0 продукции 1929 г. Не
которое улучшение хозяйственной 
конъюнктуры наметилось в 1936 г., в 
связи  с военными заказами.

Июль 1937 г.

6 *
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V. Франция (ср. ХЪУП, 462 сл .).'ная  техническая реконструкция во 
1. Экономика. Экономика Франции на- [ французской промышленности, финан-- 
кануне кризиса. Промышленный подъ* | сируемая за  счет репараций и  затя- 
ем, предшествовавший мировому эко-1 нувшейся инфляции. Огромное строи- 
номическому кризису, достиг во Ф. тельство по восстановлению разрушен

ных районов, в которых сосредоточи
вались две трети всего производствен
ного аппарата французской тяжелой 
промышленности, создало широкий 
рынок для французской промышлен
ности средств производства. Восста-

более высокого уровня, чем в других 
капиталистических странах Европы.
Физический объем промышленной про
дукции в 1930 г. (год наиболее высо
кого экономического подъема во Ф.) на 
40°/о превысил уровень 1913 г., в то
время как в Германии физический навливаемые предприятия отстраи- 
объем промышленности в год наиболее вались при этом на значительно более 
высокого экономического подъема высокой технической базе. Яркие прн- 
(1929) лишь на 10,9% превысил уро- меры технического перевооружения 
вень 1913 г., а  в Англии—всего только французской промышленности дает 
на 0,6%. Послевоенный экономический угольная промышленность Па де Ка- 
подъем был во Ф. крайне неравно- лэ — самого крупного во Ф. уголь- 
мерным в отношении отдельных! ного района. Механизированная до- 
отраслей промышленности. Очень боль-! быча посредством пневматических 
шой подъем показали, как и в р я д е ' молотков составляла здесь в 1913 г. 
других капиталистических стран, так 4,7% общей добычи угля, а в 1931 г.— 
называемые новые отрасли промыш-180,7%. О реконструкции французской 
ленности: резиновая промышленность ; металлургии английский торговый ат- 
достигла в 1930 г. 896% своей продук-! таше во Ф., Роберт Кахил, один 
ции 1913 г., автомобильная—637°/0.1 из лучших знатоков французской про- 
Характерной особенностью Ф. был мышленности, пишет следующее: .0
большой подъем всей металлообраба
тывающей промышленности, физиче
ский объем производства в которой в 
момент высшего конъюнктурного 
подъема достиг 158% уровня 1913 г. 
Выплавка стали также достигла в этот 
момент 138°/0 уровня 1913 г. В то же 
время в наиболее типичной отрасли 
производства средств потребления— 
текстильной — производство в 1930 г. 
составляло всего 85% уровня 1913 г. 
Иначе говоря, в момент самого высо
кого конъюнктурного подъема произ
водство важнейшей из отраслей, свя
занных с массовым потреблением, 
на 15% отставало от довоенного уровня, 
а продукция важнейшей отрасли про
изводства средств производства на 
60% превысила довоенный уровень. 
Такого разрыва не знала ни одна из 
капиталистических стран. Это по
казывает, в какой степени послевоен
ный экономический подъем был во 
Ф. связан не с общим развитием 
народного хозяйства, а с действием 
особых специфических причин.

Важнейшей из этих причин является 
восстановление разрушенных войной 
районов и связанная е этим послевоен-

1914 г. огромное большинство метал
лургических предприятий было либо 
полностью реконструировано и обору
довано самой современной техникой, 
либо существенно реорганизовано и 
улучшено, при чем и в том и в другом 
случае было произведено расширение 
предприятий*. Во французской хими
ческой промышленности был создан 
ряд совершенно новых для Ф. про
изводств (производство красителей 
и др.). Реконструирована также в зна
чительной степени и машиностроитель
ная промышленность. Эта техническая 
реконструкция французской промыш
ленности на ряду  с восстановлением 
разрушенных областей и с очень боль
шим строительством портов и дорог, 
а также пограничных укреплений, 
создали большой спрос для отраслей 
производства средств производства, 
и явились основой всего послевоен
ного экономического подъема во Ф.

Этот иодъем был во вторую оче
редь вызван присоединением к Ф. 
Эльзаса и Лотарингии, значительно 
более развитых в промышленном от
ношении, чем остальные области Ф., 
и богатых промышленным сырьем.
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Лотарингия в довоенные годы вы пла
вляла 3.800 тыс. т чугуна, в то время 
как вся довоенная Ф . выплавляла
5.200 тыс. т. Эльзас производил 
в довоенные годы около половины 
того количества хлопчатобумажных 
тканей, которые до войны производила 
вея Ф . Богатство вновь присое
диненных областей промышленным 
сырьем в первую очередь вы раж ается 
в больших запасах  железной руды  в 
Лотарингии. В 1917 г. в этой области 
добывалось столько же железной руды, 
сколько во всей Ф . (свыше 21 млн. 
т). В Э льзасе Ф . приобрела также 
богатые залежи калия, что способ
ствовало развитию химической про
мышленности.

Послевоенный подъем во Ф . был 
вызван в третью очередь низким 
уровнем цен французских изделий в 
результате затяж ной инфляции и ста
билизации франка на низком уровне. 
Инфляция привела к  тому, что уж е 
в 1927 г. экспорт из Ф. составлял 
больше 160°/о довоенного экспорта, 
в то время как германский экспорт 
к этому времени едва переш агнул 
довоенный уровень, а  в Англии 
составлял около 130°/0 довоенного 
уровня. Стабилизация франка на низ
ком уровне способствовала тому, что 
стабилизационный кризис, который 
переживали после окончания инфляции 
почти все капиталистические страны, 
во Ф. был кратковременным и сла
бым. Низкий уровень французских 
цен способствовал росту иностранного 
туризма во Ф ., который приобрел 
в годы подъема большое значение 
для всей экономики страны. Так, на
пример, доход от иностранного ту р и з
ма составлял в 1929 г. около 12 м л р д ..

франков, т.-е. больше одной пятой 
стоимости всего французского экспор
та  з а  этот год.

Развитие кризиса. Экономический 
кризис начался во Ф . в середине 
1930 г., т.-е. почти на год позже, 
чем в С Ш А  и большинстве капитали
стических стран Европы. Это запозда
ние было в первую очередь связано с 
тем, что техническая реконструкция 
промышленности дала толчок к  стро
ительству новых предприятий в ряде 
отраслей производства средств про
изводства, и  процесс этот продолжался 
в 1929—1930 гг., а  в отдельных отраслях 
затян улся и  на более поздние годы. 
Таким образом в момент, когда начал
ся мировой экономический кризис, во 
Ф . еще продолжалея процесс обно
вления основного капитала в промы
шленности. К тому же в 1929—1930 гг. 
во Ф . шло большое военно-стра
тегическое строительство (строитель
ство крепостных укреплений на фран
ко-германской границе). Это давало 
возможность сохранить высокий уро
вень производства во французской 
промышленноети уж е после того, как 
начался мировой экономический кри
зис. Вначале мировой экономический 
кризис отразился на Ф . в виде 
сокращения ее экспорта предметов рос
коши. Это был толчок, который уско
рил взрыв очень больших противоре
чий, накопившихся во- французском 
народном хозяйстве в  период подъема, 
когда происходил большой рост про
изводства средств производства при 
сохранении отсталого уровня сель
ского хозяйства и слабом развитии 
массового потребительского рынка.

Течение экономического кризиса во 
Ф. характеризует следующая таблица:

Г о д ы

Общий ин
декс пром. 
продукции

Продукция

чугун»

Продукция
оталж

Машино

строение

» ■« -■ -  ' 
Текстиль

ная 
пром.

Стронтедь-
над

пром.

1929 г. =  100 (т ы 0 я ч .  т о н н ) 1 * 2 9 г.  = 1 0  0

Средне

месячная
1929..................... 100 864 808 100 160 100
1930- . . . . • 100,7 886 787 100 29,4 112,3
1931..................... 89,2 663 652 86,6

61,5
77,2 102,Б

1932..................... 69,1 461 4:0 64,7 62,0
1983..................... 77,0

1*71,2
527 544 68,8 80,4 74,6

1934..................... 513 512 63,1 69,5 67,-
1936..................... 67,6 482 622 61,1 70,7 66.7
193«..................... 70,5 520 559 63,7 72,8 58,3

*
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В первый период кризиса, от сере
дины 1930 г. до середины 1932 г., он 
быстро развивался во всех отраслях 
французской промышленности. Наибо
лее сильное сокращение производства 
дает первое полугодие 1932 г. В про
изводстве средств производства кри
зис во Ф. в период 1930-1932 гг. 
развивается все же в более слабых 
темпах, чем в других крупных капи
талистических странах.

Снижение продукции чугуна и отали от высшей 
точвн оеред крвэвсои к сентябрю 1932 г. (в % % )

КаОИТй-
ЛИСТИЧ.

мир
США

Герма

ния Англпя
ф ран

ция

Чугун. . 

Столь. •

— 70,3

— 65,7

-8 4 ,8  

— 81,5

-7 7 ,3  

— 73,3

— 32,1

— 51,7

— 50,7

— 46,2

В середине 1932 г. под влиянием 
общего роста' промышленного произ
водства в капиталистическом мире и 
некоторого роста мировых цен и во Ф. 
начинается небольшой рост промы
шленной продукции. Он продолжался 
до середины 1933 г. За  этот период 
•общий индекс физического объема про
мышленной продукции поднялся во Ф. 
немного больше чем на 20% по сравне
нию с низшей точкой в 1932 году. 
Низшая точка в 1932 г. составляла 92 
{1913 г. =  100), в июле-1933 г. она подня
лась до 112. Этот небольшой рост про
мышленного производства не имел 
во Ф. под собой серьезной почвы. 
Об этом говорило дальнейшее сниже
ние строительства. Индекс строитель
ной промышленности за тот же период 
дал снижение больше чем на 10%.

В середине 1933 г. во Ф. начи
нается новое снижение промышленной 
продукции. Наступает новый этап 
углубления кризиса, который продол
жается до начала 1936 г. Наиболее 
сильное падение за этот период дает 
строительная промышленность. Во 
всей промышленности в начале 1935 г. 
снова достигается низшая точка 1932 г., 
а  в среднем 1935 г. дает даже более 
низкий уровень, чем 1932 г.

В этот период тенденция разви
тия конъюнктуры во Ф. расходится 
с тенденцией развития конъюнктуры 
в большинстве капиталистических

стран. Капиталистический мир в це
лом вступает в период депрессии 
особого рода, там происходит замет
ный рост промышленной продукции и 
в ряде стран намечается даже про
мышленное оживление. Во Ф. же
1933—1934—1935 гг. являются года
ми углубления кризиса. Небольшой 
рост промышленной продукции начи
нается лишь в 1936 г., он продол
жается и в первой половине 1937 г.

Причины дальнейшего углубления 
кризиса во Ф., в период, когда 
капиталистический мир начал пере
ходить в депрессию и даж е к  оживле
нию, в первую очередь кроются в глу
боких противоречиях, которые нако
пились во Ф. во время послед
него цикла, и относительно более сла
бом сокращении промышленного про
изводства в первые годы кризиса. 
Благодаря тому, что в первые годы 
кризиса во Ф. еще продолжа
лось обновление основного капитала, 
а  новое строительство затянулось в 
ряде отраслей промышленности до 
1931 и даже до 1932 г., накопившиеся 
в период подъема противоречия не 
рассасывались даже в такой мере, 
как это происходило в  ряде других 
капиталистических стран. Причиной 
углубления кризиса в 1933 г. является 
также значительное ухудшение в этот 
период положения во французском 
сельском хозяйстве. Французское 
сельское хозяйство как раз в 1933 —
1931—1935 гг. наиболее сильно постра
дало от падения цен. Раздробленность и 
техническая отсталость французского 
сельского хозяйства делали для него 
значительно более трудным, чем для 
других крупных капиталистических 
стран, снижение издержек производ
ства. Большая роль сельского хозяй
ства во французской экономике вела 
к тому, что углубление аграрного кри
зиса сильнее, чем в других капитали- 
стическнх странах Европы, отража
лось на положении промышленности.

На ряду с этим углублению кри
зиса во Ф. способствовало более 
слабое, чем в других капиталистиче
ских странах, снижение общего индек
са цен, в особенности розничных цен. 
Во Ф. в годы кризиса образо
вался такой разрыв между индексом
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оптовых цен н индексом стоимости 
жизни, которого не знала ни одна 
другая капиталистическая страна.

Сннженнв цен на первое января 1933 г. по сравне
нию с 1929 г. (в %%)

Индекс 
стоимости 

жизни
Оптовые

цены

США . . • 
Германия 
Англия . 
Франция •

35
27 15

4

Кроме общих причин,- свойственных 
всем капиталистическим странам (раз
витие монополий и др.), особенно силь
ному разры ву между общими ценами 
и стоимостью жизни во Ф. содей
ствуют высокие государственный и 
коммунальный бюджеты, которые по
крываются в подавляющей части путем 
косвенных налогов.

Высокий уровень розничных цен и 
стоимости жизни снижал покупатель
ную способность м асс и  таким образом 
бил по французскому внутреннему 
рынку. Он также создавал добавочные

П о с е в н а я  п л о щ а д ь

преграды для притока иностранных 
туристов и для французского экспорта.

Во второй половине 1936 г. и в 1937 г. 
после прихода к  власти правитель
ства Блюма имелся ряд экономиче
ских предпосылок для роста промы
шленной продукции (улучшение поло
жения в  сельском хозяйстве, рост 
покупательной способности трудя
щ ихся масс). Промышленное произ
водство росло, однако, медленно, т. к. 
капиталисты  в борьбе с правитель
ством, выдвинутым народным фрон
том, воздерживались от . вложения 
своих капиталов в промышленность 
и  в огромных размерах вывозили их 
за  границу.

Сельское хозяйство. В отличие от 
промышленности французское сель
ское хозяйство перед кризисом не 
знало периода расцвета и подъема. 
Оно даж е не оправилось полностью 
от ударов, нанесенных войной, и  не 
восстановило довоенной посевной пло
щ ади и довоенного уровня поголовья 
скота.

я  п р о д у к ц и я

К у л ь т у р ы
Посевная площадь (в тыо. га) Продукция (в млн. квинталов)

1904—1918гг. 1914—1923гг. 1924—1983 гг. 1904—1913 гг. 1914—1923 гг. 1924—1933 гг.

Зерновые..............
Кормовые. . . . .  
Промышленные . . 
Вааоградняки. . .

13.547
14.810

387
1.831

10.691
15.182

194
1.527

11.100
18.498

851
1.530

171,9 
793,2 * 
77,9 
58,4

126,0
694,9
81,0
49,8

157.7
925.7 
75,6 
56,5

Данные таблицы показывают, что 
посевная площадь под зерновыми со
кратилась за  послевоенный период 
почти на 20°/0. Больш е всего сократи
лась площадь под пшеницей (в 1913 г.— 
6.542 тыс. га и  5.374 тыс. га в 1930 г.). 
Продукция зерновых сократилась в 
меньшей степени, чем посевная пло
щадь, а  продукция пшеницы даж е 
осталась на довоенном уровне. Это 
является результатом  некоторого роста 
урожайности в послевоенные годы, 
когда выросло потребление химических 
удобрений, а  такж е применение в наи
более крупных хозяйствах более усо
вершенствованных сельско-хозяйст
венных машин. Потребление фосфатов 
на один гектар обрабатываемой земли 
выросло е 80 кг в 1913 г. до 98 в 1929 г., 
потребление шлаков—с 17 кг до 37, чи

стого калия—с 1,38 до 10,2, азотистых 
удобрений--с 18,6 до 42,5. Однако, Ф. 
еще значительно* отстает от почти 
всех других западно-европейских стран 
в потреблении химических удобрений: 
Германия потребляла в 1929 г. 36,6 кг 
чистого калия на один гектар обра
батываемой земли, Ф. — только 10,2 кг; 
азотисты х удобрений Германия в том 
же году потребляла 93 кг на гектар 
обрабатываемой земли, а  Ф,—только 
42,5.

Вышеприведенная таблица показы
вает, что за  послевоенный период воз
росла площадь под кормовыми куль
турами, в том числе под естественны
ми лугами. Это говорит об экстенси- 
фикации хозяйства и  вместе с тем 
об усилении тенденции к  росту ското
водческого хозяйства. Однако, тенден
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ция эта  прокладывает себе путь очень 
медленно. Это показывают данные о 
развитии поголовья скота.

Поголовье скот» (в тыо.) *
1018 Г. 1929 г.

Лошадн......................... 8-222 2.9Я6
Овцы.............................16.181 10.462
Крупный рогатый окот 14.788 16 681
Свиньи.........................7.086 6.102

По всем видам скота, кроме круп-
ного рогатого, французское сельское 
хозяйство к 1929 г. еще не достигло 
довоенного уровня. Количество рога
того скота -выросло. Однако, этот рост 
невелик. По количеству скота, прихо
дящегося на один гектар земли, Ф. 
отстает от большинства западно-евро
пейских стран.

Хозяйства 1921 г. 1931 г.
Без жаемвов рабочей свлы 1.231.871 1.311.112

1— 8 ваемхых рабочих 1.331.848 1.048.715
6 - 1 0  „ „ 84.916 28 835

11— 20 ,  . 6.613 3.754
21— 50 ,  ,  1.992 2.21)0
61-100 ,  . 210 240

101—бсО .  ,  27 26
С1нше Ш) ,  ,  0 1

З а  послевоенный период в сельском 
хозяйстве Ф. произошло сокраще
нно средних хозяйств при некото
ром росте мелких, е одной стороны, и 
крупных—с другой.

Характерной чертой послевоенного 
периода во французском сельском хо
зяйстве является бегство и з деревни 
в город. Количество людей, занятых 
в сельском хозяйстве, с 1921 г. по 
1931 г. сократилось на 1.313 тыс. че
ловек. Все данные о развитии сель
ского хозяйства в послевоенный период 
показывают, что уж е до начала миро
вого экономического кризиса оно нахо-. 
дилось в тяжелом положении.

Первые удары  аграрного кризиса, 
выразившиеся в снижении цен на пше-1 
ницу, Ф. почувствовала в 1929 г . ! 
Однако, тогда в стране не образова
лись еще большие запасы , и  во Ф., 
как стране, которая в те годы 
больше ввозила зерна, чем вывозила, 
путем усиления аграрного протекцио
низма (значительного повышения пош
лин, ограничения импорта пшеницы пу
тем установления максимального про
цента потребления заграничного зерна 
при хлебопечении, создания .резервно-1 
го фонда* пшеницы) удалось преду-1

предить дальшейшее снижение цен 
оторвать их от уровня мировых цен' 
Этому способствовали такж е плохие 
урожаи 1930 и  1931 гг., которые привели 
к повышению цен зерна во ф. 
В эти годы, когда цены пшеницы на! 
мировом рынке упали почти на поло
вину, во Ф. они удерж ались на 
относительно высоком уровне н далее 
были выше цен 1928 — 1929 гг. Осенью 
1932 г. наступило резкое обострение 
аграрного кризиса во Ф. и боль
шое снижение цен пшеницы, которое 
продолжалось вплоть до осени 1935 г. 
и повлекло за  собой снижение цен 
также второстепенных зерновых куль
тур и продуктов животноводства.

З а  период от 1928 -  1929 гг. до лета
1934—1935 гг. цены на пшеницу упали 
с 150 фр. з а  квинтал до 83 фр., цены 
на овес—с 121 фр. до 44 фр., на яч
мень—с 128 фр. до 58 фр. Одновремен
но с этим с 1930 до 1934 г. упали на 
60 55|)/о цены на скот. Цены на вино 
упали со 132 фр. за  гектолитр до 54 
франков в 1935—1936 гг. Д енеж ная стои
мость растительной продукции фран
цузского сельского хозяйства сокра
тилась с 83,7 млрд. фр. в 1929 г. до 
42 млрд. фр. в 1934 г.

В 1932 г. правительство усилило аг
рарный протекционизм и фактически 
запретило импорт пшеницы, но все 
же не могло остановить падения цен. 
Неудача этих мероприятий была свя
зан а  в первую очередь .с тем, что 
разры в между французскими ценами 
и ценами на мировых рынках стал 
очень большим. Во вторых, Ф. из 
страны, импортирующей пшеницу, 
какой она была в довоенные годы, 
вследствие сокращ ения потребления 
хлеба (оно составляло 224 кг на душу 
в 1913 г. и 190 кг в 1933 г.) преврати
лась в страну, стоящую на грани 
между импортом и экспортом. В годы 
хороших урож аев Ф. превращ ается 
сейчас в экспортера пшеницы, а  уро
жай 1932, как и урожай 1933 -1934 гг., 
были хорошие.

Обнаружив банкротство протекцио
нистской таможенной политики, для 
поднятия уровня цен на пшеницу пра- 

гельство радикалов в 1933 г. стало 
путь введения .минимальных цен* 
пшеницу. М инимальная цена 1933—
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1834 гг. была установлена в 115 франков 
за квинтал. Торговцы и мельники были 
обязаны уплачивать производителям 
не ниже этой цены. Однако, они этот 
закон всячески обходили. Крестьянин, 
будучи не в состоянии найти покупа
теля, уплачивающего минимальную 
цену, находясь перед необходимостью 
покрытия разных расходов, продавал 
из-под полы спекулянту по более д е 
шевой цене. На ряду  с официальной 
ценой образовалась более низкая фак
тическая цена, которая находилась на 
разном уровне в разных районах и 
создавала почву для наживы спеку
лянтов. Крупные промышленники,стре
мясь понизить свои издержки произ
водства, энергично выступали против 
политики поддержки сельскохозяй
ственных цен на более высоком уровне, 
чем на мировых рынках. В результате 
неудачи политики минимальных цен 
и давления крупной промышленной 
буржуазии правительство Фландена 
в 1935 г. от этой политики отказалось. 
Цены еще быстрее покатились вниз.

Ф ранцузское сельское хозяйство 
оказалось в очень тяжелом положе
нии. Хотя индекс оптовых цен про
мышленных и сельскохозяйственных 
цен с осени 1930 г. до осени 1935 г. 
показывал во Ф. ножиицы в пользу 
сельского хозяйства, в действитель
ности положение обстояло иначе. 
Крестьянин покупал промтовары не 
по оптовым ценам, а  по розничным, 
которые значительно выше; при этом 
как раз цены многих товаров, необхо
димые для сельского хозяйства (сел.- 
хоз. машины, химические удобрения 
и т. д.), находятся на более высоком 
уровне, чем другие промтовары.

Положение изменилось в 1936 г. под 
влиянием роста цен сельскохозяй- 
ных продуктов на мировом рынке и 
под влиянием мероприятий правитель
ства Блюма (создание пшеничного 
бюро и др.). Цена пшеницы поднялась 
до 147 франков за  квинтал, в то время 
как в конце 1935 г. она составляла 
70—80 франков. В меньших размерах 
поднялись цены других сельскохозяй
ственных продуктов.

Внешняя торговля. Экономический 
кризис во Ф., как и  в других 
калиталистических странах, привел к

значительному сокращению внешней 
торговли. Импорт с 4.852 млн. франков 
в месяц в 1929 г. упал до 1.745 млн. 
франков в 1935 г., экспорт сократился 
еще больше, с 4.178 млн. фр. в месяц 
в 1929 г. до 1.289 млн. франковв 1935 г. 
В 1935 г. и  1936 г. начался некоторый 
рост импорта; однако, экспорт еще 
до последних месяцев 1936 г. продол
ж ал сокращаться. Сокращение фран
цузского экспорта в годы кризиса 
является не только результатом со
кращения мировой торговли, но тлкже 
и успешной конкуренции е ф ранцуз
скими товарами товаров тех стран, 
которые стали на путь обесценения 
своей валюты. Сокращение экспорта 
наиболее сильно ударило по фран
цузской текстильной и швейной про
мышленности. В текстильной про
мышленности до 40»,'о производства 
шло до кризиса на экспорт. Рез
кое сокращение его — одна из причин 
того, что эта промышленность нахо
д ится  во Ф. во все годы кризиса 
в особенно тяжелом положении. В годы 
кризиса Ф. удалось повысить роль 
своих колоний в своей внешней 
торговле. Удельный вес колоний во 
французском экспорте равнялся в 1927 г. 
12,7°/о, а в 1933 г. он поднялся до 27%, 
в конце 1935 г. он даже дошел до 35%. 
Однако, в абсолютном выражении и 
экспорт в колонии за  годы кризиса 
сократился. После девальвации фран
к а  осенью 1916 г. й некоторого роста 
промышленной продукции начался 
рост импорта (главным образом про
мышленного сырья). Рост экспорта 
был значительно меньшим и в резуль
тате значительно вырос пассивный 
торговый баланс (в первом полугодии 
1937 г. он составлял ежемесячно около 
1,5 млрд. франков). _

Государственные финансы. Наиболее 
остро стал во Ф. в годы кризи
са  вопрос бюджетного дефицита. Пос
ле ряда послевоенных лет, отличав
ш ихся бюджетным дефицитом, Пуан
каре в период промышленного подъема 
путем значительного увеличения на
логов удалось свести без дефицита 
бюджет 1928 г. и  1929 г. Однако, уже 
с 1930 г. Ф. снова вошла в по
лосу бюджетных дефицитов. С одной 
стороны, продолжали расти расходы
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(военные расходы  выросли в 1930 г. 
в  связи  со строительством в этот 
период линии укреплений вдоль гер 
манской границы), с другой сто
р о н ы -б л аго д ар я  большой доле косвен
ных налогов ухудшение экономического 
положения автоматически вело к сокра
щению бюджетных поступлений;к тому 
же еще правительство в период 1929 г. 
и первой половины 1930 г., расчиты
вая на продолжение промышленного 
подъема и рост бюджетных посту
плений, начало сокращ ать налоговое 
обложение (с декабря 1928 г. по апрель 
1930 г. оно было сокращено на 5.876 млн. 
франков). По официальным данным 
(бюджетные данные во Ф. очень не 
точны, и  часто новый министр фи
нансов назы вает другие, более вы 
сокие цифры бюджетного дефицита 
за  прошлые годы, чем те, которые 
прежде считались официальными) бюд
жет 1930-1931 г- дал  2.638 млн. фран
ков дефицита (53.626 млн. — расход; 
50.988 м лн .—доход), а  бюджет 1931
1932 г. 5.508 млн. дефицита (53.212 млн.— 
расход; 47.704 млн.—доход). Правитель
ства Тардье и  Л аваля, находившиеся 
в те годы у  власти, продолжали уве
рять, что кризис Ф. не коснется, 
и  не принимали никаких мер для 
борьбы с бюджетным дефицитом. В
1932-1933 гг. правительства радикалов 
повели борьбу с бюджетным дефици
том* стремясь сократить расходы, но 
развитие кризиса вело к еще большему 
сокращению налоговых поступлений 
и  государственного дохода. Бюджет 
1932 г. дал 6 млрд., а  бюджет 1933 г.—
7 мярд. дефицита. Серьезному сокра
щению расходов мешал характер рас
ходной части французского бюджета, 
где около 40°/» бюджета (около 20 млрд. 
франков) идет на уплату  процентов 
по внутреннему государственному дол
гу. Это—результат высокого государ
ственного долга и в еще большей мере — 
высоких процентов, гораздо более вы
соких, чем в других крупных капита
листических странах. В 1932 г. пра
вительство Эррио провело конверсию 
41/2% ренты; конверсия эта, однако, 
охватила только небольшую часть 
государственного долга и  дала  не
большой эффект (сокращение расходов 
на 1 млрд. франков). Правые прави

тельства, которые пришли к власти 
после февраля 1934 г., пы тались сокра
тить дефицит путем сокращ ения жа
лования государственным служащим, 
сокращения пенсий бывшим участни
кам войны и тому подобными меро
приятиями. В этом был гвоздь чрез
вычайных декретов правительства Ду- 
мерга и правительства Л аваля. Сокра
щение расходов в действительности 
получалось значительно меньшим, 
чем это предполагали правительства, 
а  в то же время налоговые поступле
ния продолжали сокращ аться. Сокра
щ ались поступления от косвенных на
логов, а  от уплаты  прямых налогов 
французская бурж уазия очень настой
чиво уклонялась. Так, в 1935 г. общая 
сумма по выписанным налоговыми 
органами листам (по прямому обложе
нию) составляла 4,44 млрд. франков 
(против 8,63 млрд. в 1929 г.), а  до 
конца года налогоплательщ иками было 
внесено только 3,25 млрд. франков, до 
смешного м алая сумма прямых нало
гов. Бю джетный дефицит составлял, 
по сообщению министра финансов Вен
сан Ориоля, в 1934 г. 8,8 млрд. фр., 
в 1935 г. — от 9 до 10 млрд. фр., а  в 
первую половину 1936 г. — от 6 до 
7 млрд. фр. В течение всего этого 
периода продолжал быстро расти  госу
дарственный внутренний долг. Он со
ставлял  282 млрд. фр. в 1928 г. и 
337 млрд. фр. 31 декабря 1935 г. По
стоянный бюджетный дефицит и про- ■ 
вал  всех опытов уравновеш ения бюд
ж ета создали некоторую угрозу  для 
стабильности франка. С другой сторо
ны, сохранение высокого бюджета при 
сокращении в  результате кризиса на
родного дохода превращ ало этот бюд
ж ет в большую тяж есть д л я  народного 
хозяйства. Больш ие косвенные налоги 
способствуют сохранению высокого ! 
уровня розничных цен и стоимости 
жизни, а  роет государственных зай
мов, заклю чаемых по высоким процен
там, создает препятствия для притока 
капиталов в промышленность. Прави
тельство Блюма, прийдя к  власти 
в июне 1936 г., застало в области госу
дарственных финансов очень тяжелое 
наследство. Правительство Влюма не 
решилось пойти на коренное измене
ние французской налоговой системы
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(обложение капитала, увеличение пря
мых налогов и  т. п.). Вместе с тем 
выросли государственные расходы 
(военные нужды, социальные меро
приятия и т. д.). Под давлением круп
ного капитала правительство Блюма 
встало осенью 1936 г. на путь деваль
вации. Связанное е этим некоторое 
сокращение государственных расхо
дов не принесло серьезного улучш е
ния государственного бюджета. По 
некоторым подсчетам бюджетный де
фицит 1937 г. составит около 90 млрд. 
франков.

Правительство Ш отана, пришедшее 
на смену правительству Блюма, пы 
тается оздоровить государственные 
финансы, повысив налог на крупные 
доходы, а  также повысив косвенные 
налоги.

Валютное положение. Стабилизация 
франка в 1926 — 1928 гг. привела к  воз
вращению французских капиталов, 
бежавших за  границу в период и н 
фляции. Вместе с активизацией пла
тежного баланса это вело к наплыву 
во Ф. золота и  валютных резер
вов. В первые годы кризиса эта тен
денция продолжалась. Острый взрыв 
кредитного кризиса в Англии, США 
и центральной Европе привел к тому, 
что во Ф. не только продолжали 
возвращ аться французские капиталы, 
но туда также бежали и иностранные 
капиталы в поисках сохранного ме
ста от обесценения капиталов. Ф ран
цузский банк обменял в  этот период 
свои валютные резервы на золото, в 
результате чего произошел очень боль
шой рост золотого зап аса  француз
ского банка. Золотой запас, составляв
ший 41,6 млрд. фр. в 1929 г., вырос до 
83 млрд. фр. в 1932 г. Высокий уровень 
золотых резервов французского банка 
сохранялся до начала 1935 г., когда 
он еще составлял 82 млрд. фр. Утечка 
золота началась с первых месяцев 
1935 г. Ч асть капиталов начала убе
гать и з Ф., опасаясь девальвации 
франка. К этому еще прибавились 
политические моменты. Сокращение 
золотого зап аса  французского банка 
стало в руках финансовой олигархии 
важным орудием политической борьбы. 
Весной 1935 г., когда решающая груп
па финансовой олигархии вела борьбу

против экономического курса прави
тельства Фландена, требуя от него 
более решительной бюджетной эко
номии, произошло резкое уменьшение 
золотых запасов французского банка. 
Вторая волна утечки капиталов про
изошла весной 1936 г. во время выбо
ров в парламент и в период образо
вания правительства Блюма. В этот 
период финансовая олигархия в своих 
решающих кругах перешла на позиции, 
девальвации и путем перевода своих 
капиталов за  границу добивалась про
ведения этой девальвации. По^. давле
нием капитала правительство Блюма 
осенью 1936 г. провело девальвацию 
франка на 33°/о.

Бегство капиталов з а  границу про
должалось и  после этого и  стало важ 
нейшим оружием капитала в борьбе 
с правительством ' нароДного фронда, 
В результате бегства капиталов и 
спекуляции с франком правительство- 
Блюма к июню 1937 г. израсходовало 
запасны й фонд в 10 млрд. франков,, 
образованный при девальвации 1936 г. 
для защ иты франка. Созданные утеч
кой капитала финансовые и  валютные 
трудности были использованы круп
ной бурж уазией для свержения пра
вительства Блюма (отказ сената предо
ставить этому правительству финан
совые полномочия). В июле 1937 г. про
изошло новое снижение курса франка 
(новый куре 128,75 фр. на 1 ф. стерл.).

2. Внутриполитическое развитие 
Франции за годы кризиса. Экономиче
ский кризис начался во Ф. в период, 
когда у  власти находились п ра
вые правительства. П алата того 
времени (1930—1932) была палатой,, 
избранной в 1928 г. Выборы в эту па
л ату  проходили под знаком борьбы за  
стабилизацию  франка. Пуанкаре, вы
ступавш ему в роли спасителя франка, 
удалось привлечь к сотрудничеству с  
реакционной бурж уазией значитель
ные слои французской мелкой буржуа
зии, напуганной обесценением франка. 
Это нашло свое выражение в переходе 
в 1926 г. партии радикалов и  радикал- 
социалистов на путь сотрудничества 
с партиями правого лагеря и в р аз
вале левого картеля, созданного на 
выборах 1924 г. Левый картейь был 
разруш ен не только в палате в 1926/28г.^
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но был разруш ен и иа выборах 1928 г. 
Колебания радикалов вправо и р а з 
розненность левых групп  при выборах 
1928 г. привели, в условиях ф ранцуз
ской избирательной системы, обеспе
чивающей преимущество сблокирован
ным партиям, к большой победе на 
выборах правы х бурж уазны х группи
ровок. В палате группы правого крыла 
и правого центра имели большинство. 
Поэтому после ухода в июне 1929 г. 
Пуанкаре из правительства кабинет 
Бриана смог продержаться лишь не
сколько месяцев, открыв путь для ка
бинета Тардье. З а  период 1930/32 гг. 
•сменился ряд кабинетов, но за  исклю
чением небольших промежутков у вла
сти пребывали за  это время прави
тельства, возглавляемые Т ардье или 
Лавалем (3 кабинета Тардье и 2 каби
нета Лаваля), * Это были правые -пра
вительства, проводившие реакционный 
курс во всей политике, в первую оче
редь во внутренней. В озглавляли же 
правительства новые лидеры правого 
лагеря — послевоенные буржуазные 
дельцы. Во внутренней политике 
Тардье пы тался сплотить все пра
вые группы под боевым лозунгом 
борьбы с „марксизмом', он пы
тался весь государственный админи
стративный аппарат освободить от 
влияния радикалов и непосредственно 
поставить его на службу правых реак
ционных групп. В хозяйственной по
литике Тардье исходил из того, 
что начавшийся мировой экономиче
ский кризие не двкатится до Ф. 
Тардье продолжал твердить о насту
пившей эре процветания и мечтал 
войти в историю как вдохновитель 
этой эры. Он носился с идеей органи
зации больших государственных ра
бот, которые не допустят во Ф. 
развития промышленного кризиса. Он 
начал политику аграрного сверхпро
текционизма, которая ‘ по его з а 
мыслу должна была изолировать Ф. 
от влияния мирового аграрного кри
зиса. Т ардье и Л аваль сохраняли го
сударственный бюджет на уровне лет 
промышленного подъема и  даже еще 
увеличивали этот бюджет, хотя кри
зи с начал быстро сокращ ать посту
пление от косвенных налогов и госу
дарственные доходы. Во внешней по

литике правые правительства того 
периода вели политику, последствием 
которой была изоляция Ф. Они пы та
лись спасти всю систему репараций, 
хотя кризис ее полностью подорвал. 
Оказывая в 1931 г. сопротивление аме
риканским планам моратория для Гер
мании (послание Гувера), правитель
ство Л аваля способствовало сближе
нию США и Англии для совместного 
нажима на Ф. П равительства Тардье и 
Л аваля проводили авантюристский ан
тисоветский путь во внешней политике, 
ослабляя позиции Ф. перед лицом Гер
мании. Реакционная политика прави
тельств Т ардье и Л аваля толкнула 
радикалов к  сближению с социали
стами и воссозданию на парламент
ских выборах 1932 г. левого картеля. 
Правый лагерь, возглавляемый Тардье, 
вы ступал на выборах, ослабленный не 
только непопулярностью своей внеш
ней политики, провалом своих обеща
ний процветания, правый лагерь был 
еще ослаблен аферой спекулянта Уст- 
рика, в которой был замешан министр 
юстиции Пере и ряд правых политиков. 
На парламентских выборах 1932 г. пра
вое большинство прежней палаты  (кон
серваторы, республиканско-демократи
ческий союз, независимые республи
канцы, народные демократы, левые 
республиканцы и независимые ради
калы) потеряло 125 тысяч голосов, со
брав 4.380 ты сяч голосов против 4.505 
ты сяч в 1928 г. Левый картель (партия 
радикалов и радикал-социалистов; рес
публиканские социалисты, независи
мые социалисты  и социалистическая 
партия) вы играл 446 ты сяч голосов, 
собрав на выборах 4.319 ты сяч против 
3 873 ты сяч в 1928 г. Коммунистиче- 
скаяпартия собрала 796 ты сяч голосов. 
Наибольшее изменение голосов, полу
ченных левым картелем и правым 
лагерем в 1932 г. по сравнению с вы
борами 1928 г., привело к большой пе
редвижке в составе палаты. Группы 
левого картеля в отличие от выборов 
1928 г. вы ступали на выборах 1932 г. 
во втором туре сплоченным фронтом, 
и это обеспечило им большую победу. 
В новой палате группы правого крыла 
и правого центра имели на 75 депута
тов меньше, чем в прежней палате. В 
новой палате эти группы» предста
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вляли меньшинство. Большинство в но
вой палате получили группы левого 
картеля, имевшие на 70 депутатов 
больше, чем в палате 1928 г. Самой 
сильной группой новой палаты были 
радикал - социалисты, насчитывавшие 
157 депутатов; второй по численно
сти группой была социалистическая 
фракция, насчитывавш ая 129 депута
тов. Коммунисты имели 12 депутатов.

Левый картель, хотя и был осуще
ствлен на выборах, в парламенте не 
был реализован. Социалистическая 
партия и партия радикалов и ради
кал-социалистов не пришли после вы
боров к соглашению о программе бу
дущего правительства. Поэтому после 
выборов не было создано прави
тельство левого картеля, правитель
ство с участием социалистов и с 
твердым парламентским большинством 
из всех группировок левого картеля. 
Руководство партий радикалов и ра
дикал-социалистов не желало тогда 
проводить политику хотя бы незначи
тельных социальных реформ, которых 
домогалась социалистическая партия. 
Лидер партии радикалов Эррио уже 
во время избирательной кампании выд
винул формулу: „бюджетная дефляция 
или денежная инфляция“, означавшую 
куре на сокращение бюджета также и 
ценой сокращения жалования госу
дарственным служащим. Учитывая, 
что такая политика неминуемо приве
дет к  конфликтам с социалистами, 
Эррио искал поддержки для образуе
мого им правительства среди некото
рых групп центра („радикальная л е 
вая*, „независимая л ев ая “), которые 
не входили в левый картель. Он соз
дал поэтому правительство, в котором 
решающую роль играли радикалы, но 
куда были привлечены также и пред
ставители небольших групп центра. 
Такая правительственная комбинация 
имела против себя правый лагерь па
латы,-с другой стороны—не имела по
стоянной поддержки социалистов. Она 
была лишена поэтому прочного большин
ства в палате. Это вело к частым прави
тельственным кризисам. Однако пра
вые партии не могли ими воспользо
ваться для создания своих прави
тельств, т. к. они не имели большин- 
отва в палате. Поэтому все прави

тельства в период с июня 1932 г. 
по февраль 1931 г. носили один и 
тот же характер и отличались не
большими нюансами—это были прави
тельства, стержнем которых были ра
дикалы: кабинет Эррио (июнь—декабрь
1932 г.), Поль-Бонкура (декабрь 1922 г . -  
январь 1933 г.), Д аладье (январь—ок
тябрь 1933 г.), Сарро (октябрь—ноябрь
1933 г.), Ш отана (ноябрь 1933 г.—фе
враль 1934 г  ), Д аладье (февраль 1934 г.). 
Все эти правительства наталкивались 
на серьезные трудности, порожденные 
углубившимся экономическим кри
зисом.

Самым трудным участком для пра
вительств радикалов была борьба с 
дефицитом государственного бюджета. 
Дефицит этот быстро рос, правитель
ства радикалов проводили политику 
бюджетной экономии, но не решались 
серьезно снизить жалование государ
ственным служащим, чего настойчиво 
домогалась реакционная крупная бур
жуазия. Под влиянием ухудшения 
экономического положения Ф., ухуд
шения ее международных позиций и 
в результате потери после выборов 
1932 г. надежды правых реакционных 
кругов на свою победу на парламент
ском пути, в этих кругах происходит 
большая политическая эволюция. Ухуд
шение экономического положения ф. 
усилило в крупнобуржуазных кру
гах убеждение, что возврат к до
кризисному подъему невозможен и 
что времена „легкой ж изни“ прошли. 
Отсюда выросло в этих кругах стрем
ление к генеральному наступлению на 
трудящ иеся массы для снижения из
держек производства во французской 
промышленности. Неверие в возмож
ность осуществить это при парламент
ском режиме, который в условиях 
французской партийно-парламентской 
системы обеспечивает большинство 
левым мелкобуржуазным партиям, по
родило стремление к замене парла
ментского режима политическим стро
ем иного типа. Ухудшение междуна
родного положения Ф. также усилило 
в реакционных кругах стремление к 
созданию фашистского или полуфа
шистского режима, который путем 
расправы  с  революционным проле
тарским движением подготовит тыл
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для будущей войны. Укрепил эти тен
денции приход Гитлера к  власти .в  
Германии.

Фашизм в глазах  реакционной фран
цузской крупной бурж уазии перестал 
быть каким-то специфическим, локаль
ным явлением, режимом, пригодным 
только для отдельных стран. Морис 
Ординер, бывший вице-председатель 
французского сената и  председатель 
сенатской группы правого Республи
канского союза, в своей книге „Реви
зия конституции“, изданной в 1934 г., 
подводя итоги развития буржуазной 
демократии, выразил эту мысль сле
дующими словами: „В итоге не оста
ется больше стран, где парламент
ский режим продолжает существовать, 
за  исключением Великобритании, 
Ф., Бельгии, скандинавских стран и 
Чехословакии. Д иктатура в разных 
формах . становится политическим 
строем м ира“.’ Ф ранцузская крупная 
буржуазия начала все в большей 
степени верить, что якорем спасения 
буржуазного строя является „сильная 
власть“ в тех или иных формах, не
зависимая от парламентских комбина
ций, лишающая трудящ ихся полити
ческих свобод и всех легальных воз
можностей организации, беспощадным 
террором разрушающая массовые ор
ганизации пролетариата.

Критика парламентаризма, указания 
на недостатки этого режима и  на не
годность его для настоящего времени 
стали модным явлением среди фран
цузских буржуазных политиков: В 
крупно - буржуазной французской 
прессе все чаще начали раздаваться 
голоса критики парламентаризма. К 
этим голосам критики парламентского 
режима, зафиксированного в консти
туции 1875 г., присоединился уже в 
конце 1932 г. бывший премьер Думерг. 
В предисловии в книге Мориса Орди- 
нера, написанном 30 октября 1932 г., 
Думерг пишет: „Конституция 1875 г. 
не отвечает потребностям и нуждам 
сегодняшнегб времени, а  еще меньше 
тем, которыми нам грозит в ближай
шем будущем еще не закончившаяся 
серия тяжелых и всевозможных кри
зисов... Конституция 1875 г. нам ока
зала большие услуги ... Но дела как 
в Ввропе, так и во всем мире сегодня

не таковы, какими они были перед 
войной“. Один за  другим видные реак
ционные политики, отдавая дань за
слугам буржуазной демократии в 
прошлом, признают ее непригодность 
для сегодняшнего дня. Увенчал эту 
критику парламентских порядков во 
Ф. лидер правого лагеря Андрэ Тардье.

Реакционные политики далеко шли 
в своей критике парламентского строя, 
но как боевую программу дня они не 
выдвинули ликвидацию всего строя 
буржуазной демократии, их пугал мас
совый характер и антикапиталистиче- 
ская демагогия организаций, которые 
создавал классический фашизм 
итальянского или германского образца 
во время своей борьбы за  власть, их 
пугали политические последствия лик
видации всякой законности при фа
шистском перевороте. К тому же эти 
реакционные круги учитывали нена
висть к  фашизму в широких кругах 
трудящ ихся масс Ф., воспитанных 
в демократических традициях, и  по
нимали, на какие трудности натолк
нется попытка фашистского перево
рота во Ф. и  какими опасностями 
она будет сопровождаться. Поэтому 
реакционные политики, ставшие на 
путь борьбы о парламентским стро
ем, стремились создать полуфашист
ский режим, не ликвидируя полностью 
парламента, не производя коренной 
ломки государственного аппарата, не 
допуская больших потрясений во 
время борьбы за  создание этого ре
жима, максимально используя все ле
гальные и  конституционные возмож- - 
ноети. Отсюда родилась программа- ' 
минимум реакции, сводившаяся к» 
требованиям реформы государства и { 
ревизии конституции 1875 г. \

Разработал эту  программу Тардье.; 
В 1933 г., год спустя после круп- ' 
ной выборной победы „левого кар-; 
теля* (в мае 1932 г.), он первый под-i 
нял знамя борьбы против правитель-;; 
ства радт .ал о в , подчеркивая при этом, 
во всех своих выступлениях,что борьба 
не может закончиться только сверже
нием правительства радикалов, но 
должна привести также к  ревизир, 
конституции. В серии статей в жур
нале „ Illu stra tion“ и в газете  .L iberté“ 
Тардье развернул программу этой ре
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визии, обобщив ее потом (в начале 
1934 г.) в своей книге .Ч ас  решения“.

Суть программы Тардье сводится к 
следующим пунктам: 1) предоставле
ние президенту республики по пред
ложению премьер - министра права 
роспуска палаты, не спрашивая на 
это согласия сената; 2) лишение депу
татов права увеличивать расходы в 
бюджете и сокращать доходы, предо
ставив эти права только исполнитель
ной власти; 3) лишение государствен
ных служащих права стачек и права 
коалиции (права принадлежности к 
профсоюзу).

Смысл предлагаемых Тардье ре
форм—создать легальные формы для 
установления полуфашистской »силь
ной власти“ путем: 1) обеспечения ей 
независимости от парламента, сильно 
ограничив парламентский контроль 
над бюджетом, предоставив исполни
тельной власти право роспуска пар
ламента в любой момент, давая ей 
этим сильное орудие давления на де
путатов; 2) очиетки государственного 
аппарата от ненадежных для буржуа
зии государственных служащих, ли
шения этого крупного отряда трудя
щихся важнейших политических прав 
(первый ш аг к тому, чтобы лишить 
этих прав весь пролетариат).- 

Книга Тардье и предлагаемые им 
реформы стали евангелием реакцион
ной французской буржуазии. Влия
тельная крупнобуржуазная пресса 
(как и ряд  видных крупнобуржуазных 
политиков) восхваляла проект Тардье 
как панацею от всех зол, как един
ственный путь „к спасению“.

Выступая в качестве носителей по
рядка и легальности, реакционные 
сторонники »сильной власти* все же 
ясно отдавали себе отчет, что в парла
менте они имеют меньшинство и что 
осуществить даже свою »программу- 
минимум* они на чисто парламентских 
путях не смогут. Д ля того, чтобы бы
стро добиться успехов в деле осуще
ствления своей программы, они должны 
были прибегнуть к  внепарламентской 
борьбе, к воздействию на палату си
лой, к давлению »улицы*. Это толкнуло 
реакционных крупнобуржуазных поли
тиков, выступающих в качестве »про
тивников фашизма* и сторонников »ре

формы парламентаризма*, к созданию и 
поддержке боевых фашистских органи
заций. Отсюда исходил в конце 1933 г. 
толчок к  оживлению фашистских и 
полуфашистских лиг во ф .

Фашистские лиги во Ф. не имели 
такого богатого прошлого, как гитле
ровские организации, к моменту подъе
ма фашистской волны в начале совре
менного экономического кризиса. Пер
вые организации фашистского ха
рактера были созданы во ф . после 
победы левого картеля в 1924 г. Тогда 
у  крайних реакционных групп начали 
зарождаться антипарламентские тен
денции. В 1924 г. была создана бое
вая организация »Патриотической мо
лодежи*. Усилив свою активность в 
1925/26 гг., когда инфляция сильно ра
зоряла мелкобуржуазные слои во 
Ф., эта  организация заглохла после 
прихода Пуанкаре, стабилизации 
франка в  начала экономического 
подъема во Ф.

В 1933 г. началось новое оживление 
фашистских и полуфашистских лиг и 
организаций во Ф. Возникли орга
низации как „Солидаритэ Франсэз*. 
рабски копирующие итальянских и 
немецких фашистов, объявляющих 
себя сторонниками „тотальной рево
люции*. Эти организации не проникли 
в массы мелкой буржуазии, не говоря 
уже о рабочих. Но зато им удалось 
создать боевые отряды, куда привле
кались разные люмпенпролетарские 
элементы, и  которые представляли из 
себя в значительной части наемное 
войско. К началу 1934 г. эти отряды 
насчитывали около 3—4 тысяч человек.

В конце 1933 г., после ряда лет без
действия активизировалась „Патрио
тическая молодежь*, которая стала 
боевой оргавизацией наиболее агрес
сивных элементов правых буржуазных 
партий. Благодаря своей крайней на
ционалистической агитации „Патрио
тическая молодежь* начала проникать 
в некоторые слои мелкой буржуазии— 
в среду конторских и банковских слу
жащих, страховых агентов, инженеров, 
студентов и т. д. К началу 1934 г. она 
насчитывала несколько десяисов ты
сяч человек. С

Центральной организацией француз
ского фашизма стали к началу 1934 г.



*  Э п о х а  м и р о в о г о  к р и з и с а . 188

„Боевые кресты “, возникшие в 1927 г. 
как зам кнутая организация бывших 
фронтовиков, получивших на войне 
знак отличия—боевой крест. Преобла
дание в этой организации офицеров и 
унтер-офицеров резерва превратило ее 
уже в первые годы существования в 
очаг реакционных влияний. Используя 
престиж бывших фронтовиков, вожак 
„боевых крестов* полковник де ла Рокк 
начал сплачивать в 1933 г. вокруг 
своей организации самые боевые реак
ционные и шовинистические элементы 
из рядов средней буржуазии и более 
зажиточных слоев мелкой буржуазии.

Активизировалась такж е старая мо
нархическая организация „Аксиоя 
Франсэз*, которая усилила в годы 
кризиса свое влияние в среде аристо
кратической и  буржуазной студенче
ской молодежи.

Раскрытие аферы Ставиского, в ко
торой был замешан ряд  видных дея
телей радикальной партии, дало в 
руки фашиствующих реакционных по
литиков ценное оружие. Удобнее всего 
было использовать эту  аферу для 
организации „народного гнева* против 
палаты. Раскрытиеафер,которые стали 
очень частым явлением во время Т ре
тьей республики, уж е давно является 
важным оружием в борьбе разных 
групп буржуазных политиков друг 
против друга. Этим средством уж е 
давно пользую тся для свержения ми
нистерских кабинетов. В 1933—1934 гг., 
когда волна недовольства широко про
катилась по стране, когда реакцион
ные крупнобуржуазные политики по
ставили своей задачей не только свер
жение кабинета радикалов, но и боль
шие реформы для фаш изации государ
ственного аппарата, они стремились 
использовать раскрытие аферы Ста
виского не только для парламентских 
махинаций, но и для мобилизации во
круг себя мелкобуржуазных масс на 
широкой внепарламентской арене. Р а 
зоблаченные аферы уж е из-за  своей 
сенсационности возбуждают интерес 
в довольно широких слоях мелкой 
буржуазии, которые далеки от актив
ной политической жизни; мелкий бур
ж уа и з - з а  ограниченности своего 
кругозора часто готов больше негодо
вать по поводу грязны х проделок в

верхах буржуазного общества, чем по 
поводу социальных и политических 
порядков капиталистического строя. 
Реакционные политиканы, борцы за 
„сильную власть“ попытались возму
щение мелкого бурж уа проделками 
финансовых тузов и продажностью 
министров и депутатов направить в 
русло борьбы с парламентом. Лозунг 
.долой воров“—лозунг, который имеет 
во Ф. стары е традиции, под которым 
парижский мелкий люд в 1848 г. шел 
на борьбу с монархией Луи-Ф илиппа,— 
стал основным боевым кличем фаши
ствующей реакции в январе и феврале 
1934 г.

В январе 1934 г. различные фашист
ские организации устраиваю т неболь
шие уличные демонстрации, требуя в 
связи с делом Ставиского отставки 
ряда  радикальных министров (мини
стра юстиции Далимье, премьера Шо- 
тана и др.). После того, как  новый 
премьер Д алад ье  снял е поста пре
фекта полиции в Париже реакционера 
Кьяппа, замешанного в деле Стави
ского и  в  то ж е время протектора 
фашистов, облегчившего им устрой
ство уличных демонстраций против 
премьера Ш отана, К ьяпп пошел на 
решительную схватку, к  которой уже 
давно готовился. Ф аш истские лиги 
организовали 6-го февраля вооружен
ную демонстрацию к палате. Полиция 
оказала сопротивление, пали  убитые 
и раненые. П равительство имело до
статочно сил, чтобы расправиться с 
фашистскими демонстрантами, но ру
ководство радикалов было напугано, 
стало на путь капитуляции. Прави
тельство Д алад ье  ушло в отставку, а 
радикалы  согласились поддержать, 
правительство .национального едина- 
ния*, возглавляемое Думергом, прави
тельство, в котором преобладающее 
влияние имели реакционные круги. 
Радикалы  пошли также на предоста
вление этому правительству „чрезвы
чайных полномочий“, т.-е. на ограни
чение прав парламента в пользу 
исполнительной власти. Это была 
крупная победа реакционных побор
ников „сильной власти“, первый круп
ный ш аг к  осуществлению нх страте
гического плана. Эта победа передала 
в рукн реакционных кругов руковод-
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етво государственным аппаратом, соз
дала возможность фашизации этого 
аппарата, дала  конституционное и 
легальное прикрытие для дальнейшего 
наступления и продвижения по пути 
к „сильной власти", дала исходные 
позиции для развертывания лобовой 
атаки на экономические и политиче
ские позиции широких масе трудя
щихся.

Но если события 6-го февраля вы з
вали панику и капитуляцию парла
ментских лидеров мелкобуржуазной 
демократии, то совсем иную реакцию 
они вызвали в рядах  пролетариата. 
Эти события были восприняты фран
цузским пролетариатом как серьезная 
и непосредственная угроза  устано
вления во Ф. ненавистной фашист
ской диктатуры. Чувство этой угрозы 
дало толчок к мощному движению 
пролетарского отпора фашизму. Это 
нашло свое наиболее яркое выражение 
во всеобщей стачке и демонстрациях 
12 февраля. Всеобщая стачка 12 фев
раля была по количеству участвовав
ших в ней рабочих и служащих са 
мой крупной стачкой в истории Ф. 
В ней участвовало 4 млн. человек; в 
важнейших отраслях промышленности 
она охватила 70—90% всех рабочих, к 
ней также примкнуло преобладающее 
большинство государственных служ а
щих.

Стачка 12 февраля сопровождалась 
уличными демонстрациями, в кото
рых во всей Ф. приняло участие
1.200 тыс. человек. Демонстрации эти 
отличались своей массовостью не 
только в Париже, где в демонстрации 
в Венсенских аллеях участвовало 
150 тыс. человек, но и в ряде провин
циальных городов. В книге „Рабочие 
дни 9 и 12 февраля*, изданной бур
жуазным издательством, приводятся 
следующие данные о демонстрациях 
12 февраля в разных городах Ф .: 50 тыс. 
в Марселе, 40 тыс. в Рубэ, 35 тыс. в Л ил
ле, и т. д. Таких массовых выступлений 
пролетариата Ф. не знали со времени 
1919—1920 гг., периода самого высокого 
революционного подъема. Волна поли
тических забастовок прокатилась 12 фе
враля по всей Ф. и  дошла до самых 
глухих ее уголков. Стачка и  демон
страции 12 февраля показали, что

угроза  фашизма всколыхнула самые 
широкие массы французского проле
тариата, что даже те его слои, которые 
в течение долгого периода оставались 
в стороне от политических схваток, 
выразили свою волю решительно со
противляться приходу фашизма к: 
власти во Ф.

Не менее показательной, чем мас
совость развернувш ейся после 6 фев
раля пролетарской борьбы с фашизмом,, 
является ее напряженность. Она вы 
разилась в том, что в течение двух 
недель после 6 февраля пролетарии 
Париж а три р аза  (9, 12 и  19 февраля) 
выходили на улицу и  при этом два. 
р аза  огромными массами в 150—200 тыс. 
человек. Эти выступления-происходили 
в условиях, когда Париж был навод
нен пешей и конной полицией и вой
сками, и носили явно выраженный 
боевой характер. Во время демонстра
ции 9 февраля в ряде пунктов при 
стычке с полицией рабочие создавали 
баррикады, и  последующие массовые 
демонстрации, хотя и не сопровожда
лись сильными стычками с полицией,, 
отраж али стойкость, решительность и 
стремление к  борьбе. Ч асты е антифа
ш истские демонстрации происходили 
также и во всех крупных промышлен
ных центрах провинции. Самым харак
терным во всей этой борьбе было то,, 
что почти ни одно выступление фа
шистов не оставалось без отпора 
рабочих, без контр-демонстрации про
летариев.

Наиболее характерной чертой анти
фашистской борьбы французского ра
бочего класса является огромная сти
хийная тяга  рабочих к созданию еди
ного сплоченного пролетарского фрон
та  для отпора фашизму. Уже до собы
тий 6 февраля коммунистическая пар
тия Ф. добилась некоторых успехов 
в деле создания единого фронта и  
борьбе с фашизмом. После Амстердам
ского антивоенного конгресса, созван
ного по инициативе Романа Роллана 
и Анри Барбюса, во Ф. был создал 
р яд  антивоенных и антифашистских 
комитетов, куда входят также неболь
шие группы социалистических рабо
чих вопреки запрету социалистических 
лидеров. Но после 6 февраля, когда ши
рокие массы рабочих Ф. почувствовали
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■непосрздетвешгуто у гр о зу  фашизма, 
стремление к  совместной б ор !бес  ком
мунистами против наступающ его врага 
охватило м ассу  рабочих, идущ их за  
социалистической партией. Это отра- 
-зилось уж е в отношении социалисти
ческих рабочих к демонстрации 9 фе
враля 1934 г., организованной компар
тией. В Париж е к этим демонстрациям 
присоединились организованные от
ряды рабочих - социалистов. Именно 
здесь, в этой демонстрации 9 февраля, 
было положено начало движению про
летарского единства в борьбе с ф а
шизмом, которое впоследствии прио
брело такой сильный разм ах во Ф.

Единый пролетарский фронт против 
фашизма был создан в огне борьбы, 
он окреп в демонстрациях, организо
ванных совместно коммунистической 
и социалистической партиям и в ряде 
городов Ф. (в Лилле, Тулузе, Бордо, 

.Лориане и др.) между 6 и 12 февра
ля, в массовых выступлениях 12 фе
враля и  в сотнях совместных де
монстраций, организованных в после
дующие дни и  месяцы. Создание еди
ного пролетарского фронта, которое 
произошло в огне боев рабочего класса 
•Ф. с фашизмом, значительно усилило 
в рабочих м ассах веру в свои силы.

Вслед за  созданием единого фронта 
■пролетарской борьбы на улицах П а
ри ж а и других городов Ф. в июле 
1934 г. дело дошло такж е до общего 

-соглашения между руководством' ком
мунистический и социалистический. 
партий о совместной борьбе с фа
шизмом. Это соглашение не только 
закрепляло достигнуты е успехи в 
•сплочении сил пролетариата для борь
бы с фашизмом, оно такж е значительно 
повысило возможность систематиче
ского организованного отпора фран
цузского пролетариата фашизму.

Это соглашение было результатом  
того, что стремление к борьбе с фа
шизмом и  к созданию сплоченного 
пролетарского фронта охватило самые 
широкие слои пролетариата, а  это 
значит—и рабочих из низовых орга
низаций социалистической партии. 
После опыта Германии социалистиче
ские рабочие поняли, что без массо
вого отпора сплоченного пролетариата 
нельзя воспрепятствовать приходу к

власти  фашизма. Нажим этих рабочих 
на руководство социалистической пар
тии был очень силен; очень сильны 
были и опасения лидеров социалисти
ческой партии,-что низовые организа
ции их партии вопреки их воле пой
д у т  на совместные выступления с 
коммунистической партией. События 
9 февраля, когда группы социалисти
ческих рабочих присоединились к 
коммунистической демонстрации, были 
достаточно серьезным основанием для 
опасений. 12 февраля были организо
ваны совместные вы ступления обеих 
партий и обеих конфедераций труда, но 
это происходило без формального сог
лашения между руководством социали
стической и коммунистической партий. 
Но уж е вскоре, при организации де
монстраций 20 апреля и  20 мая 1934 г. 
в Париже, компартия добивается со
глашения с  руководством сенской фе
дерации социалистической партии о 
совместной, подготовке этих выступле
ний. В социалистической п артии ,осо
бенно в сенской федерации, начало 
оформляться левое течение, которое 
отражало т я гу  социалистических ра
бочих к разры ву  с политикой рефор
мизма и к созданию единого проле
тарского фронта. Это давление низовых 
организаций и опасения остаться ге
нералами без армии толкало лидеров 
социалистической партии к принятию 
предложения компартии и к заключе
нию п акта о совместной борьбе. Леон 
Блюм признал, что не с легким серд
цем они шли на совместные выступ
ления, заявляя , что „идея единства 
действия с коммунистической партией, 
первые совместные манифестации, в 
которых мы до сих пор принимали уча
стие, вы звали  в нашей партии  смесь 
энтузиазм а, тревоги и беспокойства“, 
В то же время Леон Блюм доказывал, 
что отказ от заклю чения соглашения 
является  опасным, так как  „народная 
м асса хочет единства... Она не хочет- 
заявлений, чреваты х новыми отсроч
ками или новыми отговорками*.

К созданию единого фронта во Ф. при
вела правильная тактика французской 
компартии, которая вы нудила руковод
ство социалистической партии  стать 
на путь совместных действий с ком
мунистами в борьбе против фашиз
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ма» Коммунистическая партия Ф. 
еразу после первых вылазок фашистов 
высоко подняла знамя защиты демо
кратических свобод и прав трудящихся, 
призвала пролетариат на борьбу про
тив ликвидации его демократических 
завоеваний. Компартия взяла в свои 
руки инициативу борьбы против фа
шистских попыток установить терро
ристический режим бесправия, и это 
нашло свое выражение в первой боль
шой антифашистской демонстрации, 
организованной французской компар
тией 9 февраля 1634 г. Эта передовая 
роль компартии в борьбе против фа
шистских покушений на демократиче
ские завоевания пролетариата при
близила к ней рабочих, идущих за 
социалистической партией, усилила 
среди этих рабочих тягу  к совместной 
борьбе с коммунистами и тем Самым 
дала серьезный толчок к созданию 
единого пролетарского фронта в борьбе 
с фашизмом. Выступление коммунистов 
9 февраля заставило социалистов при
звать к стачке и* демонстрациям 12 
февраля. Коммунистическая партия 
Ф. учла новую обстановку, создав
шуюся после февральских демон
страций фашистов, и с первых дней 
после этих событий стала на путь 
совместных выступлений вместе с со
циалистической партией в борьбе про
тив фашизма. 12 февраля по всей 
Ф. стачки и демонстраций проводились 
по призыву обеих партий и обеих кон
федераций труда.

Коммунистическая партия Ф. учла 
те серьезные изменения, которые про
изошли внутри социалистической пар
тии (тяга к единому фронту среди 
левых элементов в социалистической 
партии), и начала настойчиво доби
ваться соглашения с руководством 
социалистической партии о совмест
ных действиях против фашизма. Она 
не смущалась первыми отказами ли
деров социалистической партии и до
билась соглашения с руководством 
сенской федерации этой партии. Со
глашение о сенской федерацией ком
партия Ф. использовала для даль
нейшего давления на социалистиче
ских лидеров, для заключения общего 
соглашения. Она объявила о своем 
согласии отказаться от выступлений

против социалистических лидеров, по
скольку они будут проводить политику 
единого фронта, беспощадно разобла
чая всех, кто будет срывать единство 
действий и мешать ему. Компартия 
Ф., добившись заключения соглаше
ния между обеими партиями о сов
местной борьбе против фашизма, 
взяла  на себя инициативу выдвиже
ния политической платформы для еди
ной партии пролетариата. Укрепляя 
единый фронт, добиваясь все более 
тесного сотрудничества с низовыми 
организациями социалистической пар
тии, компартия парализовала попытки 
правых лидеров социалистов сорвать 
соглашение о совместной борьбе, лик
видировать единство дей.ствий, — а 
такие попытки были. .

Достигнутое единством действий 
сплочение пролетариата, его возрос
шая в связи с этим активность в борь
бе с фашизмом привели к усилению 
влияния пролетариата на мелкобуржу
азные массы. Уже при первых крупных 
выступлениях французского пролета
риата против фашизма он оказал влия
ние накрупные отряды непролетарских 
слоев трудящ ихся. Это в первую оче
редь сказалось в вовлечении большой 
массы государственных служащих в 
стачку 12 февраля. Вовлечение в анти
фашистское движение известных слоев 
мелкой буржуазии проявилось также 
и  в крупных демонстрациях бывших 
участников войны, организованных 
коммунистами 8 нюЛя и И  ноября 
1934 г., а  также в поддержке антифа
шистского движения некоторой частью 
мелкобуржуазной интеллигенции. Со
глашение между коммунистической и 
социалистической партиями дало но
вый толчок росту влияния пролетари
ата  на значительные слои мелкой бур
ж уазии. Рост антифашистских на
строений в рядах мелкой буржуазии 
начал оказывать влияние и  на ради
кальную партию, г д е ' начало уже ле
том 1934 г. нарастать сопротивление 
политике поддержки реакционного 
правительства Думерга.

Эти политические сдвиги в широких 
слоях французского общества поме
ш али правительству Думерга осуще
ствить программу, которую перед ним 
поставили реакционные круги крупно!

755
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бурж уазии. Д ум ерг после 12 февраля! 
и  большого подъема пролетарской 
борьбы боялся обострять положение. Он 
стремился поэтому без такого обостре
ния положения закрепить достигнутые 
успехи и постепенно, этапами, дви
гаться  дальш е к .сильной власти“. 
Наиболее реакционные слои, и в пер
вую очередь Тардье, хотели »ковать 
железо, пока горячо*, использовать 
возбуждение, вызванное аферой Ста- 
виского, и замеш ательство в рядах 
радикалов для нанесения им решаю
щих ударов и для того, чтобы добить
ся от парламента ревизии конститу
ции. Думерг опасался, что постановка 
со всей остротой вопроса о ревизии 
конституции сразу же в первые месяцы 
создания его кабинета вызовет новые 
большие выступления пролетариата и 
сможет привести к  колебанию ради 
калов влево. Сотрудничеством же с 
верхушкой радикалов, которая под
держала его политику снижения жало
вания государственным служащим, он 
надеялся настолько привязать ее к 
правым кругам, что она окажется 
вынужденной впоследствии согласить
ся и  на ревизию конституции. Эти 
планы также были сорваны ростом 
антифашистской борьбы масс. Когда 
осенью 1934 г. Д ум ерг решился пойти 
в бой за  .ревизию конституции* и 
выдвинул проект этой ревизии в духе 
планов Тардье, обстановка для осуще
ствления этих требований реакцион
ных поборников »сильной власти* 
оказалась еще менее благоприятной, 
чем в феврале. Сопротивление рабо
чего класса фашизму продолжало на
растать, выросло и недовольство мел
кой буржуазии правительством Д у 
мерга.

Думерг пытался укрепить влияние 
реакционных слоев, пугая мелкого бур
ж уа „краеной опасностью* и .инфляци
ей*, упадком франка, которые несет с 
собой .единый пролетарский фронт“, 
но и это не помогло. Верхушка ради
калов, считаясь с растущ им недоволь
ством мелкой буржуазии, отказалась 
принять предложение о предоставле
нии президенту права роспуска па
латы без согласия сената, а  это было 
одним из центральных пунктов кон
ституционного проекта Думерга. П ра

вая пресса начала угрож ать новым 
6 февраля, но угрозу эту  реакцион
ные слои побоялись осуществить, опа
саясь еще значительно более сильного 
сопротивления пролетариата, чем 12 
февраля. Кабинет Д ум ерга пал, и это 
явилось серьезным поражением реак
ционных слоев.

Н еудача реакционного лагеря в 
борьбе за  ревизию конституции выз
вала большие перегруппировки в его 
рядах. Она вы звала дальнейш ее раз
межевание между теми кругами круп
ной буржуазии, которые стремятся 
максимально использовать парламент
ские возможности в осуществлении 
своей экономической программы и 
укреплении государственного аппа
рата  для борьбы с революционным 
движением и в то же время поощряют 
развитие фашистских лиг в качестве 
подсобной силы для этой борьбы, и 
теми наиболее реакционными крупно
буржуазными кругами, которые стре
мятся к коренной ломке всего режима 
буржуазной демократии, делаю т ос
новную ставку на фашистские лиги. 
Первую тенденцию отраж ал Фланден, 
который возглавил правительство пос
ле падения Д ум ерга в ноябре 1934 г. 
и отказался от проекта ревизии кон
ституции. Начать проведение планов 
крупной буржуазии с .экономического 
конца* — такова была основная идея 
Ф ландена. Он пытался снизить из
держки производства во французской 
промышленности, снижая цены на сель
скохозяйственные продукты. Поэтому 
он отказался от политики »минималь
ной цены* на пшеницу и допустил 
значительное снижение цен на зерно
вые. Ф ланден надеялся такж е пони
зить издержки производства путем 
снижения кредитного процента. Но 
здесь он ничего не добился. Он начал 
также прибегать к госкапиталистиче- 
ским мероприятиям (проект введения 
принудительного картелирования).Кон- 
сервативная ф ранцузская буржуазия 
усмотрела в некоторых фланденовских 
мероприятиях рузвельтовские тенден
ции и угрозу инфляции. Фланден на
толкнулся на оппозицию со стороны 
регентов французского банка. Утечка, 
капиталов, которая началась не без 
их содействия, вынудила Фландена
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требовать от палаты „чрезвычайных 
полномочий* в экономической области, 

•и, натолкнувшись на оппозицию справа 
и слева, кабинет Фландена пал в июне 
1935 г. Позицию наиболее реакцион
ных групп крупной буржуазии, кото
рые из неудачи Думерга сделали вы
вод о необходимости коренной ломки 
буржуазной демократии, отразил Тар- 
дье. В ряде своих выступлений летом 
1935 г., в частности в своей книге .По 
наклонной плоскости“ Тардье отрекает
ся от своего старого плана ревизии 
конституции и признает его неосуще
ствимым: »В течение последних пяти 
лет мы надеялись,что конституционные 
реформы, предусмотренные хартией 
республики, смогут привести ее 
(ревизию государственного строя) 
в движение. Но события последних 
месяцев показали, что... нельзя больше 
рассчитывать на парламентский ус
пех*. Тардье объявляет единственным 
спасением от катастрофы для господ
ствующей буржуазии „сознательную 
революцию*. Он пишет: „С одной сторо
ны, доказано послевоенной историей, 
что существующий режим бессилен н 
опасен. С другой стороны, доказано 
историей правительства Думерга и 
правительства Фландена, что обще
ственные власти, исполнительная и 
законодательная, конституционные но
сители необходимого акта реформы, 
являются его неуклонными противника
ми—в этом драма. Д ва вывода, столь 
же глубоко противоречивые, сколь тес
но соединенные друг сдругом.бросают- 
ся в глаза. Первое — политический 
строй Ф. не может быть легально 
улучшен*.

Ставка наиболее реакционных кру
гов французской крупной буржуазии 
на „активное меньшинство“, которое 
силой изменит государственный строй, 
нашла свое отражение в активизации 
летом и осенью 1935 г. фашистских 
лиг, а особенно „Боевых крестов*, 
в переходе их к более агрессивной 
тактике. Активизации фашистских лиг 
способствовал приход к власти (после 
падения кабинета Фландена) прави
тельства Лаваля. Лаваль взял во всей 
своей политике ярко выраженный 
реакционный курс. Получив от па
латы .чрезвычайные полномочия* в

финансовой области, Лаваль сократил 
на 10°/о жалованье государственных 
служащих и пенсии бывших фрон
товиков. Лаваль пытался также ук
репить реакционные влияния в госу
дарственном административном аппа
рате, сделать его более надежной 
опорой реакционного правительства. 
В то же время он оказывал серьезную 
поддержку фашистским лигам (Лаваль 
предложил де ла Рокку устроить контр
демонстрацию 14 июля 1935 г.), исполь
зуя нх как орудие шантажа и давле
ния на правых радикалов и подго
тавливая в их лице основную боевую 
силу реакции для борьбы с револю
ционным движением в момент решаю
щих классовых и политических кон
фликтов.

Фашистские организации, а  особен
но важнейшая из них, за  период 1934 
и 1935 гг. значительно выросли. Им не 
удалось проникнуть в гущу мелкобур
жуазных масс, повести за  собой разо
ряемые кризисомннедовольныегруцпы 
мелкой буржуазии, но мобилизуя под 
свои знамена наиболее реакционные 
элементы и сплачивая их в боевые 
отряды, фашистские организации, и в 
первую очередь .Боевые кресты*, соз
дали большие военизированные орга
низации. Л а Рокк говорил даже о 
800 тысячах сторонников, завербован
ных в его организации, и  хотя цифра 
является значительно преувеличенной, 
все же летом 1935 г. стало ясным, что 
л а  Рокк создал из своих организаций 
серьезный боевой кулак реакции. Проб
ные мобилизации, которые он проводил 
в разных районах страяы, показали 
летом 1935 г. широким слоям проле
тариата и  Мелкой буржуазии, что фа
шистская угроза продолжает наро- 
стать. Эта угроза усилила антифа
шистское настроение радикальной 
мелкой буржуазии, усилила левое 
крыло в радикальной партии. Под 
влиянием этих тенденций летом 1935 г. 
оформился во Ф. антифашистский на
родный фронт. 14 июля 1935 г. в Па
риже была организована демонстра
ция антифашистского народного фрон
та, в которой приняли участие ком
мунистическая партия, социалисти
ческая партия, партия радикалов и 
радикал - социалистов и ряд неболь-
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птах левых групп. Массовость этой 
демонстрации, которая насчитывала 
свыше 500 тысяч участников, подтвер
дила, рак широко проникли в народные 
массы антифашистские настроения.

Правительство Л аваля вынуждено 
было в этих условиях маневрировать, 
чтобы сохранить свое существование. 
Оно соглаш ается на проведение в 
палате законопроекта о роспуске вое
низированных организаций, надеясь 
отвести удар  от важнейших фашист
ских лиг и вместе с тем создать впе
чатление ослабления фашистской 
угрозы, чтобы таким путем ослабить 
антифашистские настроения в стране. 
Продолжающееся покровительство пра
вительства Л аваля фашистским лигам 
и после принятия палатой законо
проекта о роспуске военизированных 
организаций, поддержка, оказываемая 
правительством Л аваля на между
народной арене итальянскому агрес
сору во время итало-абиссинской вой
ны, поиски компромисса с Гитлером 
усиливают антилавалевские настрое
ния в рядах радикалов, где побеждает 
левая тенденция. Эррио уходит из 
правительства Лаваля, это правитель
ство оказывается лишенным поддержки 
радикалов и большинства в парламенте 
и в январе 1936 г. уходит в отставку. 
Реакция потерпела новый серьезный 
удар.

К власти приходит кабинет, возгла
вляемый правым радикалом Сарро. В 
него, кроме радикалов, входят и более 
умеренные представители правого 
центра палаты: Фланден, ученик Кле
мансо—Мандель и некоторые другие. 
Правый лагерь объявляет войну пра
вительству Сарро, как правительству, 
ликвидирующему .победу 6-го фев
раля*. Парламентская база прави 
тельства Сарро передвигается налево. 
Правительство опирается в парламенте 
на поддержку радикалов, депутатов 
социалистической партии и небольших 
групп более умеренных депутатов пра
вого центра.

Крайние фашистские элементы и з 
монархической „Аксион франеэз“, воз
бужденные парламентским поражением 
реакционного лагеря, устраивают по
кушение на лидера социалистов Леона 
Блюма. Эта новая вылазка фашистов

встревожила широкие народные массы. 
16 февраля 1936 г. народный фронт 
организует в Париже антифашистскую 
демонстрацию, которая по своей чис
ленности превосходит демонстрацию 
14 июля 1935 г. и свидетельствует о 
дальнейшем сплочении народных масс 
для борьбы с фашизмом.

26 апреля и 3 мая 1936 г., во время 
пребывания у  власти правительства 
Сарро, во Ф. происходят выборы но
вой палаты. Выборы эти подвели' 
политические итоги двух лет борьбы 
между фашизмом и антифашистским 
движением. На выборах выступали 2 
блока: народный фронт и правый ла
герь. В первом туре партии народного 
фронта шли каж дая отдельно, во вто
ром туре они объединялись вокруг 
того кандидата партии народного 
фронта, который в 1-м туре собрал 
наибольшее количество голосов. В 
правом лагере костяком стали крайне 
правые элементы — сторонники и по
кровители фашистских лиг. Более уме
ренные группировки правого лагеря и 
правого центра, которые выступают 
против крутой ломки государственного 
аппарата по рецептам фашистов, в 
борьбе с народным фронтом, в особен
ности во втором туре голосования, 
шли в общем блоке с крайне реакцион
ными группами. Таким образом вы
боры приобрели характер большого 
политического боя между лагерем, 
фашизма и реакции, с одной стороны, 
и антифашистским народным фрон
том — с другой.

Выборы отразили серьезный сдвиг 
массы избирателей влево. Правые 
группировки потеряли по сравнению с 
выборами 1932 г. около 200 тысяч 
голосов. Эти 200 тысяч голосов пере
шли к партиям  народного фронта, 
который сверх того завоевал еще около | 
250 тысяч голосов за  счет привлече- ! 
ния новых избирателей, не участво- ! 
вавших в голосовании в 1932 году. В 
результате партии, примыкающие к 
народному фронту, получили свыше 
5.600 ты сяч голосов, а  правые буржуаз
ные партии, враждебные народному 
фронту,—около 4.250 тысяч голосов.

Сильная перегруппировка произо
шла и внутри обоих лагерей. Самый 
больший успех выборы принесли ком
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партии, собравшей 1 */3 миллиона голо
сов против 800 тысяч на выборах 
1932 года. Компартия отвоевала голоса 
как у правых буржуазных группиро-* 
вок, так и  у  некоторых партий, прим
кнувших к народному фронту, но своей 
колеблющейся и нерешительной по
литикой отталкивавших избирателей. 
Среди партий, враждебных народному 
фронту, больше всего потеряли группы 
правого центра (так называемые .н е 
зависимые радикалы “ и .республикан
ская левая"). Крайне правые группы 
(.республиканско-демократический со
юз", возглавляемый Мареном и .коро
лем стали" де Ванделем) выиграли в 
провинциях небольшое количество го
лосов за  счет правоцентристских 
групп.

Переход 200 тысяч избирателей от 
партий правого лагеря к партиям на
родного фронта, завоевание народным 
фронтом около 250 ты сяч голосов но
вых избирателей из числа подросшей 
молодежи и из тех, кто до последнего 
времени оставался политически пас
сивным и в выборах участия не при
нимал, говорят о том, что после по
явления фашизма на политической 
арене Ф. и создания народного фронта 
в народных м ассах Ф. произошел зна
чительный сдвиг влево. Таков один из 
важнейших политических итогов вы
боров.

Значение политического сдвига вле
во, отраженного в парламентских вы 
борах 1936 года, подчеркивается еще 
одним обстоятельством. Социалисти
ческая и радикальная партии и мелкие 
левые группы, примкнувшие к народ
ному фронту, з а  последние годы эво
люционировали влево. Они выступали 
как группировки народного фронта, в 
котором участвует и  компартия. У 
партии радикал-социалистов на вы
борах этого года впервые в политиче
ской платформе фигурировали лозунги 
борьбы с магнатами капитала (.П ро
тив 200 семейств, правящихФ ранцией"). 
Социалисты вы ступали не как участ
ники „левого картеля", по существу 
стоявшего на позициях буржуазной 
политики, лишь с некоторыми рефор
мистскими поправками, а  как партия, 
входящая в единый пролетарский 
фронт, сотрудничающая с  компартией

в организации массовых внепарла
ментских выступ лени й,против фашиз
ма. Избиратели, голосовавшие за ра
дикал-социалистов и за  социалистов, 
голосовали ныне за  новую политику 
этих партий, а  отнюдь не за их поли
тику периода 1932 года.

Сдвиг избирателей влево—это в пер
вую очередь результат решительного 
сопротивления, оказанного фашизму 
рабочим классом и всеми трудящ и
мися. Более детальный анализ итогов 
выборов позволяет сделать ряд выво
дов о позициях обоих лагерей и отдель
ных отрядов внутри этих лагерей.

Характерно, что правые партии по
теряла голоса в первую очередь в 
столице и крупных политических цен
трах. Во всей Стране лагерь против
ников народного фронта по сравнению 
с 1932 годом потерял около 5°/о своих 
избирателей. В Парижском округе 
(департамент Сены) и особенно в самом 
Париже процент этот выше. Во всем 
Сенском департаменте, т.-е. в столице 
и ее предместьях, правые потеряли по 
сравнению с 1932 годом свыше 10°/о 
голосов, а  на теперешних выборах— 
около 400 тысяч голосов. В самом Па
риже процент голосов, потерянных 
правыми, выше, чем по всему Сенскому 
департаменту.

Поражение реакционного лагеря в 
Париже явилось для правых серьез
ным ударом. Во-первых, Париж иг
рает  в политической жизни Ф., по
жалуй, большую роль, чем какая-либо 
столица в другом европейском государ
стве. Во-вторых, Париж в течение де
сятилетий находился под влиянием 
правых. Еще в начале XX века, когда 
промышленные предприятия перекоче
вали в предместья и пролетарская 
прослойка в центре столицы значи
тельно уменьшилась, правые партии 
при помощи националистической аги
тации завоевали сильное влияние в 
Париже. Парижский муниципалитет 
был твердыней реакционного лагеря. 
Большинство депутатов от Парижа 
было ярыми реакционерами. В февраль
ские дни 1934 года, когда фашистские 
лиги организовали поход против п а 
латы  депутатов, они даж е пытались 
говорить от имени „парижского народа*. 
Теперь влиянью реакции в Париже
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нанесен серьезны й удар. Большинство 
населения столицы голосовало за  на
родный антифаш истский фронт. Во 
всем  Сенском департаменте партии 
народного фронта получили 630 ты сяч 
голосов и з  общего количества 1.040 ты 
сяч  действительных голосов. З а  на
родный антифаш истский фронт голо
совало свыше 60% избирателей сто
личного округа. В самом Париже 
партии народного фронта получили 
свыше 320 ты сяч голосов, т.-е. 56% 
общего количества голосов.

Поражение правого лагеря в Париже 
имеет еще одну очень важную сторону. 
Как р аз в Париже правые партии наи
более тесно связаны с фашистскими 
организациями. Большинство правых 
депутатов П ариж а и его предместий, 
независимо от того, под какой этикет
кой эти депутаты  вы ступали на вы 
борах, являю тся покровителями фаши
стских лиг, самыми активными и реак
ционными элементами в буржуазном 
лагере. Поэтому поражение правого 
лагеря в Париже в то же время 
является поражением наиболее реак
ционных элементов.

Фашистские лиги не вы ступили во 
время избирательной кампании на 
широкой политической арене. Своих 
официальных кандидатов крупные ф а
шистские лиги и в первую очередь 
.Боевые кресты ' не выдвигали. „Бое
вые кресты “ остались в избирательной 
кампании за  кулисами, объявляя своей 
основной - задачей борьбу за  привле
чение к  избирательным урнам  пассив
ных элементов, чтобы таким путем 
увеличить силы „национального фрон
т а “. Ла Рокк в этой борьбе потерпел 
серьезную неудачу. Процент участвую 
щих в голосовании несколько повы
сился, но это пошло не на пользу, а  
во вред правому лагерю . Во всех 
округах, где замечен прирост участ
вующих в  голосовании, наиболее 
серьезны  успехи народного фронта.

Политическая передвижка в анти
фашистском лагере, среди партий, 
примыкающих к народному фронту, 
обнаружившаяся на выборах, вы ра
жается в ослаблении влияния партии 
радикалов и радикал-социалистов и в 
очень больших успехах коммунистов. 
Радикал - социалисты, по подсчетам

некоторых буржуазных газет, потеряли 
по сравнению с  1932 годом свыше 
400 ты сяч  голосов. По другим  под
счетам, радикал-социалисты  потеряли 
350 ты сяч избирателей (в 1932 г. они 
получили 1.837 ты сяч голосов, а  в ны
нешних выборах—1.486 ты сяч голосов). 
Потери эти более значительны в го
родах и несколько меньше в деревне. 
Х арактерно, что наиболее значительна 
потеря голосов правым крылом этой 
партии. Причиной этих потерь явля
ются политические колебания радикал- 
социалистов вправо, особенно в 1934 
и  1935 годах. В 1934 г. радикалы  под
держ ивали правительство Дуыерга, а 
в 1935 г .—правительство Л аваля. То, 
что правительства Д ум ерга  и Лаваля 
благоволили к фашистским лигам, а 
такж е проводивш аяся этими прави
тельства} 'и  политика сокращ ения ж а
лованья чиновникам вы звали недоволь
ство в значительны х кругах  демокра
тической мелкой бурж уазии. Это не
довольство переносилось и на радикал- 
социалистов, которые поддерживали в 
то время эти  правительства. Партия 
радикал-социалистов сохранила, одна
ко, основную м ассу  своих избирателей. 
Это произошло только потому, что она 
примкнула к мощному народному анти
фашистскому движению. Радикал-со
циалисты  не подверглись участи  мно
гих  стары х бурж уазных и мелкобур
ж уазны х партий  Европы, которые в 
годы кризиса сошли на - нет, теряя 
влияние в мелкобуржуазных массах.

Социалистическая п арти я  Ф. поте
р я л а  по сравнению с 1932 г. нееколь- , 
ко десятков ты сяч голосов. Следует 
учесть, что в промежутке между вы
борами 1932 и  1936 гг. и з социали
стической партии  уш ла группа в 30 
депутатов, собравш ая в  1932 г. 200 ты
сяч голосов. Итоги выборов 1936 г. ' 
показывают, что социалисты частично • 
компенсировали потерю, связанную с ; 
расколом 1933 г. В то же время в 
крупных политических и промышлен
ных центрах социалисты  потеряли 
часть голосов в пользу коммунистов.

Самые крупные успехи выборы при
несли компартии. Вместо 800 тысяч 
голосов в 1932 г. она в 1936 г. собрала 
1.500 ты сяч голосов. Особенно больших 
успехов компартия добилась в Париже
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и его предместьях. В Сенском депар
таменте за  коммунистов подано 39% 
всех голосов. Очень значителен рост 
влияния компартии в М арселе—втором 
по величине городе Ф.: вместо 14 ты 
сяч голосов в 1932 г. компартия в ны
нешних выборах получила 55 тысяч 
голосов. Укрепились позиции компар
тии в промышленных районах се
вера. На ряду  с этим компартия зн а
чительно усилила свое влияние почти 
во всех сельскохозяйственных округах.

В результате выборов партии и 
группы, примыкающие к народному 
фронту, получили в палате значитель
ное большинство из 381 депутата про
тив 237 депутатов правого крыла и 
правого центра. С оздалась парламент
ская база для создания правительства, 
опирающегося на партии народного 
фронта.

Новое правительство возглавил Леон 
Блюм, лидер социалистов, ставших 
самой многочисленной группой парла
ментского большинства (социалисты в 
той палате насчитывают 146 депута
тов, радикалы 116 и коммунисты 72). 
В кабинет Блюма вошли также пред
ставители радикалов и представители 
республиканского и социалистического 
союзов. Коммунисты не вошли в состав 
правительства Блюма. Но в то же время 
компартия заявила о своей поддержке 
правительства Блю ма й его борьбе за  
осуществление программы народного 
фронта.

Серьезный отпечаток на первые шаги 
правительства Блюма наложила мощ
ная волна экономических стачек, про
кативш аяся по всей Ф., в июне 1936 г. 
Стачки начались с 27 мая на несколь
ких заводах авиационной и автомо
бильной промышленности Парижекого 
округа. Рабочие требовали повышения 
зарплаты, признания делегатов, выб
ранных рабочими, и  введения 40-часо
вой рабочей недели. Невой характерной 
особенностью этих стачек было то, что 
бастовавшие оставались на предприя
тии. Эта новая форма стачки возникла 
из. стремления помешать фабрикан
там использовать в качестве штрейк
брехеров имеющееся налицо значи
тельное количество безработных.' З а 
бастовавшие рабочие быстро добились 
успехов. После этого стачка стихийно

с чрезвычайной быстротой перенеслась 
на все заводы металлообрабатывающей 
промышленности Парижского округа, 
а  затем  охватила другие отрасли про
мышленности в различных районах 
страны. Быстрое распространение 
стачки свидетельствовало о значитель
ном подъеме ‘боевых настроений рабо
чих. Эти настроения выросли в резуль
тате победы народного фронта на 
выборах. Рабочие знали, что к власти 
приходит правительство, выдвинутое 
народным фронтом, которое ставит 
своей задачей  изменение порядка в 
стране. Рабочие хотели, чтобы порядки 
изменились не только в политической 
жизни, но и на предприятиях. Рабочие 
стремились реализовать у  себя на 
предприятиях большую победу, кото
рую они одержали на выборах; на ряду  
с этим боевой дух рабочих был зна
чительно поднят объединением профес
сиональных союзов, которое произошло 
в начале 1936 г. Ликвидация распы
ленности профсоюзов усилила в рабо
чем классе веру в свои силы.

Стачка охватила свыше полутора 
миллиона рабочих. Основные массы 
рабочих находились в борьбе в тече
ние двух - трех недель. Характерной 
чертой июньских стачек была огромная 
Дисциплинированность рабочих. Рабо
чие занимали предприятия в полном 
порядке, в каждом цехе выделялись 
свои делегаты, создавались свои коми
теты, организовались стачечные пи
кеты,ночлег и доставкапродовольствия 
для стачечников, охранялись входы и 
выходы на завод. Всюду была создана 
очень хорошая связь между стачеч
ными комитетами на отдельных пред
приятиях и профсоюзами, руководив
шими стачками. Второй характерной 
чертой июньской стачечной волны 
было чрезвычайное упорство рабочих. 
Там, где предприниматели после под
писания соглашения саботировали его 
проведение в жизнь, рабочие вновь 
начинали бастовать. Характерной чер
той июньских стачек был также ох
ват  не только промышленных рабочих, 
но также и разных прослоек людей 
наемного труда, которые до последнего 
времени оставались в стороне от классо
вой борьбы и в значительной части на
ходились под влиянием реакционных



207 Э п о х а  м и р о в о г о  к р и з и с а . » 8

организаций (служащ ие страховых 
компаний, артисты , кельнеры, служ а
щие универмагов и т. д.). •

Июньские стачки закончились боль
шим успехом рабочих. 7 июня при 
содействии правительства Блюма про
изошло общее соглашение между пред
ставителями всеобщей конфедерации 
труда и представителями всеобщей 
конфедерации французской промыш
ленности. По этому соглашению зар 
плата повышалась от 7 до 15°/0, были 
введены коллективные договоры, были 
признаны рабочие делегаты  на пред
приятиях, а  рабочая неделя была со
кращена до 40 часов. Позиция рабочих 
на предприятиях тем самым значи
тельно укреплялась. Многие предпри
ниматели пы тались саботировать про
ведение соглашения от 7 июня, на 
многих местах рабочие еще выдвигали 
добавочные.требования. В результате 
и  после 7 июня во многих отраслях 
промышленности и торговых пред
приятиях стачки продолжались. Па
рижские металлисты, основной кадр 
стачечников, закончили забастовку 
13 июня.

Успешная стачка значительно под
няла боевые настроения рабочих. После 
окончания стачки начался небывалый 
приток в профсоюзы. Численность 
французских профсоюзов выросла до 
5 млн. человек, в то время как к мо
менту слияния профсоюзов — в начале 
1936 г. — они насчитывали меньше мил
лиона человек.

На р яду  сростом  профсоюзов проис
ходил дальнейш ий быстрый рост ком
мунистической партии. В феврале 
1934 г. она насчиты вала около 30 тыс. 
членов, но накануне выборов в апреле 
1936 г. она выросла до 100 тыс. чело
век, а  к началу 1937 г. она уже насчи
тывала свыше 300 тыс. членов.

Июньские стачки укрепили прави
тельство Блюма. Они показали, какая 
активная сила стоит за  правитель
ством и напугали реакционную буржу
азию. Они также ослабили влияние 
фашистов в массах. Стачки толкнули 
правительство Блю ма на немедленное 
проведение в жизнь ряда важных 
социальных законов. В течение не
скольких дней, были проведены через 
палату н сенат законы о ежегодных

платных отпусках для рабочих, о кол
лективных договорах и об установле
нии 40-часовой рабочей недели без 
снижения зарплаты . Этим была в за
конодательном порядке санкциониро
вана победа рабочих в июньской стач
ке. После этого правительство Блюма 
провело законопроект об изменении 
статута  французского банка, — ликви
дации регентского совета, который со
средоточивал руководство банком в ру
ках небольшой кучки финансовой оли
гархии. По новому закону для ру
ководства банком создан администра
тивный совет, в котором преобладаю
щее влияние имеет правительство.

Одновременно правительством' Блю
ма был проведен закон, дающий пра
вительству право национализировать 
с соответствующей оплатой ряда пред
приятий военной промышленности. 
В июле 1936 г. был такж е проведен 
закон о создании „национального бюро 
пшеницы“, которое должно скупать и 
перепродавать все зерно, поступающее 
на рынок. Благодаря этому бюро спе
кулянты  были лишены возможности 
резко сниж ать цены осенью, когда про
дает свое зерно мелкий крестьянин, 
чтобы взвинтить эти цены осенью.

Таким путем  правительство Блюма 
несколько облегчило тяж елое положе
ние крестьян, .разоренных кризисом. 
Все социальные мероприятия прави
тельства Блю ма не выходят з а  рамки 
капиталистического строя, но в то же 
время они несколько ослабляют эконо
мические позиции финансовой оли
гархии и несколько облегчают тяготы, 
которые к р и зи с ' взвалил на трудя
щ иеся массы. •

П равительство Блюма опубликовало 
также декрет о роспуске фашистских 
организаций. Ф ашистским организа
циям нанесен удар, но они не пере
стали сущ ествовать и стремятся вы
ступать на политической арене под 
новыми этикетками.

Первый этап  борьбы меж ду фашиз
мом и антифаш истским движением 
закончился победой последнего. • 

Вынужденный к отступлению во 
время больших июньских стачек, ла
герь крупного капитала вскоре начал 
атаки  против правительства Блюма 
на валютно-финансовом участке. Круп-
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ныв капиталисты стали решительными 
сторонниками девальвации, видя в ней 
единственный окольный путь для 
снижения реальной зарплаты рабочих 
и служащих, поднявшейся после июнь
ских стачек. Кроме того, вынудив пра
вительство, выдвинутое народным 
фронтом, к проведению девальвации, 
крупный капитал расчитывал дать 
новые политические козыри реакци
онным партиям и группам. Давление 
на правительство Блюма с целью про
ведения девальвации франка крупные 
капиталисты оказывали в первую оче
редь путем вывоза капиталов за  гра
ницу. Правительство Блюма не реша
лось принять предложений коммуни
стической партии о коренной налого
вой реформе, увеличивающей обложе
ние капитала и обеспечивающей оздо
ровление государственного бюджета; 
под давлением усилившейся утечки 
капиталов за границу правительство 
Блюма провело осенью 1936 г. де
вальвацию франка. Оправившись по
сле крупных поражений на парламент
ских выборах в мае 1936 г. и во время 
июньских стачек, реакционный лагерь 
начал делать ряд  попыток перегруп
пировки и сплочения своих сил. Акти
визировалась распущенная правитель
ством фашистская организация „Бо
евых крестов", выступая под названием 
«Французской социальной партии“. 
Наряду с этим большую активность 
развила новая фашистская партия 
Дорио („Французская народная пар
тия"). Пользуясь финансовой поддерж
кой Гитлера, Муссолини и реакцион
ных французских капиталистов, Дорио 
приобрел ежедневную газету („Либер- 
те") и попытался, организуя .фронт 
свободы", сплотить вокруг себя весь 
фашистский и реакционный лагерь. 
Сплочение фашистских и реакционных 
сил Дорио не удалось в связи с про
должавшимися трениями между от
дельными фашистскими и реакцион
ными организациями. Вскоре Дорио по
терпел серьезное поражение на муни
ципальных выборах в Сен-Дени, муни
ципалитет которого в течение целого 
ряда лет являлся основной опорой 
Дорио. Это явилось новым серьезным 
ударом для французского фашизма. 
Тяжелый удар получил также другой

фашистский вожак, де ла Рокк, в ре
зультате разоблачений реакционера 
Поцо ди Борго о постоянных субси
диях, которые получал ла  Рокк еще 
в 1931 и 1932 гг. от реакционных 
правительств Тардье и Леваля.

Крупный капитал начал усиленно 
пытаться разрушить народный фронт, 
провоцируя трения между отдельными 
партиями народного фронта. Для это
го капиталистические круги в первую 
очередь пытались добиться поворота 
вправо радикальной партии. Реакция 
делала усиленные попытки создания 
бреши между рабочим классом и сред 
ними слоями в области социальных 
вопросов. Под давлением капитали
стических кругов активизировалось 
правое крыло среди радикалов (Кайо. 
Ренье, Мило и др.), которое повело 
борьбу против правительства Блюма. 
Для этой борьбы в первую очередь 
был использован сенат, где правое 
крыло радикалов (Кайо, Ренье и др.) 
имеет большое влияние. В июне 1937 г., 
когда капиталистические круги в це
лях борьбы с правительством Блюма 
усилили вывоз капиталов за границу 
и правительство потребовало финан
совых полномочий для упорядочения 
государственных финансов, Кайо и 
Ренье повели против правительства 
атаку в сенате. Сенат большинством 
голосов отказал в предоставлении 
правительству Блюма требуемых пол
номочий. Блюм не решился на борьбу 
с сенатом (хотя имел для этого ряд 
возможностей) и ушел в отставку. Па
дение правительства Блюма не по
влекло, однако, за  собой распада на
родного фронта, на что расчитывала 
реакция. К власти пришло правитель
ство радикала Ш отана, в состав кото
рого вошли радикалы и социалисты. 
Щотан заявил о своей верности на
родному фронту и его программе и 
получил в парламенте поддержку всех 
партий народного фронта. Коммуни
стическая партия подвергла критике 

.финансовые мероприятия правитель
ства Ш отана и объявила о своей под 
держке правительства в целях сохра
нения народного фронта. Для отпора 
новым атакам реакции компартия уси
лила свою борьбу за  объединение со
циалистической и коммунистической
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партий и создание единой партии 
французского пролетариата.

Внешняя политика в годы кризиса. 
■Основными предпосылками сохранения 
установленной Версальским договором 
гегемонии Ф. в Европе были: 1) военное 
превосходство Ф. над другими импе
риалистическими державами в Европе 
и разгром военных сил Германии; 2) 
-система военных союзов Ф., создавшая 
кольцо вокруг Германии; 3) сильное 
орудие экономического давления на 
Германию (система репараций); 4) фи
нансовая мощь Ф. Кроме того, эта 
гегемония Ф. в послевоенной Евро
пе подкреплялась ростом промышлен
ной мощи страны после получения 
-Эльзаса и Лотарингии и технической 
реконструкции французской промыш
ленности, а  также усилением колони
альной империи Ф.

Экономический кризис всерьез по
дорвал важнейшие предпосылки ге
гемонии Ф. в Европе, а  некоторые 
из них даже полностью уничтожил; 
тем самым кризис нанес решающий 
удар всей версальской системе. Кри
зи с  окончательно уничтожил систему 
репараций, которая давала француз
скому империализму возможность вы
колачивать из Германии большую 
дань и в то же время являлась важным 
орудием давления Ф. на Германию. 
Германский монополистический капи
тал при помощи фашизма, пришед
шего к власти в годы кризиса, вос
становил свою военную мощь. Германия 
-уже создала большую армию и на 
всех парах работает над ее техниче
ским оснащением новейшей военной 
техникой. Весь производственный ап
парат ее тяжелой промышленности, 
в первую очередь машиностроитель
ный, гораздо более мощный, чем 
во Ф., поставлен на службу подго
товки войны. Французскне военные 
круги прекрасно отдают себе отч§т 
в том, что в годы войны германская 
промышленность сможет в значительно 
-больших размерах снабжать' фронт, 
военным снаряжением, чем француз
ская промышленность. Восстановление 
военной мощи Германии, ликвидируя 
военное превосходство Ф. в капитали
стической Европе, быстро разрушает 
.последние устоя версальской системы.

г Так же и следующая важнейшая 
предпосылка, гегемонии Ф. в Евро

. пе — французская система союзов — 
[ за  последние годы получила серьез- 
[ ный удар. Эта система союзов вклю-
* ( чала: Польшу, Чехословакию, Румы-
• нию, Югославию. Сейчас важнейший 
: из бывших французских союзников —

Польша вошла в фарватер гитлеров
ской внешней политики. Ф. вовсе не 
уверена в своем польском „союзнике* 
в случае войны. Узы, связывающие 
с Ф. других ее союзников, также зна-' 
чительно ослаблены. И в Румынии, и 
в Югославии имеются буржуазные 
группировки, выступающие за  смену 
внешнеполитической ориентации.

Финансовая мощь Ф. явилась в годы 
стабилизации важным источником ее 
политического влияния. Займы Ф. ук
репляли систему ее союзов. Но в годы 
кризиса мировой экспорт капитала 
сильно упал.Особенно опасаются фран
цузские капиталисты направлять свои 
капиталы в страны центральной и 
юго-восточной Европы, отличающиеся 
крайней неустойчивостью своего эко
номического и политического положе
ния Огромные бюджетные дефициты 
французского государства создают 
серьезные препятствия для предоста
вления Ф. государственных займов 
своим союзникам. В результате Ф. уже 
не может в такой степени, как в прош
лые годы, использовать свои огромные 
капиталы для укрепления своего по
литического влияния.

В первые годы кризиса, когда у 
власти находились правительства 
Тардье и Лаваля (1930 — 1932), фран
цузская внешняя политика не хотела 
учесть никаких уроков из изменив
шегося международного положения Ф. 
Эти правительства хотели спасти 
ту  часть Версальского договора, ко
торую спасти никак нельзя было 
(репарации). Правительство Лаваля 
сопротивлялось гуверовскому проекту 
моратория и согласилось под нажи
мом, допустив сближение САШ и 
Англии для совместного давления на 
Ф. Правительства Лаваля и Тардье 
продолжали антисоветский курс и вели 
к изоляции Ф. на международной арене.

Приход к власти в нюне 1932 г. 
правительства радикалов, возглавляв-
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мого Эррио, привел к  изменению внеш
неполитического курса Ф. в отноше
нии СССР. Французское правитель
ство подписало пакт о ненападении 
с СССР. На Лозаннской конференции 
(лето 1932 г.) правительство Эррио 
пошло на сближение с Англией и дало 
свое согласие на фактическую ликви
дацию системы репараций. Внешняя 
политика правительства Эррио укре
пила позиции Ф., но вместе с тем 
колебания правительства Д аладье 
в 1933 г. по вопросу о пакте четырех, 
предложенному Муссолини, вызвали 
недовольство у  малых французских 
союзников (Югославия, Чехословакия, 
Польша) и принесли вред французской 
внешней политике.

В 1934 г., когда Гитлер после ухода 
из Лиги наций и конференции по 
разоружению начал на всех парах 
восстанавливать вооруженную мощь 
германского империализма, угроза 
войны и реванша со стороны империа
листической Германии стала для 
Ф. вырисовываться все более реаль
но. Под влиянием этой угрозы Б а р 
ту, министр иностранных дел прави
тельства Думерга, начал более энер
гично проводить политику франко-со
ветского пакта взаимопомощи, кото
рую энергично поддержал Советский 
Союз. Б ар ту  проявил также инициа
тиву в приглашении Советского Союза 
в Л игу наций. После отказа Германии 
и Польши заключить восточно-евро
пейский пакт взаимопомощи, Б арту  
начал подготовлять франко-советский 
пакт взаимопомощи. Лаваль, занявший 
после убийства Б ар ту  пост министра 
иностранных дел, формально продол
жал политику Б арту . В апреле 1935 г. 
он подписал франко-советский пакт о 
взаимопомощи. Но-фактически внешне
политическая линия Лаваля расходи
лась с политикой Барту. Лаваль толь
ко под давлением частично осуще
ствлял эту политику. На деле Лаваль 
стремился к сближению с Италией и 
компромиссу с Гитлером. Во время 
итало-абиссинской войны Лаваль за
менил политику коллективных дей
ствий Лиги наций в  борьбе с агрес
сором политикой локализации войны 
и фактической поддержки агрессора. 
Это* политикой Л аваля был нанесен

серьезный удар. Лиге наций, и было 
оказано поощрение всем агрессорам. 
Вместе с тем политика .Лаваля в абис
синском конфликте нанесла серьезный 
удар  франко-английскому сотрудниче
ству. Посылка Лавалем неофициаль
ных агентов к Гитлеру, чтобы про
ложить путь к компромиссу, затяжка 
ратификации франко-советского пакта 
обнадежили Гитлера и облегчили ему 
разорвать 7 марта 1936 г. локарн
ский договор и .ремилитаризовать 
рейнскую область.

Если политика Б арту  представляла 
те слои французской буржуазии, ко
торые, осознав растущ ую угрозу со 
стороны германского империализма, 
стремятся ей противодействовать со
зданием фронта мирных держав и  
укреплением коллективной безопасно
сти, то политика Л аваля отражала по
зицию тех реакционных кругов фран
цузской буржуазии, которые хотят 
откупиться от агрессора, руковод
ствуются в первую очередь интереса
ми внутренней политики и, объявляя 
войну революционному движению сво
ей страны, боятся сближения с СССР. 
Эти реакционные и фашистские круги 
согласны даж е на ослабление между
народных позиций Ф., лишь бы не 
укреплять сотрудничества с Совет
ским Союзом.

Правительство Блюма ликвидиро
вало курс Лаваля во французской 
внешней политике. Оно заявило себя 
сторонником политики неделимого 
мира и коллективной безопасности. 
Однако, оно в ряде важных вопросов 
оказалось под сильным влиянием 
внешнеполитического курса консерва
тивного английского правительства. 
В испанском вопросе правительство 
Блюма было инициатором .политики 
невмеш ательства“ и даж е после того, 
когда обнаружилось, что политика 
невмешательства стала  прикрытием 
для германской и итальянской интер
венции в Испании, правительство 
Блюма не решилось отказаться от 
этой политики. Это попустительство 
германскому и итальянскому агрес
сору нанесло удар  системе коллек
тивной безопасности;

Июль 1*37 г.
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VI. А в стр и я  (см. ХЬУЛ, 289 сл.). 1. Ав
стрия как внешнеполитическая про
блема. П роблема А. не сходила с поли
тической повестки дня, можно сказать, 
с самого создания этого государства. 
Особое географическое положение 
страны прежде всего делает ее цен
нейшей империалистической и военно
стратегической ключевой позицией, 
обладание которою для всякой импе
риалистической держ авы  равносильно, 
по меньшей мере, господству над всей 
центральной Европой. Но А. является 
вместе с тем и воротами для экспан
сии на Балканы  и в восточную 
Европу. Это обстоятельство ни
когда не выявлялось с такой убеди
тельностью, как именно теперь, когда 
Гитлер бесцеремонно прибирает А. 
к рукам.

Не говоря уж е о национальном свое
образии австрийского народа, которое 
вполне оправдывало его государствен
ную независимость на хозяйствен
ных, исторических и культурных осно
ваниях, создание и сохранение не
зависимого австрийского государства 
являлось для победителей в мировой 
войне, а  в особенности для стран-на- 
следниц А., актом самоохранения и 
безопасности по отношению к Герма
нии. Ибо, несмотря на поражение Гер
мании, опасность последующего ее 
восстановления и связанного с этим 
возрождения империалистических тр а 
диций вильгельмовской эры вовсе не 
казались устраненными. Вследствие 
этого уж е с самого н ачала в А. стал
кивались различные сферы империали
стической заинтересованности Ф ран
ции и Малой Антанты, с одной сто
роны, Германии, И талии и Венгрии — 
с другой. Политическая установка 
Англии по отношению к А. станет по
нятной на основе традиционной кон
тинентальной политики Англии. Д ля 
борьбы с французской гегемонией на 
материке Европы Англия не только 
поддерживала политику Германии, 
Италии и Венгрии в их стремлении к 
восстановлению вооружения и пере
смотру договоров, но не преминула 
обеспечить себе господствующее по
ложение и в самой А. путем сильного 
влияния на австрийский финансовый 
капитал.

Эта внешнеполитическая констелля
ция А., которая — оставляя в стороне 
незначительные колебания — продер
ж алась до зах вата  власти  Гитлером, 
давала всем австрийским правитель
ствам возможность разы гры вать друг 
против д р у га  эти группы держ ав с 
противоположными интересами, т.-е. 
выжимать из них займы и всякие 
иные материальны е уступки. Тради
ционными козырями внешней поли
тики А. искони были: присоединение 
к Германии („аншлюс“) и реставрация 
Габсбургов, и искони протянуты были 
тайные нити между .Балхаусплатцом* 
(местонахождение австр. министерства 
ин. дел) и  В ильгельм ш трассе, но тя
нулись они и к венгерским легитими
стам и к кроатским сепаратистам. 
Этот принцип — .разы гры вать внеш
нюю политику на двух роялях*,—прин
цип, возведенный прямо в государ
ственный догм ат прелатом Зейпелем, 
политически расчищавш им путь ав- 
стро-фашизму, нашел верных продол
ж ателей в Д ольфусе и Ш ушниге. С 
другой стороны, А. разы гры вает во 
внешнеполитическом концерте венгер
ских легитимистов роль политической 
лаборатории, где в относительно безо
пасных условиях могут производиться 
опыты над  всеми столь ж гуче инте
ресующими Венгрию вопросами рес
таврации, вооружения и пересмотра 
договоров. К онстатируемое по сравне
нию с прошлым различие в австрий
ской внешней политике обнаружи
вается лишь в изменении внешнепо
литического лозунга. Е сли  лозунгом 
Зейпеля в свое время являлось поло
жение: „Никакой развязки  без или 
против Г ерм ании“, то позднейший ло
зунг гласит: „Никакой развязки , без 
или против И талии". Д ело в том, что 
со времени зах вата  власти  Гитлером 
И талия, как  гарант и временный ис
полнительный орган Л иги наций в 
деле защ иты  австрийской независи
мости. распространила сферу своего 
влияния на придунайский район ,—по
зиция, которую она даж е и теперь— 
после соглаш ения е Гитлером — у сту 
пит лиш ь под давлением крайнего 
нажима. Ибо независимо от неприят
ней для И талии перспективы герман
ского соседства при включении А. в
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состав Германии (Южный Тироль), 
это равносильно было бы полному 
политическому, так  сказать, оттесне
нию Италии на периферию Европы. 
Таким образом, в этой смене внешне
политических лозунгов А. отражается 
огромная политическая перемена, про
изошедшая в Европе со времени за 
хвата власти Гитлером.

Д ва обстоятельства поставили за  
последние- годы А. г  центр мировых 
интересов.героическая борьба австрий
ского пролетариата против австро-фа
шистской реакции (12 февраля 1934 г.) 
и неустанные старания гитлеровской 
Германии воссоединить А. После не
обычайно изменчивого развития поли
тических перипетий старания эти, 
пока что, получили благоприятное для 
Гитлера разреш ение в германо-авст
рийском соглашении 11 июля 1936 года 
(см. ниже).

До 12 февраля 1934 г. — собственно 
говоря, все время с возникновения 
австрийской республики — А. неизмен
но придерж ивалась предписанного ей 
Лигою наций принудительного марш
рута в области финансов и политики. 
Зато, как это всегда бывает в госу
дарствах с пассивной внешней поли
тикой, тем драматичнее развивалась 
внутренняя политическая жизнь А. 
Необходимо знать хотя бы в основных 
чертах это внутреннее политическое 
развитие А. до февраля 1934 г. и  в по
следующее время для того, чтобы по
нять, почему и каким образом эта ма
ленькая стран а в средней Европе 
могла в последние годы сделаться 
опасным очагом пожара. В современ
ной напряженной политической а т 
мосфере А. играет, примерно, роль 
Сербии перед мировой войной. Страна 
эта, географически почти целиком 
расположенная в бассейне Д уная, 
вклиненная между Германией, Чехо
словакией, Венгрией, Югославией, 
Италией и Ш вейцарией, является в 
хозяйственном, политическом и стр а
тегическом отношениях чрезвычайно 
важной позицией для господства 
над придунайской территорией. Не
удивительно, что жадно стремящие
ся к пересмотру договоров герман
ские, итальянские и венгерские под
жигатели войны давно уже прила

гают все усилия, чтобы вовлечь А. в 
планы своей внешней политики.

2. Социально-экономическая струк
тура Австрии. Д аж е сжатое изобра
жение хозяйственного развития и  по
ложения А. в послевоенное время, 
особенно в фашистский период, не 
может обойтись без того, чтобы не от
метить некоторые характерные для 
хозяйства А. факты, — и прежде всего 
тот факт, что австрийская промыш
ленность вследствие распада австро
венгерской монархии потеряла семь 
восьмых территории своего прежнего 
сбыта, последствием чего явился про
цесс. огромного сж атия всего австрий
ского производственного аппарата. 
Политика высоких покровительствен
ных пошлин, проводимая государ
ствами, выделившимися из состава 
двуединой монархии, и осуществляе
мая ими из националистических и 
военнополитических соображений соб
ственная индустриализация все время 
ставили и ставят поныне непреодоли
мые в большинстве случаев преграды 
австрийской экспортной индустрии.

Д ругим и факторами, в первую оче
редь определяющими социально-эконо
мическую структуру А., приходится счи
тать  почвенные условия, распределе
ние земли и населения, а  также <Цщие 
условия производства. Из 7,5 млн. за 
годных земель 3,13 млн. га, т.-е. 42°/о, 
заняты  лесом, и 0,47, т-е. 13%, Аль
пами; иначе говоря, 55% всех годных 
земель находится под самыми экстен
сивными культурами. Значительная 
часть А. является высокогорной стра
ной.

М инеральными полезными ископае
мыми А. не слишком богата. Однако, 
у  нее есть мощные месторождения 
железной руды в Эрцберге (Шти- 
рия), есть соль (Зальцкаммергут), 
бурый уголь в Кёфлахе (Ш тирия) 
и  Вольфсэгге (Верхняя А.), магнезит 
в Фейтче (Ш тирия). Б о гата  А. и 
водными силами. Зато у  нее почти 
совсем нет каменного угля и нефти 
а  медь, алюминий и свинец добываются 
в незначительных количествах. В смы
сле богатства и удобств добывания 
(открытая разработка) заслуж ивает 
быть отмеченным Эрцберг, играющий 
значительную роль в игре диплома
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тических интриг, сплетаемых вокруг 
А.: и  германский и итальянский гене
ральны е штабы видят в нем бесцен
ный резерв на случай войны.

Решающим элементом в хозяйствен

ных и политических отношениях А, 
является распределение ее земельного 
фонда. Самое сжатое понятие о нем 
дает следующая таблица*

Количество
! Х 0 3 Я Й 0 Т В
| (в тысячах)

Поверх* 
яость 

(в тыс. га\

В % к об
щему кол.

8 6 М Л Я

Количество
хозяйств

В °/о
Число ЛИД 

(в тысячах)

Карликовые хозяйства (0—5 га). . . .
Мелкие и средние. „ (6—20 га) . . .
Средние л кулацки е, (21—100 га) , .
Крупные „ (свыше 100 га)

217
149
41
6

48?
1.404
гиаяв
8.4Я0

6
21
27
46

433 I 7.0211

£0
34
151

100

615
452
406
116

1.718

Итак, по меньшей мере половина, а 
вероятнее—три четверти всех сельских 
хозяйств А. принадлежит пролетар
ским или полупролетарским слоям. 
Чтобы существовать, карликовые хо
зяйства вынуждены наниматься в рабо
чие, главным образом в сел.-хоз. р а 
бочие. Они лишь по видимости стоят 
на более высокой социальной ступе
ни, чем безземельные сел.-хоз. рабо
чие. В действительности как раз зе
мельная собственность связывает их 
в подыскании более благоприятных 
условий работы, а  это равносильно 
современной форме средневекового 
прикрепления к земле и превращает 
их в настоящих glaebae абзспрП  (кре
постных).

Вторая группа, состоящая из мало
земельных крестьян, в сущности тоже 
ведет пролетарское существование, 
особенно если хозяйство переобре
менено долгами, а  это в А.—обычное 
явление. Причины такой огромной за 
долженности: высокие налоги, высокие > 
цены на все промышленные продукты | 
при одновременно низких ценах на 
сельскохозяйственные продукты, осо
бенно на продукты карликовых и мел
ких крестьян, которые должны были их 
реализовать немедленно и при самых 
неблагоприятных условиях, тогда как 
торговцы и кулацкие товарищества 
клали в карман посреднические ба
рыши. При этом нужно заметить, 
(что так называемое единонаследие 
АпегЬепгесМ), по которому крестьян
ский двор переходит к старш ему или 
млашему сыну, тогда как доля других 
детей в наследстве выплачивается в

виде ипотек (как правило — весьма 
важный источник задолженности), су
щ ествует в А. только в Тироле и в 
некоторых частях Зальцбурга и прак
тически имеет значение только для 
средних и крупных крестьянских дво
ров, так что здесь оно может остаться 
за  пределами внимания. Задолжен
ность малоземельных крестьян, со
гласно последним статистическим дан
ным, достигает ужасающей суммы— 
полумиллиарда шиллингов. Прогрес
сирующее уже много лет обнищание 
карликовых и малоземельных крестьян
ских хозяйств, особенно альпийских 
хозяйств, происходящее под давлением 
налогов и ростовщичества, недостатка 
сбыта и низких цен, является прямо 
беспримерным. Часть этих малозе
мельных крестьян, правда, может быть, 
причислена и к середнякам, поскольку 
они занимаются высокоценными и ин
тенсивными культурами, как-то: вино
градарством, сахарной свеклой и т. д . -  
все это главным образом в равнинных 
частях стран,!.

В третью группу входят подлинные 
середняки, а  также зажиточные кре
стьяне, которые работают с помощью 
наемных батраков и батрачек и сбы
вают значительную часть своей про
дукции на рынок. Политически они в 
прежнее время составляли основные 
массы христианско-еоциальной пар
тии, ныне они не столь едины. Од
нако, независимо от того, что одна 
часть середняков примыкает к фа
шистскому хеймверу, а  другая со
стоит в христианско-католическом ла
гере, они все же составляют сильней
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шую социальную опору современного 
клерикально-фашистского режима. Сре
ди же карликовых и малоземельных 
крестьян находят себе многочислен
ных приверженцев демагоги национал- 
социалистов (.н ац и “).

Из приведенной выше таблицы мы 
усматриваем, наконец, особенно вопию
щий факт, а именно, что 3,5 млн. га, т.-е. 
почти половина всех годных земель 
А., принадлежит 6.000 крупных земле
владельцев. Дальнейший анализ хо
зяйств размером выше 1.000 гадает, од
нако, еще более яркую картину распре
деления собственности. Оказывается, 
что 562 крупнейших собственника дер
жат в своих руках в общей сложности 
2,1 млн. га, или 28% всех годных зе
мель А. Земельная доля 217.000 карли
ковых хозяйств, составляющих ровно 
половину всех сельских хозяйств, рав
няется всего 6°/о, или »/« всех год
ных земель. Или, если взять все кар
ликовые и малоземельные хозяйства, 
84% всех сельских хозяйств и 1.187.000 
лиц, в них занятых, владеют лишь 
27% годных земель.

Как крупные землевладельцы, фео
дальные аристократы и церковь тес
нейшим образом связаны с торговым, 
промышленным и  банковским капита
лом, эксплоатируя многочисленные 
свои сахарные и  спиртоочистительные 
заводы, мельницы и лесопилки, бумаж
ные и целлюлозные предприятия, кир
пичные заводы и цементные заводы. 
Политически они являются сильней
шими факторами и носителями австро
фашистской реакции. Путем господ
ства над всеми командующими высо
тами хозяйства и государства, путем 
систематического использования пе
чати, школы, театра, кино и радио в 
классовых своих интересах, атакже пу
тем беззастенчивой социальной дема
гогии крупные землевладельцы искони 
умели впрягать мелкое крестьянство 
в колесницу служения своим интере
сам, так же как промышленный капи
тал умел мобилизовать в своих инте
ресах мелких производителей, а бан
ковский капитал — .общее хозяйствен
ное благополучие”.

Дальнейшим своеобразныммоментом 
социально - экономической структуры 
А. является распределение населения.

В А. 6,7 млн. жителей, из них 1,8 млн. 
приходится на столицу — Вену, соот
ношение совершенно неестественное. 
На Вену и Нижнюю А., т.-е. на две 
из девяти союзных областей прихо
дится более половины всего населения 
А. Этот факт вскрывает характер
ный для политики и хозяйства А. 
дуализм: между высокоразвитым в 
промышленном и торговом отношениях 
миллионным городом и примыкающим 
к нему промышленным районом, с 
одной стороны, и  почти совершенно 
аграрной остальной территорией — с 
другой, где города незначительны и 
промышленность развита слабо, при. 
наличии лишь отдельных вкраплен
ных предприятий по переработке 
сырья.

Структуру промышленных и  торго
вых предприятий А. вскрывает следую
щ ая таблица:

Промышленных 
предприятий 
(в тысячах)

Занято
чеяоаея

(в тысячах)

Мелк. предприятия. . 305 527
Хежее аначит. средние

предприятия . . . . 24 Ш
Более вначвт. средние

предприятия . . . . 6 240
Крупные предприятия. 1 328

336 1.528

Насколько неблагополучно тут об
стоит дело, видно из того, что< на тор
говлю приходится 35°/» общего числа 
предприятий и 20% занятого в про
мышленности и торговле населения. 
Такая гипертрофия торгового дела 
является признаком многолетнего кри
зиса и  процесса сжатия хозяйства.

В заключение укажем еще на небла
гоприятное географическое размеще
ние, на недостаточность и дороговизну 
технического оборудования, на бед
ность капиталом и вытекающие отсюда 
высокие процентные ставки,—факторы, 
способствующие существенному пре
вышению производственных расходов- 
австрийской промышленности сравни
тельно с однородными отраслями дру
гих соперничающих стран. Австрий
ские промышленники, работающие на 
экспорт, искали уравнительный коэф
фициент для повышения своей епо-
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собности к конкуренции и о самого 
начала нашли его в снижении прожи 
точного уровня масс. Сложной систе
мой мероприятий в области заработ
ной платы, установления цен, нало
гов и социальной политики они сумели 
резко снизить общий уровень жизни 
и добиться этим необходимой им пре 
мии на экспорт.

В первые годы республики, когда 
австрийская буржуазия откупилась 
от кровавой расплаты уступками 
пролетариату в области социаль
ного законодательства, желанная эк
спортная премия получалась путем 
инфляции. После стабилизации ва
люты эта же цель достигалась систе
матически подготовлявшимися пря
мыми наступлениями на заработную 
плату и социальные права рабочего, 
а далее-повыш ением цен и государ
ственными займами, ложившимися 
своею тяжестью на все трудящееся на
селение. А победа австро-фашистской 
реакции в конце концов открыла воз
можность для беспрепятственного сни
жения заработной платы и самой без
застенчивой соцаалполитической кон
куренции.

Э. Австрийское хозяйство во за
хвата власти фашистами. Осенью 
1922 г. была стабилизована австрий
ская валюта. Внутри страны валюта 
расценивалась много выше, чем во
вне, ж процесс выравнивания ее 
стоимости внутри и за  границей за 
вершился лишь в 1924 г. Между тем 
заработная плата стояла в А. на зна
чительно более низком уровне, чем в 
конкурирующих промышленных стра
нах, в то время как общие производ
ственные расходы австрийской про
мышленности были значительно выше. 
Следствием был огромный хозяйствен
ный кризис, разрешившийся круше
нием спекуляции с франками, распа
дением больших инфляционных кон
цернов крупных спекулянтов Возеля 
и Кастильони, а также крушением 
отдельных „политических банков' 
{основанных или принадлежащих бур
жуазным партиям). Если австрийские 
рабочие в эпоху инфляции имели хотя 
бы иллюзию успешного движения за
работной платы, то теперь и это ми
новало безвозвратно. Заработная плата

была стабилизована на низком уровне 
1924 г. и с той поры уже больше не 
поднималась. Наоборот, все после
дующее время стояло под знаком 
наступления австрийской буржуазии 
на .социальное обеспечение“. Процесс 
систематического выхолащивания со
циального законодательства, успешно 
проводившийся уже с 15 июля 1927 г., 
нашел свое завершение после 12 фев
раля 1934 г. С этой поры австрийская 
крупная буржуазия получила свою 
экспортную премию, оплачиваемую 
невообразимо низким уровнем жизни, 
к которому беспредельная ее жажда 
к наживе принудила трудящ ихся А.

1925/26 гг. отмечены крупными кра
хами банков. Сплетение политики с 
аферами, непрерывный ряд корруп
ционных скандалов, тянущийся от са
мого начала австрийской буржуазной 
республики вплоть по самого послед
него уже фашистского времени, может 
также считаться особенно характер
ным для А. явлением. Ибо австрий
ская коррупция далеко оставляет эа 
собой всякую привычную при капита
лизме, так сказать, .законную“ меру. 
От катастрофы .Депозитного банка*, 
,,yHHOH6aHKa*,„Verkehrsbank’a “ и „Цен
трального банка* немецких сберега
тельных касс, от скандала е почтовыми 
сберегательными кассами до крушения 
„Учреждения земельного кредита' (8о- 
denk red itans ta lt), от краха .Кредитан
штальта* (C reditansta lt), „Учетного 
банка“ и „Венского союза банков“, до 
скандала с хищениями в „Фениксе',— 
тянется непрерывная цепь полити
ческого и финансового разложения. 
Столпы австрийской феодальной ари
стократии, чьи пышные имена играли 
роль вывески, соперничали с круп
ными спекулянтами в разбазарива
нии народного достояния.

Помимо дополнительного специфи
чески австрийского явления полного 
разложения общественной жизни, эти 
крахи крупнейших венских банков 
должны рассматриваться прежде всего 
как выражение общего процесса сжатия 
австрийского хозяйства, а  также лик
видации Вены как финансового центра 
и финансового транзитного пункта 
для центральной Европы и Балкан
ского полуострова, каковую роль Вена
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в течение многих десятилетий играла 
в глазах  ищущих приложения ф ранцуз
ских, английских, бельгийских и 
швейцарских капиталов. Безвозвратно 
канула в вечность заветная мечта 
крупных денежных спекулянтов Кас- 
тильони, Зиггарта, Эренфеста и д-ра 
Берлинера, а  с ними и всей парази
тической шайки обанкротившихся 
аристократов и христианских поли
тических дельцов воскресить исчез
нувшую австро-венгерскую монархию, 
хотя бы в форме банковских счетов. 
Ото всего этого остались миллиард
ные убытки в результате повторных 
.санаций*, остался чудовищный госу
дарственный долг примерно в четыре 
миллиарда шиллингов и страшное об
нищание масс. Целые промышленные 
округа в Нижней А. и  Ш тирии, при
надлежавшие обанкротившимся банко
вским концернам, уже много лет спят 
мертвым сном; безработное, в боль
шинстве своем уже много лет снятое 
со всех видов пособия, население этих 
областей влачит ужасное нищенское 
существование. .

Следствием такого коррупционного 
хозяйничанья и ошибочных финансо
вых расчетов была непрестанно воз
раставш ая нехватка капитала. Поэтому 
повсеместно осуществленная за  1926— 
1929 гг. рационализация лишь в сла
бой степени наш ла себе применение 
в А. (рационализация в А. происходила 
меньше за  счет капиталовложений, 
чем за  счет интенсификации тру
да). Австрийская крупная бурж уазия 
вместо этого искала себе компенсации 
в высоких заградительных пошлинах 
и  в устройстве картелей по сбыту, 
установлению цен и условий сбыта, 
при чем она всецело обеспечивала 
себе А. как рынок сбыта и открыла 
эру нелепейшей политики демпинга. 
Эти тенденции к картеллированию и 
эта политика демпинга, вызвавшие 
неслыханное обременение собственной 
страны к выгоде других, получили 
дальнейшее усиление в эпоху фа
шизма.

Политика картелей, проводимая 
австрийской крупной буржуазией и 
выражающаяся по отношению к рабо
чим и потребительским массам в не
престанном урезывании заработной

платы, в снижении аккордных ставок, 
в систематическом отнятии социаль
ных прав и повышении цен, повела 
также к заключению международных 
картельных соглашений, к продаже на 
сторону паев на продукцию и сбыт, а 
это практически привело к остановке 
большого числа фабрик. Так, напр., 
австрийская железная и стальная про
мышленность примкнула к междуна
родному картелю стального сырья и 
перешла в значительнейшей своей 
части в германские руки; то же про
изошло с электрической и  химической 
промышленностью, а  также с австрий
скими шелковыми фабриками. Отсюда 
многочисленные нити повели и ведут 
поныне к австрийской политике.

1928-1932 гг. отмечены резким обо
стрением положения во всех областях 
хозяйственной жизни. Определившиеся 
уже в 1928 г. регрессивные тенденции 
усилились осенью и зимой 1930 г.. до 
степени вполне развившегося кризиса, 
которому в последующее время пред
стояло еще более значительное обо
стрение. Правда, в  общей тенденции 
австрийского хозяйства к снижению 
можно установить бросающееся в 
глаза  различие между Веной и про
винцией. Причиной этого является 
известная коммунальная политика 
социал демократической общины Вены; 
выоокодаровитый финансовый рефе
рент ее, Гуго Брейтнер, и  знаменитый 
умерший в 1936 г. в Москве профессор 
Юлиус Тандлер осуществили широ
кую программу обеспечения и жилищ
ного строительства, благодаря чему 
общий уровень трудовой занятости 
поднят был в Вене на значительную 
высоту по сравнению с провинцией.

В первые месяцы 1930 г. картина ми
рового хозяйства изменилась: миро
вая конъюнктура, существовавшая до 
этого времени, сменилась тяжелым кри
зисом. На австрийском хозяйстве миро
вая конъюнктура отозвалась лишь очень 
слабо; тем катастрофичнее сказалась 
реакция. Специфически австрийский 
кризис сжимания лишь теперь стал 
проявляться в полной мере. Он обна
руж ился не только в металлургиче
ской промышленности, особенно р аз
дутой, но прежде всего в области 
строительства. Крах .Учреждения зе-

855
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мельного кредита" и вынужденное, по 
требованию правительства, слияние 
его с »Кредитанштальт“ (Ротшильд) 
приводит к объединению и вместе с 
тем к приостановке мощных промыш
ленных концернов, находящихся в 
сфере господства этих банков. Авст
рийский »Кредитанштальт“ теперь 
фактически имел под своим контролем 
свыше 75% всех австрийских про
мышленных предприятий. Целый ряд 
машиностроительных, паровозных и 
вагоностроительных заводов, автомо
бильных и текстильных предприя
тий был приостановлен или снесен. 
В результате — неописуемая нищета 
рабочих масс. Число безработных 
в эту пору впервые перешагнуло 
за 300.000.

В мае 1931 г. последовало крушение 
гипертрофически развившегося »Кре
дитанштальт*, которое было ударом по 
банкам во всем капиталистическом 
мире. Кредиты, выданные им для 
дальнейшего ведения его собственных 
и принятых им на себя промышлен
ных концернов, были целиком замо
рожены. К тому же »Кредитанштальт* 
и по самостоятельным делам, и по на
следству, доставшемуся от »Учрежде
ния земельного кредита“ (ВойепкгеФП- 
апв1аИ;), связано было с многочис
ленными сомнительными предприя
тиями за  границей, которые сильно 
обременяли его. Если кризис 1924— 
19*27 гг., например, до известной сте
пени пощадил текстильную и хими
ческую промышленность, равно и про
изводство строительных материалов, 
то теперь и эти отрасли попали под 
колеса. Особенно резко была отбро
шена назад австрийская тяжелая про
мышленность. На рубеже 1930/31 г. 
выплавка чугуна достигала лишь 
21,б°/о прежнего своего нормального 
уровня, прокат ж елеза — 39,9°/о, в то 
время как машиностроительное про
изводство во всей совокупности р а 
ботало лишь на 40—45°/» своих воз
можностей.

Крушение .Кредитанш тальт“ совер
шенно подорвало австрийское хозяй
ство. Оно повлекло за  собой отказ 
от всех краткосрочных кредитов, кото
рые—по известному рецепту всех обан
кротившихся капитанов банковского

дела — инвестированы были »Кредит
анштальт* на долгие сроки. Таким 
именно способом австрийские банки 
финансировали кратковременную конъ
юнктуру 1928 года. А., с самого на
чала стоявшая в финансовом отно
шении под опекой Лиги наций, не 
получила от нее никакой поддержки 
в вопросе о „Кредитанштальт“, более 
того, — западные державы прямо-таки 
обострили катастрофическое поло
жение. Объясняется это тем, что как 
раз в это время австрийский канцлер 
Щобер и германский министр ино
странных дел Курциус разрабатывали 
план таможенного объединения, кото
рое должно было подготовить факти
ческое присоединение А. к Германии 
(»аншлюс“).

Если первоначально говорили, что 
убытки »Кредитанштальт* составляют 
всего 160 млн. шиллингов, то впослед
ствии признанные потери поднялись 
до гигантской суммы в 11/г миллиарда. 
На этом основании, а также на том, 
что государство санировало этот банк 
и -вместе с тем „контролировало* мощ
ные индустриальные концерны, Отто 
Б ауэр  построил в свое время пресло
вутую теорию о том, что А. вступает 
отныне в полосу „государственного 
капитализма“.

Д ля санации »Кредитанштальт* го
сударство внесло в »Австрийский на
циональный банк“ денежные векселя 
на сумму около 700 млн. шиллингов. 
Несмотря на вдвое сократившееся 
хозяйство, количество находившихся 
в обороте австрийских денежных зна
ков в декабре 1931 г. было на 20% 
больше чем в предыдущем году. На
ступивш ая паника привела в короткое 
время к быстрой утечке золота 
(с 928 млн. до 317 млн. шил.) из На
ционального банка. Вследствие этого 
шиллинг потерял 30% своей стоимости, 
внешняя торговля также стала быстро 
падать, и из наличного общего числа 
рабочих и служащих в 1,5 млн. чело
век почти 500.000 в течение следую
щего года остались без работы. Па
раллельно е этим упадком промышлен
ности, торговли и банковского дела 
происходило и необычайное обостре
ние кризиса в австрийском сельском 
хозяйстве. И без того уже искони не-
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надежное положение австрийских аль
пийских крестьян прямо-таки ката
строфически обострилось вследствие 
запрещения ввоза в Германию и в 
дальнейшие годы, вплоть до послед
них дней, не испытало ни малейшего 
смягчения. .

Этот кризис всего австрийского 
хозяйства, обнаруживший — помимо 
связи его с кризисом мирового хо
зяйства — специфически австрийские 
элементы, послужил фоном для р аз
вертывания классовых боев между 
крупной буржуазией и пролетариатом 
А. 1932 г. принес дальнейшее рез
кое ухудшение общего хозяйственного 
положения. 1932 и  1933 гг. были в 
хозяйственной и политической об
ласти годами острейших противоре
чий. Безработица в эти годы достигла 
высших размеров, в то время как про
изводственные цифры опустились до 
минимума. При пресловутом канцлере 
Дольфусе А. в торгово-политическом 
отношении переходит к политике пред
почтения и торговых контингентов, с 
особым подчеркиванием так наз. аг
рарного курса, который принес круп
ному землевладению и кулачеству 
неслыханные барыши, премии и суб
сидии. В марте 1933 г. государству 
пришлось санировать дальнейшими 
180 млн. шиллингов находящиеся на 
краю гибели .Нижнеавстрийское учет
ное общество" и .Венский банковский 
союз“.

Цифровое выражение торгового ба
ланса австрийского хозяйства с 1924 г. 
до захвата власти фашистами в мил
лионах шиллингах таково:

Г о д ы Ввоз Вывоз Объем Дефи
оборота цит

1925 . 2.905 1.956 4.861 949
19^6 2.645 1.745 4.590 * 1.100
1927 3.191 2.099 5.290 1.092
1918 3.817 2.249 5.556 1.068
1929 8.318 2.220 5.588 1.098
1930 2.739 1.880 4.679 859
1931 2.210 1.327 3.537 883
1932 1400 786 2.186 614
1933 1.190 818 2.008 372
1934 1172 880 2.052 *292
1935 1.205 895 2.100 310
ю »а (с января 

по октябрь) 999,7 774,7 1.774,4 225

В этих цифрах находит себе выра
жение вея трагедия австрийского 
хозяйства, чудовищный процесс его 
сжатия. Мы видим: объем оборота 
внешней торговли по отношению к 
высшей точке, 1928 г., снизился на 
31/2 миллиарда шиллингов, т.-е. почти 
на две трети. Торговый баланс был и 
остается неизменно пассивным, таков 
же и платежный баланс, который лишь 
в незначительной части компенсиро
вался доходами от иностранного ту
ризма, доходами от транспорта (т. наз. 
.невидимый“ платежный баланс). По 
литическая независимость А. и в 
хозяйственном отношении также по
стоянно обеспечивалась извне (факти
чески Францией, Англией и Чехослова 
кией) посредством различных -зай
мов.

Поучительную картину дают нам и 
цифры общего хода дел и производ
ства, австрийского железоделатель
ного производства, безработицы и дви
жения заработной платы за  это время 
(годы 1923—1931 приняты за  100):

Г о д ы Ивдеко общего Индесо
хода дел производства

1928 63,5 65,0
1924 87,4 90,3
1925 97,5 72.0
1926 101,1 107,1
1927 100,3 94,8
1928 112,0 119,5

, 1929 118,0 124.0
1930 113,0 •115Д
1931 96,9 92,6
1932 81,2 85,5
1933 68.4 71,5
1934 72,5 89,4
1935 73,0 90,0

(W irtschaftstatist. Jahrbuch d. Arbeiterkaramer fiir 
1934/35).

Развитие австрийского железодела
тельного производства шло след, об
разом (в тысячах тонн):

Годы | Годы
1926 98,3 1931 47,9
1927 81,6 1932 81.0
1928 139.6 1933 6,9
1929 143,3 1934 30,0
1930 117,9 1935 39,0

(.Z eitschrift 1  oster. K oojunkturforsobuD g“). (тот же неточнее)
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Г о д ы
Б езработны е, п олу

чавш ие пособие 
(в ты сячах)

Зарегистрирован, 
безработные 
(в ты сячах)

Г о д ы
Безработные, полу

чавшие пособие 
' (в тысячах)

Зарегистрирован, 
безработные 
(в тысячах)

1924 94 127 1931 253 301
1925 149 183 1932 309 378
1926 178 202 1983 829 406
1927 172 200 1934 288 370
1928 150 183 1945 285 _
1929 164 192 1936 265 —
1930 207 248

(.Ô ster. Institu t f. K onjunkturforschung“ und ,6 s t» r .  V olksw irt“).

Цифры эти — официальные и, р азу 
меется, далеко ниже действительных. 
Впрочем, они еще и сезонно подчищены 
в том смысле, что связанные с сезо
нами конъюнктурные колебания ис
ключены. За  десятьлет безработицавА. 
утроилаеь. Цифры числа безработных, 
получавших пособие, даю т совершенно 
неверную картину. Ибо из года в год 
десятки ты сяч безработных беспощад
ным образом снимались со всех в и 
дов пособия. С другой стороны, из 
года в год десятки ты сяч молодежи 
достигают рабочего возраста, не полу
чая работы, так что статистика вообще 
не учитывает их. Если, например, 
производственная статистика в 1930 г. 
насчитывает 95.000 заняты х мальчи
ков - учеников, то всенародная пе
репись 1934 г. насчитывает их всего 
59.000, так что приходится отметить 
уменьшение числа их на 36.000. Сейчас 
(1936 г.) в А- около 60.000 чел. молодежи, 
вообще не получившей никакого про
фессионального обучения.

Насколько нагло лжет эта официаль
ная статистика, видно и з следующего: 
в 1930 г. было 984.000 застрахован
ных от безработицы, в то время 
как 1934 г. дает цифру 663.000. Р а з 
ница, следовательно, обнаруживает 
чистый прирост безработных в р аз
мере 321.000 чел. А между тем число 
безработных, получавших пособие, 
поднялось за это время лишь на 81.000 
чел. Куда же делись 240.000 чел.? 
Если вычесть отсюда ок. 40.000 чел. 
(официально признанное число сня
тых со всех видов пособия), то все 
же остается необъяснимый остаток 
в 200.000 безработных, которые бес
следно исчезли из официальной ста
тистики. Этих .черны х“ безработных 
приходится, однако, постоянно при4 
считывать к официальным лянни«

чтобы хоть сколько-нибудь прибли
зиться к истине.

В связи со статистикой безработ
ных величайший интерес предста
вляет статистика заработной платы. 
Если заработки в А. уж е во время 
стабилизации валюты стояли относи
тельно ниже уровня их в конкури
рующих промышленных странах, то 
реальная заработная п лата  в после
дующие годы до прихода к власти 
фашистов была еще более снижена 
вследствие последовательного сокра
щения защ иты  прав квартиронанима
телей и всего социального законода
тельства, а  также вследствие сниже
ния заработной платы. Австро-фашизм 
переложил кризис на австрийские 
массы таким способом, что с помощью 
стройной системы мероприятий в об
ласти заработной платы, налогов и 
цен доходы широких м асс испытали 
дальнейш ее чувствительное пониже
ние. Р азум еется , статистических дан
ных обо всем этом нет, однако дви
жение заработной платы и жалованья 
рабочих и  служащ их за  последние 
годы в Вене дает возможность сде
лать соответствующие выводы. Вот 
каково это движение: '
Годовой фонд заработной платы  в  ж алований в Вене 

(в млн. шиллингов)
годы годы'
1929 158 1933 95
1930 152 1931 89
1931 137 1935 83
193? 112

(„б ste r. 1пбШ1и  1. Кощ'ипМшТогноЬипг“)

З а  1936 г. опубликование этой руб
рики было приостановлено. К столь 
же поразительным заключениям о 
чудовищном обнищании трудящ ихся 
А. (чудовищном вследствие стремитель
ного сж атия всего производственного 
базиса, вследствие ужасной безрабо
тицы  н массового обнищания при одно-
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временном стремительном вздорожа
нии всех предметов широкого потреб
ления) приводит нас и податная ста
тистика последних лет. С прямыми и

косвенными налогами, в которых на
ходит свое отражение безудержная 
классовая борьба, дело обстояло сле
дующим образом:

1929 1983 1934 1935 1936 Нанечево
к а  1937

(в м л н .  ш Е Л Л I  I  Г О 1)

Пряные н алоги . . . . . . . . 386,1 281,4 280,1 300,2 • 289,2 329,6
Пошлины ......................................... 286,0 179,6 203,9 211,1 215,4 215,0 »
Налоги на потребление. . . . 101,6 164,9 171,5 181,2 192,6 194,0
Налоги о оборота.......................... * 265,6 251,9 278,6 277,6 266,0 281,0

Хотя заметно некоторое повышение 
и прямых налогов, но, во-первых, оно 
не стоит ни в какой связи с косвен
ными налогами, а, во-вторых, это по
вышение только по видимости может 
быть отнесено на счет обременения 
имущих классов. Действительной при
чиной этого повышения является про
порциональный кризисный налог на 
оборону страны (целевые налоги на 
содержание вооруженных фашист
ских сил за  счет широких масс), по
лучающий характер массового обло
жения. Поступления от налогов на 
доходы и  заработки, налогов н а  земли 
и строения, поимущественного и с 
акционерных обществ показывают на
клонность к  стремительному падению, 
в то время как налоги на потребле
ние, пошлины и налоги с торгового 
оборота являю тся чистейшим массо
вым обложением, так  как они путем 
повышения цен перелагаю тся н а  ши
рокие массы.

4. Хозяйственная политика австро- 
фашизма. Австрийская буржуазия 
имела все основания ликовать, когда 

•австрийский рабочий класс был по
давлен в февральских боях 1934 г. 
12-е февраля очистило ей путь к бес
препятственному разбойничьему на
ступлению на весь трудящ ийся на
род. Банки и промышленники, опто
вая торговля и крупное землевладе
ние, католическая церковь и Габс
бурги — вот кто пожал в первую го
лову плоды • февральской * победы: 
именно они своей эксплоатацией вы
жимали все соки и з  австрийского 
народа.

На другой стороне стоят: рабочие и 
служащие, у  которых отняты были 
все политические свободы, разгро

млено в большей своей части социаль
ное законодательство, а жизненный 
уровень снижен еще на 30—40°/о по 
сравнению с дофашистской эрой; без
работные, для которых размер и сроки 
выдаваемых пособий по-драконовски 
сокращевы, из которых многие де
сятки ты сяч беспощадно сняты со 
всех видов пособия; карликовые и ма
лоземельные крестьяне, а частично и 
середняки, как жертвы фашистской 
грабительской политики. Наконец, 
мелкое ремесло и мелкая промышлен
ность, средние городские слои и ин
теллигенция точно так  же должны 
были расплатиться за  фашистскую 
хозяйственную политику ценой тяж е
лого ущ ерба своему материальному 
положению. Беспрепятственной моби
лизацией народного достояния, обре
менением на многие годы вперед на
родного дохода в виде внутренних и 
внешних займов, а  такж е интенсивно 
проводимым под названием »трудо
вых зан яти й “ вооружением, австро- 
фашизм сумел вы звать в 1934 г. неко-. 
торое хозяйственное оживление. Он 
лелеял при этом великую надежду 
дать знаменитый .начальны й запуск* 
частному хозяйству.

Этот искусственно повышенный уро
вень производства и  объема внешней 
торговли (премии, субсидии, сниже
ние провозных тарифов, возмещение 
налоговых взносов и  т. п.) подержи- 
валея в 1935 г. лишь с трудом. Точно 
т ак ж е  и наложенный в  этом году тру 
довой заем  состоялся лишь при крайне 
напряж енных условиях в противопо
ложность относительно успешному 
выигрышному займу. Некоторое ожи
вление заметно было на повороте от 
1935 к 1936 г в связи с итало-абис-



235 Э п ох а  м и р о в о г о  к р и з и с а . 236

синской войной, но это оживление 
значительно ослаблено было затяжкой 
в платежах, а частью и проето не
платежом. Весною же и летом 1936 г. 
наступает резкий поворот назад. З а 
тихание экспорта в Италию, почти 
полная ликвидация предоставления 
работы в голодном бюджете 1933 г., 
хозяйственный и моральный удар, вы з
ванный недавним грандиозным фи
нансовым и коррупционным сканда
лом в страховом обществе „Феникс“, 
скандалом, который вызван был глав
ным образом финансированием фа
шистских займов и союзов обороны,— 
все это, вместе взятое, вскрывает в 
высшей степени неустойчивое положе
ние фашистской хозяйственной поли
тики. Ибо что же осталось от всего 
фашистского волшебства? Предприни
матели затратили огромные барыши от 
государственных заказов на военное 
снаряжение, главным образом на то, 
чтобы разделаться е долгами, вы ку
пить пакеты акций, рационализиро
вать еще больше свои предприятия 
или выплатить дивиденды. Фашист
ские надежды на „частную инициа
тиву“ обманули: с прекращением го
сударственных заказов вся конъюнк
тура в области военного снаряжения 
внезапно обнаружила понижательную 
тенденцию. Общий же уровень про
изводительных отраслей, лежащих за 
пределами определенно выраженного 
военного снаряжения, как был, так и 
оставался все время на опасно низком 
уровне.

Положение общественных финан
сов весьма ненадежно. Допустимая 
граница государственной задолжен
ности давно перейдена. Насколько 
сильно пострадал государственный 
кредит, показывает недавний выпуск 
казначейских билетов, которые, вопреки 
принятому обычаю, присчитываются 
к бюджету следующего года и не 
могут быть дисконтированы „Нацио
нальным банком“. Неудивительно, ибо 
государство уже более двух лет не 
вносит „Национальному банку' ни 
амортизационных платежей, ни про
центов за  те 663 миллиона шиллингов, 
которые он ссудил ему в связи 
с санацией „Кредитанштальт“. Долг 
'„тот по чисто декоративным основа-

! ниям числится у  „Национального 
банка“ в его активе. И при ближай
шем рассмотрении даж е этот показной 
козырь австро-фашистской хозяйствен
ной политики — устойчивость валю
ты — оказывается совершенно искус
ственным продуктом, никоим образом 
не п о к о я щ е м с я  на естественной проч
ности валюты. Австрийский „Нацио
нальный банк“ фактически выключен 
из хозяйственной жизни; это видно 
и з вексельного его учета, который 
давно уже стоит на одном и том же 
урозне. В довершение всего—это даже 
и не торговые векселя, а собственные 
векселя „Национального банка“, вне
сенные в него акционерным „Обще
ством промышленного кредита“ („Indu
strie-K redit A. G.*), которые на 99",о 
принадлежат „Национальному банку".

Эта констатация никоим образом не 
означает, что А. в хозяйственном или 
финансовом отношении стоит нака
нуне крушения. Мы здесь имели в 
виду наметить лишь экономический 
базис австро-фашизма, базис, который 
в смысле валюты, государственного 
кредита и хода производства воору
жения обнаруживает те же черты, как 
и базис большинства центральных и 
восточно-европейских государств. Наи
более характерным является то, что, 
несмотря на снижение объема произ
водства и внешней торговли, несмотря 
на ограниченность валюты и государ
ственных финансов, крупная буржуа
зия и финансовый кап итал  умеют не 
только обеспечить, но даж е увеличить 
свои прибыли. Ибо и в других фашист
ских и полуфашистских странах, и в 
А. усиленное давление на заработ: 
ную плату, диктатура цен, обложение 
предметов широкого потребления, а 
также политическое угнетение рабо
чего класса и всего трудящ егося на
рода являю тся средствами для обес
печения как хозяйственно-политиче
ского курса фашистской системы, так 
и экономической ее основы.

Авантюристическая внешняя поли
тика, враждебная Лиге наций пози
ция в вопросе о санкциях, двусмыс
ленная реставрационная политика н 
провокационное нарушение договора 
по вопросу об обороне и вооружении,— 
•все это чрезвычайно сузило финансо
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вую маневренную опособнооть австро- 
фашизма. И без того уж е всегда обо
стренное финансовое положение можно 
было до известной степени скрывать, 
пока „Феникс“ выручал фашистский 
режим в его финансовых злоключениях. 
Теперь и это кончилось. Под давле
нием безвыходного хозяйственного по
ложения, ослабленный внутренней по
литической рознью, расшатанный не
прерывным хозяйственным и полити
ческим нажимом Германии, прижатый 
к стене Муссолини с момента нынеш
него внешнеполитического сотрудни
чества Италии и гитлеровской Гер
мании, австрийский клерикальный 
фашизм вынужден был заключить 
чреватое последствиями соглашение 
с Гитлером 11 июля 1936 года.

5. Политическая жизнь Австрии до 
12 февраля 1934 г. На хрупком, полном 
противоречий социально-экономиче
ском фундаменте этого государства 
в послевоенное время происходил 
внутренний политический процесс, 
порою достигавший захватывающего 
дух драматизма. Революция 1918 г. не 
коснулась классовых позиций австрий
ской буржуазии, могущества финан
сового капитала, феодальной аристо
кратии и церкви, равно как и предан
ной им бюрократии. Крушение мо
нархии затронуло единственно только 
армию. Ее оружию предстояло играть 
еще очень значительную роль в гря
дущем политическом развитии.

Ростки будущего развития были 
видны уже при самом рождении ав
стрийской республики. Ибо республика 
провозглашена была в А. социал-де- 
демократом Зейтцом, христианско-со
циалистическим прелатом Хаузером и 
велико германцем Динггофером—тепе
решним подголоском Гитлера. Обще
известный реформист социал-демократ 
Карл Реннер видел спасение от „анар
хии“, т.-е. от пролетарской революции, 
только в коалиции с австрийской бур
жуазией и крестьянами-оередняками. 
Так волны пролетарской революции, 
поднявшиеся было и в А. — вслед
ствие воздействия великой русской 
пролетарской революции и соседства 
венгерской и баварской революций, 
а также вследствие всеобщего броже
ния в самой А.—были усмирены, чем

немало гордились вожди и идеологи 
„австро-ыарксизма*.

В революционные дни А. была ключом 
к положению во всей Европе, ибо она 
являлась мостом между венгерской 
(22 м арта 1919 г.) и баварской (7 апр. 
1919 г.) республикой советов. Но со
циал - демократический статс - секре
тарь по внутренним делам, Маттиас 
Эльдерш, распорядился арестовать 
вождей коммунистов, подготовлявших 
большую демонстрацию за  эти совет
ские республики в соседних странах 
и за  власть советов в А. На другой 
день, 15 июня 1919 г., он приказал ос
тавленному в должности император
скому полицей-президенту Ш оберу 
(которому, как предтече австро-фа- 
шизма, еще суждено было играть зна- 

•чительную роль впоследствии) стре
лять в революционных рабочих Вены, 
направлявш ихся шествием к зданию 
тюрьмы. 17 трупов и более сотни ра
неных осталось на мостовой. Сочув
ствовавший революционерам 41-й ба
тальон народной милиции (Volks
wehr) был окружен правитель
ственными войсками и вскоре после 
этого окончательно распущ ен по при
казанию социал - демократического 
статс-секретаря по военным делам 
Юлия Д ейча,—пожалуй, самой роковой 
фигуры австрийской социал-демокра
тии.

Дорога для австрийской реакции 
была свободна. Уже в дни переворота 
три реакционных вождя австрийской 
провинции (пресловутый начальник 
области Ш тирии Ринтелен, генерал 
Хюльгерт в Каринтии и адвокат Штей- 
дле в Тироле) создали так наз. „охра
ны из обывателей“ (Einwohnerwehren), 
предшественниц поздней их „охран 
очага“ — „хеймверов“. Австрийская 
бурж уазия, которая из страха перед 
ожесточенными рабочими и фронтови
ками сделала им значительные ус
тупки в области социального законода
тельства, теперь решила возможно ско
рее взять уступки назад. Ее обнадежи
вало фактическое соотношение сил, но 
в первую очередь победа венгерской 
и германской реакции.

Пойле того как социал-демократия 
выполнила свое назначение защитного 
вала против большевизма (еще в 1935 г.
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христианско-еоциальный демагог Кун- 
шак расточал за  это громкие хвалеб
ные речи по адресу  социалистической 
партии), коалиция распалась по нич
тожному поводу. С этих пор,до самого 
своего крушения социал-демократия 
формально все время находилась 
в »оппозиции“. Это кажущееся оппо
зиционное положение было, однако, 
источником роковых иллюзий среди 
австрийских рабочих.

Вождем и  политическим идеологом 
австрийской реакции был пресловутый 
прелат Зейпель. Вся австрийская по
литика последующих лет теснейшим 
образом связана с именем этого иезу
ита. Он был создателем единой хри- 
стианско-социальной партии, которая 
объединяла аристократию и крестьян, 
мелкое мещанство и значительную 
часть городской буржуазии, он скола
чивал различные антимарксистские 
единые фронты, и  он же был виртуо
зом виляющей внешней политики А. 
Зейпель же после оздоровления валюты 
пользовался женевским финансовым 
контролем как прикрытием для всех 
реакционных покушений. Он же по
крывал накоплявшиеся из года в год 
фашистские убийства рабочих, и на 
его совести лежит кровавое 15 июля 
1927 г.

Политическим противником Зейпеля 
выступала австрийская социал-демо
кратия. Ареной борьбы служил ей пар
ламент, ее политическим идеалом была 
формальная демократия, ее преимуще
ственным орудием—парламентская ре- 
торика и  обструкция. Полная иллюзий 
во веем, что касается путей и средств, 
псевдореволюционная во всех вопросах I 
о конечной цели, облекавшая все „тео- 
рии“ в патетическую фразеологию

1848-х годов, австрийская социал-де
мократия с какой-то единственной 
в своем роде притягательной силой 
влияла на массы. И это—тем более, что 
относительные успехи австрийского со
циального законодательства, внешнее 
положение оппозиции при фактиче
ской государственной ответственности, 
а также вытекавший из целого ряда 
особых обстоятельств блестящий ко
личественный рост социал-демократи
ческой партии и профессиональных 
союзов,—все это придавало в глазах 
масс особенный престиж »государ
ственной дальновидности“ заведомых 
оппортунистов. Сюда присоединялось 
жившее много десятилетий воспоми
нание о Гайнфельдском учредитель
ном съезде партии, всестороннее по
читание старика Виктора Адлера, 
а  также его сына Ф ридриха за  его 
деяния и за  мужественное его пове
дение перед лицом чрезвычайного 
суда,—все это моменты, которые с без
заветной верностью привязывали де
сятки тысяч простых пролетариев 
к  партии и профессиональным органн- 
зациям, а также к их вождям, и дол
гое время совершенно застраховывали 
австрийскую социал-демократию от 
революционных влияний и идей. Опи
раясь на такие предпосылки, рефор
мистская н оппортунистическая бюро
кратия без особого труда превратила 
понятия »единство партии“ и »партий
ная дисциплина“ в какой-то фетиш 
или, лучше сказать, в повиновение без 
малейшей критики.

Количество членов социал-демокра
тической партии и свободных профес
сиональных союзов д ает  такую кар
тину:

Г о д ы Членов партия
Членов 

проф. союзов Г о д ы Членов партнн
Членов 

проф. 00Ю80В

1918 89.828 258.187 1928 595.417 778.392191» 882.891 772.148 1927 689.588 792.78»1920 316.888 900.820 1928 718.884 766.1681921 481.150 1.079.777 1929 718.028 787.2771922 653.022 1.049.949 1930 838.181 859.2041928 414.273 898.768 1981 858.606 582.8871924 588.124 828.088 193» 848.497 540.1821928 678.107 807.515

<йоюзы» по мере растущего ухудшения 
хозяйственного положения, а  также

вследствие старательного уклонения 
от экономической борьбы, неудержимо 
спустились до половинного количества
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членов, социал-демократическая пар
тия, наоборот, если не считать 1923 г., 
•обнаруживала до 1929 г. непрерывный 
прирост членов. Процесс отхода от 
партии принял крупные размеры лишь 
с  наступлением тяжелого хозяйствен
ного и политического кризиса 1929— 
1933 гг.

Тем временем, однако, австрийская 
реакция сознательно и систематически 
развертывала свои силы против рабо
чего класса. С денежной помощью от 
■крупных финансовых кругов и инду
стрии, под командой аристократов и 
уволенных от службы офицеров, при 
поддержке церкви, а  также государ
ственной юстиции и всей исполни
тельной власти, пройдя школу немец
ких офицеров-путчистов и убийц фемы 
{тайное судилище, см. XIV, 223/24), при 
содействии итальянских, немецких и 
венгерских денежных ср ед ств ,-ф а
шистские хеймверы постепенно вы
росли в опасную силу. Прикрываемые 
Зейпелем  и другими заступниками, 
они стали прибегать к  безудержной и 
кровавой провокации, подводя ра
бочих под пулеметы, собственные или 
государственные. На зверское убий
ство фронтовиками в Ш аттендорфе 
(Бургенланд) одного инвалида войны 
и девятилетнего сына рабочего, рабо
чие ответили непосредственным прек
ращением работы и демонстративной 
всеобщей забастовкой, что послужило 
прямым поводом к созданию знамени
того республиканского „шуцбунда* 
(союза защиты) 21 февр. 1923 г. Как 
при всех предшествовавших случаях 
убийства рабочих, так и  на этот раз 
центральный социал-демократический 
орган .Рабочая газета* (.A rbeiter
zeitung“) решительно провозгласила, 
что это—последнее убийство, за  кото
рое должно последовать справедливое 
возмездие. По обыкновению ровно ни
чего не последовало. В своей .борьбе 
за  улицу“, т.-е. з а  право свое высту
пать всюду в боевом порядке, хейм
веры уже к началу 1927 г. добились 
первых своих успехов. Социал-демо
кратия отступила прред провокациями 
хеймвера, чтобы .избеж ать граждан
ской войны и кровопролития*, как она 
обычно выражалась. Эти успехи уже 
не давали хеймверам покоя. Д ля того,

чтобы разоружить рабочих перед пред
стоящей борьбой, Зейпель в одну пре
красную ночь приказал внезапно за 
нять арсенал, куда рабочие во время 
переворота (свержения монархии)— 
впрочем, в согласии с буржуазией— 
припрятали десятки тысяч ружей от 
возможного захвата со стороны Ан
танты. Не дожидаясь никаких прика
заний, рабочие этого района ответили 
на покушение Зейпеля тем, что сами 
заняли арсенал и выключили свет во 
веем районе. В переговорах, одновре
менно веденных с Юлием Дейчем, Зей
пель обещал отменить распоряжение 
наечет арсенала. Однако, через две не
дели то же выступление, значительно 
лучше подготовленное, было повторено, 
и  на глазах  совершенно озадаченных 
рабочих огромная м асса оружия—
40.000 ружей и 300 пулеметов—была 
увезена вместе с боевыми припасами.

Вынесение оправдательного приго
вора шаттендорфским убийцам повело 
к кровавому 15 июля 1927 г. В необы
чайном возбуждении рабочие венских 
предприятий вышли на Рингштрассе. 
Долгие годы сдерживаемый гнев выр
вался наруж у, и в страстном протесте 
рабочие сожгли дворец юстиции, этот 
символ позорного реакционного право
судия. Хотя рабочие не были воору
жены, они все же оказывали успешное 
сопротивление неоднократным поли
цейским атакам , пока начальник по
лиции Шобер не распорядился—по 
приказанию прелата Зейпеля—стре
лять в толпу. Ж ертвами 15 июля было 
90 убитых и более 1.000 раненых.

Первый вождь шуцбунда, Юлий Дейч, 
повел себя по отношению к рабочим, 
требовавшим оружия, прямо позорно. 
Только в одной части Ш тирии знаме
нитый героический борец Коломан 
Валлиш—впоследствии, после февраль
ского поражения, повешенный клери
кал-фаш истами—прогнал всю админи
страцию и фактически захватил власть. 
А социал-демократия не сделала ни
чего, ограничившись провозглашением 
на неопределенное время забастовки 
транспорта и  однодневной всеобщей 
забастовки протеста, которая происхо
дила уже и  без того. Партийное р у 
ководство видело в этом клапан для 
успокоения глубоко возмущенных масс-
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ибо уж е 17 июля Отто Б ауэр  на мно
голюдном венском собрании уполномо
ченных вы сказался за прекращение 
забастовки на транспорте, если опас
ность окажется устраненной. Еще че
рез два  дня забастовка транспорта 
была прекращена без всяких условий, 
для того, чтобы перенести „борьбу“ на 
парламентскую почву.

15-е июля 1927 г. было прологом к кро
вавой трагедии следующих лет, кото
рая достигла драматического своего 
апогея и конца в героических днях 
австрийского пролетариата 12 февраля 
1934 г. Все, что последовало за 15-м 
июля, представляется, в перспективе 
уже законченного и достаточно извест
ного в своих деталях исторического 
развития, неизбежным следствием этой 
открытой капитуляции социал-демок
ратии, за  которой в дальнейшие годы 
последовал целый ряд капитуляций, 
пока мужественные австрийские р а 
бочие, обманутые и расслабленные 
руководством, не были побеждены в 
героической отчаянной борьбе пуш
ками и гранатами фашистской буржу
азии. Сжатые фактические данные ос
ветят ход событий последующих лет.

Австрийская крупная бурж уазия пе
реходит в наступление по всему фрон
ту. Террор на производстве, создание 
фашистских профессиональных союзов, 
стачки рабечих, входящих в свободные 
проф. союзы,—в порядке дня. И здесь 
социалистическая партия (СП) сдает по
зиции в так наз. хюттенбергском пакте 
25 мая 1928 г., в котором признано 
было равноправие фашистского проф
союза (UG=U nabhängige Gewerkschaft; 
см. Рабочий класс в Австрии, XXXV, 
159). В социал-демократии одержи
вает перевес правая группировка 
Карла Реннера.

Последующие столкновения рабочих 
с хеймвером каждый раз отмечены 
все теми же стереотипными чертами: 
кровавая провокация со стороны хейм
вера, театральные протесты и угрозы 
социал-демократии с соответствую
щими предостережениями о . развали
нах“, которые останутся после граж 
данской войны, взывания к „объектив
ней государственной власти“, которая 
сама же и поощряла эту провокацию, 
и в конце концов—капитуляция с од-

новременным перетолкованием этой 
капитуляции в .победу*. Удивитель
ным во всей этой трагедии, которую 
целиком надо поставить в вину со
циал-демократии, является терпели
вая выдержка и бескорыстная вер
ность рабочих этой партии, даже 
и тогда, когда они давно уже пришли 
к убеждению, что позиция их совер
шенно проиграна.

„Завоевание улицы* („Die Eroberung 
der S tra sse “) хеймвером происходило 
след, образом. Под охраной каждый 
раз мобилизуемой для этого государ
ственной полиции хеймвер совершал 
провокационные походы в промышлен
ные районы с целью окружить таким 
образом красную Вену. По этой системе 
последовали выступления в венском 
„W iener - N eu stad t“ осенью 1928 г., 
в Сан-Лоренцене в авг. 1929 г., где 
хеймверовцы в кровопролитном напа
дении убили 13 рабочих. Осенью этого 
года в Австрии уже господствовала 
атмосфера гражданской войны. Крах 
„Учреждения земельного кредита“ („Bo
d en kred itansta lt“), отказ в загранич
ных средствах и бегство капиталов, 
давление английского финансового ка
питала—все это приводит к власти 
кровавого начальника полиции, „чело
века порядка*—Шобера. И социал-де
мократия тепло приветствовала этого 
человека, которого рабочие после 
15 июля ненавидели почти так же, 
как Зейпеля. Социал-демократия голо
совала и за  его изменение конститу
ции, которое требовало для правитель
ства исключительных диктаторских 
полномочий. Эта реформа конституции, 
вполне отвечавшая интересам хейм. 
вера, была, так  сказать, закладкой 
фундамента для фашистского сослов
ного государства. А встрийская социал- 
демократия с этого времени непре
станно, придерж ивалась политики 
„меньшего зл а“, сознательно отказы
ваясь от решения вопроса силами еще 
совершенно не сломленного в эту пору 
австрийского рабочего класса.

Политический маршрут социал-де
мократии предписывался в это время 
Карлом Реннером. Он говорил: „Перед 
лицом этих обстоятельств на австрий
ской социал-демократии лежит двой
ной долг: она должна предоставить
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буржуазным партиям время опом
ниться, чтобы они сами сумели осво
бодиться от фашизма“ (»Что должно 
случиться в Австрии?“ »Kampf“, февр. 
1930). Изумительный диагноз, устана
вливающий, что фашизм и буржуазия 
две разные вещи. Так возникла новая 
теория, так наз. теория „отсрочки“ 
(»Pause“), которая должна была уте
шить рабочих надеждой на лучшие 
времена. Меланхолически рассуждая 
над этой пресловутой отсрочкой, тог
дашний главный редактор „Рабочей 
газеты “ писал: „Все то,что произошло 
в последние месяцы, конечно, не я в 
ляется поражением для австрийской 
рабочей партии, скорее это ряд реши
тельных оборонительных успехов, гор
дое самоутверждение в борьбе с не
благоприятными обстоятельствами. Но 
внутренне это все же глубоко болез
ненный процесс* (»Kampf“, март 1936 г.).

Ряд таких „оборонительных успехов“ 
растянулся надолго. Социал-демокра
тия пошла на компромиссы в жилищ
ном законе, в конституции и в законе 
против террора, который был полон 
всяких придирок и капканов для сво
бодных профессиональных союзов. Ф ак
тическое соотношение сил вне парла
мента очень значительно ослабило по
зицию СП в парламенте.

Отдельные характерные этапы этого 
периода таковы: падение правитель
ства Ш обера осенью 1930 г., отчасти 
вследствие противоречий в самом 
правительственном лагере, отчасти 
под внешнеполитическими воздейст
виями; образование подчеркнуто реак
ционного правительства Вогуэна—Зей- 
пеля — Ш таремберга; последовавшее 
через шесть недель его падение по 
тем же причинам, как и падение Шо
бера, и его замена „демократическим“ 
правительством Эндера (после тядсе- 
лого поражения христианских социа
листов и хеймвера на выборах), кото
рое фактически продолжало под новым 
флагом дело австрийской реакции; 
пропущенные мимо ушей советы КПА, 
предостерегавшей от преждевремен
ных триумфальных славословий и не- 
оцравдываемого оптимизма, ибо реши
тельный бой в лучшем случае только 
отсрочивался; изменения в составе 
правительствав связи с последовавшим

• в мае 1931 г. крахом крупнейшего ав-
• стрийского банка—„Кредитанштальт“,.
' санация этого учреждения и избрание

при поддержке социал - демократии 
союзного президента Микласа; разбив
шийся о сопротивление рабочих и о- 
вмешательство Франции путч хейм
вера 13 сентября 1931 г. и  быстро по
следовавшее оправдание преданных 
суду вожаков; обострение междуна
родного положения вследствие побед, 
национал - социалистов в Германии; 
выборы общинных советов в А. в ап
реле 1932 г., которые снова принесли, 
тяжелое поражение христианским со
циалистам, в то время как СП в об
щем удержала свои позиции; значи 
тельные на этих выборах успехи КПА, 
которая всюду продвинулась вперед, 
и на ряду с этим избирательные успехи 
национал-социалистов.

Чтобы не потерпеть поражения от- 
бурно продвигающихся всюду нацио
нал-социалистов, реакционным кругам 
пришлось поторопиться. С другой сто
роны, в лагере австрийской реакции 
в это время вовсе не было какого-либо- 
особого оптимизма насчет возможно
сти успеха. Рабочие были очень силь
ны и бдительны, шуцбунд успел вос
становить свои боевые потери, в то 
время как австрийская реакция, раз
дираемая социальными, политически
ми и идеологическими противоречия
ми обнаруживала и в хозяйственном, 
отношении значительные расхождения 
в интересах. К тому же и военная ее- 
формация — хеймвер — была сильно- 
разложена и ослаблена перебежчиками, 
в лагерь наци. Д а и общее хозяй
ственное положение, равно и между
народная ситуация тоже не открыва
ли особенных перспектив для успеш
ных политических экспериментов.

При таких условиях правительство 
перешло в руки мало известного до  
той поры и неприметного Дольфуса. 
Парламентское большинство в один, 
голос, е трудом достигнутое путем 
блокировки буржуазных партий, боль
шинство, над которым так много иро
низировали, было, однако, ему как раз- 
на руку для того, чтобы дискреди
тировать парламент. Для этого метода, 
систематического дискредитирования 
парламента, искусно применявши оса
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Дольфусом, прет осходное поприще 
'Открывали главным образом исклю
чительные постановления. Главный 
курьез этих исключительных по
становлений заключался в том, что 
они опирались на императорский за* 
'■кон о расширенных полномочиях в об
ласти  военного хозяйства 1917 г., ко
торый исходил из совершенно других 
предпосылок и ставил себе совсем 
другие дели. Этот шедевр юридиче- 

-ской казуистики в истолковании и ана
логии этого закона к тому же препод
несен был (в октябре 1932 г.), по при
меру античных цезарей, в самой безо
бидной форме и в очень популярном 
■одеянии: имелось в виду привлечь к 
•ответственности директоров .К редит
анштальт"; но именно этот же закон 
послужил коварным орудием для всех 
покушений, какие в дальнейшем со
верш ал Дольфус, чтобы расш атать и 
и ослабить рабочий класс в предсто
явшем решительном бою.

До известной степени примером для 
■образа действий Д ольфуса был и го
сударственный переворот, произве
денный 20 июля 1932 г. Папеном 
в Пруссии, как и вообще в  ту  пору 
все события в Германии находили 
■себе соответствующий отклик в А. 
По поводу одного кровавого нападе- 
шия националистов на дом рабочих в, 
рабочем районе Зиммеринг (Вена), во 
щремя которого застрелили двух нацио
налистов и  одного страж ника, Доль
ф у с  принял в состав правительства 
министром внутренних дел Фея, хейм- 
верского майора, пресловутого крово
пийцу и  взяточника. С обострением 
положения в Германии заметно обост
рились и внутренние политические 
-отношения в А. В январе 1933 г. р а 
скры та была, да еще к тому же со- 
■циал-демократическими железнодо
рожниками, громадная перевозка ору
ж ия между Италией и  Венгрией, 
тайно организованная австрийским 
•фабрикантом боевых припасов и  пок
ровителем хеймвера Мандлем; это не 
мало способствовало решению австрий
ской реакции разгромить рабочие 
■организации.

Захват власти Гитлером в январе 
1933 г. и связанное с этим обостре- 
еи е  международного положения в А.;

возникшая вопреки желанию вождей 
забастовка австрийских железнодо
рожников против дальнейшего ухуд
шения их положения; „борьба" социал- 
демократии в парламенте против стро
гого наказания железнодорожников, 
4 марта, и фаре с отставкой всех 
председателей национального совета, 
которую Дольфус назвал „самоисклю- 
чением парламента"; террористические 
гитлеровские выборы после пожара 
рейхстага, 5 марта, и приведение в 
действие Дольфусом всего механизма 
исключительных положений, одним 
ударом отменившее свободу собраний, 
печати и все политические права 
граждан; провозглашение Дольфусом 
„авторитарного сословного государ
ства" и необычайное возбуждение и 
боевая решимость рабочих; смехотвор
ная инсценировка формального созыва 
парламента руководителями СП и оп
позиционными великогерманцами, 1ь 
марта, для обхода угрозы Дольфуса 
насилием; слабость дольфусовского 
режима, а  также готовность австрий
ских рабочих ко всеобщей забастовке 
и вооруженному восстанию; саботиро
вание руководителями СП предложе
ния КПА о едином фронте и лихора
дочное ожидание рабочими боевых 
лозунгов; готовность СП „к мирному 
распутанию  положения* и кровавое из
девательство правительства; кровавая 
борьба рабочих — социал-демократов 
и коммунистов — против хеймвера и 
ж андармерии в Ш тирии и  роспуск 
ш уцбунда в апреле 1933 г.: таковы 
лишь отдельные подзаголовки к со
бытиям тех напряженных дней.

Д ольфус систематически продол
ж ает теперь свою политику провока
ции и всяческого унижения рабочих. 
Он запрещ ает распространение .Р а 
бочей газеты*. Последовавшую вслед 
за  этим забастовку полиграфических 
рабочих всех газетных предприятий 
руководители профессиональных ор
ганизаций, однако, считают нужным 
прекратить, дабы не повредить пере
говорам о „мирном распутанни*. Это 
мирное распутание приняло такой вид, 
что Дольфус немедленно за  ним воз
вел хеймвер в звание вспомогатель
ной полиции и запретил празднова
ние 1-мая. В социал-демократическом
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партийном руководстве берут верх 
Данненберг и заведомо реформист
ские и оппортунистические провин
циальные уполномоченные в качестве 
.испытанных тактиков в деле перего
воров“. Лозунг Даненнберга был т а 
ков: „против революционных роман
тиков, за  чувство ответственности*. 
Эффектным дополнением к нему был 
другой лозунг Отто Б ауэра: „сломить!“ 
(„шес1еппас11еп“!). Они обратились про
тив бурно нараставш ей левой оппо
зиции, которая политически и идеоло
гически стала в значительной части 
приближаться к  позиции КПА; поли
тическое и моральное влияние КПА 
на социал-демократических рабочих 
выросло в такой же мере, в как >й 
становилась очевидной для масс бес
помощность и политическая неспособ
ность руководителей СП, не умев
ших в ответ на кровавые фашистские 
провокации выдвинуть ничего дру
гого, кроме ребячьих „демонстра
тивных прогулок“. Руководители СП 
видели в них особенно хитрое реше
ние вопроса, „потому что ведь прогу
ливаться не запрещено*. Но полиция 
знать ■ не хотела этих гуляющих и 
каждый р аз принималась жестоко 
расправляться с ними при помощи 
резиновых дубинок. В стиле этих про
гулок и 1 мая должно было превра
титься в „гигантскую прогулку“, ко
торая вследствие всеобщего напряже- 
ження и возбуждения на самом деле 
выразительно разы гралась под пуле
метами и проволочными заграж де
ниями полиции и войск.

Однако, еще до этого, неуклюже под
ражая геринговскому пожару рейх
стага, арестовали около 1.000 коммуни
стов по поводу якобы найденных пла
нов авантюрной попытки переворота 
(„путча*), для того, чтобы как-нибудь 
оправдать последовавшее 26 мая за 
прещение КПА. КПА, предвидевшая 
подобную возможность, блестяще от
разила удар предварительным пере
ходом на нелегальное положение. 
Хотя рабочие протестовали против за
прещения КПА, социал-демократия ог
раничилась судебным оспариванием 
„исключительного положения* (точь- 
в точь, как сделал это Лейпарт пе
ред лейпцигским имперским судом).

В ответ на это Дольфуе отозвал 
всех членов Верховной конститу
ционной судебной палаты или прину
дил их к  отставке, т. - е. фактически 
распустил Верховную конституцион
ную судебную палату. Тогда социал- 
демократия обратилась со всенарод
ным письмом к союзному президенту 
Микласу, избранию которого она спо
собствовала, и с призывом к прине
сенной им присяге соблюдать консти
туцию, но несмотря на 1.100.000 голо
сов, которые все таки удалось собрать, 
ровно ничего не последовало. Реш и
тельные выпады национал-социали
стов и запрещение их партии (июнь 
1933 г.) были введением к войне Доль- 
фуса на два фронта, к чему его поощ
рял Муссолини. Этим запрещением 
клерикал-фашизм хотел избавиться от 
своих конкурентов, а СП воспользо
валась этим прводом, чтобы открыто- 
провозгласить политику „меньшего- 
зл а “. Внешнее оправдание своей по
литики руководители СП нашли в ре
шительном с виду выступлении Доль- 
фуса против наци, с которыми он на 
деле беспрерывно вел переговоры, и 
в последовавшем в мае 1933 г. созда
нии т. наз. „отечественного фронта“,, 
который по мысли Д ольфуеа должен 
был объединить все реакционные си
лы и в который насильственно загоня
ли всех сколько-нибудь зависимых от 
правительства людей—чиновников и 
служащ их всех общественных пред
приятий. ,

П артийные и профсоюзные социал- 
демократические руководители прямо 
предлагали Д ольфусу „гражданский 
мир“ (.B urgfrieden“) против наци;., 
больше того, они даж е готовы были 
присоединиться к отечественному 
фронту. Политика же Д ольфуеа была 
примерно такова: помощь СП исполь
зовать, а  в 'остальном  — пинки. Необ
ходимую для такого положения дел 
приправу по обыкновению состряпал. 
Отто Б ауэр , который находил дикта
туру  Дольфуеа, несмотря на некото
рые изъяны , все же вполне приемле
мой. „Новый курс, конечно, можно н аз
вать диктатурой, ибо выключение на
родного представительства, законода
тельство на основании чрезвычайных, 
распоряжений правительства, времен-
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аое прекращение, или даж е ограничение 
важнейших свобод, выключение уста
новленного конституцией контроля,— 
все это составляет сущность дикта
туры. Можно назвать этот курс дик
татурой бурж уазии , ибо все видные 
■слои бурж уазии его поддерживают и 
видят в нем свое представительство. 
Но его еще нельзя назвать  фашист
ской диктатурой (.Kampf*, июль 1933 г.).

Но этот недостаток еще можно было 
устранить. В той же статье Отто 
Бауэр буквально заявлял „неприступ
ном у“ Дольфусу: .Мы, стало быть, 
не безусловно отклоняем . исключи
тельные диктаторские раепоряже- 
'ния, если они приняты  согласно 
конституции*. Но Д ольфус в  ав
густе 1933 г. ездил к Муссоли
ни в Риччоне и  вернулся оттуда с 
планом подавления рабочих под мас
кой оборонительной борьбы против 
наци (по международным соображе
ниям). Последующее время до 12 февр. 
1934 г. было полно внутренних разно
гласий и провокаций клерикал-фашиз
ма, снаряжавш егося к  последней борь
бе. Пышный .католический съезд“ (в 
•сентябре), к которому приурочено бы
ло празднество освобождения от т у 
рок (имеется в виду 12/IX-1683 г., т.-е. 
:250-летие освобождения Вены от ту 
рок Яном Собесеким, см. XII, 147), пол
ное всяких политических намеков, был 
по своему внешнему оформлению гроз
ным смотром австрийского фашизма. 
Несколько дней спустя Дольфус в 
произнесенной им речи уже прокла
мировал осуществление „авторитар
ного сословного государства“.

Назначение кровопийцы Фея вице
канцлером и князя Ш енбург-Гартен- 
штейна военным министром уже на
мечало линии дальнейшего движения. 
Первым делом Фея было создание 
концентрационных лагерей. Вслед за 
этим была снова введена смерт
ная казнь, отмененная в 1918 г., 
а  также распространение военного су 
д а  по делам  об имущественном ущ ер
бе, причиненном забастовкой. А со
циал-демократические вожди все еще 
уверяли возбужденных рабочих, кото
ры е, несмотря на озлобление, нервное 
напряжение и  обессиление, требовали 
•систематической подготовки к  воору-

I женной обороне, что надо  ж дать еще 
дальше. „Решение — перед нами“,— 

I таково было стереотипное уверение с  
марта 1933 г., но активные в  револю- 

| ционные элементы ясно и с возра
стающей тревогой видели, к у д а  кло
нилось дело. Ведь раньше такж е сте
реотипно говорили: „Австрия не Г ер
мания*. •

Радикализация и образование оппо
зиционных групп в н едрах  социал-де
мократии приняли угрожающие для 
режима формы со времени до ль фу сов - 
ского государственного переворота 7  
марта. Отдельные груп п ы  у ж е  нача
ли смыкаться, устраи вать  конферен
ции, выпускать свои платформы и га
зеты. Сильнее всего эти оппозицион
ные группы  пустили корни в  социал- 
демократическом фронте молодежи, в  
шуцбунде и в пролетарских спортив
ных организациях, а  такж е порайонно 
в отдельных профессиях и  предприя
тиях. Е сли это оппозиционное движе
ние не всегда вступало н а  револю
ционные позиции, то все же оно на

ходилось идеологически н  политиче
ски в  сфере влияния ленинизма и  КПА. 
Во всяком случае оно отражало не
обычайное озлобление и разложение 
широких рабочих слоев вн у тр и  социал- 
демократии и сдерживаемое лишь не
многими оговорками устремленпе их 
к К1ТА, которая вполне б ы ла  реаби
литирована в их гл азах  после всякой 
клеветы, злонамеренных искаж ений и  
предрассудков, преподносимых ав
стрийскому рабочему в течение полу
тора десятка лет.

Состоявшаяся 1 октября 1933 г. го
сударственная конференция левых у  
Каленберга под Веной; то обстоятель
ство, что н а  партийном съезде 14 окт. 
впервые з а  послевоенное время вы
ступила организованно оппознцш иро- 
тив всемогущего партийного руковод
ства; демагогия этого руководства, вы
разивш аяся в его, „омоложении“ и соз
дании т . наз. государственного пар
тийного совета с целью пер охватить 
и парализовать бунтарские голоса; 
постановка 4 пунктов, в зависим ость ог 
которых соц.-демократические руково
дители ставили вооруженную оборони
тельную борьбу и всеобщую забастов
ку, столь бурно требуемые рабочими;
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одновременно с  этим за,тыкание рта 
оппозиции лишением олова, угрозами 
жношюса и всякими: бюрократически
ми придирками; открытое подлажива
н и е  правого крыла СП и руководящих 
делегатов провинции к Дольфуеу; 
хлу'боко пристыдивш ая всех честных 
соидал-демократов дискуссия о сос- 
лоаном государстве, открытая изво
ротливым Отто Б ау эр  ом в ряде ста
т е й  .Рабочей газеты: *, где он уже те о- 
регнчески пытался п оказать , „что ра
йон: ему классу вовсе н е  следует без
условно отклонять развитие организа
ц и й , построенный на началах пред
принимательских объединений“; нако
нец;, постоянное выдвигание н а  первый 
жиам своих типографий, партийных 
доьяов и большого инвевта.ря собствен- 
шойтя, принадлежащ ей СП, тем осо- 
йеино дорожила многочисленная пар
ти й н ая  и  профсоюзная бюрократия, 
доходя до полного политического ос
лепления,— во всех этих фактах про
явл ял ся  глубокий кризис и далеко за 
шедший проце сс у п ад к а  „австро марк
сизм а ".

Клерикал -  фашистская реакция го- 
гтоа жлась к дальнейишы ударам. Для 
того,чтобы сделать невозможным про
славленное жилищное строительство 
ш социальное попечение социал-демо- 
жралической общины Вены и  лишить 
«красную В ену“ - всякой притягатель- 
е о й  силы, на общиву Вены  в виде, 
т ак : сказать, контрибуции стали нала- 
ват*ь одну повинность за, другой, 
опираясь на »исключительное положе
ние*. Равным образом систематически 
проводились обы ски н о  домам и аре- 
«тьп, а  также конфискация оружия. В 
декабре 1933 г. была .унифицирована“ 
®а£очая камера, находившаяся почти 
в с е  дело в  руках рабочих. В это время 
шоеледовал и полный отход католиче
ски х  священников от общественной 
э к е з н и , потому .что церковь не хотела 
<5раьть на себя предстоящее кровопроли
т и е .

Последние с в о е  надедсды социал- 
демократия возлагала ка за-границу, 
преж де всего н а  Францию и Чехо
словакию, которые долж ны были удер- 
зкать Дольфуса от роспуска соц.-де- 
жократии и свободных профеесиональ- 
* ы х  союзов. В то время, когда фран

цузским министром иностранных дел 
был Поль Бонкур, вмешательство с 
этой стороны обычно приносило свою 
пользу. Но тяготение Дольфуса к Ита
лии и Венгрии, наступившее с прихо
дом Гитлера, изменение в группиров
ке европейских держав, мандат, по
лученный Италией от Франции насчет 
А. против Г итлера,— все это с са
мого начала сделало эти надежды 
тщетными. Что же касается наци, 
состоявших в оппозиции к Дольфусу- 
Фею-Штарембергу, то эта троица мо
гла рассчитывать на их пассивное от
ношение, раз удар будет направлен 
против рабочих, тем более, что одно
временно с этими же самыми наци 
велись многообещающие переговоры. 
Затруднительное положение левого 
блока во Франции ускорило длитель
но подготовлявшееся наступление ав
стрийской реакции.

В январе 1934 г. при поддержке 
итальянского министра иностранных 
дел Сувича сделаны были последние 
приготовления. Муссолини предложил 
Д ольфуеу военную поддержку на слу
чай осложнений, которые все же мог
ли бы произойти как-нибудь. Руковод
ство СП было до такой степени напу
гано и унижено, что на все издева
тельские провокации правительства 
оно отвечало предложениями согла
шения, пренебрегая и чувством само
уважения, и настроением масс. Совер
шенно не считаясь с создавшимся по
ложением, Отто Б ауэр  обратился за 
помощью даже к церкви, которую он 
заверял, .что классовая борьба может 
принять и уже приняла характер спора 
об истолковании энциклик“ (папские 
послания „Quadragesimo anno“ и .R e
rum  no varum*, содержащие духовные 
основы христианского сословного го
сударства, .K am pf“, янв. 1934 г:) 
Больше того, в своем самоунижении и 
смятении президиум партии послал 
депутацию „религиозных социалистов* 
искать защиты к тому самому кар
диналу Инницеру, который был в сою
зе с Дольфусом, Феем и  Штареыбер- 
гом.

Но в конце января 1934 г. хеймвер 
начал действовать сначала в Тироле, 
затем  подряд во всех провинциях 
А. Реакционная пресса с сильней
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шим сочувствием приветствовала это 
„движение самозащиты*. Одновре
менно и правительство снова присту
пило к конфискации оружия у шуц- 
бунда и  арестам  первого состава 
его руководителей, е  то время как в 
провинции хеймвер проводил уже за 
нятие социал-демократических типо
графий и производил аресты. Дольфус 
тоже готов был нанести удар. На анг
ло-французское вмешательство по по
воду вызывающего опасение внутрен
него политического положения Доль
фус ответил удовлетворительным р азъ 
яснением. В руках Фея уже находи
лось полномочие на предстоящую кро
вавую расправу. А благочестивый ка 
толик Дольфус отправился на это 
время в Будапеш т к  Хорти и Гембе- 
шу.

Последние дни перед 12 февраля от
мечены усилением натисков реакции. 
Полиция и армия лихорадочно произ
водили поиски оружия и аресты и з 
вестных шуцбундовцев с целью мате
риально и морально ослабить рабочих 
к моменту решительного боя. Еще на
кануне нападения, 11 февраля, Фей 
в одном своем обращении к хеймверу 
сказал знаменательные слова: „Завтра 
мы примемся за  работу и доведем р а 
боту до конца*.

Кровопийца и вождь наемников Фей 
сдержал слово. Но лишь после приме
нения пушек, гаубиц и танков, после 
многодневного обстрела рабочих жи
лых домов, лишь поставив на ноги все 
боевые силы, клерикал-фашизму уда
лось одолеть шуцбундовцев, боров
шихся с неслыханным героизмом, не
смотря на моральное ослабление, без
надежность и подавленность значи
тельной части австрийского рабочего 
класса.

Наравне .с Парижской коммуной 
принадлежат в  славнейшим главам 
пролетарской освободительной борьбы 
февральские бои австрийского проле
тариата. Имена героев Вейсселя и  
Мюнихрейтера, Валлиша, Свободы, 
Станека и многих других, повешен
ных клерикал-фашизмом, стали достоя
нием всего международного пролета
риата, равным образом и славные 
воинские подвиги австрийского шуц- 
бунда, а' также жертвы и страдания

австрийского рабочего класса, кото
рые выпали на его долю при хри
стианском виселичном режиме.

Не социал-демократические вожди, 
а рабочие спасли честь австрийского 
рабочего класса. Буквально до самых 
последних часов эти вожди, сдавая 
все укрепленные позиции, искали со
глашения с Дольфусом, только бы 
сохранить безусловно ложные пози
ции. Правильный путь австрийским 
рабочим указы вала только КПА, совер
шенно отчетливо сознававшая положе
ние. В экстренном выпуске „Rote 
F ah n e“ от 10 февраля говорилось: 
„Разбейте фашизм, пока он не разобьет 
вас! Немедленно бросайте работу! 
Бастуйте! Снимайте соседние пред
приятия! Выбирайте комитеты дей
ствия в каждом предприятии для веде
ния борьбы! Выходите на улицу! Разо
руж айте фашистов! Оружие в руки 
рабочих! Всеобщая забастовка!*

Не случайно февральские бои нача
лись в Линце. Здесь в месяцы нака
нуне февраля сделала очень большие 
успехи КПА и находивш аяся под ее 
руководством профсоюзная оппозиция. 
Не дож идаясь пароля партийного ру
ководства и вопреки всем его попыт
кам затормозить выступление, не взи
рая на боевое утомление широких ра
бочих слоев вследствие многомесячной 
разлагаю щ ей тактики правительства 
и позорной тактики отступления со
циал-демократии, революционные ра
бочие взялись за  оружие.

6. Австро-фашистская внутренняя и 
внешняя политика. З а  правительство 
Д ольфуса стояла вся буржуазия: 
1) промышленники, ожидавшие сниже
ния заработной платы и разгрома 
социалистов и  надеявш иеся на воен
ные заказы; 2) банки и за  одно с ними 
.могущественное страховое учреждение 
„Феникс* (перекрестно связанное с 
рядом других предприятий), с целью 
избеж ать угрожавшего ему — вслед
ствие растрат  и  халатного ведения 
дела—натиска вкладчиков и застрахо
ванных, а  также с целью уклониться 
от контроля; 3) крупное дворянское 
землевладение—из-за восстановления 
прежних привилегий и из-за  барышей 
от принятого Дольфусом аграрного 
курса; 4) церковь—по тем же причинам,
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а  также вследствие намерений В атика
на создать из А. твердыню католициз
ма; 5) зажиточные середняки и кулаки, 
политически плетущ иеся в хвосте у  
церкви и феодальной знати; 6) преж
нее офицерство—частью из надежды 
на восстановление блестящего поло
жения и  разнообразного своего приме
нения, частью и з  надежды на рестав
рацию; 7) домовладельцы, ожидавшие 
полной отмены защ иты квартиронани
мателей; 8) наконец, еврейская буржу
азия—они боялись чистых .н ац и “. 
Эти слои, в руках которых находятся 
ведущие хозяйственные и полити
ческие позиции, в союзе с оплачен
ными наемными солдатами, а  также 
администрацией и бюрократией, не
смотря на разложение все же функцио
нировавшими, — таков чрезвычайно 
узкий социальный базис, на котором 
предстояло ностроить свое господство 
австро-фашистскому режиму.

В фашистской правительственной 
политике можно до настоящего мо
мента (конец 1936 г.) различить четыре 
фазы: от 12 февраля до путча нацио
нал-социалистов 25 июля 1934 г.; даль
ше, — до начала итало-абиссинской 
войны в октябре 1935 г.; затем следую
щий промежуток, до падения Ш та- 
ремберга, весной 1936 г., и, наконец, 
новейшая ф аза—до соглашения с Гит
лером 11 июля 1936 г.

В то время как в  первой фазе А. 
играла роль моста между третьей 
империей и  Италией и отношения 
клерикал-фашистов к наци оставались, 
следовательно, еще вполне благоприят
ными, они стали уж е разлаж иваться 
вследствие волны террора, подняв
шейся накануне национал-фашистского 
путуа, с тем, чтобы после путча и 
убийства Цольфуса превратиться в 
резкое расхождение. 25 июля 1934 г. 
несколько сот вооруженных национал- 
социалистов захватили в Вене радио
станцию*, ворвались в помещение со
вета министров, взломали дверь, веду
щую в кабинет Дольфуса, и  нанесли 
ему две тяжелые раны, от которых он 
через несколько часов умер. Однако, 
правительство при Помощи войск и 
хеймвера овладело положением. Аре
стом заговорщиков путч был в основ
ном ликвидирован, а  начавшиеся одно

временно с венскими событиями во
оруженные выступления наци во всей 
стране такж е через несколько дней 
были подавлены. С несомненностью 
установлена была связь путчистов с 
германскими национал-социалистами. 
Дальнейш ая установка клерикал-фа
ш изма в его отношениях к наци оста
валась до самого последнего времени 
неодинаковой и  отраж ала в каждый 
данный момент- как внешнее и внут
реннее политическое положение, так 
и, в особенности, противоречие в са
мом правительственном лагере. Во 
всяком случае между клерикал-фашиз
мом и национал-социалистами со вре
мени путча неоднократно происходили 
открытые и тайные переговоры.
• Т ретья империя после неудавш егося 
путча изменила свою тактику по от
ношению к А. Того, чего нельзя было, 
сделать внутренней подрывной рабо
той в администрации и бюрократии, 
в хеймверах и  на отечественном фронте, 
должна была добиться дипломатия 
„католического* чрезвычайного посла 
Гитлера в  А., пресловутого Папена. 
Соглашение с Гитлером—дело его рук.

В то время как в послефевральскнй 
период национал-социалисты не без 
некоторого успеха умели использо
вать чувство мести рабочих,— ибо 
путчистская идеология отдельных ра
бочих групп ш ла им навстречу,—во 
время и  после путча обнаружилось, 
что фактически наци были совершен
но оторваны от рабочих. После дли
тельного периода бездействия неле
гальное движение национал-социали
стов снова зашевелилось зимой 1935 п 
и стремилось с помощью антигабсбург- 
ских, антиклерикальных и антииталь- 
янских лозунгов, а также с помощью 
демагогического требования всенарод*. 
ного голосования снова примазаться 
к нелегальному рабочему движении. 
Против опасных заблуждений относи
тельно наци, сказавш ихся у  О й б  
Б ауэра, а  также у  . революционных 
социалистов, которые находились' под 
сильным его влиянием, решительно 
высказался на УД мировой ‘ конгрессе 
Коммунистического ДнтерНйционала 
вождь КДА т д в ., Копленнг в след, 
словах: „Фронт мира Никогда и ни в 
какой момент не 'может быть осущест-

д»
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влен путем какого бы то ни было 
сотрудничества, какой бы то ни было 
уступки по адресу обманывающего 
народ »народного ф ронта' национал- 
социалистов. Фронт мира и свободы 
со всею остротою должен быть обра
щен против нац и '.

Политика клерикал-фашизма по от
ношению к австрийскому пролетариату 
руководилась после февральских дней 
тем соображением, чтобы либо прив
лечь »обманутых“ рабочих на свою 
сторону социальной демагогией, фик
тивными уступками, поощрением пе
ребежчиков, либо парализовать их 
силу как'массовым кровавым терро
ром, так и втискиванием в различные 
фашистские принудительные органи
зации.

Социальная демагогия австро-фа- 
шизма вы ступала в самых разнооб
разных масках. К боевым лозунгам, 
заимствованным в порядке идеологи
ческого субабонемента у  итальянского 
и немецкого фашизма — как, напр., 
.трудовая битва“, .запуск промыш
ленности военными заказами“, „автар
кия“ и »добровольная трудовая служ
ба* — присоединены были „боевики“ 
отечественного происхождения: „рас- 
пролетаризация пролетариата“, »засе
ление городских окраин“, »спасение 
альпийских крестьян“, „кампания за 
снижение цен“ и  „борьба против кар
телей“. Но ни один нз этих маневров, 
так же как и отдельные „амнистии 
примирения“ не могли смягчить 
глубокую и неугасимую вражду ос
новной массы австрийских рабочих.
• В области внешней политики австро- 

фашизм почти целиком поддался влия
нию итальянского фашизма и был 
верным участником авантюристской 
итальянской политики. Кульминацион
ным пунктом австро-фашистской под
готовка к  войне явился „бесшумный“ 
государственный переворот Штарем- 
берга 17 октября 1935 г., совершенный 
не без поддержки Муссолини; этим 
переворотом Ш таремберг отделался 
как от своего соперника Фея, ском
прометированного путчем национал- 
социалистов и грязными делами, так 
и от „демократических“ министров 
Бареша и  Рейтера. К тому же этот 
переворот привел к подчинению всех

военных организаций командованию 
Ш таремберга. С точки зрения внут
ренне - политической этим, казалось, 
обеспечивалась победа хеймверовского 
движения в сторону „тотализации“, 
в то время как с внешне-политической 
точки зрения все сводилось к тому, 
что Муссолини поддержал Штарем
берга с целью удерж ать А. за  собой.

Если итальянский курс австро - фа
шизма издавна не пользовался попу
лярностью даж е среди приверженцев 
последнего, то это, можно сказать, 
традиционное нерасположение к Ита
лии усилилось к началу абиссинской 
войны, дойдя до форменных анти-италь- 
янских демонстраций. К этому при
соединились рискованные экспортные 
дела с Италией, а  также неулаженные 
и отражавшиеся в правительственной 
политике противоречия австрийской 
буржуазии (хеймверовское и  клери
кальное крылья), растущ ая вражда 
рабечего класса, мелкого кресть
янства и мелкой буржуазии вплоть 
до некоторых средних слоев,—все это 
вместе взятое принуждало австро-фа- 
шизм к изменению курса его внешней 
политики.

По мере того как положение Италии 
в связи с абиссинской войной стало 
ухудш аться, австро - фашизм (клери
кальное крыло) начал понимать не 
только уменьшение ценности итальян
ской дружбы, но и свою неспособность 
держ аться собственными силами. А 
поэтому он начал постепенно ориенти
роваться на Францию и Англию, об
ходным путем, через Малую Антанту. 
Этот краткий эпизод, отмеченный 
поездкой Ш ушнига в П рагу (быстро 
исправленную такими же поездками 
в Будапеш т и Рим), пришел к -бы
строму концу, когда, после завоевания 
Абиссинии, муссолиниевскнй „костер 
беспокойства“ стал разгораться все 
сильнее. И Гитлер, со своей стороны, 
делал все, чтобы помешать возможному 
повороту австрийского курса в сто
рону Франции и Малой Антанты.

При всей своей рискованности и 
двусмысленности, внешняя политика 
австро - фашизма в вопросе о защите 
австрийской независимости в общем 
была такова, что он и в этой фазе 
получал от Лиги наций обычную ма-
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териальную поддержку (займы, кон
версия займа, соглашение и морато
рии). Кроме того, ловкая иезуитская 
политика австро - фашизма умела так 
поставить вопрос о реставрации, что
бы он разрешен был не вопреки запад
ным державам и Малой Антанте, а 
с  их поддержкой или при их попу
стительстве. Габсбург оказывался как 
бы единственным крепким оплотом 
против завоевательных планов Гит
лера, а вместе с тем внутри-полити
чески единственной силой, способной 
консолидировать неустойчивое поли
тическое положение,

Австро-фашизм неизменно ухитрялся 
извлекать выгоду из особенностей тер
риториального положения и из неопре
деленности общего состояния Европы. 
Под этим углом зрения следует рас
сматривать и соглашение с Гитлером 
от 11 июля 1936 г. Истинно гитлеров
ская формулировка этого соглашения 
гласит: 1) в духе своей речи от 21 мая 
1935 г. Гитлер признает полную неза
висимость А.; 2) каждое из обоих прави
тельств рассматривает господствую
щий в другой стране порядок как 
чисто внутреннее дело этой другой 
страны; 3) А. считает себя немецким 
государством и координирует свою 
внешнюю политику с внешней поли
тикой Германии, что, однако, не затра
гивает отношений с Италией и Вен
грией. К этому надо сказать: в то 
время как соблюдение первых двух 
пунктов- находится совершенно под 
вопросом, координирование австрий
ской внешней политики определенно 
указывает, каков должен быть курс 
внешней политики А.

7. Социальные, политические и идео
логические. основы, австро - фашизма. 
Особенностями австро - фашизма яв
ляются: недостаток массового базиса, 
противоречия в недрах буржуазии и 
в правительственном лагере, скрытая, 
в большинстве случаев, вражда рабо
чего класса, политические противники 
в лице наци, отсутствие концентрации 
мелкой буржуазии, разложение бюро
кратии и исполнительного аппарата, 
а  также недостаток идеологии, спо
собной привлекать сторонников. По 
социально-экономической своей струк
туре австро-фашизм является своеоб

разным сплетением феодальной ари
стократии и  поповства с разнообраз
нейшими представителями и форма
циями финансового капитала: торго
вого, промышленного и  банковского. 
По политическому своему составу 
австро - фашизм распадается на сле
дующие группы.

а) Хеймверская группа раньше была 
главным ударным отрядом австрий
ского фашизма. Под руководством 
князя Ш таремберга и пресловутого 
кровопийцы майора Фея хеймверы 
совершили бесчисленные убийства и 
преступления при подавлении герои
чески боровшегося в феврале 1934 г. 
австрийского пролетариата. Они в 
качестве сильнейшего представителя 
муссолиниевекого курса до национа
листического путча 25/УП 1934 г. гос
подствовали почти безгранично; с этого 
момента их влияние непрестанно 
умалялось по причинам внутреннего, 
а  также и  политического разложения 
всего руководящего их аппарата. Так, 
вскоре совершенно сведен был на-нет 
майор Фей, скомпрометированный тем
ными своими махинациями во время 
националистического путча, а  также 
всяческими коррупционными аферами. 
Подобная же судьба недавно постигла 
также многократно скомпрометирован
ного Ш таремберга. Позиции хеймве
ров подрывались в той самой степени, 
в какой росли влияние и мощь клери
кальных групп, представителем кото
рых является нынешний союзный 
канцлер Шушниг. Процесс этот уско
рился постоянными угрозами путча 
со стороны хорошо вооруженных хейм
веров, которых клерикальная группа 
опережала усиленным вооружением 
армии, являющейся ее опорой. Тот 
факт, что в октябре 1936 г. хеймверы, 
как вооруженная формация, могли 
быть бесшумно и бесславно распуще
ны и введены в ряды т. наз. »фронто
вой милиции“, обнаруживает не только 
полную победу клерикального крыла, 
но и происшедшую в последнее время 
перемену во внутриполитическом со
отношении сил вообще. Ныне австрий
ская армия является „единственным 
носителем оружия“; ей подчинена 
фронтовая милиция (амальгама из 
различных оборонных союзов отдельт
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ных фашистских реакционных групп), 
и' Шушниг является ее верховным 
командиром. По социальному своему 
составу хеймвер в деревне вербуется 
из сыновей кулаков и середняков, а 
также и з зависимых сел.-хоз. рабочих, 
в промышленных районах—преиму
щественно из элементов люмпенпро- 
летариата. Среднее руководство состо
ит из мелкобуржуазной интеллигенции 
и полуинтеллигенции, сельской и го
родской, из австрийских офицеров и 
высших служащих в имениях, в то 
время как верхушка носит определен
ный феодально-аристократический ха
рактер. Идеологически хеймвер на
строен крайне реакционно, фашист
ски—на итальянский образец. В то 
время как верхушка ориентируется ис
ключительно на монархию, в низших 
пролетарских ответвлениях хеймвера 
замечаются антиклерикальные и на
ционал-социалистические течения.

б) Клерикальная группа. Политиче
ским исполнителем ее является со
юзный канцлер Шушниг, который, 
подобно Дольфусу, считает себя 
облеченным особой миссией и чест
но работает по заданиям .K atho
lische Aktion“ (»Катологическое дей
ствие“). .Katholische Aktion“ нахо
дится по руководством кардинала Ин- 
ницера, прелата Фрида и преслову
того патера иезуита Бихльмайера. 
Военными формациями этой группы 
являются »штурмовые отряды Восточ
ной марка*. Социальную свою опору 
группа имеет главным образом в при
верженцах прежней христианско-соци- 
альной партии, в крестьянах-середня- 
ках и отчасти в мелких крестьянах, 
в средних промышленных слоях, а 
также в разрозненных приверженцах 
различных социальных лагерей, кото
рых католическая церковь приводит 
к общему политическому знаменателю. 
Эта клерикальная группа в лице своих 
верхов и высшей бюрократии „цефау- 
цев* (Cevauer — по инициалам C. V — 
„Cartell - Verband der Katholischen 
Studenten und Akademiker“, .Картель
ный союз католических студентов в 
лиц с высшим образованием*), зани
мающих господствующие хозяйствен
ные и социальные позиции, составляет I 
подлинный центр воли и сознания |

австро-фашизма. Она сознательно ис
поведует католицизм, придерживается 
Габсбургов, реакционна и настроена 
против Пруссни. Клерикальная группа 
в последнее время заметно усилила 
свою руководящую роль. Она опирается 
прежде всего на монархический офи
церский корпус. Так как „историче
ская* роль хеймвера ныне сыграна, 
эта группа стремится свалить вину за' 
февральские ужасы на хеймвер, чтобы 
этим демагогическим маневром за
воевать симпатии рабочих.

в) Христианско - демократическая 
группа политически и идеологически 
близка к клерикальной группе и пред
ставлена христианскими профессио
нальными союзами во главе с Кун- 
шаком, а также созданным властями 
профсоюзным объединением. Их воору
женная сила—так наз. Союз „свободы*. 
Вожди этой группы являются про
тивниками как хеймверовской тотали- 
зации, так и  противниками наци; они 
стоят за примирение господствующего 
режима с рабочими. Но вместе с тем— 
они сторонники идей католической 
социальной монархии. Нелегательные 
„Свободные профессиональные союзы* 
(fre ie  Gewerkschaften) поддерживают 
теснейшую связь с насильственно—по
сле 12 февр. 1934 г. — загнанными в 
„Объединение профсоюзов“ (Gewerk-, 
sehaftsbnnd) бывш. социал-демократи
ческими рабочими, которые оказывают 
сильнейшее влияние на профсоюзный 
и политический курс „Единого проф
союза* (Einheitsgewerkschaft). Опыт по
следних боев в борьбе за  труд пока
зал, что нелегальные профсоюзы все 
больше и больше становятся их руко
водителями и выразителями. К этой 
группе можно причислить * н извест
ные слои „Крестьянского союза“, груп
пировавшиеся около бывшего министра 
земледелия Рейтера.

г) Национальная группа складывает
ся из бывшвх великогерманцев в ; 
приверженцев „Земельного союза“. 
Социальной ее опорой является акаде
мически образованная высшая и 
средняя^ бюрократия, а  также сельская. 
и провинциальная городская интелли-
I енция. Политически н  идеологически 
она очень близка к наци. Хотя актив* 
ные нелегальные наци—главным обра*
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зом студенты, гимназисты и сыновья 
мелкого мещанства, не очень высоко 
ценят их из-за их политического оп
портунизма, однако, естественно, не 
брезгуют использовать их под знаме
нем „определенно национальных лю
дей“ в качестве постоянного связую 
щего звена с клерикально-фашистским 
правительством. Легальными полити
ческими заправилами этой группы 
являются влиятельные областные на
чальники Глейснер и Рерль, которые 
в свою очередь находятся в теснейшей, 
связи со свояком Геринга, бывшим ав
стрийским министром Гуэбером (Ние- 
Ьег,). Группа эта  определенно враж
дебна Италии и католицизму. Бюро
кратический образ мыслей ее идейных 
руководителей делает ее противницей 
насилия, ибо она думает достигнуть 
гораздо большего путем переговоров 
и систематического разложения. Мас
совых единомышленников у  этой 
группы ни в малейшей степени нет, как 
не имела их и  великогерманская пар
тия в пору своего расцвета.

д) Группа католических идеологов не 
имеет сколько-нибудь значительного 
круга приверженцев и состоит из от
дельных п и сателей . и интеллигентов, 
которые, однако, играю т известную по
литическую роль в качестве доморо
щенных идеологов австро - фашизма. 
Сюда относятся: политически совершен
но скомпрометированный ивыведенный 
на чистую воду Э. К  Винтер, которому 
пришлось было непосредственно вслед 
за  12 февраля начать фашистскую при
мирительную кампанию; он—противник 
хеймвера и наци, консерватор и мо
нархист. Д алее — Иоганнес Меснер, 
Карл Лугмайер и проф. Гильдебранд 
и Кнолль, истинные идеологи хри
стианско-фашистского сословного госу
дарства; они—архиклерикальны и про
тивники наци. Наконец — Виктор Ма- 
тейка, левый католик либерально-де
мократического направления и во вся
ком случае единственный из всей этой 
группы имеющий известный контакт 
с прежними социал-демократическими 
рабочими.

Социальные, политические и идео
логические границы между этими 
группами, разумеется, не могут быть 
устойчивыми. К перечисленным груп

пам должны быть отнесены на ряду с 
некоторым количеством крупных пред
принимателей прежде всего монархи
сты. которые из тактических сообра
жений избегают выступать самостоя
тельной политической группой. Так, 
доктор Визнер, уполномоченный на то 
Отто Габсбургом, ведет искусную по 
литику „перекрестных связей“, неиз
менно следуя принципу „стоящей над 
партиями социальной монархии*. Тес
нейшим образом связанные со всеми 
нолитическими группами и течениями, 
за  исключением, быть может, нацио
нальной группы, монархисты мало 
изменили свои позиции и после согла
ш ения с Гитлером.

Новейшая эволюция в лагере буржуа
зии, роспуск и преобразование всех 
и в первую очередь вооруженных от
рядов хеймверов, а  также временное 
разрешение борьбы за  господство в 
пользу клерикальной группы, — в из
вестном смысле представляют упро
щение политических группировок рра- 
вительственного лагеря. Но в той же 
мере, в какой совершается этот процесс 
упрощения столь характерных для 
австро-фашизма сложных группообра- 
зований, происходит, так сказать ди
алектически, процес'с постепенного 
выкристаллизовывания антифашист
ского народного фронта, который от 
промышленйых и сельскохозяйствен
ных рабочих тянется как к  малоземель
ным, так  и  к мелким крестьянам и  се
реднякам, но. захваты вает вместе с тем 
и мелких ремесленников, кустарей и 
мелких торговцев, служащих, интел
лигентов и  средние слои. Пока это 
только слои, которые сильнее всего 
ощущают хозяйственный и  политиче
ский гнет австро-фаш изма и которых 
все больше пугают внешне-политиче
ский авантюризм режима об руку о 
Муссолини, Гитлером и Хортн.

На первый взгляд эти группы, по
ставляющие австро-фашизм, могут До 
казаться противоречивыми и расходя
щимися в своих стремлениях, но в  дей
ствительности у  всех них един влас 
совый знаменатель. Их сплачивает 
общий страх перед австрийским ра
бочим классом, а  также общие инте
ресы барыша и власти. Именно потому 
такое создание и приобрело известную
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устойчивость и растяж имость, которая 
дает режиму внутреннюю политиче
скую возможность по мере потребности 
и необходимости извлекать из бога
того репертуара тот или другой валик.

Идеология австро - фашизма — точ
ное отражение ее социально-эконо
мического и политического базиса. 
З а  недостатком объединяющей все 
эти группы идеологии дело свелось 
к эклектической компиляции фаши
стских, консервативно - реакционных, 
клерикальных, монархических и кон
сервативно-демократических идей. В 
то время как церковь пропагандирует 
христианское сословное государство 
во главе с Габсбургом и ревно
стно старается создать »канцлеру-му
ченику* Дольфусу легенду святости, 
в идеологический инвентарь Э.К. Вин
тера, Куншака, а  такж е бывших ми
нистров Гросауэра и Добрецбергера 
входят идеи »общения народа* и „со
циальной справедливости*. В то вре
мя как Ш таремберг, который любит 
разыгрывать роль сурового рубаки, рас
пинается за  муссолиниевское корпора
тивное государство с окраской домо
рощенности, Ш ушниг пытается до и з
вестной степени олицетворять собой 
духовное начало. Именно он .умеет 
прикрывать ■ империалистически - мо
нархические планы австро - фашизма 
громкими фразами об особой »австрий
ской культуре в духе Марокко* и  „ка
толической имперской идее*, о „куль
турной миссии Восточной марки в при- 
дунайских землях*. Ш ушниг же сумел 
покрыть кровавую грим асу австро- 
фашнзма лаком ложной гуманности, 

"паневропеизма и благородного мечта- 
тельства о культуре.

Таким образом, если искать объясне
ния для австрийского феномена, для то
го, как мог удерж аться у  власти до се
годняшнего дня этот австро - фашист

, ский режим, отмеченный таким множе- 
ствомпротиворечий.тооно заключается: 
во-первых, в ловком использовании 
особого положения А. во внешней поли
тике, во-вторых, в ее экономической, 
социальной, политической и идеологи
ческой структуре, которые до сих пор 
делали возможным беспринципное по
литическое маневрирование. В конце 
концов и военные победы 12 февраля

и 25 июля 1934 г. придали этому ре
жиму известный престиж, в глазах 
буржуазии. Несмотря на значитель
ное разложение, исполнительный
аппарат оказался в руках  пра
вительства орудием, функционирую
щим относительно хорошо, и это сооб
щило правительству, и внутри страны 
и за  границей, репутацию власти, хотя 
и сомнительной, но все же, при данных 
обстоятельствах, способной поддер
живать „порядок*.

Если, пожалуй, и правда, что более 
двух третей австрийского население 
настроено враждебно правительству,— 
все же одними голоеоваыиямневергнуть 
это правительство оказалось невозмож
но. Глубокий раскол среди австрий
ского пролетариата после февраля; 
трудный и часто прерываемый процесс 
собирания и прояснения; конечная кри
сталлизация двух главных направле
ний подпольно борющегося пролета
риата: КПА и революционных социа
листов (PC); длительная борьба КПА 
за  объединение действий и за единый 
фронт; колебания, отступления и ус
пехи в этой борьбе,—все это сильно 
замедляло развертывание единствен
ной и сильнейшей силы против австро
фашистской диктатуры. (См. об этом 
речь т. Копленига на VII мировом 
конгрессе КИ).

8. Политический опыт боев и за
дачи австрийского рабочего класса. 
Революционное событие огромной 
важности, пережитое рабочими 12 фев
раля 1934 г., было для десятков ты
сяч австрийских пролетариев связано 
с новым поразительным открытием, 
что только маленькая КПА вела по
следовательную революционную борВ- 
бу во все фазисы послевоенного вре
мени. Д есятки ты сяч австрийских 
пролетариев только в феврале осозна
ли как следует все значение гигант
ского дела создания Советского Союза 
и значение этого дела для мирового 
пролетариата. Февраль впервые открыл 
перед их сознанием великую истори
ческую перспективу созревающего ре
волюционного кризиса и глубокие ис
тины, содержащиеся в учении Ленина 
и Сталина. Это убеждение, порожден
ное горчайшим опытом, заставило их 
перейти от социал-демократии ж КП&‘
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расставшись с иллюзиями и разочаро
вавшись, они теперь решительно и бес
поворотно готовы были выступить бор
цами в великой освободительной борь
бе жестоко угнетенного пролетариата. 
И 'в  почти трехгодичной борьбе про
тив австро - фашистского режима они 
вместе со старыми кадрами КПА сра
стаются в единое целое, сплоченное и 
готовое к борьбе.

КПА вырвала массы и з столбняка 
малодушия и отчаяния после февраль
ского поражения. Предпринятое КПА 
восстановление разгромленных рабочих 
организаций непосредственно после 
февральского восстания было решаю
щей предпосылкой для организации 
борьбы масс против фашизма. И воп
реки фаталистическому скептицизму 
бывших социал - демократических и 
профсоюзных чиновников, вопреки пут
чистским настроениям среди револю
ционных рабочих, опять-таки КПА в 
упорной борьбе сумела доказать, что и 
в условиях фашизма и  подполья воз
можно массовое революционное движе
ние, о чем отчетливо свидетельствуют 
и недавние бои за  рабочее дело. По
ложительным результатом этой рабо
ты является то, что австро-фашизму, 
несмотря на разнообразные социально
демагогические маневры, до сих пор 
не удалось вторгнуться в ряды проле
тариата, расш ирить этим узкий свой 
базис и укрепить неустойчивое свое 
положение.

Февраль обнаружил не только полное 
крушение австро-фашизма, но и  глу
бокий раскол в недрах социал-демо
кратии между революционным проле
тариатом и  реформистской мелкой бур
жуазией: только железная скоба пар
тийной организации объединяла их. 
Эта скоба, до той поры связывавшая 
в организационное, но не в политиче
ское и идеологическое единство сотни 
тысяч революционно настроенных ра
бочих с мелкобуржуазными реформи
стами, теперь лопнула. Значительная 
часть этих революционных рабочих 
ушла в КПА, другая, которая не могла 
окончательно оторваться от социал-де
мократической идеологии и в то же 
время искала новой революционной ори
ентировки, положила начало организа
ции революционных социалистов. „В

Австрии, в феврале 1934 года среди 
элементов, взявшихся за оружие, было 
еще очень сильно влияние социал-де
мократической идеологии. Это помеша
ло им поставить и развернуть борьбу, 
как действителную борьбу за власть“ 
(Эрколи, .Проблемы единого фронта“, 
КИ от 20 авг. 1935 г., стр. 1347).

Не из стремления к новшеству, а  не
сомненно из революционной потребно
сти политически и идеологически от
городиться от скомпрометированного 
реформистского прошлого, избрали эти 
революционные рабочие свое наимено
вание .революционные социалисты“; 
Естественно было и то, что они—если 
не говорить о некоторых колебаниях 
и неясностях—настолько приблизились 
к позициям ленинизма и КПА,что к  пер
вой годовщине 12 февраля не только осу
ществились единство действия и еди
ный фронт, но уже можно было серьез
но обсуждать вопрос об организацион
ной смычке обеих партий. Но с тех 
пор под влиянием Отто Бауэра, 2-го 
Интернационала, троцкизма и сектант
ских уклонов среди РС проявились 
такие тенденции, которые политически 
наносят огромный вред единому и на
родному фронту.

КПА завоевала руководящее поли
тическое положение в австрийском 
пролетш иате, несмотря на тягчайшие 
преследования, несмотря на то, что 
почти по всем вопросам революцион
ного строительства, по всем вопросам 
стратегии и тактики ей приходилось 
бороться и  с реформизмом, и с Отто 
Бауэром, и с недоверчивыми и сектант- 
ствующими элементами РС. С 12 фев
раля 1934 г. КПА приняла на себя 
высокое историческое обязательство 
и ответственность, во-впервых, потому, 
что она в сознании масс сделалась 
центром революционной энергии в 
борьбе против фашистской диктатуры; 
во-вторых, потому, что австрийский 
рабочий клаес стоит на самом передо
вом фронте международной классовой 
борьбы и может победоносно выдер
жать эту  борьбу только последователь
ной революционной политикой.

Центральные лозунги теперешней 
борьбы, уже вступившей в полосу ус
пешного наступления и образования 
антифашистского фронта, таковы: боры-
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■ба за  мир, з а  свободу и  независимость 
А., борьба за  восстановление демокра
тической республики и всех  отнятых 
свобод.

Борьба на предприятиях за  мате
риальны е требования есть в то же 
время и исходный пункт для борьбы 
за, требования|политические. Угрожа
ющая унификация или реставрация 
Габсбургов предъявляю т к партии 
очень высокие требования в смысле 
политической стратегии и  ' тактики. 
Ибо, как в области профсоюзной и 
внутренней политики, так  и  перед пар
тией стоит задача воспитать массы 
для  реалистического мышления и во 
внешней политике. Особое внешнеполи
тическое положение А. в свое время 
служило социал - демократии желан
ным устрашающим средством для того, 
чтобы удерж ивать рабочих от всякого 
революционного действия указанием 
на возможность вступления чужих 
войск. Нет реформистского лозунга 
популярнее этого; уж е в революцион
ные дни 1918 г. и  во все послевоенное 
время его усердно вколачивали в 
массы. Устранить парализую щ ее вли
яние этой идеологии, растолковать 
массам, что именно это особое внешне
политическое положение А. дает  воз
можность революционному пролета
риату, как вождю склады вавш егося в 
борьбе за  политическую свободу на
родного фронта, вести борьбу против 
австро-фашизма, — такова важнейшая 
задача Коммунистической партии А.

И о т о ч и и .  Д ля статистических данных: 
''„Statistisches Handbuch d. Ö sterreichischen Republik“, 
„S ta tis t N aehriehten  d. Bundesam tes fü r S ta tis tik“, 
„M onatshefte d. Oster. Konjunkturforschungsinstituts“, 
„S ta tis t Jahrbuch  d. Arbeitarkam m er“  u  „Kompass“ ea 

ц азлц ц н н »  годы . Д алее  журналы: „D er öst. Volks- 
•w&f, „Das A rch ir für Banken und  Bankiers“, „Die 
Bärse“, „Industrie“, „W iener W irtsohafts W oohe“. 
Д ля цолитучеокой част*: 8a различны е годы „D er 
Kampf», „Kommunistische In ternationale“, а  такж е 
ааотронаркеиотокая литература. Важнейшие рабо
ты: „Ö sterreich— Brandherd E uropas“ (Umversumbü- 
cber, Zürich, 1984); P ertlnax , „Ö sterreich 1934“; под
польная литература авотр. хоммувнотнч. партии н 
революционных социалистов (о ф евраля 1984 г.).

Декабрь 1986 г. .

VII. В ен гри я  (ср. XLVII, 310 сл.).
1. Общая картина кризиса. Относи
тельная стабилизация капитализма 
совпадает в В. с  оздоровлением фи
нансов страны при помощи Лиги наций 
<1924—1926). Валюта стабилизуется, 
цены начинают подниматься, Государ

ственный банк снижает процент до 6, 
иностранный капитал начинает опять 
вливаться в  страну. П родукция инду
стрии поднимается, количество безра
ботных падает. Урожай 1926 г. меньше, 
чем в предыдущем году, но повы
шение цен на сельскохозяйственные 
продукты, сужение ножниц, деше
визна краткосрочного кредита влияют 
благоприятно на доходность сельского 
хозяйства. Значительно повышается 
сумма сбережений в банках. Ожив
ляется внеш няя торговля, хотя и ее 
баланс остается пассивным (64,3 млн. 
пенге). В осстанавливается равновесие 
государственных финансов. В конце 
1926 г. экономисты с удовлетворением 
констатируют, что „Венгрия вступила 
в первый период конъюнктурного 
подъема*. Следующий 1927 г. оправды
вает эти ожидания. Увеличение про
дукции сопровождается бурным подъе
мом потребления. Стоимость промыш
ленной продукции поднимается по от
ношению к  предыдущ ему году на 20°/о. 
Оборот внешней торговли достигает 
рекордных цифр: 2 млрд. Потребление 
искусственных удобрений повышается 
на 94%. Сумма национального дохода 
достигает 4,3 млрд. пенге. Все же 
этот подъем сопровождается некото
рыми тревожными явлениями. Во вто
рой половине года ножницы снова 
расш иряются. Увеличивается пассив
ность баланса внешней торговли. Ра
стет размер задолженности. В 1928 г. 
хотя и  продолжается подъем продук
ции, но оборот промышленных това
ров уж е далеко отстает от их продук
ции, и экономисты констатируют, что 
этот год является  менее благоприят
ным, чем предыдущий. Во многих 
областях констатируется уже стагна
ция и, по словам одного видного эко
номиста, Поповича: „не совершилась 
консолидация наиболее важных пред
посылок восходящей конъюнктуры*. 
Д ругие явления, наоборот, уж е указы
вают н а  нисходящую линию конъюнк
туры, которая, однако, „в се-таки  не 
угрож ает превратиться в кризис* 
(Ваго, „Экономический 1928 г.,“ „Пе- 
стер - Ллойд* от 25 дек. 1928 г.). 
Больше всего тревожит падение хлеб
ных цен на 7—8°/о, которое совпадает 
о неурожаем вследствие засухи.
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В 1929 г. увеличивается количество 
тревожных симптомов в экономической 
жизни, и, несмотря на дальнейший 
подъем в  отдельных отраслях, ощу
щ ается неуверенность экономического 
положения. Урожай в этом году—сред
ний, но цены все больше и больше па
дают. Импорт капитала прекращается 
почти целиком, но промышленная про
дукция еще не падает, а  потребление 
угля и продукция железа поднимаются. 
Равновесие государственного хозяй
ства вследствие уменьшения доходов 
нарушается. Отсутствие денег всесто
ронне ощущается, и  этот год уж е ха
рактеризуется как год депрессии, 
.которая для неимущих слоев населе
ния носит в себе симптомы кризиса* О
Все эти симптомы углубляются н  рас
ширяются в 1930 г., который уже яв
ляется годом ярко выраженного кри
зиса всей экономической жизни страны. 
Урожай уменьшается как количествен
но, так и качественно. Сильное паде
ние сельскохозяйственной продукции 
влияет на потребление промышленных 
продуктов. Уровень жизни широких 
слоев понижается до угрожающих р аз
меров. При падении потребления пи
щевых продуктов единственно, что 
повышается,—это оборот ломбардов. 
.Только от одного сельского хозяй
ства отпадает 20»/о национального 
дохода. Безработица повышается, ко
личество безработных в промышлен
ности достигает 224 тыс. чел., что со
ставляет больше 35°/о всей численности 
рабочих. Совершенно подорвана, вера 
в жизнеспособность и возрождение 
страны, общественно? настроение ох
ватывает паника. Национальный доход, 
который в 1928 г. равнялся 4,3 млрд. 
пенге, в 1931 г. уж е не перевышает
2,5 млрд., из которых почти 50% погло
щают налоги и другие государствен
ные и т. п. обложения* (д-р Вольфганг 

■ Геллер  »Die Zukunft der Eingliederung 
Ungarns in die W eltw irtschaft*, .W e lt
w irtschaftlicher Archiv*, т. 37, 1933, 
l s). В следующие 1931 и 1932 гг. про
должается то же движение. Ш лагба
умы внешней торговли закрываются, 
в течение пяти кварталов капиталисты 
теряют 700 миллионов своих сбереже-

») Ваго , „Экономический 1930 г о д ' („Пеотер 
Ллойд“, 25 дек. 1930 г.).

ний. П адает продукция как в про
мышленности, так и в сельском хо
зяйстве. Потребление сильно сокра
щ ается. Увеличивается безработица. 
Народный доход падает все ниже. 
Во второй половине 1932 г. появ
ляются признаки перехода к депрес
сии; однако, те надежды, которые 
возлагала на этот год венгерская 
буржуазия, не оправдались. »Надо от
кровенно констатировать, что в Вен
грии пока ни одного симптома эконо
мической жизни нельзя расшифровать 
как выход из кризиса*1). Надежды вен
герской буржуазии начинают оправды
ваться только в 1933 г. и  то частично. 
Во втором квартале появляется неко
торое улучшение, а  два последних 
квартала показывают подъем. Не
смотря на это, общая сумма народного 
дохода понижается и дальше на 200млн. 
Констатируется и некоторый рост без
работицы. Вследствие этого этот год, 
который вместо ожидаемой пышной 
конъюнктуры не выходил из рамок 
депрессии, называется годом .неоправ- 
давш ихся надежд*. Разница между 
отдельными кварталами, дальнейшая 
стагнация некоторых отраслей про
дукции недвусмысленно доказали, что 
эта  депрессия является депрессией 
особого рода. Экономическая кривая 
больше напоминает кривую темпера
туры  больного лихорадкой, чем кривую 
выздоравливающего. В 1934 г. продол
ж ается медленное улучшение, но коле
бания остаются характерными. „В этом 
году не было почти ни одного месяца, 
в котором не нужно было бы опасать
ся за  судьбу этих тенденций к улуч
шению*. Достигнутые в отдельных от
раслях результаты  были построены 
на усиленной эксплоатации рабочих 
и крестьянских масс. Колебания конъ
юнктуры были вызваны классовыми 
противоречиями и с своей стороны 
содействовали их̂  обострению, а  также 
потере чувства уверенности в себе 
у  буржуазии. В оценке положения 
господствовал и до сих пор песси
мизм. »Думали, что конец упадка и 
начало подъема — одно и то же. Это 
оказалось опять ошибкой, потому что 
уже в течение двух лет приостано-

*) Ваго, »Экономический 1983 год“(„Пестер Ллойд*, 
2 ;  декабря 1983 г.).
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вилея процесс падения продукции, цен 
и доходов, также и давление неиз
бежной судьбы не висит над душою, 
но мы не имеем подъема. Период 
упадка кончился, кризис продолжается 
с неизменной силой“ („Пестер Ллойд“,
25 дек. 1934 г.). Закончившийся 1935 г. 
представляет такую же картину. Мед
ленное улучшение чревато противо
речиями. Тревожно положение в от
дельных отраслях продукции: повы
шение роста продукции за  счет роста 
эксплоатации, колебания условий ре
ализации товаров, стагнация доход
ности. Венгерская бурж уазия встре
чала 1936 г. не с меньшими опасениями 
и в то же время не с меньшими на
деждами, чем она встречала годы кри
зиса. Ее пугает, что депрессия при 
нормальных условиях не превращается 
в благоприятную конъюнктуру. Она н а
деется, что война может вызвать не
нормальные условия и что тогда давно 
ожидаемая конъюнктура будет налицо.

I. Динамика пооеввых площ адей (в 1.000 йоховь

И опасения и надежды гонят венгер
скую буржуазию н а  путь военных 
авантюр.

2. Аграрный кризис. Воздействия 
кризиса на сельское хозяйство в  от
ношении объема продукции, а так
же ее реализации не получают яр
кого выражения. Если мы проана
лизируем площадь главных про
дуктов полеводства (см. табл. I), то 
увидим, что площадь под пшеницей по 
сравнению с 1928 г. падает в 1929, 
1932 и 1933 гг., но это падение незнав 
чительно и не превышает колебаний 
в другие годы. Также не показывает 
существенного изменения площадь под 
рожью. Площадь же под ячменем ра
стет постоянно (на 15%), а  также пло
щ адь под картофелем (на 12%); растет 
также и площадь под кукурузой. На
блюдается существенное падение пло
щ ади под сахарной свеклой (прибли
зительно 40%).

— Г о д ы  

Название '
1927/28 1931 1932 1933 1931 1935

Пшенжца ............................................. 2,414 2.820 2.667 2.767 2.758 2.816
Режь ................................. 1Л30 1.044 1.092 1.177 1.139 1.088
Ячмень ................................................. 458 819 815 845 853 830
О в е с ..................................................... 1.814 419 406 402 899 889
Кукуруза ............................................. 1.858 1.913 2.013 1.980 1.975 9.025
К а р т о ф е л ь ......................................... 463 493 518 520 606 527
Сахарная с в е к л а ............................. 117 94 73 76 78 76
Свекла кормовая • ......................... 188 215 228 224 227

"
П. В аловая продукция важнейших видов полеводства (урожай в 1.000 центн.).

Г о д ы

Навваиве .
1928 1931 1932 1933 1934 1935

П ш е и и ц а ............................................. 27.001 19.746 17.544 26.224 17.642 20.140
Рожь ......................................... 8.277 5.504 7.696 9.654 6.193 в.760
Ячмень . . ..................................... 6.677 4.761 7.191 8.414 5.439 5.780
Овео ..................................................... 8.995 1.910 3.157 8.576 2.594 2.240
К укуруза .............................................. 12.596 15.177 24.820 18.090 90.981 14.870
Картофель ................................. 14.705 14.475 15.574 18.556 21.187 14.230
Свекла с а х а р н а я ............................. 14.877 9.662 9.442 9.440 9.222 7.250
Свекла кормовая ............................. 22.384 20.628 26.883 29.839 29.744

Ш . С р е д н и й  у р о ж а й  о й  о х  а.

-------------  Годы

Название -—
1928 1931 1932 1933 1934 1935

П ш е н и ц а ............................................. 9,3 7,0 6,58 8,86 6,6 7,15
Р о ж ь ..................................................... 7,3 5,3 7,04 7,86 5,55 6,21
Ячмень ................................................. 9,8 6,8 8,81 8,91 6,56 6,92

8,7 4,« 7,76 7,85 6,68 5,71
Кукуруза ............................................. 6,8 . 7,9 11,90 8,78 16,75 7,09
К а р т о ф е л ь ......................................... 81,9 29,4 30,90 86,3 42,01 27,12
Сахарная свекла . . .  ................. 123,7 102,5 115,46 123,75 119,19 96,94
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Иную картину даю т сборы урожая. 
К урожаю пшеницы в 1928 г. прибли
жается только урожай 1933 г. Урожай 
же 1934 г. ниже урожая 1928 г. на 
33%, а  урожай 1935 г.—на 25%. Урожай 
остальных зерновых культур, за  исклю
чением овса, после наибольшего паде
ния в 1931 г., в 1933 г. достигает и 
даже превышает урожай 1928 г., но 
в 1934 — 1935 гг. он опять уменьшается 
на 20 — 30%. Урожай корнеплодов, за  
исключением сахарной свеклы, сильно 
превышает урожай 1928 г. до послед
него 1935 г., когда вследствие засухи 
урожай картофеля понизился на 33%. 
Понизился и урожай кукурузы  на 25%.

Эту картину дополняют индексы 
цен продуктов полеводства:

.  1.279.4 

.  1,025,0 

.  1.052,7 

. 1.240,0
полеводства.

1928 г.
1929 г . .
1930 г . .
1931 г . .

. 100 
70 
54 
51

1932 г .................42
1933 г .................32
1935 г .................46

Если проанализировать не результа
ты продукции, а  стоимость продукции 
полеводства в денежном выражении, 
то последствия кризиса, если и  не со 
всей полнотой, то во всяком случае 
достя точно выразительно развертыва
ются перед нашими глазами. Стоимость 
продукции полеводетва равнялась (в 
млн. пенге) *):

9  1928/31 гг. по данным д-ра Конкой-Твгв, .П оло
жение сельского хозяйства", .Сел.-хоз. обзор", 1934, 
М 23; 1934 и 1935 г .— из цитированного труда  Ваго.

1928 г ...............  2.783,0 1932 г.
1929 г ...............2.029,0 1933 г .
1930 г ............... 1.572,7 1934 г .
1931 г ............... 1.340,1 1935 г .

Стоимость продукции 
в 1933 г. сравнительно с 1928 г. пони
зилась на 66%, и в 1935 г. номиналь-- 
ные потери составляют 55%.

Если результаты  продукции поле
водства дают картину кризиса лишь 
при учете цен, то статистика живот
новодства во время кризиса сама по- 
себе показывает картину последова
тельного падения поголовья, вплоть до- 
1935 г., когда кривая поголовья хоть 
и медленно, но начинает повышаться 
(см. табл. IV). Д инамика стоимости) 
продукции животноводства выражает
ся в следующих абсолютных цифрах, 
(в млн. пенге) и в индексе:

по данным Конкой-Тэга 

|  по данным Ваго

Экспорт сел. - хоз. продуктов я р к о  
выражает уменьшение доходов сель
ского хозяйства. Стоимость экспорта, 
выражается в следующих цифрах:

,8 млн. пенге—  Ш

1928 Г. . . . 7?в,2 = 100
1929 г .  . . 864,2 = 111
1980 г . . . 791,9 = 102
1931 г .  . . 617,3 е 80
1932 г .  . .  548,8 = 71
1933 Г. . . 505,0 = 65
1934 г .  . . 578,2 = 76
1935 Г. . . 598,2 =: 78

ИВв-г. ,
1929 Г................ 770,2
1980 г ................ 643,2
1931 г ................ 372,9
1982 Г.................211,1
1933 г ................ 273,0

=  131 
=  110  
=  64 
=  36 
=  47

IV. Численность скота(в тысячах).

Г о д ы Крупный 
рогаты й скот Свивьн Лошади Овцы Козы

1928 . . . . 1.811,6 2.661.5 917,9 1.566,3 198,3
192» . . . . 1.819,3 2.582,2 892,1 1.573,1 237,9
1930 . . . . 1.784,6 2.361,5 869,3 1.463,8 221,8
1931 . . . . 1.813,8 2.714,6 864,5 1.444,4 240,2
1982. .  . . 1.818,8 2361,1 845,5 1.210,4 227,4
1933 « . . . 1,696,6 1.898,4 819,8 1.056,2 228,4 •
1934. . . . 1.677,7 2.502,1 803,0 1.087,4 258,7
1935. . . . 1.755,5 3.175,8 806,5 1.227,5 298,5

V. Стоимость вы воза животных.

Г о д ы

Крупный рога
тый окот С в и н ь и Л о ш а д и О в ц ы

штук стоим. штук стоим. штук стоим. штук стоим.

в 1.000 в млн. 
пенге в 1.000 в мла. 

пенге в 1.000 в млн. 
пенге в 1.000 в млн. 

п еш е

1926 ..................... 91 58,3 158 29,7 30 16,0 89 1,6
1929 89 61,4 273 74,8 80 13,4 42 1,9
1931.................... 101 56,5 105 19,5 16 8,5 65 2,3
1932 .................... 52 18,3 117 18,4 19 5,0 74 1,8
3933 ..................... 72 21*8 160 24,0 *3 6,9 65 1,5*
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Что касается обложения сельского 
хозяйства, то по данным журнала 
„Кэзтэлэк" обложение налогом одного 

■йоха выражается (в пшенице) в 1927 г. 
•45 кг, в 1928 г.—58 кг, в 1929 г. — 63 кг, 
в 1930 г. — 80 кг, в 1933 г. — 123 кг 
•{„Венг. статист, обозр.“, 1934, № 6). 
По данным „Сельско-хозяйственного 
-обзора“ (орган „Сельско-хоз. палаты“, 

1, 1934) надо оценивать общую 
-стоимость прямых налогов, не считая 
.деревенских и церковных, в 319,3 пенге 
на каждого налогоплательщика. Дере 
венские и коммунальные налоги по 
.некоторым источникам равнялись в 
1928 г. 43°/о, а  в 1932 г.—55°/о государ 
•ственных налогов.

В 1926-1927 бюджетном году 
налоговое обложение на каждую 

.душу равнялось 73 пенге, а в 1929-1930 
бюджетном году — уже 141 пенге. 
•Эти же сведения министерства фи
нансов показывают, что налоговое 
обложение одного налогоплательщика 
в  среднем превышает 300 пенге. Из 
.-этого видно, что налоговое обложение 
в сельском хозяйстве, несмотря на 
колоссальное уменьшение его доходов, 
•не только не уменьшилось, а значи- 
-тельно возросло. Государство собирает 
налоги под 25 названиями, комитаты 
я  коммуны — под 95 и другие юриди
ческие общества—под 6, так что вполне 
возможно, что какой-нибудь налого- 
шлателыцнк должен платить налоги 
по 126 разным названиям (см. Дио- 

•ееги, „Сельское хозяйство и его обло
жение*).

г Во время инфляции сельское хозяй- 
-ство избавилось от задолженности. Но 
уже в 1932 г. его задолженность при

близилась к 2 млрд. пенге. В 1933 г. за 
долженность сельского хозяйства пре
вышает 2,3 млрд. пенге. Процесс роста 
задолженности был остановлен в 1933 г. 
правительственным распоряжением о 
мораторий, вследствие чего кредито- 

-епособность сельских хозяев утеря- 
.лась почти целиком. Предприятия 
.должников составляют 49% всех пред
приятий, а  ежегодные проценты, ко
торые они должны платить, — 132 
миллиона.

Принимая все это во внимание, по- 
-следствия аграрного кризиса можно 
„подытожить следующим образом:

Общая отонмооть валовой продукции сельского 
хозяй ства1):

1928 г .8.559.210 пенге
1929 г. _ 2.898.712 „
1930 г . . . . .  2.334.764 „
1931 г . . . . .  1.967.468 „

1982 г ......... 1.828.322 центе
1933 г . . . . .  1.680.О83
1934 г   1.842.471 *
1935 г . . : . . 2.018.809 *

Чистый доход сельского хозяйства3):
1928 г  2.147.646 певге
1929 г .........  1.809.296 „
1930 г .  1.115.209 „
1931 г . . . . .  1.131.849 „

г ..........1.091.308 центе
1988 г........  996.006
1934 г . . .  . 090.792 "
1985 г .......... 1.039.900 '

То ж е саыое выражаем в индексе:
1928 г ................ 100 1932 г ..................51
1929 г ................ 81 1938 г  4»
1930 г ................  66 1934 г . . . .  43
1931 г ................ 55 1935 г . . . . : . : :  50

Эти данные говорят за  то, что умень
шение общей доходности сельского 
хозяйства равняется 10,5 млрд., умень
шение же чистого дохода — 6,75 млрд. 
пенге (за период кризиса и  депрес
сии).

3. Положение крестьян и сел,-хоз. 
рабочих. Действие аграрного кризис^ 
о чем свидетельствуют вышеприведен
ные цифры, представляется еще более 
катастрофическим, если проанализиро
вать их с точки зрения классовой 
дифференциации деревни. Официаль
ная статистика не дает сведений по 
этому вопросу, но мы имеем некоторые 
характерные цифры.

Общий средний урожай пшеницы в 
1931 г.—7 центн., в 1932 г.—6,6, в 1934 г.—
6.6 центн. (с одного йоха). Разница же 
урожайности крупных имений (свыше 
100 йохов) и  крестьянских хозяйств 
за  эти же годы (выражая в процентах) 
равняется 30, 85 и 37% за  счет мел
ких и  в пользу крупных предприятий. 
В 1934/35 гг. распределение урожая 
пшеницы таково: в крупных имениях— 
6.396.043 центн., средний урожай с 
йоха—8,67 центн.; в крестьянских хо
зяйствах — 13.728.798 центн., средний 
урожай — 6,61 центн. Таким образом? 
разница в среднем урожае (2.075.339 
йохов крестьянских земель под пше
ницей, средний урожай которых на
2.06 центнеров ниже урожая помещичь
их земель) равняется 4.281.378 цента., 
стоимость которых, 'исходя из цен 
14 пенге за  центнер, составляет 60 млн. 
пенге. Мы видим, следовательно, что 
мелкое хозяйство гораздо больше, чем 
крупное, затронуто кризисом.

х) Д-р К онкой-Т вгэ , „Положение оел. хозяйства* 
,(„Сел.-хоз. обзор- » 1984, М  8), ✓

В аго , ^Экономич. положение Венгрии“ ('»Песте» * 
Ллойд*, 25 декабря 1936 г.)*
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Мелкое хозяйство при продаже в 
розницу пшеницы теряет 8°/о в цене, 
молока—40 - 50%, коровы—19%, быка 
7%, телят — 19%, выкормленных сви
ней— 11%, невыкормленных—30%, про
дуктов птицеводства—36 - 56%, а  при 
закупке промышленных продуктов — 
14 — 40% 3).

Исследование доходности, проведен
ное проф. сельско-хоз. академии Юго- 
шом в 126 крестьянских хозяйствах, 
показывает, что значительная часть 
крестьянских хозяйств перестала быть 
доходной и что крестьянам приходится 
терпеть убытки. По этим сведениям 
чистый доход одного йоха в 1929 г. 
составлял 23 пенге, в 1930 г. — 33,37, а 
в 1931 г . — убыток составлял 23,80, 
в 1932 г.—15,ь8 пенге.

Задолженность крестьян сильно пре
вышает задолженность помещиков, и 
задолженность мелкого крестьянина 
превышает задолженность кулака. Вы
ше мы указали, что 49% всех предприя
тий имеют задолженность банкам. 
Размер задолженностиразличных кате
горий землевладельцев на 1 йох сле
дующий:

1 до 10 й о д о в ..................... 676,07
10 „ 50 ,   438,49
50 .  100 „   327,62

100 „ 500 ........................... 815,28
500 .  1.000 „   305,14
свыше 1.000 „   243,66

В результате этого процесса было 
продано с мелотка в 1931 г. 16 тыс., 
а  в 1932 г. — 18 тыс. крестьянских хо
зяйств, не считая принудительных 
продаж, совершенных во избежание 
продажи с молотка и  число которых, 
наверное, превышает вышеуказанные 
цифры.

Если положение крестьян как в обла
сти продукции, так и  в области ее 
реализации хуже положения помещи
ков, то прямо катастрофическим яв
ляется положение тех мелких крестьян, 
которые не могли существовать на 
доходы от собственного хозяйства 
даже при нормальных условиях и 
были вынуждены итти наниматься. 
Найти работу в промышленности во 
время кризиса было невозможно. В 
сельском хозяйстве даже при нор*

•) Д-р Халач, „Урокж отчетов сел.-хо8. продук
ции- (.Сел.-хо*. обвор“, 1885, 11/12, стр. 407,
503)

мальных условиях была хроническая 
безработица. В годы кризиса безра
ботица увеличилась еще больше, вслед
ствие чего заработная плата неслы
ханно понизилась. Это тяжело затро
нуло сельский пролетариат и крестьян- 
полупролетариев. Занятость этих кате
горий составляла раньше 200 дней в 
году, т.-е. лишь 60% возможной заня
тости. Количество рабочих дней в году  
уменьшилось в 1930/31 гг. до 150, а. 
в 1932 г.—до 130. Таким образом, сель
ский пролетариат и мелкое крестьян
ство потеряли в 1931 г. 64 млн. трудо
дней1). Уменьшение заработной платы 
за  период с 1926 по 1933 г. составляет 
50% (там же). Заработная плата муж
чины в 1926 г. составляла 4,29 пенге- 
в день, в 1931 г. — 2,27 пенге по офици
альным данным министерства земле
делия. По другим источникам, зар а
ботная плата не превышает 1 — 1,5* 
пенге. Заработная плата наличными 
часто отменяется, и рабочий получает- 
лишь питание. По официальным дан
ным годовой заработок постоянных 
сельскохозяйственных рабочих в- 
1929 г. составлял 750, а  в 1932 г .— 
лишь 450 пенге, т.-е. убыток 225 тыс.. 
постоянных рабочих составляет 75 млн. 
пенге (40% их заработка по сравнению* 
с 1929 г.). Считая, что члены нх семей 
составляют 378 тыс. душ, на одну 
душу, таким образом, в 1932 г. падает- 
170 пенге в год, т.-е., приблизительно,. 

0,50 пенге в день. Лидер партии, 
мелких сельских хозяев Экхардт в- 
своем парламентском выступлении 
оценивает заработок постоянных сел.1-  
хоз. рабочих в 1934 г. по 37,5 геллеров на. 
день („Пестер Ллойд“ 18 марта 1936 г.). 
Но есть источники, по которым и  эти. 
цифры являются преувеличенными^ 
согласно им годовой доход 3-х миллио
нов не превышает 120 пенге, из них го
довой доход 1% миллионов не превыша
ет 50 пенге. Таким образам, ежедневная 
сумма, на которую 1 человек должен 
обеспечить все свои расходы на жизнь, 
не превышает 14 геллеров, а  в отдель
ных районах—7 геллеров (см.( там же, 
а  такж е ниже). Еще меньше заработок 
поденщиков, не являющийся постоян
ным. Они работают при таких уело

*) М. Матолчщ .Безработиц* в вельском хозяй
стве Венгрии", Будапешт, 1933.
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твиях, которые даже фашисты оцени
вают, хоть и  не без демагогии, как 
«восстановление крепостничества, но 
'в худшей форме, чем раньше, потому 
-что »функции прежних дворян выпол
няют зажиточные крестьяне“ 1).

Председатель секции- Союза венгер- 
-скнх врачей, исследуя санитарные ус
ловия деревни, констатирует: „Сель
скохозяйственные рабочие, карлико
вый крестьянин и большинство мелких 
крестьян не могут заработать мини
мум существования. Отсюда понятно, 
«почему они плохо питаются, ходят 
в лохмотьях; почему их косит тубер
кулез; почему они не вызывают врача; 
-почему так велика смертность детей 
® возрасте до 1 года* (д-р Еербольт, 
„Больная деревня“, Будапешт, 1934). 
Положение венгерской деревни в нача
ле кризиса описывает один писатель 
в своей книге »Три миллиона нищих“. 
Эти три миллиона нищих в статистике 

-фигурируют как сельскохозяйствен
ные рабочие и мелкие крестьяне. .В  не
которых краях количество неграмотных 
достигает 32°/о, не можно ли удивлять- 
■ся этому при наличии таких сане** и  
таких рубашек, в которые одета бед
нота, когда в маленьких глиняных 
нзбушках печи холодные“. Потребле
ние хлеба сельскохозяйственным на- 
•селением в 1934 г. на 10 млн. центн. 
ниже нормального3). Дети крестьян 

•питаются в общем ненормально. Из 
яя т  только 2°/о получают более или 
менее нормальное питание. Этот про
цен т в некоторых краях достигает 8, 
во  больше — нигде. В 1934 г. по срав- 
щению с 1927 г. доход деревенской 
•бедноты уменьшился на 62%, количе
ство потребления хлеба — на 22°/о и 
расходы на хлеб — на 78% (там же). Ту 
ж е картину мы видим из обследования 
питания школьников, проведенного. 
•Социографичесвим трудовым обще
ством во всех деревнях. Из них одна 
деревня, Тард, с населением в 2.317 
душ: здесь из 100 рационов 64 состоят 
исключительно из мучного, включая 
сюда же и хлеб. Чаще всего обед, 
ужин или завтрак состоят лишь из 
хлеба. Крупнейший лавочник этого 
села продает в год всего 60 кг сахара.

') Г. Ола, „Тун ыиллиона н и щ и “, Будапешт, 1929.
’) Шэпвальд Кабош, .Казтэлзк*, Б две. 1939 г.

Только незначительная часть детей 
получает ежедневно горячую пищу. 
»Питание, очевидно, не дает необходи
мых калорий, потому что, по нашим 
данным, калорийность пищи не превы
шает 700 — 800 калорий, хотя норма 
для детей—1.800 калорий“(,Венгерский
обзор“, 1935, № 2, т. 25, стр. 141).

Как одеты крестьяне венгерской де
ревни во время кризиса, показывают 
результаты обследования, опублико
ванные в »Венгерском обзоре* (1936 г. 
№ 2): »Дошкольники зимой в течение 
ряда месяцев не выходят из дома 
вследствие отсутствия теплой одеж- 
ды..„ обувь носят только зимою и в 
праздничные дви, если она вообще 
есть. Дети бедноты часто из-за отсут
ствия обуви не посещают школы. Та
ким образом, нищета влияет на жизнь 
детей уже с самого начала их суще
ствования и препятствует им приобре
тать необходимые для жизни знания... 
Отсутствие обуви влечет за собою, 
кроме того, ряд заболеваний, которым 
ослабленный организм не может со
противляться“. Было обследовано 500 
детей в январе 1935 г., в очень суровую 
зиму. Результаты показали:
H« явнлооь в школу вв-sa отоут отвил

о б у в *   es дет. 7,«Я
Обутые в л а п т и ...........................................123 ,  24,6«
В порвано* обув». . • ..........................19« „ 88 2«

Итого бев соответствующей обуви 8Б9 дву. 70,3«
Беа верхней о д е ж д ы ...................   293 ,  68,9«
В летвей о д е ж д е .......................................841 „ 98,2«
Бев головного у б о р а   224 ,  44,8°/»

Ужасные санитарные условия вен
герской деревни, сложившиеся в ре
зультате недостаточного питания, от
сутствия одежды и ужасных жилищ
ных условий, ярко иллюстрирует об
следование состояния здоровья 4.536 
школьников в районе Мезекевшд. Из 
них здоровых — 675, остальные 3.861 
носят в себе каждый одновременно 
2 — 3 заболевания, как описывает д-р 
Кербольт.

Жилищные условия один врач харак
теризует следующим образом: „Даже 
семья богатого крестьянина, к тому 
же многочисленная, живет в одной 
комнате, где готовится пища, где они 
размножаются и умирают. Там же ле
жит заразный больной, ребенок с вос
палением легких, совершенно неспо
собный уже передвигаться старик,.
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умирающий и новобрачные. Затхлость 
воздуха в помещении перевышает вся
кое представление. Это скопление га
зов не дает возможности ребенку нор
мально развиваться. Оно превращ ает 
здорового человека в больного“ (д-р 
Варади, »Санитарное описание одной 
венгерской деревни*). Жилищные у с 
ловия постоянных рабочих характери
зую тся следующим образом: .Общие 
комнаты, где четыре, пять и  даж е 
шесть семейств ж или в одном боль
шом помещении, похожем на сарай,— 
по крайней мере у  нас,—были только 
что отменены. В каждом углу  такой 
комнаты жило по одному семейству. 
Нельзя вообразить и  представить себе 
ужасающую грязь  и  вонь в этих по
мещениях, где жило по 25-30 человек. 
Меня однажды вы звали к  больной, ей 
предстояли роды; у  другого семейства 
лежал труп умершего ребенка, у  треть
его приготовлялось мясо и  жир только 
что заколоЛ й свиньи. Закон определил 
тот срок, в течение которого неподхо
дящие помещения должны быть лик
видированы; к  сожалению, из этих 
десяти лет последние три были воен
ными, и  проведение в жизнь этого 
закона было отложено. К сожалению, 
в силу экономического кризиса про
ведение в жизнь этого закона сегодня, 
как и  во время войны, опять отложе
но* (д-р Еерболып, там же).

С  одной стороны — тр а  милиона ни
щих, с другой стороны—12 тыс. по
мещиков. В 1925 г. их насчитывалось 
только 10 тысяч. Во время кризиса ко
личество их возросло уже на 20°/о га  
счет бедноты. Площадь помещиков 
стала  больше на 500 тыс. йохов за  счет 
обезземеления, з а  счет тех, которые 
напрасно ожидают земель или поте
ряли свои земли принудительным для 
бедноты порядком.

Венгерская деревня со своими на
пряженными классовыми противоре- 

. чиями между избой и дворцом, меж ду 
кулаком и сельской беднотой, окутана 
тишиной. Но это — тишина перед бу
рей.

Во время кризиса были проиграны 
некоторые схватки, эпизоды неизбе
жно предстоящей борьбы. То на вен
герской равнине, то за  Дунаем взры 
вается вдруг кипящее недовольство

крестьян и сельскохозяйственных р а 
бочих. В 1930 г. безработные земле
копы устроили массовую демонстра
цию в городе Сентыш. Вслед затем 
массовые демонстрации были в Чов- 
граде, в Минтсенте, в Сегваре, в Доро
жив. То собирается беднота края в 
Сентыше, где повторяются демонстра
ции. Эти демонстрации вызывают все
общее беспокойство. Вводится осад
ное положение. В следующем году воз
никает крестьянское восстание вслед
ствие массовой продажи его имуще
ства с молотка за  Дунаем. В 1932 г. 
происходит столкновенние в г. Пача 
между крестьянами и жандармерией 
из-за  отнятия у  крестьян коров по на
логовой задолженности. Убито двое 
и ранено много крестьян. Судебное 
следствие устанавливает, что жан
дармы были вправе применять ору
жие. В этом же году в Вальмазуи- 
варош и в Нирбакте происходит кро
вавое столкновение между крестья
нами и жандармерией. В 1935 г. убиты 
в Годмезевашаргелье пулями ж андар
мов 9 крестьян, в том числе и жен
щины. Таковы отдельные моменты 
борьбы и з ±ех многих, которые еже
дневно сопровождаются жертвами с 
обеих сторон. То найдут в лесу, лес
ного сторожа с простреленной голо
вой, то загорится помещичий сарай 
или дом кулака, то через окно выст
релят в сельского писаря. Сел.-хоз. 
рабочий, бедняк, землекоп, а  также и 
середняк не надежен, подозрителен 
для властей: его подозревают в ком
мунизме. Деревня находится под по
стоянным наблюдением широкой сети 
ж андармерии и штыков. Обыски, мас- 
сЪвые аресты, избиения — ежедневные 
явления. В 1938 г. в Междуречьи 
(между Дунаем и  Тиссой) больше 
ты сячи крестьян и  сельскохозяйствен
ных рабочих было арестовано за  ком
мунистическую организацию. На оче
редных процессах против коммуни
стов в  числе обвиняемых всегда фигу
рирует несколько крестьян и сел.-хоз. 
рабочих. В движении крестьян и  сел.- 
хоз. рабочих проходит красной нитью 
их борьба за  землю. Долгий затяж 
ной кризис обострил и  углубил эту 
борьбу. Она в большинстве случаев 
пока еще стихийна, не организована
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и раздроблена, политически несозна
тельна, ее методы порой нецелесооб
разны, но все-таки буржуазия по впол
не обоснованным причинам и нервни
чает и боится ее, потому что чувствует 
и знает, как назревает в деревне реали
зация союза рабочих и крестьян, 
представляющая для нее смертельный 
удар.

4. Аграрная политика. Аграрная 
политика фашизма, имеющая ярко вы
раженный классовый характер, сильно 
содействовала обострению аграрного 
кризиса и переложению всей его тя
готы на трудовое крестьянство. Са
мый слабый слой крестьянства, соз
данный земельной реформой контрре
волюции — новые .хозяйства', которые 
и до кризиса еле-еле могли существо
вать, сотнями и тысячами разруша
лись под первым ударом кризиса. 
Окончательныйитогаграрнойреформы, 
по сведениям Всевенгерского суда по 
урегулированию землевладения, ярко 
иллюстрирует его характер. По этим 
сведениям до 81 дек. 1929 г. 405.108 лица 
нойучжли 609.706 кадастровых йохов 
земель, т.-е. в общем и целом каждый 
получил 1 кад. йох 1.128 квадратных 
клафтеров. Но общие цифры включают 
в себя и новосозданные кулацкие и 
середняцкие хозяйства. Безземельное 
крестьянство получило фактически 
лишь 185.237 йохов (годовой отчет 
Всевенгерской сел.-хоз. палаты за  
1930 г., стр. 153). В виду того, что ко
личество имеющихся земель, по сведе
ниям стат-секретаря Шандль, повыси
лось с 620.000 до 840.000, надо предпо
лагать, что получемые безземель
ными 185 тысяч йохов распределились 
на 220.000 безземельных. Таким обра
зом общий размер новосозданного .хо
зяйства“ не превышает %  кад. йоха. 
Цитируемый отчет Сел.-хоз. палаты 
констатирует, что »вследствие упадка 
цен на сел,-хоз. продукты, установ
ленные земельной реформой цены на 
землю стали невыносимо тяжелыми; с 
другой стороны, цены были устано
влены во многих случаях и без этого 
чересчур высокими и не соответствуют 
фактической стоимости земли“ (там же, 
стр. 155,156). Цитируемый выше пуб
лицист Ола полагает в своей. книге 
(стр. 115), что в 1929 г. распределен

ные аграрной реформой земли оста
лись лишь у  60% тех, которые их 
получили, 40% же бросили свои уча
стки, потеряв целиком вложенный в 
земли скромный кап и тал  Этот про
цесс был усилен кризисом, и  можно 
предполагать, что сегодня лишь не
значительный процент новых хозяев 
владеет еще своими участками; прео
бладающее большинство распреде
ляемой земли перешло в руки кула
ков или было возвращено преды
дущему владельцу — помещику. По 
сведениям официальной статистики 
результаты аграрной реформы выра
жаются в том, что доля крупного зем
левладения, которая равнялась в 1916 г. 
54,5% всей земли, уменьшилась до 
49,8°/о в 1925 г. (»Адресная книга 
сельских хозяев“, издание венгерского 
королевского центрального управле
ния по статистике в 1925 г.).

Премьер Гембеш в свою программу, 
.национальной работы* вАпочнл по
литику переселения для поощре
ния создания здоровой системы 
землевладения, реформу фидеикомис- 
сов и т. п. Его программа яв
ляется, с одной стороны, демагоги
ческой попыткой успокоить недо
вольные крестьянские массы, с дру
гой стороны—путем награждения бла
гонадежных крестьян создать в де
ревне кадр верных своих застрельщи
ков. Одновременно земельные магна
ты-легитимисты (сторонники рестав
рации Габсбургов) должны попасть в 
положение зависимости от правитель
ства, которое должно иметь право их 
владения экспроприировать для целей 
переселения и  отменять фидеико- 
миссы. Исходя из этих соображений, 
после трехлетней .подготовки* Гем
беш в конце 1935 г. внес в парламент 
проект закона о переселении и о .ре
форме“ фидеикомиссов. Эти предложе
ния являются ярким выражением бо
язни правительства затронуть суще
ствующие земельные отношения. Жал
кая »реформа“ о переселении проекти
рует в течение ближайших 25 лет вы
делять' ежегодно два миллиона пенге 
И таким путем перевести из террито
рии крупных имений 270.000 йохов в 
мелкую собственность и 150.000 йохов 
в мелкую аренду. Таким путем долж-
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ны быть созданы 35.000 новых мелких 
крестьянских поместий. В том случае, 
если закон будет проведен на 100%, 
через 25 лет разм ер крупных имений 
уменьшится всего на 2% (с 4.770.580 
йохов на 4.500.580 йохов). Количество 
безземельных крестьян, по сравнению 
с теперешним положением, тоже 
должно уменьш иться на 2—3%, если 
естественный их прирост не пере
кроет это [незначительное уменьше
ние. Такие более чем жалкие пер
спективы заставляют- даже правитель
ственную печать признать закон о пе
реселении лишь „символическим*. 
„Пестер Ллойд* в передовице от 22 
марта 1936 г. пишет: .Венгерская
пашня не нема. Она стонет и кряхтит, 
и кто хорошенько к этому прислу
шается, должен внять ее жалобным 
вздохам. Крестьянские массы, которые 
все с большим нетерпением стремятся 
выбраться из своей нужды, не должны 
чувствовать, что государство и зако
нодательство их навсегда хотят оста
вить на голодном пайке. Им нужно 
показать—и  именно в этом цель законо
проекта о переселении,—что их нужды 
известны и имеется честное намере
ние освободить их от нищеты; п рави 
тельству, которое осознало свою от
ветственность за  условия жизни ши
роких народных масс и за  сохранение 
социального спокойствия и порядка в 
стране, не останется ничего более, 
как привести этим символическим 
жестом доказательство, что оно го
тово и имеет добрую волю помочь и 
что оно теперь же решилось присту
пить к неотложной помощи. Законо
проект о переселении является, таким 
образам, началом. Мы к этому доба
вим: это очень скромное, если угодно, 
даже робкое начало*.

Проект закона о переселении выз
вал в парламенте большую дискуссию 
и со стороны оппозиционных партий 
был подвергнут резкой критике. Ли
дер партии мелких хозяев Экхардт 
сказал, между прочим, в своем выступ
лении: .Предложенный проект, кото
рый дает правительству для разре
шения проблемы переселения срок в  
четверть века, не только не -годится, 
чтобы улучш ить положение, но более 
того, он это положение еще более

ухудшит... он даже препятствует раз
дроблению больших земельных ком
плексов, он увеличивает сверх-круп- 
ную недвижимость, он подвергает 
опасности сельскохозяйственную кре
дитоспособность и намечает лож
ное направление дальнейшего разви
тия. Собственно проект способствует 
лишь превращению некоторых карли
ковых хозяйств в мелкие, но и это 
только в тех случаях, когда карлико
вый владелец находится в относи
тельно очень хороших условиях. В то 
время как правительство, с одной 
стороны, намеревается создать новые 
сельскохозяйственные единицы, с дру
гой стороны, самым жестоким образом 
проводится экспроприация, и при этом 
во всех частях страны жертвами яв
ляются лица, которые десять Лет тому 
назад  были признаны мелкими вла
дельцами; теперь они вследствие пуб-_ 
личных долгов должны быть изгнаны 
с насиженных мест. На каждое лицо, 
которое правительство Гембеша хочет 
переселить, приходится десять чело
век, которые должны лишиться евоего 
владения" („Пестер Ллойд“, 18 марта 
1836 г.). Несмотря на вызванное зако
нопроектом общее возмущение,’ проект 
был принят большинством парла
мента.

Такой же дух, как закон о пересе
лении, имеет законопроект о реформе 
фидеикомиссов. По этому проекту ха
рактер фидеикомиссов отменяется 
лишь на тех территориях, чистый до
ход которых с подлежащим обложе
нию налогом превышает 30.000 зол. 
крон (налогообязанный чистый до
ход, т. наз. кадастровый чистый до
ход, значительно меньше фактиче
ского чистого дохода). До пределов 
этого дохода латифундии сохраняют 
характер фидеикомиссов. Но и сверх 
этого предела сохраняется какфидеи- 
комиссы не менее одной трети па
хотной земли, а  также леса, как и  на
меченные под лес территории. Но все 
изменения, которые предусмотрены за
конопроектом, могут быть проведены 
в жизнь лишь спустя 12 .лет после 
смерти теперешних владельцев фи
деикомиссов. Практическое действие 
законопроекта начинается лишь через 
20 лет, когда 230.000 йохов из 820.000

10»
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могут перестать быть фидеикомис- 
сами. С другой стороны, законопроек
том предусматривается создание но
вых фидеикомисеов из средних име
ний (до 1.000 йохов), а  также превра
щение кулацких хозяйств в фидеи- 
комиссы вроде германских наслед
ственных хозяйств. Таким образом, за
кон может лишь переменить етрук- 
ТУРУ фидеикомисеов, но вовсе не от
менить их удельный вес, значение и 
ту тяготу, которую они означают для 
крестьян.

Вызванные кризисом специальные 
мероприятия аграрной политики-как 
введение хлебных бон, закон о задол
женности — также имеют ярко выра
женный класовый характер и пресле
дуют те же цели, как и закон о пере
селении.

Закон об урегулировании задолжен
ности сельских хозяев имеет цель 
обеепечить из общественных средств 
банкам те' кредиты, которые разорен
ные кризисом крестьяне возвратить 
не в состоянии, а  продажа их имуще
ства е молотка, вследствие аграрного 
кризиса (обесценение и отсутствие по
купателей), не обеспечила бы их за
долженность. Дальнейшая цель за
кона— оказать помощь помещикам и 
укрепить зависимость крестьян от 
правительства. Практически законом 
об урегулировании задолженности ох
вачены 77.852 предприятия, из них
55.000 площадью до 10 йохов. Ввиду 
того, что закон имеет в виду урегу
лирование задолженности банкам, ко
торая в задолженности вышеуказанной 
категории равняется лишь 20% , а 
у крупных землевладельцев 80—100% 
задолженности составляют банковские 
кредиты, процентное отношение за 
щищаемых категорий не совпадает 
пропорционально с теми выгодами, 
которыми ови фактически пользуются. 
Это видно из следующих цифр:

Размеры Защищаемыезаконом Сумма задод-
владений хозяйства пло

щадь на а йох

до 100 йохов 97 Н 59 55 948,99 пенге
выше ЮОйохов |

:
г% 299 пенге

Обложение, которое после урегулю 
рования задолженности ложится на 
1 йох в течение 50 лет:

у Б йохов.......3*2,40 пояг
.  10 „ . . . . .  27 „
. 20 .  .- и  ,
„ 1.000 ...........  21,96 .

Из этих цифр видно, что урегулиро
вание задолженности, кроме банков, 
принесло пользу прежде всего круп
ным землевладельцам и кулакам. 
Удельный вес крупного землевладе
ния, которое аграрной реформой было 
затронуто очень •незначительно, с того 
времени можно считать опять восста
новленным, не только в связи со све
дением н а -н ет  жалких результатов 
аграрной реформы, но и с усилением 
обезземеления мелких крестьян в связи 
с преобладающим в сельском хозяй
стве во время кризиса господством 
финансового капитала, который при 
целеустремленной поддержке прави
тельственной политики укрепил свои 
позиции при помощи монополизации 
рынка и в сельском хозяйстве.

Правительство премьера Гембеша 
демагогически объявляло неоднократ
но .поход против трестов и картелей'. 
Несмотря на это, количество офици
ально зарегистрированных трестов и 
картелей в первые два года режима 
Гембеша повысилось с 256 до 300 
слишком, и их рост составляет при
мерно 35°/о- Но действительное по
ложение этими цифрами отражается 
лишь очень слабо потому, что в связи 
с обложением зарегистрированных 
картелей картели создаются обход
ным путем. Валютная политика и по
литика внешней торговли прямо вы
зывают возникновение новых карте
лей, которые одновременно становятся 
средствами государственного конт
роля и планирования сел.-хоз. про
мышленности. Картели и монополии 
в сельском хозяйстве являются сред
ством эксшгоатации мелких произвол 
дителей в пользу крупного капитала 
и крупных помещиков, а  также гнез
дами коррупции, злоупотреблений 
всякого рода и скандалов.

Вследствие деятельности крупных 
сел.-хоз. предприятий в 1934/35 гг.’ 
цены их экспортных товаров повы
сились на ‘33%, цены же на про
дукты интенсивного крестьянского хо-
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вяйства повысились лишь на 0,5°/0 
(„Мадьяршаг", 29 м арта 1935 г.). Про
дукты крестьянского хозяйства даже 
при равных условиях качества про
даются по гораздо более низким це
нам, чем продукты помещичьих име
ний потому, что государственные 
льготы и премии на экспорт остаются 
в карманах картелей, а  помещик по
лучает их непосредственно. Так, на
пример, в то время как помещик по
лучал за  центнер экспортированной 
в Австрию пшеницы 23 пенге, крестья
нам платили за  такую пшеницу 15—16 
пенге („М адьяршаг“, 20 янв. 1935 г.). 
Венгерское правительство заключило 
в 1935 г. компенсационный договор 
с германским правительством на вы
воз 120.000 свиней. Проведение в жизнь 
этого договора было правительством 
перепоручено на правах монополии 
четырем т. наз. .кооперативным орга
низациям*, которые созданы лишь 
после предоставления им монополии 
на вывоз. Соглашение в Риме на счет 
вывоза пшеницы в Италию и Австрию 
также служило поводом, чтобы дать 
барыши привилегированным помещи
кам.

5. Кризис е промышленности. По
следствия кризиса в промышленности 
в общем и целом характеризую тся 
следующими цифрами. Количество 
фабрично-заводских предприятий в 
1927 г.—3.631, в 1933 г.—3.366 (о после
дующих годах сведений нет), из них 
не работало в 1927 г.—152, в 1933 г.—210; 
таким образом, количество их снизи
лось на 7,5%, а  если принять во вни
мание рост числа неработающих пред
приятий, то на 9,5%. Число занятых 
в фабрично-заводской промышлен
ности рабочих было в 1927 г. 414.000, 
в 1932 г. — 178.000 (низшая точка), 
в 1934 г .—202.000. Количество занятых 
рабочих уменьш ается приблизительно 
на 60% во время кризиса и больше чем 
на 50% во время депрессии. Сумма 
выплаченной заработной платы рабо
чим и служащим в 1927 г.—414,5 млн. 
пенге, в 1928 г.—448,9 млн., в 1932 г.— 
291,9 млн., 1933 г .—288,6 млн.,в 1934 г.—
227,5 млн., в 1935 (по предваритель
ным данным)—233,4 млн. пенге. П аде
ние зарплаты  в 1935 г. в сравнении 
с  1928 г. составляет около 45%. Эти

цифры показывают, что безработица 
меньше распространилась на служа
щих и рабочих высших категорий, 
чем на рабочих низших категорий, а 
это в  свою очередь вытекает из ра
ционализации промышленности.

Индексы фабрично-заводской про
мышленности, принимая 1927 г. за  100, 
таковы: в 1928 г. — 100,5, в 1929 г. —
103.1, в 1930 г. -  96,9, в 1931 Г. — 90,1. 
в 1932 г. -  79,3, в 1933 г. — 86,2, в 
1934 г. — 101; в 1935 г. 1 квартал —  
110,7, 2-й квартал— 105,8, 3-й квартал-
138.1. Д ля этих цифр характерно, что, 
несмотря на уменьшение количества 
фабрично-заводских предприятий, ин
декс промышленной продукции во 
время депрессии достигает и  даж е 
превышает индекс докризисных годов. 
Повышение количества занятых рабо
чих резко отстает от повышения и н 
декса продукции, что свидетельствует 
о рационализации промышленности.

Общая стоимость фабрично-завод
ской продукции в 3927 г. составляла
2.748,4 млн. пенге, в 1933 г.—1.763,4 млн.. 
в  1934 г.—1.935,2 млн. По предваритель
ным данным за 1935 г. общая стои
мость повысилась на 8%, т .-е . со
ставляет около 1.950 млн. При анализе 
этих данных бросается в глаза, что 
общая стоимость продукции далеко 
отстает от общего объема продукции; 
далее мы видим, что повышение про
дукции и стоимость ее не влияют со 
ответствующим образом на общую 
сумму выплаченной зар. платы. Все 
это вместе доказы вает необычайно 
высокую степень эксплоатации про
мышленного пролетариата. Вследствие 
увеличения продукции фабрично-за
водской промышленности, современ
ная В. преобладающую часть своего 
промышленного потребления произво
дит сама, при чем 80% этой продук
ции она производит из собственное 
сырья, и  ее промышленный экспорт 
превышает промышленный ввоз.

Ввоз я  вывоз готовых промышленных наделай 
(в тыс« пенге)______________

В в о з В ы в о а

1933 г .......................... 91.188 109.028

1934 „ ..................... 92.284 119 503

1934 .  {с I по IX) 38.361 82 667
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Процесс развития фабрично-завод
ской промышленности в отдельных от
раслях весьма- неодинаков.

Цифры свидетельствуют прежде 
всего о неизменном росте электриче
ской промышленности, которыйдажево 
время кризиса не приостановился. Ко
личество занятых рабочих тоже повы
шается, но эта тенденция (в очень 
своеобразном виде) меняется как раз 
во время депрессии. Сумма же выпла
чиваемой зарплаты начинает умень
шаться уже с 1932 г. Тенденция зар
платы падать сохраняется и дальше: 
очевидно, что это происходит под 
влиянием рационализации.

Количество занятых рабочих в 
металлургической промышленности 
уменьшается и достигает своей наи
меньшей цифры в 1932 г., которая, 
оставаясь неизменной в 1933 г., в 
1934 г. повышается, хотя уровень 1931 г. 
достигается лишь в 1935 г. Уменьше
ние по сравнению с докризисными го
дами составляет 25°/о и в 1935 г. Стои
мость продукции упала в 1932 г. на 
50%, 1934 г. еще отстает от докризис
ных годов на 30%. Тем не менее, сумма 
выплаченной зарплаты достигает ми
нимума в 1932 г., когда уменьшение ее 
равняется 60%. Начиная с 1933 г., при 
медленном повышении, в 1935 г. она 
еле-еле достигает 50—55°/0 докризисных 
годов.
* В машиностроительной промышлен
ности стоимость продукции падает; в
1933 г. ее падение составляет 55°/# и 
достигает наибольших размеров. В
1934 г. повышение по сравнению с 
предыдущим 1933 г. составляет 40®/0, 
но, несмотря на это, стоимость продук
ция 1935 г. не достигает даже стои
мости продукции 1931 г., хотя этот 
год был уже явно кризисным. Количе
ство занятых рабочих в 1933 г. умень
шилось на 50% и в 1935 г. приближается 
к  количеству занятых в 1932 г., кото
рое равнялось 60% докризисных лет. 
Сумма выплаченной зарплаты дости
гает своего минимума в 1933 г. (паде
ние равняется 65%), в 1934 г. повы
шается на 10%  сравнительно с преды
дущим годом, но зарплата немного 
превышает лишь уровень 1932 г., ко
торый составляет всцго около 55% 
докризисных лет

Падение общей стоимости продукции 
в текстильной промышленности со
ставляет 25% в 1932 г., в 1934 г. стои
мость продукции повышается до уровня 
1928 г., в 1935 г. дальнейшее, хоть и 
незначительное, повышение. Колите- 
ство -занятых рабочих падает лишь ва 
10% и уже в 1933 г. превышает над, 
большее количество докризисных лет 
Оно превышает в 1934 г. количестве 
занятых в 1928 г. на 20%. Общая сумма 
зарплаты в сравнении с 1928 г. умень
шается в 1932 г. на 20%. В следующие 
1933 и 1934гг. она ежедневно повышается 
на 10%, но не достигает уровня 1931 г. а 
отстает от суммы 1928 г. ва 16%. ' 

Общая стоимость продукции в хи
мической промышленности падает до 
1935 г. на 16%. В 1934 г. приближается 
к стоимости 1928 г. и превышает ее 
немного в 1935 г. Количество занятых 
рабочих уменьшается лишь на 10% в 
1932 г., а вслед за тем медленно по
вышается и немного превышает уро
вень 1928 г. Падение выплаченной 
зарплаты достигает в 1932 г. лишь 6% 
и остается на этом уровне с неболь
шими колебаниями.

Лицевая промышленность произво
дит в 1933 г. меньше (по стоимости)- 
на 48% по сравнению с 1927 г. В 1934 г. 
она начинает подниматься, повышение- 
продолжается и в 1935 г., но все-таки 
не достигает уровня 1932 г. Количе
ство занятых рабочих падает на 28% 
(1933 г.). Повышение числа занятых 
рабочих в 1934 г. не превышает 4% 
Постоянно надает сумма выплаченной 
зарплаты, и в 1934 г. ее падение рав
няется 33%.

Падение стоимости фабрично-завод
ской продукции в годы кризиса и 
депрессии (1928 — 1935) равняется;
5.152,2 млн. пенге. Падение же чистого 
дохода фабрично-заводской промыш
ленности равняется 2.260,8 млн. в тек 
чение 1931—1935 гг. Если принять во 
внимание, что уменьшение доходности 
в 1929—1930 гг. можно оценивать в 
240—250 млн., то уменьшение доходно-, 
стн равняется половине уменьшения- 
общей стоимости фабрично-заводской 
продукции. Цифры явно характери
зуют грабеж монополизированными 
картелями и синдикатами рабочих и 

1 потребителей, на которых была «ере:»
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ложена половина потери стоимости 
продукции. Из этого вытекает, что 
динамика -кризиса в промышленности 
далеко не так резка, как в сельском 
хозяйстве. Коэффициент дохода в фаб
рично-заводской промышленности (счи
тая 1925/27 гг. за 100), выражается в 
следующих цифрах: в 1928 г.—119,7, в 
1929 Г.— 113,5, в 1930 г.—93,5, в 1931 г.— 
77,4, в 1932 г.—69,2, в 1933 г.-62,9, В 
1934 г.—74,9, в 1935 г., судя по пред
варительным данным, доходность оста
лась на уровне предыдущего года.

Для большей полноты мы должны 
дополнить эту картину цифрами о до
ходности мелкой промышленности, до
ход которой выражается в следующих 
цифрах: •
1926/28Г.Г. * среднем 1.03S млн.
i m  ,.......................  720 я уменьшение на 318 млн.
1932 « * №  я
1933 п » «76 „
1934 . . 391 . » .  647 „
1936 *, * » 628 м

Всего уменьшение ........................2.&38МЛИ.

Эти цифры доказывают, что кризис 
затронул мелкую промышленность го
раздо тяжелее, чем крупную. Если по
тери крупной промышленности с 1931 
по 1935 г. равняются 2.260,8 млн., то 
потери мелкой промышленности—не
смотря на то, что доходы крупной 
промышленности до кризиса были на 
30°/« выше доходов мелкой промышлен
ности—составляют 2.938 млн. Если 
уменьшение доходности в фабрично
заводской промышленности по сравне
нию с 1928 г. даже во время наиболь
шего упадка не достигает о00/0, то 
уменьшение доходности мелкой про
мышленности, начиная с 1932 г., со
ставляет 66, 67, 64 и 62°/о за соответ
ствующие годы. Эти цифры дают нам 
тот же вывод, который дали нам цифры, 
относящееся к аграрному кризису, 
т.-*е. чем меньше предприятие, тем 
сильнее страдает оно от последствий 
кризиса, и наоборот, чем больше пред
приятие, тем меньше для него тягота 
кризиса. •

6. Торговля м финансы. Катастро
фический, упадок покупательной спо
собности широких масс повлиял на 
торговлю.^ Рабочий, крестьянин, мел
кий буржуа не в состоянии обеспечить 
свои нужды из-за отсутствия денег.
И тонкий слой зажиточных потреби

телей не в состоянии возместить их 
убыль. Сельско-хозяйственное населе
ние, покупательная способность кото
рого в 1928 г. равнялась, примерно,
1,2 млрд., в 1933 г. еле-еле могло и з
расходовать 400 млн. (Еонкой-Тэгэ, 
.Положение сельского хозяйства*, 
•Сея.-хоз. обзор*, 1934, № 3). Умень
шение оборота железнодорожного и 
водного транспорта в столице дает 
представление об уменьшении тор
говли. Было ввезено в столицу: в 
1930 г.—65,5, в 1931 г.—59, в 1932 г.— 
54,5, в 1933 г.—54.75 млн. центн. Коли
чество товаров, вывезенных из Буда
пешта за  те же годы,—17, 14, 11, 101/а 
млн. центн. Другими словами, товаро
оборот одной столицы уменьшился от 
1930 до 1933 г. на 22 млн. центн. Упа
док товорооборота в провинции еще 
больше, потому что большинство де
ревенского населения—как мы уже 
выше видели- совершенно не в состоя
нии покупать что-либо. Реальная по
купательная способность сел.-хоз. на
селения по сравнению с 1928 г. (=100) 
в 1934 г. составляла 52—54, а в 1935 г. 
не превышает 60. Параллельно с этим 
снижается и оборот внешней торговли 
в связи с финансовыми затруднениями 
и политикой автаркии других стран. 
Упадок внешней торговли выражается 
в следующих цифрах:

В в о з  В ы в о з
(в миллиона! пенгв)

1928.... г ................  1.211,4 828,0
1929 * . . . . 1.063,7 1.038,5
1930 „   823,3 911,8
1931  ................  538,4 570,4
1932  ................. 328,5 331,5
1933  ................  318,7 393,3
1934 , ................ 844,7 ' 405,3
1935   350,? 406,6

Уменьшение ввоза последних четы
рех лет составляет 7О°/0, а  уменьшение 
вывоза—около 50%. В течение послед
них четырех лет суммы ввоза и вы
воза не показывают никакого суще
ственного улучшения, а  оборот внеш
ней торговли в 1935 г., несмотря на 
депрессию, далеко отстоит от уровня 
1931 г. Тем не менее, можно констати
ровать некоторые изменения во внут
ренней структуре внешней торговли: 
рост (в процентном отношении) ввоза 
сырья и уменьшение ввоза готовых 
промышленных товаров, рост вывоза 
промышленных товаров в процентном 
отношении ко всей внешней торговле,
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возрастающее значение Италии и Гер
мании в экспорте В .(и х  участие в 
19о0 г. составляло 23,2%, в 1934 г.— 
30,4%. за  первые 3 квартала 1935 г.— 
33,9%). Большим препятствием для 
внешней торговли является ограниче
ние в обращении иностранной валюты, 
а также недостаток ее. Свобода тор
говли постепенно отменяется, усили
вается монополия трестов, картелей— 
Финансового капитала, создаются но
вые монополии, которые, однако, 
являются источниками всяких зло
употреблений и вымогательств.

Роль иностранного капитала в В. 
очень значительна. Некоторые цифры, 
которые мы ниже приводим, довольно 
ярко свидетельствуют об этом, хотя 
я  они не охватывают все формы и 
пути внедрения иностранного капи
тала в венгерскую экономику. По дан
ным 1934 г. из общей стоимости акций 
банков в сумме 227 млн. пенге доля 
заграничного капитала равняется 103 
млн. пенге. Из общей стоимости акций 
промышленных и торговых предприя
тий, сумма которых составляет 1.149,6 
млн. пенге, 240,1 млн. пенге находится 
в руках заграничных капиталистов. 
Из этой суммы акции промышленных 
предприятий равняются 170, руднич
ные акц ии— 50, и акции торговых 
предприятий—23 млн. пенге. Из общей 
стоимости ипотечных кредитов в сель
ском и коммунальном хозяйстве в 
629 млн. пенге, доля заграничного ка
питала составляет 454 млн. Распреде
ление этих капиталов среди разных 
стран таково:___________

Банков Промыш Ипотеч-
ские ленные нце

а к ц И я

Англвя . . . . 33,1 15.0 68,3
Италия . . . . 17,8 2,5 11,9
Швейцария . . 14,2 45,1 88,0
Франция . . . 9,1 . — 13,1
С Ш А ................ 8,5 31,3 240,0
Чехословакия. 5.0 7,8 2,0
Австрия. . . . 2,8 50.3 6,8
Германия . . . — 28,8
Голландия . . 19,0 —
Бельгия. . • . — 15.3 _
Югославия . . _ 2,2 _
Швеция1) . . . — 67,9
Равные . . . . 12,5 20,5 8,0

И того. . . 103,0 240,1 451,0
*) Большая доля Ш веция объясняется предостав

лением КреЙгеру спичечной монополии п получе
нием от него займа.

Фонд Национального банка в золоту 
и иностранной валюте постоянноумень- 
шается. Он составлял в конце 1928 г.
243,5 млн. пенге, в 1932 г.—только 120,6, 
а в 1935 г .—111 млн. пенге. По данным 
Института конъюнктуры индекс курса 
18 акций (1927 г. принят за  100) в конце 
1932 г. составлял 32,8. Таково же дви
жение и государственных облигаций 
(долгосрочные кредитные обязатель-' 
ства).

Сумма баланса имущества всех бан
ковско-финансовых учреждений в 1930г. 
равнялась 5.979 млн. пенге, которая в 
1934 г.уменьшилась до 5.424 млн., т.-е. на 
9,3% Фактический состав имущества 
этихжеучреждений (выделяя те графы, 
которые фигурируют в балансе два 
раза) в 1930 г.—4.970 млн., в 1934 г.— 
4.052 млн., т. - е. состав имущества 
уменьшился в течение 4-х лет на 
18,5%.. Из фактического состава соб
ственный капитал банковско-финансо
вых учреждений равняется лишь 738 
млн. пенге („Венгерский статистиче
ский обзор“, янв. 1936 г.).

Государственный бюджет показы
вает во время кризиса следующее из
менение:

1930/31 г. 1934/35 г.
Доходы: 1.579.815 тыс. пенге 1.084.689 тыс. пенге 
Расходы: 1.828.658 .  ,  1.160.709 п „

Несмотря на то, что сумма бюджета 
количественно не повысилась, а, на
оборот, сократилась, все-таки обложе
ние отнимает гораздо большую чаеть 
национального дохода, чем раньше. 
Если в 1930 г. общественные обложе
ния отнимали приблизительно 22°/©» то 
сейчас они отнимают больше 50% на
ционального дохода. Особенно тягостно 
бремя множества тяжелых и антисо
циальных косвенных, налогов, которые 
являются одним из главных Источни
ков дороговизны и нищеты. Чтобы 
иметь представление об их значении, 
достаточно указать, что в Будапеште 
в цене белого хлеба они составляют 
72%, свинины -69% , шерсти—64%, 
электрических лампочек—77%, кир
пича—69%, керосина—62%, д  строи
тельных расходах—61%, парового
котла—64%, в расходах дорожного 
строительства—65%. У рабочего, кото
рый зарабатывает ежемесячно 140 
пенге, сумма прямых налогов соста-



301 VII. В енгрия. 302

вляет 2°/о дохода, а  косвенных налот 
гов- 62°/о. В провинции из дохода ра
бочего косвенные налоги поглощают 
55°/о (.Свобода*, 2 февр. 1936 г.).

Охватывающую картину кризиса 
дает динамика национального дохода. 
Сумма национального дохода за 
1926/28 гг. в среднем составляла 4,3 
млрд. пенге, в 1931 г.—3,2, в 1932 г.— 
2,5, в 1933 г.—2,3, в 1934 г.—2,6, в 
1935 г.—2,8 млрд. пенге, т.-е. уменьше
ние национального дохода в течение 
5-ти лет равняется 8,2 млрд. пенге. 
Подушный доход, исходя из 9 миллио
нов населения, упал с 478 в 1926/28 гг. 
до 255 в 1933 г. и в 1935 г. не превы
шает 310 пенге, т.-е. далеко не дости
гает 1 пенге в день. Действительное 
представление об этом неслыханно 
низком доходе можно получить только 
тогда, если принять во внимание край
ности в распределении национального 
дохода. Согласно налоговой статистике 
министерствафинансов.из 8.743.000 жи
телей подоходный налог платят 311.156, 
т.-е. 3,6%, из них:

294.090 имеют ДО! од до 10.000 пеяге 
16.619 „ „ от 10.000 до 100.000 пенге

447 „ * выше 100.000 пенге

Если мы очень скромно подсчитаем, 
что средний доход тех, которые имеют 
не больше 10.000 пенге дохода, рав
няется в среднем 2.000 пенге, катего
рия же от 10.000 до 100.000 имеет в 
среднем 20.000 пенге, а  доходы свыше 
100.000 примем лишь»в 100.000, то сумма 
доходов этих категорий лиц составит 
965,26 млн. пенге. Другими словами, 
3,6% населения имеет 33% националь
ного дохода в 1935 г. С другой сто
роны, доход полутора миллионов не 
превышает в год 50 пенге, т.-е. 14 гел
леров на день, и годовой доход дру
гих полутора миллионов не превы
шает 120 пенге в год (речь депутата 
парламента Эмериха Немет, »Мадьяр- 
шаг“, 22 мая 1935 г.). А по данным 
пастора Паша доход широких масс 
Затисского края не превышает 7 гел
леров в день (там же, 23 марта 1935 г.). 
Эти цифры показывают беспредель
ную нищету трудящихся масс и гро
мадные классовые противоречия, ко
торые настолько обострены кризисом, 
что даже один реакционный полити
ческий деятель характеризует поло

жение таким образом: .Венгерская 
общественная жизнь заморожена. Апа
тия охватила людей,, но под этим ки
пит отчаяние и горе. Невозможно, 
чтобы люди долго терпели эту ни
щ ету“.

7. Условия работы и безработица. 
Точное количество промышленных 
рабочих трудно установить потому, 
что нет систематических данных, 
а поскольку они есть, они часто про
тиворечивы. Государственной стати
стики безработицы вообще нет. Стати
стические данные профсоюзов распро
страняются лишь на организованных 
рабочих. Более широкие массы охва
тывает статистика гоеетрахования, в 
которой цифры количества рабочих и 
служащих не разделены и которая 
тоже не охватывает всех категорий. 
По данным переписи населения в 
1930 г., промышленное население
страны составляет 1.884 тыс., из них 
работающих 887 тыс. В эту цифру 
включены самостоятельные хозяева 
промышленных предприятий (с 20 или 
больше рабочих), а также самостоя
тельные мелкие ремесленники, число 
которых составляло 204.564, и служа
щие, число которых составляло 43.356. 
Количество промышленных рабочих, 
согласно этим сведениям, должно рав
няться 640.000. С этими данными сов
падает более или менее статистика 
застрахованных рабочих, по которой 
наибольшее количество застрахован
ных рабочих в 1928 г. равнялось 654 тыс. 
Эта цифра падает в 1933 г. до 456 тыс-, 
т.-е. до %  количества 1928 г. В
1934 г.—524.900/ в 1935 г . - 559.400. Судя 
по этим сведениям, количество застра
хованных уменьшилось вследствие 
безработицы в 1933 г. на 200 тыс., и в
1935 г. уменьшение составляет еще 
100 тые. по сравнению с 1928 г. Если 
мы посмотрим количество занятых в 
фабрично-заводской промышленности 
рабочих, то мы уже имеем довольно 
точные цифры. Здесь падение соста
вляет от 1931 к 1935 г.—20, 26, 24 и 
12%. Если исходить из этих цифр на 
основании всеобщей переписи, то ко
личество безработных фабрично-завод
ских рабочих можно установить, на 
1931 г. в 181 тыс., в 1932 г.—230 тыс., 
в 1933 г.—214 тыс., в 1934 г.—120 тыс.
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Если мы к  этим цифрам добавим ко
личество безработных в торговле, в 
связи, а  такж е безработных в мелкой 
-промышленности (число которых отно
сится к  числу  безработных в фабрич
но-заводской промышленности как 4:7), 
то наибольшее количество безработ
ных, не считая безработных в сельском 
хозяйстве, можно считать около 350 
тыс. Правильность этих цифр подтвер
ж дается сведениями Международного 
бюро труда, которое исчислило коли
чество безработных в 300 тыс. Коли
чество тех безработных, которые не 
работали больше года, уже в 1930 г. 
достигло 36.534. Этамасса безработных, 
не пользующихся никакой государ
ственной поддержкой, нищенствует 
или живет случайной работой, или за  
счет родственников и друзей, имею
щих пока работу, и ложится на уро
вень зарплаты  работающих громадным 
грузом. Это является одним из объяс
нений того явления, что зарплата ра
бочих, как мы уже видели выше при 
обзоре отдельных отраслей промыш
ленности, обычно быстрее падает и 
медленнее поднимается, чем объем и 
стоимость продукции. Это увеличение 
эксплоатации рабочего класса вы з
вано рационализацией промышленно
сти, которая во время кризиса значи
тельно повышает безработицу. ,В  В. 
про рационализацию говорят мало, но 
делают весьма много. Процентное по
вышение количества промышленных 
рабочих по сравнению с  моментом 
наибольшей глубины кризиса состав
ляет лишь 1/з процентного повышения 
продукции. Несмотря на то, что коли
чество рабочих часов увеличилось 
больше, чем количество рабочих, 
нельзя нисколько сомневаться, что и 
эффективность рабочих часов в про
мышленности резко повысилась. Это 
повышение в течение последних семи 
лет оценивается авторитетными кру
гами примерно в 25°1о‘  (д-р Митвщ- 
кий, „Картина конъюнктуры в Вен
грии*, .Пестер-Ллойд*, 25 дек. 1935 г.).

Если мы сравним сумму выплачен
ной вовремя кризиса зарплаты  с 1928 г., 
то потери в зарплате фабрично-завод
ских рабочих во время кризиса и де
прессии можно оценивать от 1.200 до 
1.300 млн. пенге. Как мы видели, умень

шение стоимости фабрично-заводской 
продукции равняется 5.152 млн. пенге, 
уменьшение в • ее доходности соста
вляло 2.260,8- млн.; больше половины 
этой разницы падает на долю рабочих, 
потому что путем увеличения эксплоа
тации последних (это частично выра
ж ается в уменьшении зарплаты) ка
питалисты переложили значительную 
часть уменьшения стоимости продук
ции на рабочих (это выражается в непро
порциональном падении их доходов). 
Если мы убытки в мелкой промышлен
ности, в связи  и в горной промышлен
ности оценим как половину убытков 
фабрично-промышленных рабочих, то 
убытки всего пролетариата в зарплате 
за  время кризиса и депрессии можно 
оценивать не менее, как в 2 млрд. 
пенге. Эти громадные потери вызвали 
необычайный упадок уровня жизни ра
бочего класса и  стали источником 
такой нищеты, которую нельзя себе 
представить. Это положение мы про
иллюстрируем некоторыми примерами, 
не являющимися исключением и взя
тыми непосредственно из венгерских 
источников.

Статистический отдел столицы под
готовил в 1930 г- исследование об усло
виях жизни и заработка 102.566 буда
пештских рабочих. Итоги этого иссле
дования опубликованы директором 
статистического отдела. По этим ма
териалам средний еженедельный зара
боток рабочего в мелкой промышлен
ности равняется 36,12 пенге. В крупных 
фабрично-заводских п р едп ри яти ях-
39,4 пенге; средний заработок работ
ницы—25 пенге, но есть отрасли, где 
средний заработок не превышает 18,33 
и даж е 12 пенге. В этом году кризис 
только еще начался, и  падение зара
ботной платы  вслед за  тем стало бо
лее резким. Все-таки уже в 1930 г. из 
всех обследованных рабочих (речь 
идет не о безработных):

8.082 (2.482 мужч. и 800 женщин) не завтракают 
1.008 ( 8о8 .  н 195 „ ) не обедают
1.178 ( 846 ,  и  33* ,  ) не ужинают

Из незавтракающих 24% вынуждены 
выходить на работу настолько рано, 
что не успевают завтракать. Из обе
дающ их лишь 28% успевают обедать 
дома, у  остальных нет времени. Пере
рыв в рабочий день на 34-х крупных
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предприятиях составляет только 
15 мин., на 471 предприятии (т.-е. 40°/о) 
разрешается перерыв в %  часа в те
чение всего . рабочего дня. Рабочий 
день продолжается от 12 до 14-ти часов. 
29.697 рабочих на обед не имеют горя
чей пищи; 3.495 рабочих едят и  на 
ужин лишь холодное. Половина всех 
предприятий не имеет помещения для 
мытья и еды. Из обследованных рабо
чих работают свыше 48 часов 39.437, 
свыше 60 часов—19.850, свыше 73 часов— 
5.830. Продолжительность рабочего дня 
не урегулирована законом.

Из обследованных 102.566 рабочих 
79.287 абсолютно не пользуются от
пусками (75,7°/о мужчин и 83, 6°/в жен
щин). Из ста рабочих получают отпуск 
лишь 22, 113 которых получает меньше 
недели. Двухнедельный отпуск имеют 
лишь 4,4°/о всех рабочих.

Из обследованных рабочих 3.607— 
инвалиды, которые все же вынуждены 
работать. Количество несчастных слу
чаев со смертельным исходом ежегодно 
превышает 200, хотя, согласно стати
стике, только те случаи считаются 
смертельными, в которых смерть на
ступает на месте. Также растет коли
чество умерших от туберкулеза. Каж
дый пятый случай смерти вообще (у 
меховщиков—каждый второй, у  парик
махеров — каждый третий) падает на 
туберкулез. Число самоубийств среди 
другихклассов увеличивается на 16%, а 
среди рабочих—на 39% (д-р Зентаи, Д., 
.Условия жизни будапештских рабо
чих“, .Н епсава“, 1 марта 1931г.). „Ме
бельщики работают 70-80  часов в не
делю с заработной платой 20 —25 гел
леров, но часто они вместо зарплаты 
получают лишь питание и разрешение 
спать на станке в мастерской* („Не
псава“, 13 ,апр. 1933 г.). .В  текстильной 
промышленности за  разговор рабочих 
между собой производится вычет из 
зарплаты в размере 30 — 40 геллеров. 
Так же производят вычеты за  брак, 
который получается вследствие пло
хого качества материала“ („Непсава“, 
21 сент. 1933 г.). Чернорабочие живут 
как настоящие рабы. „Рабочие с пяти 
часов утра до половины восьмого ве
чера заняты жестокой нечеловеческой 
работой как в будничные, так и в 
праздничные дни. Свободные дни имеют

только на 12-е воскресенье. Их ежед
невная работа такова: утром они кор
мят свиней, затем набивают 140 меш
ков обмолоченной кукурузы , лишь 
только после этого могут завтракать. 
Они завтракаю т наспех, как животные, 
и !аче  на них сыпется ругань над
смотрщика. Вечером набивают опять 
148 мешков кукурузы. В среднем один 
рабочий должен вывезти 200 телег 
навоза. Чистый вес одной телеги — 
95 кз, вес нагруженной телеги—300 кг. 
Этот груз они должны везти по плохой 
неровной дороге, надрываясь. Если 
же кто-либо из них остановится с пол
ным грузом хотя бы на одно мгно
венье, надсмотрщик уже угрожает ли
шением работы. После тяжелой работы 
один из них должен нести дежурство, 
наблюдая за  400—500 свиньями. Д е
журный после своего дежурства дол
жен и т т и  работать, как и все осталь
ные, не получая, однако, доплаты за 
проведенное дежурство. Их заработная 
плата составляет в неделю 28,11 пенге 
и не повышается даже в том случае, 
если некоторые рабочие увольняются 
и вместо 13 работает только 8. Но 
если кто-нибудь утром, опоздает хотя 
бы на несколько минут, е него вычи
тают 50 геллеров. В комнате размером 
в 2—3 кв. м живут 4,6 и  8 чел. рабо
чих. Спять все они на нарах, которые 
устроены в несколько этажей. Вместо 
матрацов онн имеют лишь небольшое 
количество лохмотьев, окон вообще 
нет, вентиляция возможна только через 
двери. У входной двери находится 
заброшенный колодезь, откуда, особен
но летом, идет невыносимая ронь. 
Чердак этого помещения набит наво
зом. В дождливое время с  потолка те
чет навозная жижа. Обращение с ра
бочими не выдерживает никакой кри
тики: надсмотрщики настолько грубы, 
словно перед ними ве такие же люди, 
а  животные“.

Нищета имеет разные степени, н  по
ложение занятых рабочих в сравнении 
с положением безработных—хоть это 
и кажется невер я т иым все-таки пред
ставляет сравнительное благополучие. 
Вот несколько примеров, взятых нами 
и з множества материалов. В рабочих 
предместьях Будапеш та „улицы за
биты голодающими взрослыми и деть-
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ми, которые молят о куске хлеба* (ин
терпелляция на заседании комитета 
Пешт, „Н епсава“, 3 мая 1933 г.). „В Б у 
дапеште в 1932 г.—37 тыс., в начале 
1933 г.—67.474, в конце того же года— 
75.211 семейств находились в нужде, 
и каждый пятый человек из населен™  
нуж дался в помощи* (»Neue Zürcher 
Zeitung*, 9 м арта 1933 г.), а  в рабочих 
предместьях „каждый третий человек 
нуждается в помощи' („Непсава“, 
26 февр. 1933 г.). „На заседании город
ской думы Теодор Гомонаи обращает 
внимание городского головы на гос
подствующую в столице нищету. Все 
более учащаются случаи, говорит он, 
когда взрослые и дети берут отбросы 
с подвод, вывозящих мусор, забирают
ся также в места общей свалки этого 
мусора и роются там в надежде найти 
что-либо для еды (.М адьяршаг*, 7 окт. 
1932 г.). „Перед городскими столовыми 
стоят одетые в рубищ а люди в беско
нечных очередях. Один стоит совер
шенно босой, другой без рубашки. 
Единственное имущество их состоит 
из той сломанной кастрюли, которую 
они держат подмышкамн. Это—самые 
бедные из всех нищих, которые ждут 
не обедов, а  остатков от обедов. Ко
личество ожидающих все время растет, 
а остатков уже нет* („Непсава“, 25 
марта 1933 г.). Настоящим ужасом без
работных является отсутствие приюта. 
Те несчастные, которые ие могут упла
тить за койку, выселяются, и они тем 
самым лишаются самого последнего— 
достоинства человека. Они влачат свою 
жизнь, являясь бременем для себя и 
для других, и, как живой упрек капи
талистическому порядку, кочуют, пока 
их не застигнет их неизбежная судь
ба. „Во вторник вечером на одну 
скамью площади Матиас переселилась 
одна пролетарская семья. На скамью 
положили лохмотья изношенных одеял; 
две подушки, и там легли два школь
ника. один из 5-га класса, другой из 
2-го класса начальной школы. Они 
легли валетом, чтобы было больше 
места на узкой скамье, где еще сиде
ла их 19-тилетняя сестра, держ а на 
руках их самого младшего брата, 8-ми- 
месячного малютку. Это—выселенные. 
До сих пор они жили в доме № 17 на 
площади М атиас в маленьком поме-,

щении за кухней, за  которое платили 
5 пенге еженедельно, пока могли пла
тить. В субботу плата не была внесе
на, а  во вторник они были уже вы
брошены на улицу* („Непсава“, 3 мая 
1933 г.). „Франц Варга был рабочим 
сахарного завода, а потом работал на 
стройке, но недолго. Условия жизни 
все ухудшались, и осенью прошлого 
года его выселили .вместе с семьей из 
квартиры. С этого времени они живут 
в хлеву. И ж ивут из милости. Они уже 
продали все, что имели: одежда, по
стельное белье—все уже продано или 
находится в ломбарде. В хлеву—мороз, 
вся семья имеет всего только одно 
одеяло. Как они спят? Ж ена вместе с 
тремя детьми покрывается одеялом, а 
отец — изношенной солдатской ши
нелью. Нет топлива, нет работы. В те
чение всей зимы семья заработала 8 
пенге". „Старшие дети понимают; мать 
плачет: если я  утром скажу — пптттм 
нет, дети, идите в школу, — они поце
луют руку и уйдут. Но четырехлетний 
еще не понимает, он плачет, требует 
пищи, объяснить ему, что пищи нет, 
нельзя*. „Младший носит совершенно 
изношенную обувь, из которой выле
зают ножки. Эта обувь найдена отцом 
в мусоре. Вокруг их жилища -помещ е
ния скотного двора. Везде голодающие, 
голые, замерзш ие существа, находя
щиеся на самом дне человеческой ни
щеты* („Мадьяршаг“, 12 марта 1933 г.). 
„Выселение происходит постоянно, и 
оно приобретает иногда массовый ха
рактер. Государство не только не по
могает, но даж е из государственных 
поселков (которые были организованы 
с целью смягчить тяжести квартплаты 
и побороть эксплоатацию мелкого люда 
со стороны домовладельцев) выселяют
ся те, которые не могут платить. В те
чение суток суд в Будапеш те вынес 
70 приговоров о выселении* („Непсава“, 
18 марта 1933 г.). „Лишенные крова 
переселяются в окрестности города и 
живут там в ямах, стогах, покинутых 
подвалах или зарываются в мусор, 
чтобы защ ититься от мороза. Условия 
жизни в этих поселениях не поддают
ся описанию. Те, которые были раньше 
выброшены с фабрик, а после того и 
из города, живут теперь под отрепья
ми в жилищах, сделанных из обрез-
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ков досок, дыры между которыми за
ткнуты бумажным хламом, и в землян
ках. В мусоре лежат больные сч аэухи, и 
заметны они лишь тогда, когда слышны 
их стоны. Д ети ходят в школы из 
этих землянок. 20 семейств, около 
120 чел., живут здесь рядом. В каждой 
семье до шести детей. Дети и их 
матери больны туберкулезом. .Можно 
есть не каждый день“, говорит одна 
из матерей; „никогда не бывает, что
бы мы с мужем и тремя детьми имели 
пишу на всех ср а зу “. В одном из 
самых крупных поселков, под назва
нием Шашгалом, ж ивут 3.700 человек 
(из них 1.500 детей) в самой ужасной 
нищете. Кто из них не может нищен
ствовать, вынужден или превратиться 
в преступника, или покончить само
убийством. Однажды была выделена 
комиссия во главе с начальником 
округа для посещения этого поселка. 
Господа убедились собственными гла
зами, что в некоторых так наз. квар
тирах, т.-е. в этих ужасающих дырах, 
живут по 3 семейства в 16—18 чел. 
Главный врач заявил, что они охвачены 
самым опасным заражением не только 
в смысле гигиены, но и морали. Ко
миссия установила, что 80°/о и з них 
в течение ряда дней не имеют ника
кой пищи. Громадное большинство из 
них больны и не имеют никакой 
одежды. Начальник после осмотра не
которых подобных помещений заявил, 
что он видел здесь столько ужасов, 
что дальше он не .в  силах смотреть и 
что членам комиссии стало неудобно 
за  свое собственаое благополучие“ 
(„Непсава“, И  июля 1933 г.). Но все 
это не препятствует властям гонять 
этих людей на принудительные работы 
вместо того, чтобы оказывать им по
мощь. Таким образом, за пищу ни
чтожной стоимости безработные ста
новятся конкурентами рабочих и тем 
самым содействуют увеличению без
работицы. Некоторые города прн по
мощи принудительного труда безра
ботных, за  гроши сумели возвести 
значительные коммунальные построй
ки. Безработные квалифицированные 
рабочие, служащие и интеллигенция 
вынуждены за два-три килограмма 
картофеля выполнять работу землеко- 
■Пов. Тот, кто но согласен с условиями

труда, объявляется общеопасным без
дельником. Он берется на учет поли
цией как преступник и тем самым со
вершенно теряет надежду выкараб
каться когда-либо, для него спасения 
больше нет.

8. Рабочее движение. Те тяжелые 
экономические условия, которые мы 
обрисовали выше, отражаются и 
на рабочем движении. Революцион
ные традиции венгерского пролетари
ата, упорная с большими жертвами 
борьба компартии В. сводятся к тому, 
что влияние кризиса нашло свое со
ответствующее выражение в движении 
рабочего класса, несмотря аа пресле
дования и террор со стороны государ
ства. В первые годы кризиса в рабо
чем движении преобладающую роль 
играет движение безработных. Вна
чале это движение находит свое вы
ражение лишь в небольших раздроб
ленных демонстрациях, но скоро вы
ходят на улицу вее более и более 
значительные массы безработных, 
которые постепенно связывают свои 
экономические требования с полити
ческими лозунгами. Общеизвестный 
лозунг хора безработных — .работы 
и хлеба“,—звучит все громче и громче 
и пугает буржуазию, потому что 
к демонстрациям, которые начинаются 
под этим лозунгом, скоро присоеди
няются другие лозунг^: „долой дикта
туру  Хорти-Бетлеяа“, .долой фашизм“, 
„да здравствует диктатура пролета
риата*, „да здравствует ССОР“. Парал
лельно с движением безработных 
развертывается боевое движение рабо
чих на предприятиях, которое в пер
вые годы кризиса достигает своей 
наивысшей точки в движении углеко
пов. Уже в конце 1929 г. углекопы 
в районе Ш алго-Тариан выбирают 
забастовочные комитеты и требуют 
повышения зарплаты на 15%. Проф
союзная бюрократия запрещ ает им- 
начинать забастовку; несмотря на это,
5.000 рабочих бастуют в течение 4 не
дель. Под влиянием этой забастовки 
бастуют и углекопы района Пилишве- 
решвар в течение 7-ми недель и всей 
массой, с женами и детьми, соби
раются итти в столицу, чтобы там 
устроить демонстрацию голодных. На 
заводах борьба ведется прежде всего
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против увеличения эксплоатации р а 
бочих путем  рационализации. Рацио
нализация осущ ествляется в В. при
менением так  наз. системы Бедо. По 
этой системе рабочий должен рабо- 
ботать в час в среднем со скоростью 
в 4,5 километров. Но инженер опреде
ляет время, потребное для одного 
определенного процеса работы, из наи
лучшей продуктивности наилучшего 
рабочего. Кто не выполняет установлен
ной нормы — увольняется. В первый 
раз применили эту систему на заводе 
Ганц, и там заработок упал на 50%. 
При этой системе рабочий, как конста
тировали сами инженеры, через не
сколько лет неизбежно становится 
инвалидом и теряет свою работоспо
собность навсегда.

Рабочие судостроительного завода 
Ганц (одного из 3-х крупных заводов 
.Концерна Г анц“) в ответ на эту си 
стему сейчас же объявили забастовку, 
которая продолжалась в течение 8-ми 
недель. Когда дирекция попыталась 
передать заказы  другому заводу,— 
Лакош и Секей,—рабочие последнего 
также отказались. Рабочие других 
заводов .Концерна Ганц“ на своих 
собраниях требовали объявления за 
бастовки солидарности. На всех круп
ных предприятиях рабочие собирали 
средства для 4 помощи бастующим. 
Несмотря на это, забастовка кончилась 
безрезультатно, главным образом из- 
з а  предательства профсоюзной бюро
кратии, а  такж е вследствие слабости 
КПВ. »КПВ — пишет центральный 
•орган партии — не только не смогла 
возглавить борьбу, но даж е не оказала 
серьезного влияния на забастовку“ 
(„Уимарциуш“, 1930 г., №  5). В сле
дующем, 1930 г. забастовка возобно
вляется уже на всех предприятиях 
концерна. После двухнедельной заба
стовки, под влиянием профсоюзной 
бюрократии, руководство забастовки 
согласилось с дирекцией на том, 
чтобы приступить к работе без всяких 
условий, а  дирекция будет обсуждать 
требования рабочих после возобновле
ния работы. Само, собой разумеется, 
обещания не были выполнены, и здесь 
очевидна предательская роль профсо
юзной бюрократии. Таким же соглаше
нием кончилась забастовка текстиль

щиков в Пештэржебет, что является 
лишним доказательством того, что 
КПВ не смогла противодействовать 
демагогии профбюрократов, влияв
шей на рабочие массы. Больших 
результатов достигли текстильщики 
в Кяшпешт, которым удалось дать 
отпор попытке дирекции понизить 
заработную плату на 2О0/о. Забастовка 
рабочих хлебопекарной промышлен
ности продолжалось 29 недель; им 
удалось воспрепятствовать понижению 
зар. платы. В других отраслях промыш
ленности также происходили забастов
ки, но в менее значительных размерах. 
На кирпичных заводах, у  стекольщи
ков, среди рабочих-кожевников и т. п. 
забастовки в большинстве случаев 
ограничиваются отдельными предпри
ятиями и, таким образом, не могут 
достичь крупных результатов. В 1930 
же году пролетариат столицы устраи
вает значительные политические де
монстрации. Социал-демократическая 
партия, уступ ая  давлению масс, объ
являет 1 сентября .глухую , мирную 
демонстрацию“, чтобы обратит^внима- 
ние на все более плохое положение 
рабочих. .М ирная* демонстрация ока
зы вается против желания социал-де
мократической партии массовой заба
стовкой и днем бурной демонстрации.
1 сентября становится кровавым днем 

.вследствие массовых столкновений 
рабочих с полицией. .

В следующем году кожевники суме
ли организовать забастовку, которая 
уж е не являлась забастовкой отдель
ных предприятий, и  они добились 
значительного повышения своей зар. 
платы. В этом же году бастуют угле
копы? в районе Печ. Забастовка тек
стильщиков распространяется и на 
некоторые провинциальные города. 
С успехом бастую т деревообделочники 
и рабочие водопроводчики. Отмечаются 
отдельные забастовки строительных 
рабочих. Удачные результаты  заба
стовочного движения свидетельствуют 
о перевороте в работе компартии, ко
торая все больше и больше внимания 
уделяет развертыванию  борьбы сов
местно с оппозиционным движением 
внутри профсоюзов и начинает пре
одолевать сектантскую профсоюзную 
политику, которая вала к  образованию



313 VII. В енгрия. 314

немногочисленных красных профсою
зов. Экономическая борьба, перепле
таясь с политической, приобретает 
характер массовой борьбы, в которой 
все более и более ощущается влияние 
КП. Наивысшей степени достигает 
политическая борьба 7 апреля 1932 г., 
когда социал-демократическая партия, 
так же как и в предыдущем году, 
под давлением масс вызывает на по
лучасовую забастовку-демонстрацию. 
Результатом этого, особенно в провин
ции, явились массовые политические 
демонстрации, кровавые столкновения 
с полицией и жандармерией, окончив
шиеся многочисленными жертвами 
(Балмазуиварош, Нирбакта). В одном 
Будапеште было арестовано 485 рабо
чих. Этот день является верным приз
наком того, что рабочие массы все 
более освобождаются от влияния со
циал-демократических руководителей, 
а  также и профсоюзной бюрократии. 
Движение рабочих развертывается 
все более и более, объявление осад
ного положения в стране не может 
приостановить рост этого движения 
и, несмотря на то, что руководители 
нелегальной компартии, товарищи 
Шаллаи и Фюрет, были казнены, дви
жение это продолжает углубляться. 
Политическая, а  также и экономиче
ская борьба проходит все более под 
знаком единства рабочего класса. 
Оппозиция разных профсоюзов орга
низует общее руководство—Объеди
ненную профсоюзную о п п о з и ц и ю ,  роль 
которой все более и более увеличи
вается.

Движение 1933 г. характеризуется 
увеличением размера забастовок, прев
ращением их в забастовки целых про
фессий и присоединением к забастовке 
рабочих других отраслей производ
ства., Забастовка текстильщиков в го
роде Дер в феврале еще не выходит 
из рамок предыдущих забастовок. Ра
бочие же всех трех заводов „Концерна 
Ганц“ объявляют общую забастовку, 
и ее поддерживают все металлисты, 
а также рабочие других профессий; 
несмотря на попытки профбюрократов 
удушить это движение, оно достигает, 
некоторых результатов: исключенные 
рабочие восстанавливаются на работе, 
и  отдельные етачкч рабочих повы

шаются. Но повышение отдельных 
ставок определенным категориям 
рабочих, а также индивидуальные 
ставки в отдельных категориях содей
ствуют укреплению влияния дирекции 
и профбюрократии и разлагаютсоздаю- 
щееся единство. Это доказывает недо
статочность руководства Объединен
ной профсоюзной оппозиции.

Забастовка строительных рабочих в 
октябре 1938 г. имела более широкий 
характер* и более высокий уровень, 
чем все предыдущие забастовки. Она 
постепенно распространилась на все 
отрасли, связанные со строительством: 
каменщики, маляры, плотники, бетон
щики, столяры, слесари, землекопы- 
все присоединяются к забастовке. З а 
бастовка охватывает не только сто
лицу; но почти все провинциальные 
города. Забастовка проходила под 
влиянием, а  частично и под руковод
ством Объединенной профсоюзной оп
позиции. Во время забастовки рабо
чие показала большую организован
ность и боеспособность. Забастовка 
часто выходила за рамки экономиче
ских требований и приобретала явно 
политический характер. Поддержка 
арестованных рабочих при активном 
участии и руководстве МОПР’а  вела 
к укреплению рабочей солидарности 
в борьбе за единый фронт. В течение 
трех недель почти ежедневно проис
ходили кровавые столкновения рабо
чих с штрейкбрехерами и полицией, 
в результате которых было много 
убитых и раненых с обеих сторон. 
Забастовка закончилась значительной 
победой рабочих.

Картину забастовочного движения 
этих лет официальная статистика ри
сует следующими цифрами:

Коднч. за* 
бастовок и 
локаутов

Количество
участв.
рабочих

Колит, по
терян. рабо

чих двеЯ

т о  г............... 36 5.770' 60.969
1031 „ . . . . 38 11.195 177.314
1932 ................. 20 4.925 50.195
1933 „ . . . . р 10.567 106.419

Эти цифры далеко не полны, и из них . 
трудно сделать выводы о размере за
бастовок, они лишь в некоторой сте
пени показывают динамику забастовоч
ного движения,
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Переход к  депрессии не приостано-1 стовка возглавлялась Объединенной 
вил дальнейшего разви ти я  рабочего ! профсоюзной оппозицией.
.движения. Об этом свидетельствуют \ Надо особо отметить многочислен- 
ыатериалы и оценка Статистического ; ную и очень активную демонстрацию 
управления. „Если мы кратко охарак-1 рабочих в 1934 г., которая проходила 
теризуем 1934 г. с точки зрения раз- под знаком защ иты профсоюзов, борьбы
ногласий рабочих с работодателями, 
то мы должны сказать: меньше интен
сивности, но больше споров. Количе
ство забастовок в 1934 г. повысилось 
так, как в течение последних 5 лет 
оно никогда не повышалось. Но их 
интенсивность слабее прошлогодней* 
(„Венгерский статистический обзор*, 
март 1935 г.). Но факты говорят дру
гое. Первенство в этом • году заняли 
опять углекопы в районе Печ. Соглас
но статистическим данным, число 
забастовок превышает прошлогоднее 
в 3 раза, а их внутренняя интенсив
ность в 10 раз.

Углекопы этого района в первый 
раз применили тактику голодной 
забастовки. Больше тысячи углеко
пов осталось, под землей и отказыва
лось от всякой пищи до тех пор,

против фашизма и за  единый фронт. 
Рабочее движение разверты вается с 
неуклонной силой и в 1935 г. В нем 
КПВ вое более и  более выдвигается 
на первый план и о ее деятельности 
в отчете Исполкома Коминтерна VII 
конгрессу говорится, между прочим, 
следующее: „Накануне УП-го кон
гресса Коминтерна компартия Венгрии 
находится в положении, которое сви
детельствует о значительных ее успе
хах со времени У1-го Всемирного кон
гресса. Эти успехи заключаются во 
внутренней консолидации партии, в пе
рестройке парторганизации, концен
трации работы в профсоюзах, в росте 
массового влияния и в руководстве 
боями на основе тактики широкого 
единого фронта. Партии удалось до
стигнуть этих успехов после прео-

лока дирекция не выполнит их требо-; доления нездоровых внутрипартийных 
ваний. Эта забастовка, вызванная ; течений, после чистки партии, после 
яичтожной заработной платой и ужас-1 реорганизации конспиративной ра- 
.ными условиями жизни, привлекла к 1 боты, после выправления гоеподство- 
•себе внимание всей мировой общест- вавших в части партийного руковод- 
венности. Движение углекопов кончи- етва неправильных политических 
лось успехом, но достигнутые р е зу л ь -1 взглядов по важнейшим вопросам ре- 
таты не оказались прочными и кончи-' волюционного рабочего движения. Пар- 
дись локаутом ■ тия> несмотря на имеющиеся еще сла-

Кроме забастовки углекопов, проис- бости и недостатки, добилась в этом
направлении значительных успехов... 
и стоит на правильном пути, чтобы 

1 возглавить предстоящие бои проле- 
| тариата и успешно провести борьбу 
! за  завоевание большинства рабочего 
| класса...* ')

9. Средние классы во время кризиса. 
I По терминологии венгерской стати
стики под средними классами пони- 

| маются служащие государственных и 
I частных предприятий, а  также интел
лигенция свободных профессий. Госу- 

’ дарственные служащие, принадлежа
щие к этой категории, составляли 
в 1921/22 г. в круглых цифрах 70 тыс., 
в 1927/28 г.—48 тыс., в 1934/35 г.—46 тыс. 
(Зещпаи, „Говорящие цифры*, Буда-

ходили довольно значительные заба
стовки у  деревообделочников в Уйпешт,
■превратившиеся в этом предместья 
-столицы в общую забастовку дерево
обделочников, после трех недель за 
кончившуюся победой бастующих. З а 
бастовка текстильщиков охватила в 
значительной мере не только столицу, 
а и провинцию, но цо времени от
дельные забастовки не совпадали и 
во многих отношениях носили стихий
ный характер. Забастовка кожевников 
была очень значительна и по органи
зованности стояла на высоком уровне.
В Будапеш те она вылилась в общую 

■ забастовку и распространилась на 
провинции. Она закончилась победой 
бастующих, которая означала для ко
жевников Повышение Зарплаты В О б- г) -Коммунистический интернационал серед VU 

л , , Всемирным конгрессом* (М., П артиздат ЦК БКП (бк
щем на 23/2 миллиона пенге- Заба- шв г., отр. 149, 155). *
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пешт, 1934). Их жалованье во время 
кризиса неоднократно урезывалось. 
Об этом свидетельствует динамика 
соответствующей части государствен
ного бюджета, сумма которого в 
1930/31 г. составляла 434,7, а  в 1934/35 г.—
361,2 млн. пенге; уменьшение равняется
73,5 млн. пенге, которое неравномерно 
распределяется между разными отде
лами управления. Отделы, включаю
щие аппарат насилия, не уменьшали 
расходов на личный состав, наоборот, 
иногда увеличивали их. В других же 
отделах эти расходы резко уменьши
лись. Газета „Мадьяршаг* в 1934 г. 
провела анкету для обследования По
ложения государственных служащих. 
В результате анкетного обследования 
уменьшение в жаловании государ
ственных служащих оценивается в 25%. 
Средний заработок гос. служащего 
в возрасте от 25 до 30 лет —150 - 200 
пенге в месяц. Минимум же существо
вания для семьи из двух человек рав
няется 315 пенге. -Хуже всего обстоит 
дело е учителями, зар . плата которых 
в большинстве, случаев составляет 
лишь от 50 до 100 пенге. Условия 
жизни служащих комитатов, городов 
и т. д. гораздо хуже, чем государ
ственных служащих. И среди них в наи
худшем положении находятся учите
ля. В связи с тем, что один деревен
ский учитель во время школьных 
занятий потерял сознание от голода, 
„Мадьяршаг“ пишет: „В последнее 
время увеличивается количество тех 
учителей, жалованье которым не вы
плачивается или выплачивается ча
стично. Эти учителя живут в ужасаю
щих условиях. В деревне кредит для 
них закрыт. Они влачат свою жизнь 
при поддержке- родителей или род
ственников, а  тот, кто не имеет таковых, 
живет только из милости других. 
Нельзя терпеть такого унизительного 
положения* (б февр. 1932 г.).

Положение служащих чаетных пред
приятий еще хуже. Количество их 
упало в Будапеш те е 1929 по 1932 г. 
на 12%. Из них 13% зарабатывает 
в среднем в месяц 50 пенге, 24,8%— 
100, 22°/о—150, 17%—200 и 120/0—
250 пенге. Иными словами, 91% зар а
батывает гораздо меньше минимума 
существования. Самостоятельные квар

тиры имеют 43°/о этих служащих 
остальные являются съемщиками 
у  жильцов. Третья часть из них рабо
тает больше 8-ми часов, 14%—больше 
10-ти часов в сутки, и  только третья 
часть имеет 8-мичасовой рабочий 
день. Судьба безработного служащего 
такова же, как и безработных рабо
чих. После краткой, но безрезультат
ной борьбы они вынуждены отказаться 
от тех внешних форм барской жизни, 
которые старались иметь раньше, и 
живут так же, как и  другие нищие. 
Особо необходимо подчеркнуть тяже
лое положение женщин - служащих, 
зар. п лата которых гораздо меньше 
зар. платы мужчин. Женщины состав
ляют % той категории служащих, 
жалованье которых не превышает 
50 пенге в месяц.

Положение людей, имеющих высшее 
образование, характеризуется тем, что 
инженер по постройке мостов зара
батывает в неделю 16 пенге, а  инже
неры, принятые на службу в мини
стерство торговли для постройки моста 
через р. Д унай, получают в мееяц от 
70 до 112 пенге (.М адьярш аг-, 23 ноя
бря 1932 г.). Комиссия, образованная 
для помощи безработным с высшим 
образованием, ведет свой учет. На 
учете числится 4.000 чел. Из них по
лучили помощь разного рода 2.000 чел. 
Цель, которую ставит перед собой 
компссия, — найти такой выход, при 
котором безработный с-высшим обра
зованием мог бы заработать 80 пенге 
в месяц, — характеризует бедственное 
положение этой категории („Пестер 
Ллойд“, 26 авг. 1934 г.). Впрочем, эта 
комиссия „временно“ приостановила 
свою работу, .потому что в данный 
момент все же не может найти заня
тия для нуждающихся“ („Мадьяршаг“, 
26 авг. 1934 г.). Те из них, которые 
получили работу, деквалифицируются. 
Инженер с дипломом чувствует себя 
счастливым, еели получает место ва
гоновожатого трамвая или тормозника 
на железной дороге. Имеющие диплом 
юридического факультета часто слу
ж ат в качестве рядового полицейского 
или жандарма. Должность дворника 
или ш вейцара стараются^ получить 
учителя средней школы. Люди е выс
шим образованием живут в поселках
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вместе с  нищ етой и вместе с нею вы 
нуждены принимать участие в при
нудительны х работах.

10. Политическая жизнь во время 
кризиса. К ризис наш ел свое выражение 
и в  политической ж изни страны. Р а з 
витие и углубление кризиса, переход 
в депрессию вы разились в смене 
правительств. Углубление кризиса 
уничтожило правительство графа Бет- 
лена, который в течение 10 лет, как 
неограниченный хозяин партии нацио
нального единства, опираясь на нее, 
возглавлял правительство. Обществен
ное мнение, которое вследствие кри
зиса, особенно во время банкротства 
„Кредитанштальт“ в Вене, было охва
чено паникой, возлагало на правитель
ство Бетлена ответственность за  без
надежное экономическое положение. 
В 1931 г. вся валю тная система страны 
была под угрозой разрухи. Каждый 
старался избавиться от пенге, что 
вызывалось отсутствием доверия и 
напоминало времена инфляции. Роль 
французского финансового капитала в 
банкротстве.Кредитанш тальта" в Вене 
вызвала опасения у  венгерского фи
нансового капитала и заставила его 
лихорадочно искать французские сим
патии. Личность графа Бетлена, роль 
которого в подделке франка была 
общеизвестна, политика которого была 
направлена против союзников Ф ран
ции—стран Малой Антанты, была пре
пятствием к сближению с Францией. 
Бетлен подал в отставку, но он остался 
хозяином партии национального един
ства и, как таковой, он сохранил свое 
прежнее влияние. Новый премьер, 
граф Кароли Ю лиус, был назначен из 
круга его ближайших друзей. Кароли 
после своего назначения немедленно 
заявил, что он будет продолжать си
стему Бетлена как во внутренней, так 
и во внешней политике, а  Бетлен со 
евоей стороны заявил своей партии, 
что все останется по-старому. Все 
это доказывает, что венгерская бур
ж уазия считала возможным преодо
леть трудности путем замены одного 
лица. Но последствия скоро показали, 
что это предположение ошибочно. 
Правительством Кароли (с октября 
1931 г. по ноябрь 1932 г.) ознаменовано 
наибольшее углубление кризиса. В те

чение этого времени широкие слои, 
мелкой бурж уазии не только потеряли 
доверие к  правительству и  к  партии 
национального единства, но и крайне 
обострились внутренние противоречия 
бурж уазии. Крайнее обострение аграр
ного кризиса поощряло крупных агра
риев ставить все новые и новые 
требования, с удовлетворением кото
рых финансовый и  промышленный 
капитал согласиться не мог. Отказ от 
удовлетвор'ения этих требований укре
пил аграрную  оппозицию, так  наз. 
партию мелких хозяев. Финансовый 
капитал сознавал, что сужение мас
сового базиса чревато последствиями. 
П равительство, возглавляемое земель
ными магнатами, вроде граф а Бетлена 
и  Кароли, не могло представить доста
точной гарантии для него и  не явля
лось подходящим для расширения 
массового базиса. Поэтому граф Ка
роли был вынужден подать в отставку, 
и  во главе нового правительства был 
назначен военный министр правитель
ства Кароли Ю лиуе Гембеш. Гембеш, 
сам  мелко-буржуазного происхожде
ния, кадровый офицер генерального 
штаба, неоднократно показывавший 
свои способности к  демагогии, имел 
зад ач у  восстановить потерянный мас
совый базис венгерского финансового 
капитала. Он старался выполнить 
эту  зад ач у  путем применения мето
дов безграничной демагогии, путем 
построения широкой организации 
партии  национального единства, пу
тем последовательного продвиже
ния в направлении системы одной 
партии , путем систематического пере
хода к  методам диктатуры . Краеуголь
ным камнем его программы является 
ревизия Трианонского договора, т.-е. 
восстановление довоенной территории 
В-, и в интересах этой цели — созда- ■! 
ние национального единства, которое, 
будто бы, является безусловной пред- ■ 
посылкой ревизии Трианонского дого- ‘ 
вора. Его первая цель—ревизия—озна- 
чает подготовку к  войне; вторая же 
его цель -  служ ит идейной основой бес
пощадного подавления классовой борь
бы пролетариата и крестьянской бед
ноты.

В этой программе, с одной сторо
ны, очень много демагогии, с д р у
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гой стороны — она содержит ряд  опре
деленных мероприятий для системати
ческого утверж дения фашизма. Она 
содержит элементы сословной кон
ституции, государетвеного регулиро
вания экономической жизни, уничто
жение автономии профсоюзов и их 
огосударствление, трудовую повин
ность и т. д. Отсутствие выпуклой 
системы единой партии и  открытого 
антисемитизма объясняется тем, что 
фашизму не удалось настолько внед
риться в ряды крестьянства и в осо
бенности в ряды рабочих, чтобы он 
мог отказаться от помощи социал- 
демократической партии и  партии хо
зяев, которые то как союзники, то как 
оппозиция непосредственно илипосред- 
етвенно его поддерживают. Премьер 
Гембеш тем более нуж дался в их по
мощи, что партия национального 
единства находилась в руках  Бетлена, 
влияние которого Гембешу удалось 
.тпгшт, постепенно вытеснить путем 
систематического построения провин
циальных партийных организаций, 
раньше не существовавших, во главе 
которых он поставил своих доверен
ных лиц. Только в 1935 г. удалось ему 
вытеснить Бетлена с его позиций, 
и реорганизованная партия националь
ного единства д авала ему — д он оры  
до времени — более надежный базис.
В реорганизованной партии влияние 
крупных аграриев оттеснено немного 
на задний план, они парализованы 
вовлечением представителей мелкой 
буржуазии, в результате чего руково
дящая роль финансового капитала 
стала более определенной, чем раньше. 
Гембеш, бывший вождь венгерских 
„рассеншутцлеров“, в поместьи кото
рого убийцы Эрцбергера нашли убе
жище,, отказался от открытой про
рогации антисемитизма вследствие 
большого удельного веса евреев в обла
сти финансового капитала.

Правительство Гембеша на третью 
годовщину своего существования опу- : 
бликовало так наз. »Синюю книгу“, : 
которая суммирует результаты  его : 
деятельности. 'Переход кризиса в де- ! 
прессию за  счет усиленной экешюата- ] 
ции трудящ ихся — вот реальное со- ] 
держание этой книги. Это означает, ] 
что правительство Гембеша достигло

• некоторых успехов при решении тех
• задач, которые были поставлены ему 
. буржуазией. Но результаты  этих успе-
• хов привели к разоблачению демагогии
• »плана национальной работы“, угро- 
■ жающеыу сужением массового базиса 
: и дальнейшим обострением классовых

противоречий.
В области внешней политики прави

тельство Гембеша стремилось выпол
нить роль связующего звена между 
итальянским и германским фашизмом. 
Не отказы ваясь от итальянской ори
ентации, В. приспособляется кгермано- 
польскому антисоветскому блоку и 
старается  принять участие в вовле
чении И талии и  Австрии в этот же 
блок, выполняя роль дипломатического 
агента Гитлера. „Синяя книга* сум
мирует результаты  внешней политики 
следующим образом: 1. Идея ревизии 
распространяется в международной 
политике. 2. Старая дружба укрепи
лась и  приобретена новая дружба, тем 
самым преодолена внешне-политиче
ская изоляция. 3. Не подлежит уже 
сомнению право полного вооружения 
односторонне разоруженных держав, 
и тем самым равноправие В. тоже етало 
актуальным. 4. Признается безуслов
ная  необходимость сотрудничества В. 
в решении Дунайского вопроса. 5. Рим
ское соглашение не только разрешило 
проблему реализации пшеницы, но и 
повысило международный удельный 
вес В.

Д ля характеристики тех средств, 
которыми пользуется венгерская бур
ж уази я для  достижения своих целей, 
мы приведем некоторые примеры. 
В 1931 г. бывший белогвардейский 
офицер и полицейский служащий 
М атушка положил адскую машину 
на рельсы  скорого -поезда Будапеш т— 
Вена, поезд был взорван с большим 
количеством жертв. Эта провокация 
была необходима, чтобы таким путем 
напугать общественное мнение ком
мунистической опасностью й напра
вить недовольство масс против ком
мунистов, которым была приписана 
эта  провокация. Провокация дала по
вод объявить ‘осадное положение и 
казнить двух коммунистов, выдаю
щ ихся деятелей, Ш алай й Фьюрст.

Особенно ярко иллюстрирует ме-
Ц 55
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тоды венгерского фаш изма „своевре
менно разоблаченная“ полицией группа 
путчистов во главе со старшим лей
тенантом Ваннаи. В 1932 г. группа 
авантюристов, близких к  Гембешу и 
Хорти, пы тается провести „национа
листски - советский* путч. Было аре
стовано 140 участников, некоторые из 
которых были убиты в тюрьмах, 
а  остальные освобождены без н аказа
ния. Это было необходимо, чтобы про
демонстрировать стране „крепкую 
ру ку “ и бдительность правительства 
и иметь основание для дальнейшего 
развития диктатуры. Группа состояла 
из бывших террористов, которые после 
свержения советской власти в В. без
наказанно грабили и убивали рабочих 
и крестьян, устраи вая  в то же время 
еврейские погромы. Вслед за  консо
лидацией контрреволюции их значе
ние миновало, и  их дальнейш ее суще
ствование стало для бурж уазии не
нужным; поэтому они были недовольны 
режимом и мечтали о восстановлении 
„романтической* эпохи контрреволю
ции. Эту групцу использовал Гембеш 
(тогда министр военных дел) для того, 
чтобы взять власть в свои руки 
и укрепиться. Путчисты, учитывая, 
с одной стороны, недовольство широ
ких мелкобуржуазных кругов, а  с д р у 
гой — поддерж ку Гембеша, собирались 
захватить власть. Их планы были 
„разоблачены* до того, как они могли 
от разговоров перейти к  делу и к 
более или менее серьезной подготовке 
к проведению путча. Несмотря на то, 
что их дело носило „дутый* харак
тер, полиция „спасла* опять отечество, 
и  Гембеш достиг своей цели.

Общеизвестно, что убийцы югослав
ского короля и министра Б ар ту  
в Марселе были подготовлены к убий
ству в В. и что расследованием роли 
венгерских фашистов в Янка-Пусте 
занималась и Л ига наций. В Лиге 
наций В. играла роль „enfant terrible* 
как агент антисоветских фашистских 
держав. Как таковой, она является 
тормозом и противником политики 
мира, она является главным очагом 
военной опасности в бассейне Д у 
ная.

Июль ш в  г.

VIII. Германия (см. ХЬУН, 183 и сл.). 
Поражение Г. в войне 1914—1918 гг. 
дорого обошлось германскому импери
ализму. Версальский договор отнял у 
Г, значительные территории в Европе, 
все ее колонии и наложил на Г. тя
желые репарационные платежи. По
пытки саботировать выполнение Вер
сальского договора не слишком удава
лись: не сопротивление Г., а отсут
ствие единства в лагере бывших со
юзников в 1923 г. явилось причиной 
краха рурской авантюры Франции. В 
то же время, однако, германская бур
ж уазия методами небывалой в истории 
инфляции ликвидировала свои вну
тренние долги и отняла у  трудящихся 
их сбережения. Ей удалось нанести 
поражение германскому пролетариату 
в октябре 1923 г. Таков был истори
ческий фон относительной стаблизации. 
П ри активной поддержке социал-де
мократии германская бурж уазия за
ложила в то же время и основы внеш
ней политики формального „выполне
ния* Версальского договора. Это от
крыло Г. международные кредиты. С 
1924 г., !года введения плана Дауэса 
(см. ХЬУЦ, 250 сл,), до кредитного кри
зиса  1931 г. германская буржуазия 
получила около 25 млрд.- марок ино
странных кредитов, т. - е. примерно 
столько же, сколько до войны состав
ляли ее капиталы  за  границей. Ино
странные кредиты вслед за  граби
тельской инфляционной добычей со
ставили финансовый базис инвести
ций, с помощью которых германская 
бурж уазия реорганизовала свой про
изводственный аппарат.

1. Кризис. В 1928—1929 г. впервые 
был снова достигнут уровень продук
ции и оборота последних предвоенных 
лет. Уже в эти годы ярко обнаружи
лись слабые м еста относительной стаби 
лизации. Общий кризис капитализма 
давал себя знать, несмотря на рост 
продукции, развитие торговли, обра
зование гигантских трестов и возник
новение новых отраслей промышлен
ности. Производственное оборудование 
в момент высшей точки послевоенного 
цикла использовалось лишь на 67%. 
Безработица охватывала в 1928 г. 1,5 
и  в 1929 г. 2 млн. человек. Аграрный 
кризис в 1927/28 г. с силой проложил
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себе дорогу в Г., опрокинув все тамо
женные и иные рогатки. Д авал себя 
знать недостаток собственных капи
талов, и  отсюда следовала неизбежно 
дороговизна иностранных денег (ср. 
Ы, 541/43).

Само собой разумеется, сухие ко
лонки цифр производства не говорят 
о невероятном обострении нужды, об 
ограблении и закрепощении кап ита
лизмом миллионов трудящ ихся, ничего 
не говорят о беспредельном расточе
нии и уничтожении продуктов их тру 
да. Но эти цифры говорит о том, что 
историческая миссия капитализма 
окончена. Со времени вступления в ста
дию империализма он является носите
лем реакции экономической, техниче
ской и политической; капитализм все 
более очевидно становится синонимом 
паразитизма, загнивания, застоя и вар
варства. Это движение является исклю
чительно убедительным подтверждени
ем учения Маркса, Энгельса, Ленина 
и Сталина, учения юб исторической 
необходимости социализма и его осу
ществления путем пролетарской рево
люции, путем диктатуры  пролетариата.

Финансовая олигархия воспользова
лась своим могущественным положе
нием в хозяйстве и  государстве, что
бы переложить на плечи трудящ ихся 
все последствия кризиса,, удерж ивая 
свои монопольные цены на высоком 
уровне. Д аж е официальный, отнюдь не 
полно отражающий действительность 
(и обнимающий при том лишь группу 
индустриального сырья и  полуфабри
катов) индекс .монопольных' -и »сво
бодных* цен показывает, как эта поли
тика удавалась монополистическому 
капиталу:

Пааво 
1926 г .=100

И я д

монополь
ных дек

е к  о

свободных
цен

Следовательно, 
монопольные 

иены были 
выше свобод

ных цен

1929 105,0 97,4 -4- 7,6
1930 103,1 79,7 -23,4
1931 93.8 60,8 -33,0
1932 83,9 47,5 -30,4

Источник: Institu t fdr K oojanktarforsohung, V iertel- 
jahreshf.fte.

Д ругим рычагом, с помощью кото
рого финансовая олигархия перекла
дывала на других последствия кри-

зиса, была Кредитная монополия. Круп
ные банки (а также зависящие от нит 
средние и мелкие банки) резервиро
вали все свои поддающиеся мобилиза
ции средства для поддержания круп
ных предприятий, с которыми они 
тесно срослись. Это касается не толь
ко частных, но в равной мере также 
и  »публично-правовых“ и государ
ственных банков.' Д ля мелких и сред
них предприятий получение банков
ских кредитов было до крайности за 
труднено условиями кредитования и 
многократной перестраховкой, которой 
требовали еще до кризиса.

Третьим рычагом, который финансо
вая олигархия максимально исполь
зовала в своих интересах в годы кри
зиса, была государственная касса. 
Финансовый капитал черпал из нее 
по-хозяйски, то добиваясь государст
венной гарантии и беспроцентного 
кредита, то пособия наличными—сни
жения, отсрочки и частичного сложе
ния налогов и т. д.

Р езультаты  этой политики не про
шли даром и для монополистического 
капитала; роет налогов и одновремен
ное катастрофическое падение цен в 
немонополнзированных отраслях про
изводства, а также снижение зарпла
ты  и  уменьшение числа занятых не
избежно повели к падению производ
ства и  резкому сокращению покупа
тельной способности масс. Монополии 
также оказались не в состоянии удер
ж ать и без того низкий коэффициент 
использования производственной мощ
ности предприятий. В приведенной 
ниже таблице дано число фактически 
отработанных рабочих часов в про
центном отношений к выраженной в 
рабочих часах полной возможной за 
грузке рабочей силы:

В ся промы ш ленность.................
Производство средств п ро и з

водства .......................................
В том числе:
ж елезоделательная промыш

ленность .....................................
м а ш и н о стр о ен и е .........................
эл ек тр о тех н и к а .......................   -
производство средств транс

п орта . . . .  .........................
строительн. промышленность«

5<м&

69,5

72,8

81,1
69,2
79,7

55,8

54,7

64.3
56.4 
57,9

58,6 40,2 
70,6,45,5

46.7

43.1

48,9
41.2
46.8

84,5

30,7

34,6
27.0
30.1

36.5 26,5
83.5 21,4

и*
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». С С ûл
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г  СЧ

6Ж 35 з% * 3а  »1 а«н а  - S —

Производство средств потреб-
39,5л еяяя  ............................................ 65,0 57,3 51,4

В том числе:
46,0текстилья. промышленность « «3,9 в \8 57,1

домлшч. утварь и мебель . . 65,6:4«,В 44,8 34,4
аромы алеякость, обслужи

26,3вающая культурные яужд»! . 51,4 47,1 38.7
пищ евая яромыулеплость . . 6 t ,8, 56,0 54,8 50,3
вкусовая промышленность . . 76,1 69,5 70,0 58,0

Источник: Institut für Konjunkturforschung, Vier- 
rteljahreshefte.

Кризис охватывал во все большей 
и большей степени монополистические 
крупные предприятия, и они высасы
вали все резервы из банка. Кредито
способности германских банков был 
нанесен жестокий удар. Уже с сере
дины 1930 г. свободные девьги массами 
начали уплывать из Г. за  границу. 
Это бегство капиталов приняло такие 
размеры, что швейцарские и голланд
ские банки не только не платили ни
каких процентов за  германские деньги, 
но и вклады в германских рейхсмар
ках допускали .лиш ь на риск клиента 
и без какой бы то ни было ответствен
ности* (циркуляр швейцарских бан
ков), и даже принимали „в депозит 
большие партии германских государ
ственных банкнот только за проценты* 
(голландские банки). Понятно, что ино
странные капиталисты реагировали 
на это бегство германских капиталов 
усиленным изъятием своих активов из 
Г. Крупные банки пришли в такое 
расстройство, что часто не могли уже 
больше оказывать поддержки промыш
ленности. .Дармш тадтский и Нацио
нальный банк* должен был допустить 
крах »Северного шерстяного концерна“ 
(с примерно 210 млн непокрытого пас
сива). Они не находили уже средств 
для помощи самим себе- Все крупные 
банки объявили, что они не в состоя
нии оплачивать кассовый кредит, обе
щанный ими правительству. Это- за 
явление грозило лишить правитель* 
ство возможности выплачивать ж ало' 
ванье чиновникам и пособие безработ
ным. Правительство потребовало от 
президента Гинденбурга, чтобы тот 
послал Гуверу телеграмму с просьбой 
о помощи. Последовала отсрочка пла- , 
тежей по плану Юнга на один год. : 
Рейхсбанк получил от крупных госу- i

■ дарственных банков в Нью-Йорке, Дон
: доне и Париже и от „репарационного

банка" редисконтовый кредит в Щ 
' млн. (24 июня 1931 г.). 1.080 крупнейших 
j германских »вождей хозяйства: прнь| 

няли на себя пятисотмиллионнщ . 
[ гарантию за „Гольддисконтобанк“|  

пользуясь кредитным весом своих 
| концернов и трестов. Но и это у®« 

больше не помогало. 13 июня прекратил! -
■ платежи „Данатбанк“, 14 июля банкор 

ский мораторий был легализирован 
специальным распоряжением (Notver
ordnung) правительства Брюнинга.. !

Крупнейшие предприятия герман
ской финансовой олигархии потерпели 
крах: за  »Данатбанком“ последовали 
»Лагузонконцерн* и др. Тяжелая вд  
дустрия была спасена от краха т§м! 
что ей официально было предостав
лено ок. 1,6 млрд. государственных 
денег, предназначенных для поддер
жания германских банков. Таким; , об
разом крахи ограничивались .больше 
сферой производства средств потреб
ления и особенно тесно связанным с 
нею .Дармш тадтским и  Национальным 
банком“. .Д резденский банк“ перешел 
к государству. Отдельные крахи былц 
и в машиностроительной промышлен
ности (напр., Борзиг и  др.).

С момента наступления кредитного 
кризиса обострилось падение произ
водства и  усилился рост безработицы.
В водоворот кризиса были увлечены 
горная промышленность, производство. 
строительных материалов, верфи и 
крупное пароходство. Государствен
ная касса была последним прибежи
щем государственной олигархии, ко
торой нужно было для полного ограб
ления государственных средств авто
ритарное правительство. Стремление 
крупной бурж уазии к  бесконтрольному 
распоряжению казною и новому бес- < 
препятственному ограблению трудя- . 
щихся выразилось в попытках фаши
зации верховной власти В 1932 г. 
многие крупные предприятия не могли 
уже свести баланса законным образом 
(при потере больше половины акцио-. 
нерного капитала такие предприятия 
по закону подлежали ликвидации). Эти 
ликвидации крупных предприятий- 
грозили, однако, новым всеобщим бая- 
кротством.
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Крупное землевладение сумело убе
речь свою собственность от продажи 
с молотка только благодаря государ
ственной субсидии наличными (Osthil
fe и др.) и благодаря запрету насиль
ственно взыскивать с него долги. Оно 
не платило ни процентов, ни налогов. 
Юнкера аграрии были еще с вильгель- 
мовских времен самым тесным обра
зом связаны с офицерством и с вер
хушкой бюрократии. Юнкера подари
ли Гинденбургу имение в Восточной 
Пруссии, чтобы он на собственном 
опыте убедился в необходимости го
сударственной поддержки.

Правительство Брюнинга было недо
статочно авторитарным для того, что
бы воспрепятствовать скандальной ог
ласке сведений о субвенциях. Особенно 
сильно затронутые кризисом и жесто
ким налоговым бременем крестьяне 
глубоко возмущались .восточной по
мощью* (Osthilfe) за  счет уплачивае
мых ими налогов и тем, что они со 
своей стороны ничего не получили. 
При Брюни! га приобрело также огла
ску и скандальное дело концерна 
Фликка. Фликк, который через „Char
lo ttenhütte • контролировал акционер
ное общество .G elsenkirchner B erg
w erk“, а через него .S tah lv ere in “ 
(Стальной трест), не мог свести ба
ланса. Банки не в силах были оказать 
ему помощь, и крах был неизбежен.

Вся серьезность положения крупных 
концернов особенно подчеркивалась 
бурным распадом картелей. Большин
ство картелей существовало лишь на 
бумаге. Некоторые из них поддержи
вали еще фикцию монопольной органи
зации, публикуя .картельные цены“; 
но фактически крушение этих кар
тельных цен стало общим явлением. 
Многие картели распались и офи
циально.

Нужны были гигантские государ
ственные средства, чтобы спасти ядро 
германской финансовой олигархии от 
краха; для этого прежде всего необхо
димо было устранить последние остатки 
парламентского контроля. 30 мая 1932 г. 
буржуазия сместила правительство 
Брюнинга и создала новое авторитар
ное правительство с особыми полно
мочиями, основанное .н а  доверии пре
зидента", правительство фон Па-

пена. На следующий же день после 
этого кризис концерна Фликка был 
разреш ен следующим образом: .госу
дарство“ приняло от Фликка акции 
.G elsenkirchner Bergw erksgesellschaft“ 
(номинально 110 млн.) по курсу 90о/0 
(как раз тогда биржевой курс их упал 
до 35°/о!). Фликк мог теперь свести ба
ланс и спокойно остался хозяином 
своего средне-германского железного 
концерна. „Государство“, таким обра
зом, вступило во владение большин
ством акций Стального треста. При 
правительстве Гитлера Стальной трест 
воспользовался этим, чтобы провести 
свою финансовую санацию за  счет 
государства. В конце 1933 г. была 
произведена „перегруппировка*, при 
чем „государство, владевшее до сих 
пор ведущим акционерным обществом 
(Gelsenkirchen), потеряло свое влия
ние обладателя .контрольного боль
ш инства“. Больше того: правительства 
и зд ало '27.11 1934 г. закон, который упол
номочивал министра государственно
го хозяйства пауш алировать при ре
организации Стального треста причи
тающиеся с него налоги и  сборы. 
И это еще не все: в результате но
вой организации государство, даже 
вместе с Дрезденским банком, очути
лось в меньшинстве, не достигающем 
и 25°/о. Поэтому хотели использовать 
налоги и пошлины, чтобы сохранить 
хотя бы лишь .запретительное мень
ш инство“, для которого требуется 26% 
акционерного капитала: оно дает право 
заносить в протокол протесты против 
постановлений общего собрания, з а 
прещающие проведение этих постано
влений до решений суда. Так как no- 
шлицы и  налоги составили больше 
18 млн. марок, то запретительное мень- 
шиство стоило германским налогопла
тельщикам около 120 млн. Марок (вме
сте с первоначальной покупной сум
мой).

Эта ф аза кпизиса (1931—1933) харак
теризуется почти полным предоста-, 
влением государственной кассц куслу- 
гам  финансовой олигархии й круп
ного землевладения Примерно на 
60—70% промышленное оборудование 
оставалось неиспользованным. При*’ 
мерно 60 -70%  индустриальных рабо
чих было выброшено на улицу.
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Правительству П апена пользовалось 
первоначально методами Брюнинга. 
Оно увеличило налоговое обложение 

, масс примерно до 1,8 млрд., повысив 
налоги и урезав  социальные мероприя
тия, в частности—проведя массовое 
снятие безработных со всякого рода 
пособий. В то же время оно устанав
ливало премии за  общее снижение за 
работной платы. В конце концов оно 
изобрело систему налоговых бон. 
Каждое предприятие, уплатившее на
лог, получало от государства за  неко
торые виды налога известный процент 
(от 40 до 100°/о в зависимости от вида 
налога) даровых бон, которые госу
дарство обязывалось принимать в те 
чение 1934 -1938 гг. в уплату налогов. 
Эти боны имели хождение на бирже 
и могли быть тотчас реализованы.
В балансах они фигурировали на сто
роне актива. Чем больше был налог, 
т.-е- чем крупнее было предприятие, 
тем больше была государственная 
субвенция. Однако, налоговые боны не 
выдавались за  внесение налогов на 
заработную плату, так что рабочие 
и служащие совершенно были лишены 
той субвенции, которая в сущности 
представляла уплату  буржуазии почти 
одного годового взноса репараци
онных платежей. Трудящимся из 
средних слоев эта  субвенция ничего 
не дала, т. к. из-за  незначительных 
оборотов она была совершенно ни
чтожна. На ряду с этим правительство 
рассыпало индивидуальные субвенции 
крупным предприятиям в индустрии, 
транспорту, торговле, банкам и круп
ным аграриям. Эти факты и до сего 
дня не полностью освещены.

К середине 1932 г. была достигнута 
низшая точка продукции в капитали
стическом мире. Начиная с этого вре
мени она стала снова постепенно повы
шаться в.СШ А, Англии, Франции, Г. 
и в некоторых других капиталисти
ческих странах: в Г. е 58,5% в авгу 
сте до 62,4°/о в ноябре (1928 г. равен 
100). Курсы акций, оживленные лег
ким повышением поступлений заказов, 
на несколько месяцев опередивших 
самое повышение продукции, начали 
повышаться уже с июля—с 49,9 до 61,8 
—в декабре (индекс Государственного 
статистического управления, 1294/26=

=100). Правительство Папена стало 
„накручивать* конъюнктуру всякого 
рода государственными заказами. Если 
налоговые боны первоначально были 
только гигантской субвенцией, то 
теперь они интерпретировались как 
средство вызвать путем восстановле
ния рентабельности предприятий част
ную инвестицию, а  вместе с нею и 
оживление.

2. Аграрный кризис. Германское сель
ское хозяйство было истощено войной 
и ее последствиями. Его производ
ственный инвентарь устарел, пого
ловье скота сократилось. С другбй 
стороны, инфляция почти совершенно 
освободила его от всяких долгов. 
Когда германская буржуазия в ян
варе 1925 г. снова получила тамо
женный суверенитет, она попыта
лась реорганизовать сельское хо
зяйство. В реорганизации принимали 
участие все ведущие союзы герман
ской финансовой олигархии: импер
ский союз германской промышленно
сти, имперский союз сельского хозяй
ства, главное объединение оптовой и 
заокеанской торговли, равно как и 
центральный союз германских банков.

Особенно большое участие в этом 
деле принимали крупные банки, ко
торые рассматривали реорганизацию 
сельского хозяйства как один из путей 
к укреплению своего могущества. 
Крупные банки создавали особые 
комиссии, которые в США, Дании 
и Голландии изучали условия рекон
струкции сельского хозяйства и его 
включения в финансово-капиталисти
ческую систему. Результаты  работ 
этих комиссий были сведены, под 
руководством тогдашнего владельца 
„Дисконтогезеллыпафт“, Сольмсена, 
в своего рода генеральный план, кото
рый был сформулирован самим Сольм- 
сеном на кельнском съезде банкиров 
в 1927 г. В первую очередь решено было 
сделать возможной инвестицию многих 
миллиардов марок в сельско-хозяй- 
ственные машины, постройки и пред
приятия и тем самым расширить 
сбыт на рынках средетв производства. 
План имел целью обеспечить продо
вольственную базу Г. на случай новой 
войны и потому в первую очередь 
удовлетворял стремлениям германского
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империализма. Проникновение миро
вого аграрного и экономического кри
зиса в Г. воспрепятствовало, однако, 
германской финансовой олигархии про
вести полностью план картелирования 
сельского хозяйства. Только при фа
шистской диктатуре этот план был 
снова принят в другой форме—в форме 
создания рыночных союзов.

Сельское хозяйство в Г. в большей 
степени, чем во многих других стра
нах, разбилось по историческим при 
чинам на два производственных на
правления.

Крупное сельское хозяйство является 
решающим рыночным производителем 
хлеба, корнеплодов (свекла, репа, кар
тофель и т. п.) и кормов. Крестьян
ские хозяйства не играют здесь почти 
никакой роли вследствие незначи
тельности их земельных участков. Их 
рыночную продукцию составляют гл. 
обр. продукты скотоводства, плодовод
ства и  огородничества. Среднее и 
часть мелкого крестьянства могут 
продавать хлеб только при условии, 
что они в состоянии будут купить 
дешевые корма. Зажиточное хозяй
ство представляет переходный тип 
между крупным и мелким сельским 
хозяйством.

В 1927/28 гг. (по вычислению Инсти
тута по исследованию сел.-хоз. рынка) 
различные группы участвовали след, 
обр. в рыночной продукции:

Скот и 
продукты 
животно
водства

Хлеб, 
корнеплоды 

н  корма

Крупные х о зяй ств а . . . . 30% 70%

Крестьянские хозяйства 
(от карликовых хозяйств 
до крупного крестьян
ства включительно) . . 70 К »0%

Из крестьянской рыночной продук
ции хлеба, корнеплодов и кормов на 
долю крупного крестьянства прихо
дится преобладающая часть. Из про
дукции крупных животноводческих 
хозяйств значительная часть падала 
на долю племенных и пр. хозяйств 
с небольшими земельными участками, 
но с крупным капиталом.

Аграрная политика Г. в течение 
десятилетий строилась в расчете на

поддержание высоких цен во имя 
интересов юнкерского хозяйства. Б ур
ж уазная революция не сломила юнкер
ства в Пруссии (Ленин дал блестящий 
анализ прусского пути развития капи
тализма в сельском хозяйстве). Поли
тика высоких заградительных пошлин 
и многочисленных субвенций юнкер
скому хозяйству мотивировалась так
же необходимостью, в интересах бес
перебойного продовольственного снаб
жения в случае войны, как можно 
больше расширить обработку почвы, 
используя даже самые плохие и не
удобные земли (путем повышения зе
мельной ренты). Такая исключитель
ная заботливость по отношению к круп
ному сельскому хозяйству в вы
сокой мере поощряла крупных земле
владельцев в их занятии земледелием. 
Как мало они, под влиянием этой 
политики, склонны были заниматься, 
напр., животноводческим хозяйством, 
показывает следующая таблица:
Распределение поголовья скота по классам земле
владения в % %  * общему поголовью скота в 1983 г.

Размер хо
зяй ства

в га

а  ыв  оа
с-*■ о»  с. С

ви
нь

и

К
ур

ы

0,6—2 3,6 18,61) 13,2 Мелкие хозяйства
2—5 12,4 и  ,8 38,6 Мелкие крестьян 

ские хозяйства
Б—Ю 18,3 16,6 20,8 Средине крестьян

ские хозяйства
10—20 22,4 19,9 21,2 Средвне креон ян

ские хозяйотва
20—50 24,6 19,2 18,0 Крупные крестьян 

ские хозяйотва
50-Ю 0 8,3 М 5,0 К руввы е крестьян

ские хозяйства
свыше 100 10,4 7.8 8,2 Крупные хозяйства

Итого . . 100,0 о о о о о "о

Хозяйства в 20 и больше га владеют 
свыше 65°/о всей площади, но всего 
лишь 43% крупного рогатого скота, 
33% свиней и  25% кур.

После проигранной войны Г. стала 
на тот же путь, ничего не забыв и 
ничему не научившись. Снова были 
установлены старые пошлины, сохра
нились старые субвенции, сохранена 
была монополия на спирт для крупных 
картофельных имений, сахарные по
шлины и налоги; снова были восста-

*) Мелкие хозяйотва от 0,0 до 2 га. Источник 
. ТпвШгЛАк Ковзихй£атй)Г8С]1пп£, 1935, Ней I, 8. 80.
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новлены боны на ввоз (премия за  
экспорт, в особенности для юнкер
ского крупного сельского хозяйства 
востока: каждый экспортер зерна
получал боны на право беспошлин
ного ввоза с.-хоз. продуктов). Ж ивот
новодческое сельское хозяйство вы
писывало много кормов из-за  гр а 
ницы, в особенности маис, ячмень, 
концентрированные корма, и импорт 
их давил на хлебные цены, так 
как соответственно суж ал возмож
ности скармливать хлеб отечествен
ного производства. Под давлением 
мирового аграрного и экономиче
ского кризиса бурж уазия все боль
ше и  больше повышала таможенные 
ставки в интересах крупного сель
ского хозяйства, дополняла их д р у 
гими ограничениями импорта (напр, 
контингентированием), принудитель
ным применением пшеницы отече
ственного производства, требованием 
подмешивания подкрашенной отече
ственной ржи к  заграничному кормово
му ячменю 1); в особенности был ограни
чен ввоз маиса путем введения госу
дарственной маисовой монополии 
(1929—1931). Таможенные ставки во 
много р аз  превыш али довоенные. Они 
достигали (в марках за  доппельцент- 
нер):

Субвенционирование полеводческого 
сельского хозяйства должно было 
веети к все растущ ему повышению 
продукции. Массы излишков угрожали 
ценам внутреннего рынка. Выбросить 
их на внешний рынок путем демпинга, 
организованного в государственном 
масштабе, было бы при гигантской 
разнице в ценах слишком дорогим 
удовольствием и привело бы к даль
нейшему росту перепроизводства. Юн
кера в лиде Государственного сель
скохозяйственного союза (граф КалВ- 
крейт) агитировали за  пошлины на 
продукцию мелкого животноводческого 
сельского хозяйства, чтобы тем 
самым сделать возможным исполь
зование излишков в виде кормов, 
как единственно действительный на 
долгий срок выход. Однако, при 
высоких ценах на хлеба (цены держа
лись примерно на довоенном уровне) 
и  при глубоком падении цен на скот 
и на продукты скотоводства (20—50% 
ниже довоенного уровня) скормить так 
хлеб было невозможно. Д ля этого 
нужно было провести ограничение ввоза 
иностранных кормовых продуктов, в 
первую очередь—концентрированных 
кормов (маслянные жмыхи, соевая му
ка и пр.). Подобное ограничение ввоза, 
однако, совершенно разруш ило бы и 
так уже сильно затронутое кризисом 
животноводческое сельское хозяйство. 
Поэтому крупное сельское хозяйство 
уже при правительстве Папена пред
ложило повысить цены на продукты 
животноводства в качестве условия 
для повышения цен на корма. Ниже мы 
увидим, как фаш истская диктатура 
осущ ествила эти проекты финансовой 
олигархии и  крупного сельского хозяй
ства в своем .жировом и фуражном 
плане* и принудительном картелиро
вании.

И так, аграрны й кризис в Г. начался 
с земледелия юнкерского востока, а 
затем  поразил с еще большей силой 
крестьянское хозяйство путем небы
валого снижения -покупательной спо
собности масс. В 1933/34 гг. фашистская 
-диктатура ликвидировала кризис круп
ного сельского хозяйства тем, что 
переложила всю тяж есть его на кре
стьянское животноводческое хозяй
ство, о чем будет еще сказано ниже.

Годы Роясь

П
ш

ен
иц

а оо
1* 5 в> 
§•* 
» ! О

ве
с

1913 5,00 5,50 1,30 6,00
1926 8.00 3,50 1,00 8,00
1932 20,00 25,00 1*,00 13,00

Тем самым влияние быстрого паде
ния цен на мировом рынке было для 
крупного сельского хозяйства зн а
чительно смягчено, хотя, конечно, 
и не исключено'совсем. Цены его про
дукции в 2—4 ра,за превышали цены 
мирового рынка, в то время как цены 
крестьянского животноводческого хо
зяйства почти целиком следовали за  
колебаниями мирового рынка и уп а
ли до половины довоенного уровня.

')  В целях поддержеишл аыооного уровня хлебных 
цен »»купленная рожь была оделена о помощью кра
сителе »овина непригодной длл плщи и продавалась 
кая корм.



В период относительной стабилиза
ции задолженность германского сель
ского хозяйства снова быстро возро
сла. Основной тяжестью на сельское 
хозяйство ложилось бремя процентов по 
новой задолженности. Эта новая задол
женность состояла в значительной 
части в трансформированной земельной 
ренте. Инвестиции оставались относи
тельно небольшими; из современных 
средств производства только трактор 
был введен в сравнительно значитель
ных размерах, комбайнов почти совер
шенно не было. Аграрный кризис з а 
стиг германское сельское хозяйство в 
относительно отсталом состоянии его 
производственного аппарата. Многие 
не без оснований обвиняли, кроме того, 
крупных землевладельцев в том, что 
они попросту растратили значитель
ную часть того, что получили взаймы,

В то время как для крупного зем
левладения выбрасывались гигантские 
государственные субвенции (помощь 
Восточной Пруссии, »восточная по
мощь“, ссуды по задолженности и т. д.), 
широкие массы  крестьян были выну
ждены для покрытия бремени процен
тов и налогов распродавать свой хо
зяйственный инвентарь, свой скот и 
еще больше увеличивать свою задол
женность. Анкета »Христианского сою
з а  крестьян“ (опубликованная в Регенс
бурге в 1933 г.) указы вает, напри
мер, что в 1932 г. в Баварской гор
ной области уплачивалось в сред
нем 78% всей выручки в виде плате
жей по процентам и 110% выручки 
шли на налоги, сборы и страхование.

П ринудительная продажа с торгов 
невероятно возрастала. С 1928 по 1932 г. 

' проданная с принудительных торгов 
земля превысила 560.000 га; и это—• 
несмотря на ограничение законо
дательным порядком принудитель
ной продажи с торгов! Выручен
ные от такой продажи суммы не по
крывали уж е долгов. Это значило, 
что выручки от принудительной про
даж и с торгов не хватало даж е на 
покрытие'' первоочередного долга по 
закладной; такк,м сюр. другие креди
торы не могли1 надеяться получить 
что бы то ни было. Под ‘ давлением 
падения земельной ренты и  массовых 
возмущений принудительная продажа
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с торгов в конце концов была ограни
чена государством. В результате го
сударственного субвенционирования 
крупного хозяйства продажа с торгов 
хозяйств больше 200 га упала е 1931 г. 
почти на треть, в то время как про
даж а мелких и средних крестьянских 
хозяйств возросла на 38%. При фа
шистской диктатуре продажа мелких 
хозяйств с торгов возросла еще боль
ше, как мы это увидим ниже.

Брем я налогов на сельское хозяй
ство ложилось главным образом на 
крестьянские хозяйсгва, прежде всего 
вследствие самой системы взимания на
логов, а  главным образом потому, что 
крупные хозяйства по большей части 
избавлялись от налогов, вернее, что на
логи возмещались им субвенциями, в 
то время как они взыскивались тем 
более жестоко, чем меньше было хо
зяйство.

По имперскому закону о налоговой 
оценке земли, чем больше владение, 
тем относительно меньше налог е га. 
Обложение налогом крупного землевла 
дения превратилось в гигантский скан
дал. Из парламентских отчетов того вре
мени стали известны, наприм., следую
щие факты: один землевладелец, граф, 
владевший больше 2.000 моргенов зем
ли, имевший 18 человек домашней 
прислуги в замке и 6 человек домаш
ней прислуги в своем городском двор
це и 3 личных автомобиля, платил 
подоходного налога меньше, чем его 
конюх, так как его бухгалтерия исчи
слила ему огромные убытки; дру
гой землевладелец, генерал на пенсии, 
вообще не платил подоходного налога, 
так как  финансовое управление р а з 
решило ему подавать налоговую дек
ларацию для всех его доходов вместе, 
и таким путем его генеральская пен
сия в 18.000 марок в  год была соот
ветственно бухгалтерским путем ском
пенсирована убытками его огромного 
имения. Но по отношению к’ Мелкому 
крестьянину финансовые чиновники 
применяли самые жестокие средства 
и часто уводили последнюю корову из 
хлева. .

Уже в 1927 г. возмущение крестьян 
этой системой доходило до открытого 
взрыва. Мозельские виноградари взял'и 
штурмом финансовое управление Бер-

338VIII. Г ер м а н и я .
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кастеля и сожгли налоговые акты* Так 
как эти крестьяне, ранее почти сплошь 
поддерживавшие католическую партию 
центра, стали прислуш иваться к о м м у 
нистической агитации, партия центра 
выхлопотала им государственный кре
дит в 50 млн. марок с обещанием позд
нее скостить его вовсе. Но 1 июня 1935 г. 
фашистское правительство объявило, 
что оно еще раз рассмотрело вопрос об 
обратной выплате этих кредитов ви

ноградарями и нашло, что это необхо
димо в „интересах государства* и для 
„поддержания народной морали*. Оно 
требовало, „чтобы все виноградари 
бозотлагательно выполнили свои обя
зательства по платежам*.

Мелкое сельское хозяйство испыты
вало уж е накануне кризиса ужасаю
щий земельный голод. Официальная 
перепись хозяйств в 1933 г. дала сле
дующие цифры:

Размеры хозяйств
в га

Число
хозяйств % Количество земли 

в га И

0 - 0.5 5.278.072 63,4 545.502 1,8
0,51 — 2 834.ОН 10,0 934 087 2,2
2 — 5 787.707 9,5 2.581.358 6,3
5 — 10 619.209 7*4 4.359.236 10,4
10— 20 450.517 5,4 6.270.451 14,9
20— 50 267.094 3,2 7.948.618 18,9
50— 100 54 491 0,7 8.618.708 8,8
100— 200 16.542 0,2 2.255.981 5,4200 — 500 10.593 0,1 8.306.264 7,9
500 —1 ООО 3.9И\ 2.691.079 «,4
овыше 1.000 2.787/ 0,1 7.455.849 17,8

Гто '(>.♦. 8.825.837 100,0 4Й. 970.136 100,0

В группе хозяйств размером 0—0,5 
га насчиты вается свыше 3 миллионов, 
не занимающихся сельским хозяйством. 
Это—земельные участки сел.-хоз. ра
бочих, железнодорожных служащих и 
т. д., и з которых почти 2,5 млн. име
ют менее 500 кв. м и около 1 млн.—
1.000 кв. м. Но в эту  группу включена 
также часть крестьян, имеющих земли 
до 5.000 кв. л*; количество этих хозяйств 
оценивается приблизительно в 2 млн.

Этот земельный голод под гнетом 
кризиса, который делал все более и 
более затруднительными всякие при
работки, поднял невероятно высоко 
цены на маленькие парцеллы. По сра
внению с довоенным временем произо
шли следующие изменения в ценах: 
владения от 2 до 5 за—плюс 20—30°/о; 
хозяйства в 100 за и  больше—минус 
30—60%. Ничто не может яснее обри
совать земельный голод, который еще 
больше обострялся государственной 
охраной товарных цен и совершенно 
недостаточным землеустройством.

Кризис все больше лишал возмож
ности крестьян владельцев карлико
вых и мелких участков и  их семьи 
смягчать свою нужду работой по

найму. Таким образом, безработица 
была ощутительна и для крестьян
ства. Во-вторых, расстройство потре
бления невероятно понизило цены на 
рыночные продукты крестьянского 
хозяйства. Цены на важнейшие рыноч
ные продукты крестьянства падали 
так: масло с 359,17 марок за  центнер 
в 1928 г. упало до 217,78 в 1933 г., 
свиньи с 79,10 марок за  центнер 
в 1929 г.—до 37,80 в 1933 г., телята 
с 71—до 33 марок.

Падение доходов, высокие расходы 
на средства производства, аренда, 
проценты, налоги, сборы и высокая 
стоимость жизни сделали нужду все
общей. Переработка и  недопотребле
ние стали ужасным бичем; тысячи 
трудящ ихся крестьян были изгнаны 
из своих домов и  дворов притом без вся
кой перспективы найти работу на фаб
риках или получить пособие в горо
дах.

3. Положение рабочего класса в годы 
кризиса. К ризис начался, когда число 
безработных уже равнялось 1,4 млн. 
Реальная заработная плата не дости
гала  даж е скудного уровня довоен
ных лет вследствие огромного по*
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вышения стоимости жизни, налогов и 
сборов на социальное страхование. 
Уровень реальной заработной платы  на 
самой вершине высокой конъюнктуры 
был, примерно, на 4°/0 ниже, чем в 1918 г. 
(см. Рабочий класс, XXXIV, 709 сл.). 
Во время кризиса безработица достиг
ла таких „ракордов“, о которых не 
дают понятия официальные цифры, 
так как с 1929 г. круг получающих по
собие непрерывно сужался. Уменьше
ние шансов на получение работы или 
пособия путем явки в бюро труда 
все больше и больше приводило 
к тому, что безработные вообще пере
ставали регистрироваться, Возникла

„невидимая* безработица, объем кото 
рой не поддается определению. К тому 
же безработица росла за счет есте 
ственного прироста населения сред
них слоев, и этот процесс пролетари
зации статистически вообще не учи
тывался.

К громадной массе безработных 
следовало бы присоединить еще почти 
4 млн. работающих неполную неделюг. 
их участь в некоторых отношениях 
была даж е еще хуже, чем безработных, 
так как они зарабатывали меньше по
лучающих пособия. Вот официальные 
данные о безработице (средн. месячн. 
в млн. человек}:

1929 1930 *1931 1932 1933 1984 1935 
I полуг.

1. Страхование от безработицы 1.3 1,8 1,7 1,1 0,5 0,3 0,5
2. Кризисное пособие........ . . . . . 0,2 0,4 1,0 1,5 1,3 0,5 0,8
3. Благотворительность...........* — 0,3 1,1 1,3 1,8 0,8 0,5
а) графы 1, 2, 3 юе, получающие пособие . 

4. Официально з&регеетроваи. безработные, 
нн получающие пособия ...

1,5 2,5 8,8 4,5 8,6 2,0 1,8
0,4 0,6 0,7 1,1 1,1 0,7 0,6

5. Минимальное число «невидимых* безработн. 0,3 0,8 1,5 2,4 2.5 2,5 2,6
в) графы 4 и 5 все не получающие пособия 0,7 1,4 2,2 3,5 8,6 3,2 3,1

а  плюо в—минимальное число безработных . 2,2 3,3 6,0 8,0 7,2 5,2 4,9
Златые н а принудительных работах * ). . . *■“ 0,4 0,8 0,6

*) С июня 1933 г. занятые на принудительных работах указывались в числе занятых, тогда кая: 
раньше нх причисляли в безработным.

Принудительные работы разрослись 
пышным цветом в фашистской Г. 
Это, во-первых,—трудовая повинность 
(АгЬеНз«Пепз1;); уже при Папене офи
циальное бюро по предоставлению 
работы , и распределению благотво
рительных пособий стало отказывать 
в пособиях бывшим рабочим, если 
они отказывались от тогда еще добро
вольной работы в лагерях. При Гитлере 
принуждение все больше и  больше 
усиливалось, и, в конце концов, от
работка повинности в „трудовых лаге
рях* стала условием получения места 
рабочего или служащего. В большей 
части академических профессий отра
ботка определенного срока (как пра
вило 1 /2 года) в порядке трудовой по
винности является ныне условием 
допущения к экзаменам. Трудовая 
повинность была в то же время 
подготовкой — предварительной и до
полнительной—к военной службе. З а 
нятые на трудовой повинности полу
чали жилье в бараках или палатках, 
одежду, продовольствие и немного

карманных денег, по большей части ок.. 
3 марок в неделю. Рабочие были за 
няты на строительстве военных соору
жений и отчасти иа подготовке пусто
шей для обработки, а  также на мелио
ративных работах для крупного сель
ского хозяйства.

Дальнейшие формы принудительной, 
работы были созданы .законами о пре
доставлении работы* в июле 1933 г. 
Д ля проведения „общественных* работ 
(öffentliche Arbeiten), переданных пред
принимателям, предусматривались 
следующие виды обеспечения для 
вновь получающих работу:
1. Продолжение прежнего пособия по 
безработице нлн благотворительного
пособия (среднее в н ед ел ю )................ 9.00 маров

2. .Боны на предметы потребления", 
вычисленные из расчета расходов 
на одежду в 25 марок ежемесячно» в
неделю................ 0.26 маров

8. в горячих обедов, ок. 0,20 марок
каждый......... ...... 1.20 мароь.

16.46 марок-
Между тем, официальная тарифная 

заработная плата была в то время, 
около 36 марок.
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Кроме того, молодые рабочие досы
лались в деревню в качестве батраков. 
Здесь они не получали уже никаких 
пособий. Последние выплачивались 
крупным крестьянам и помещикам из 
расчета 30—40 марок в месяц. Из этой 
суммы батрак должен был получать 
(карманные деньги и все содержание. 
Рабочая сила батраков была, таким об
разом, для хозяина совершенно бес
платной.

На чрезвычайных работах в целях

общественной помощи, проводившихся, 
главным образом, коммунальными 
управлениями, заработная плата по 
большей части была несколько ниже 
среднего уровня заработной платы 
неквалифицированных рабочих. При
нуждение и здесь осуществлялось 
путем снятия с пособий.

Распределение безработных по важ
нейшим профессиям дано в следующей 
таблице, составленной по заведомо 
неполным официальным данным:

Бее зйр«г»стровацяые безработные 
Ко н и х :

м е т а л л и с т ы  . .
отроит, р а б о ч и е .............................. ..
т е к с т и л ь щ и к и .........................................
траяспортн. рабочие ..........................
а и щ е в и к н ................................................

Не поддающаяся описанию нужда 
-скрывающаяся за скупыми цифрами 
этих таблиц, обострялась еще больше 
сиз-за длительности. Кроме того, самые 
пособия по безработице непрерывно 

• снижались. По данным „Форвертс“ от 
12.Х 1932 г. среднемесячные цифры

1929 1930 1931 1932 1933 1934 1985 
I подуг.

1.892 3.076 4.520 6.575 4.404 2.718 2.861
278 51$ 777 935 732 374 265228 823 447 498 $90 185 21481 147 188 224 160 77 6491 140 222 303 302 198 16865 88 160 161 134 81 74

1927 1928 1929 1980 1932

81,00 78,00 76,00 60,00 58,00

О этого времени, вследствие измене
ния видов пособий, снятия с посо- 

-бий растущей массы безработных, 
откомандирования на принудитель- 

-ные работы и  .своеобразия“ фашист- 
-ских статистических методов, являю- 
гщихся, конечно, средством извраще
ния действительности, средние цифры 
-стали несопоставимы. При фашистской

• »Трудовые доходы“ (* 1.000 ми.)

диктатуре падение пособий и одно
временное повышение цен стали бичом 
безработных.

Длительность пособия по страхова
нию составляла 20 недель, по .кризис
ному пособию"—38 недель (для лиц 
старше 40 лет срок мог быть увеличен 
до 51 недели). После этого во всех 
случаях либо вступало в силу общин
ное благотворительное пособие, кото
рое предоставлялось лишь в качестве 
ссуды, либо рабочий окончательно 
терял всякое пособие. ■

К безработице присоединялось еще 
небывалое снижение заработной пла
ты, которая становилась все меньше 
и меньше в результате роста налогов 
и взносов на социальное страхование. 
В следующей таблице даны исчисле
ния государственного статистического 
управления относительно движения 
всего фонда заработной платы во время 
кризиса.

По данным взнос в на социально* страхование - 1929 1930 1931 1932 1983

1 Рабочие (заограх.).... *................. 23.839 20.609 16.077 11.403 12.101
2 Служащие (застрах.)............... 7 649 7 743 6.920 6.766 5.722
3. Доходы не вносящих на ооцнальн. страхование служащих 8.395 2.950 2.110 1.613 1666
4. Жалованье нмпврс*вх,облдстяых н хонмувальныхчниовавков 4.17$ 4.190 3.8Ь7 8.256 8.204
5. Гоо. жел. дор., почта я т. д......... . . ...... 2.72» 2.727 2.492 2687 2.002
.6. Прочие трудовые доходы........ . 1.760 1.632 1.912 1.587 1.285

43.045 39.851 38.378 25.711 25.989
. Источник.- „ПеНеЦаЬгевЬеЛе гаг ЗйШвйк <1ес Оеи(всЬоа йсм Ьез-, 1931, Н. 3, 3. 111, 71.
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Относительно графы 1 следует за
метить, что с июня 1933 г. занятые на 
принудительных работах и на трудо
вой повинности причислялись к з а 
нятым (прежде к безработным), следо
вательно здесь пособия частично ис
числены как оплата труда, так  что

сущ ествует противоречие (вероятно, 
сознательное) между растущими дохо
дами этой графы и  служащими и чи
новниками. Графа 3 содержит жало
вание высших служащих, графы 4 и 
5—низших, средних и высших чиновни
ков. Понижение достигло:

Рабочие (графа 1).................... е 1929 по 1932 г. Б1°/0
Служащие (граф а 2) • • • •   с 1930 по 1933 г. 2в°/0
Виош. служащие (графа 8)  с 1,929 по 1912 г. Б2°/0
И м перские, областные и т. д. чиновники (графа*) с 1980 по 1933 г.' 23%
Чиновники госуд. предпр. (графа б)......... о 1929 по 1933 г. 27"/е
Прочие трудовые доходы Орафа 6) ......... с 1981 по 1933 г. 33%

З а  то же время средняя выработка 
на одного рабочего сильно возросла. 
Опубликование статистических дан
ных по большинству отраслей произ
водства было запрещено, так как эти

данные мсгли послужить рабочей' 
прессе для агитации.

Производительность труда в Р у р 
ском угольном бассейне составляла:

Год
средняя добыча угля в 1 смену на 
1 человека в Рурск. угольной 

промышленности
в кг (1913=100)

машинная добыча 
в Р> рок. горной 

промышленности в 
°/0°/0 К ГОДОВОЙ про- 

изво штельностм 
(1913=ок. 22,0}

1925 946 100 48,0
1926 1.114 118 66,71927 1.132 120 80,6
J928 1.191 126 86.4
1929 1.271 ' 136 91,2
1980 1.342 148 98.8
1931 1.490 - 168 95,7
19.12 1.628 173 96,0
1933 1.677 177 96,0
1934 13 78 177 97,0
1915 1.» 92 179 97,0

1*,711 181 97,0

Glückauf“, Zeitschrift für Bergbau; Zeitschrift für d. Berg-, Hütter- u. Salinen wese»

р аз сильнее, чем вс

Иоточнвки:
Juli 1935, Bd. 88.

Как вычисленный конъюнктурным 
институтом общий индекс, так и  индекс 
рурской угольной промышленности по
казывают, что прирост выработки 
рабочего во время кризиса был 
больше, чем за  предшествующее вре
мя, хотя основная волна рационали
зации приходилась на 1925—1928 гг.
Рост механизации в рурской горной 
промышленности при этом до кризиса

, Несчастные олучаи на производстве в Германии

был во много 
время кризиса.

К снижению жизненного уровня 
присоединялось таким образом усилен
ное выжимание рабочей силы в не
бывалых до сих пор размерах. След
ствия возросшей производительности: 
труда совершенно ясно обрисовывают
ся даж е официальной статистикой не
счастных случаев:

Г о д
Чнсло занятых 
на производств© 

в тыс.

Чнсло зарегнотр. несчастн. 
случаев на производстве

Несчастные случаи 
в произв., по котор. 
выдано вовнагр.

(96 % к числу варегвстр.в т ы*с я ч а х в К % в числу 
работающих

1913 . 13.000 789 6,1 * 17,5
1925 14.8'0 864 6,9 12,8
1929 18.870 1.480 8,2 U,2
1932 12 690 808 6,4 10,6
1933 13 310 920 6,9 7,8
1984 15.830 1.166 7,8 7,0
1935 16.000 1.866 8,5 6,5
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Небывалое снижение расходов на 
социальные нужды отчетливо отра
жается в снижении выданных сумм 
вознаграждений.

Взосы на социальное страхование, 
.являющиеся составной частью зара- 
■ботной платы, рассматривались госу
дарством как своего рода налог на 
.зарплату. Фашистская диктатура эти 
суммы и излишки все больше и больше 
заставляла служить целям вооружения.

Итак: сокращение заработной платы, 
работа неполную неделю, безработица, 
•снижение выплат по социальному стра
хованию при растущем бремени нало
гов и сборов и высокой стоимости жиз
ненного минимума — вот те средства, 
при помощи которых германский капи
тализм пытался ослабить для себя дей
ствие кризиса за  счет рабочего класса. 
.'Этот небывалый гнет, конечно, неравно
мерно распределялся между отдельны
ми слоями рабочего класса. Д ля заня
тых полностью падение заработной 
платы несколько смягчалось падением 
.цен. Но в результате политики цен 
наступило новое вздорожание жизни.

4. Положение средних слоев во время 
кризиса. Средние слои в Г. состоят 
примерно из 2,6 млн. крестьян, 1,4 млн. 
ремесленников и мелких предприни
мателей, 0,8 млн. торговцев и  0,2 млн. 
лиц  .свободных профессий“, которые 
в общем и целом представляют собою 
не-чиновную и не-служилую »интел
лигенцию"; затем, примерно из 3,5 млн. 
служащих и чиновников (если мы вы
делим из общего указываемого стати
стикой числа в 5,5 млн. круглым сче
том 2 млн. низших чиновников и слу
жащих крупных предприятий—гос. 
железных дорог, почты, городских 
средств сообщения и т. д.) как при
надлежащих к пролетариату. Наконец,
«  ним принадлежат еще около 5 млн. 
членов семей, основная масса которых 
занята в крестьянских хозяйствах, а  
также около 1,7 млн. пенсионеров, 
рантье, получивших обеспечение ста
риков, и т. п.

Кризис ударил по крестьянской и 
ремесленной группе средних слоев 
прежде всего падением цен и острым 
сокращением торговых оборотов, в свою 
очередь явившимся следствием безра
ботицы и сокращения заработной плагы.

Обороты ровничной торговля

Г О Д ,
В млрд. В ценах На единицу

марок 1025 г.») народонаселе
ния, в марках

1925 30,2 30,2 484
1928 36,3 33,8 581
1929 36,6 38,5 524
1932 22,7 26,1 402
1933 21,8 25,5 391
1934 24,2 27,8 424 (407)
1935
1936

25,2
27,8

28,6
31,2

428 (402) 
464 (418)

Обороты ремесла, по, конечно, очень 
ненадежной оценке, упали с 20 млрд. 
марок в 1928 г. до 11 млрд. марок 
в 1932 г. и в 1935 г. составляли 14 млрд. 
марок.

При падении индекса стоимости 
жизни с самой высокой до самой низ
кой точки на 23’/«, оборот сократился 
на 42°/0. С 1933 г. цены снова начали 
подниматься. Крестьяне пытались по
вышением количества продукции вы
равнять падение цен, вследствие чего 
оно еще больше усиливалось в резуль
тате сокращения трудовых доходов. 
В торговле, ремесле и мелких пред
приятиях те же причины вместе с 
резким сокращением оборота вызвали 
крутое падение доходов и невероят
ное обострение конкуренции. К этому 
присоединилось косвенное влияние 
массовой безработицы, которая скоро 
наглухо закрыла всякую возможность 
для средних слоев смягчить работой 
по найму падение собственных дохо
дов. Большинство семей среднего клас
са должно было содержать безра
ботных членов своей семьи, кото
рые не получали никаких пособий. 
Наконец, жестокое снижение пособий 
и массовое снятие со всех видов по
собия вызвали в области ремесла кон
куренцию профессиональных рабочих, 
которые, не имея ремесленного сви
детельства, брались за  случайную 
работу, чтобы как либо подработать 
и тем подтянуть свое совершенно не-

*) Исчислено по официальному индексу стовмооти 
жизни в ценах 1925 г. Вследствие этого, начиная 
с 1988 г., действительное падение оборота нвдо* 
етаточно oipa.hieao, т.к. повышение цен было значи
тельно большим, чем это указы вает фальсифициро
ванный оря фашистской диктатуре официальные 
вндеко. Действительные обороты были ннже офи
циальных а 1934 г. примерно на 4%, в 1935 г.—на 6% 
а  в 1938 г. — на 10% (даны в скобках).
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достаточное пособие, По тем же при
чинам разбухало число бродячих 
торговцев, уличных разносчиков и до
ставщиков на дом, при чем эта то р 
говля частично срасталась с нищен
ством. Д ля 1931 г. конъюнктурный ин
ститут (особый вы пуск 32) дает в 
анализе оборотов следующие цифры:
Общий оборот розничной торговли Г$.48б млн. 10094 
В том чн :::е универсальны е ыагаз. 1.160 * 496
в „ » потребительские союзы

и за  одскве кооперативы . . . 1.424 » 696
В том числе торговля в разноо . 2.115 •  7,496

Таким образом оборот торговли в 
разно«? уже в 1931 г. превысил как обо
роты потребительских союзов, так и 
обороты универсальных магазинов!

Д ля крестьянских и ремесленных 
масс средних слоев бремя налогов и 
оборов, которые становились все тя
желее и тяжелее при исчезающей до
ходности, не смягчалось никакими 
субвенциями, гарантиями, .восточной 
помощью“, снятием налогов; финансов, 
инспектора взимали их самым жесто
ким образом. Брем я падавших на них 
налогов средние слои представляли 
себе как дань финансовой олигархии, 
о которой они не имели никакого 
конкретного представления и  кото
рую отождествляла1 скорее с мел
кими биржевыми спекулянтами, .джоб
берами“ и „еврейскими шиберами*, 
чем с Крупном и Тяссеном, „Гапаг- 
Ллойд* и .ИГ Фарбениндустри*. Ан- 
тикапиталистические настроения про
должали оставаться весьма неконкрет
ными и были направлены главным 
образом против носителей непосред
ственно очевидной конкуренции круп
ного капитала, против универсальных 
магазинов, магазинов с единой це
ной, многолавочных предприятий 
крупных концернов. Подлинное влия
ние монополий на издержки про
изводства и на себестоимость было 
для средних слоев неясно, и вся 
нужда, казалось им, объясняется глав
ным образом падением рыночных цен. 
Число конкурсов (см. конкурсный про
цесс, XXV, 22), прежде—один из важ 
нейших показателей процесса про
летаризации, хотя и  разбухло, но 
н е " отражало уж е больше истинного 
положения вещей. В большинстве слу
чаев кредиторы должны были воздер
ж аться от всякого принудительного

взыскания, так как расходы по кон
курсу, как правило, превышали вся
кую возможную выручку от аукциона 
и приводили лишь к новым убыткам. 
Поэтому сильно возросло число .мол
чаливых соглашений“, в особенности 
с 1931 г., когда сдать в наем осво
бождающиеся ремесленные помеще
ния стало почти невозможным.

Статистических данных о доходах 
ремесленников не существует. В 
общем можно сказать, что доход
ность их находилась по отдельным 
мелким предприятиям (около 84°/в 
ремесленных и мелких предприятий 
и  78°/о мелкой торговли) в массе при
мерно между пособием по безработице 
и заработной платой квалифицирован
ного рабочего. Обнищавшие средние 
слои очень быстро переполнили армию 
служащ их. Уже в 1925 г. число служ а
щих по сравнению с последней пере
писью з 1907 г. возросло на 111°/о, в 
то время как число индустриальных 
рабочих повысилось лишь на 12°/о. Эта 
общая для капиталистических стран 
тенденция известна. Потери, выз
ванные инфляцией, и  отсутствие но
вых доходов решительно препят
ствовали средним слоям не допу
скать своих дочерей к работе и воспи
ты вать из них домашних хозяек. Во 
время кризиса стремление подрабо
тать  что-нибудь к доходам семьи, 
хотя бы лишь только карманные 
деньги, стало поистине всеобщим. Не
удивительно, что при такой конкурен
ции на рынке труда оклады служащих 
(по данным анкеты профессионально
го союза служащих) уже в 1У30 г. 
упали ниже 200 марок в месяц у  34% 
мужчин и у  81°/о женщин, т.-е., 
следовательно, ниже заработной пла
ты  квалифицированных рабочих. Б ез
работица свирепствовала среди слу
жащих совершенно так  же, как и  сре
ди рабочих.

Основная масса служащ их — около 
75% — была организована в профес
сиональные союзы под руководством 
бурж уазных партий. Так, сильней
шей организацией служащих в Г. 
был .Германский национальный союз 
торговых служащих*, который нахо
дился под политическим руководством 
Германской национальной и Герман-
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ской народной партий. Так наз. свобод
ные профсоюзы служащих, находивши
еся под руководством социал-демокра
тии, исключили из организации всех 
активных коммунистов и охватывали 
лишь четвертую часть служащих. Орга
низации служащих боролись за то, 
чтобы снова завоевать «серединное 
положение“ служащих между предпри
нимателем и рабочими, положение, 
которое они потеряли в условиях 
общего кризиса. Отчаянная, беспер-, 
спективная борьба средних слоев про-1 
тив пролетаризации — как мы увидим 
ниже—была одним из важнейших эле
ментов, содействовавших фашистской 
идеологии. _

Чиновники были относительно мень
ше затронуты кризисом. .
. Зато интеллигенция испытала на 

себе всю тяж есть кризиса. Все на
учные и полунаучные профессии бы
ли в условиях капитализма совер
шенно переполнены. Чем меньше мел
кая собственность в условияхвсеобщего 
кризиса капитализма оказывалась под
ходящим средством к достижению 
.буржуазного благополучия“, тем боль
ше старались мелкобуржуазные семьи 
выкроить деньги на образование своих 
детей, чтобы тем самым дать им луч
шее оружие в борьбе за  буржуазное 
благополучие.

Капиталистическое государство не 
в состоянии было использовать обу
ченные кадры интеллигенции.

„Наплыв“ в университеты, вы с
шие технические училища, технические 
и торговые учебные заведения, по 
существу отнюдь не означавший рас
пространение высшего образования 
даже на всех детей мелких и сред
них буржуа, не говоря о рабочих, оз
начал .дереизбыток“. интеллигентно
го труда. Обусловленное кризисом 
закрытие предприятий, обнищание 
масс и  сокращение расходов на куль
турные и социальные нужды обо
стрили безработицу среди служ а
щих этих профессий (инженеры, тех

ники, химики, архитекторы, служащие 
врачи, учителя и т. д.) и одновре
менно привели к падению доходов 
в ,, свободных профессиях. Образо
вание, которое перед мировой вой
ной быдо одним из самых надеж-

! ных средств к достижению буржуаз- 
| ного благополучия, вело к тому же 
! необеспеченному существованию, как 
| и все другие профессии, и не могло 
' уже больше предохранить от массо- 
. вого обнищания. Процесс паупериза
ции охватил интеллигенцию, которая 
пополняла массовую армию безработ
ных.

В 1933 г. фашистский .министр по 
делам культуры “ Рюст объявил, что 
в Г. сущ ествует 370.000 »лишних* лиц 
с высшим образованием, из которых 
»200.000 безусловно не имеют работы*. 
Фашизированная „Франкфуртер- Цей- 
тунг“ от 29. V. 1934 г. сообщает, 
что прирост врачей по предвари
тельным исчислениям на годы 1934— 
1936 достигнет примерно 4.000, в то 
время как „потребность в свободной 
практике составляет около 1.500 в год-. 
Таким образом, число врачей, якобы, 
„на много превышает потребности 
государства и хозяйства, а  с 1935 г. 
превысит их даже больше чем в три 

! р а з а “. И это в то время, когдр, огром- 
, ное большинство населения не имеет 
[средств на получение платной ме
дицинской помощи. Статья в .Кель- 
нише Цейтунг* от 28. I. 1934 г. о 
„безработице сре^и лиц с высшим 
образованием“ говорит: »Это — траге
дия, когда молодежь с высшим обра
зованием в возрасте от 26 до 27 лет 
после двадцатилетнего обучения (13 
лет школы, 5 лет университета и 2 года 
практики),тщетно пытается найти хотя 
бы место учителя или практиканта, 
которое требует лишь среднего об
разования*. В этой статье говорится, 
что из 25.000 человек, которые еже

го д н о  кончают высшую школу, при
мерно 13—14 тысяч не находят ни
какого применения. Из общего числа 
молодых немецких учителей больше 
40.000 должны много лет дожидаться 
места, а  до тех пор жить за  счет своих 
семей.

Таким образом, вся масса средних 
слоев обнищала под влиянием кризиса 
в невиданной до того степени: трудо
вое крестьянство так же, как и  реме
сленники, торговцы и мелкие предпри
ниматели, служащие так  же, как • и 
„интеллигенция". Процесс пролетари
зации'натолкнулся на массовую без-
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работиду, которая запирала доступ к 
работе по найму.

5. Внутреннее политическое разви 
тие. Как протекало на основе изме
нившихся соотношений классовых сил

развитие внутренней политической 
жизни? Отметим сначала самый общий 
барометр этого движения — выборы. 
Всего было подано (в тыеячах голосов):

! 1919
1

Май
1924

Деваб.
1924 1928 1930

Июль
1932

Ноябрь
1932

Коммунистическая п а р т и я ...................
С'>циалнстнч«сйзя п а р т и я ...................
Мелкобуржуазные п а р т и и ...................
Ф аш исты ......................................................
Прочие бурж уазные п а р т и и ...............

13.826
6.126

10.447

8.693
6.270
3.169
2.328

18.827

2.709
7.980
3.522
1.069

15.019

3.263 
9.32 j 
4.315 
1.122 

12.731

4.590
8.583
3.583 
6.407

11.794

5.370
7.960

798
13.746
9.008

5.980
7.293

890
11.7*7
9.571

Всего признано действительными 
голосов ........................................... 30.399 29.282 30.290 30.751 34.962 36.882 35.471

Не участвовало в выборах и прижнвно 
недействительными........................... 6.367 9.096 8.697 10.474 7.996 7.345 8.902

Общее число голосов....................... 36.766 38.377 SS.9S7 41.225 42.958 44.227 44.373

То же в V /o  к общему количеству голосов *) •

Коммунвошческ&а и а р т в я ...................
Социалистическая п а р т и я ...................
Мелкобуржуазные п а р т и и ....................
Ф аш исты .......................................................
Прочие буржуазные п а р т и и ................
Не участвовало в выборах и признано

недействительными...........................

37,8
16,7

2S3

17,2

9,7
16,8
8,3
6.0

86,0

23,7

6,9
20.5 
9,0 
2,8

38.5

22,3

7.9
22,6
10,5
2,7

30.9

25,4

10,7
20,0
8,4

14.9
27,4

18,6

12,1 
18,0 
1,8 

31Д 
20,4

16,6

13,&
16.4 
2,0

26.4 
21,3

20,1

100 ! 100 100 100 100
1

100 100

Пояснения к таблицам. 1. К социа
листической партии отнесены .неза
висимые социал-демократы* и отколов
шиеся позднее-«фракции .старых со
циал-демократов* (правых) и (левых) 
•социалистическая рабочая партия“, 
за исключением июля 1932 г., когда
87.000 голосов »социалистической ра
бочей партии“ отошло к коммунистам 
(в результате объединения избира
тельных списков).

2. Под рубрикой »мелкобуржуазных* 
условно объединены следующие пар
тии: демократы (.Государственная
партия*), „Хозяйственная партия“, 
.Германская крестьянская партия“, 
.Баварский крестьянский союз“, ле
вые фракции центра, как .Христиан
ская социалистическая имперская 
партия“, различные партии, отстаи-

* | Такое исчисление целесообразно сделать, т. к’ 
политически необходимо регистрировать в то уча* 
стае в выборах, которое ве находат себе выра
жения, если брать процент по отношению лвшь 
к  поданным и призванным действительными голосам.

вавшие валоризацию после инфля
ции, национальные меньшинства и 
различные мелкие партии средних 
слоев.

3 Под рубрикой „прочие буржуаз
ные“ партии условно объединены:. Гер
манская национальная народная пар
тия* с различными избирательными 
списками .Сельского союза“ и „Land
volk“, а, начиная с 1928 г., также с 
фракциями вроде .Народной консер
вативной“, партией .христианской 
службы народу“ н т . д. Далее: .Герман
ская народная партия“, центр с „Бавар
ской народной партией“ и некоторые 
мелкие буржуазные группировки.

4. К „фашистам“ отнесены: „На
ционал-социалисты“, „Народный блок“, 
„Народная национальная партия сво
боды" и .Германская социальная пар
тия“ (Кнюцпель-Кунце).

Уже в начале относительной стаби
лизации партии Веймарской коали

ции; начали терять свое влияние в
1255
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пользу „старых* (довеймареких) бур
ж уазны х партий. Выборы в декабре 
1924 г. отражают влияние плана Д ау
эса  на избирателей. Партии, выступав
шие за  принятие плана, выиграли 
тогда не мало голцров, т. к. от этого 
плана массы ждали „новой эры“. Аги
тация в пользу плана Д ауэса осно
вана была на том, что иностранные 
займы позволят укрепить валю
ту  и восстановить хозяйство. Б у р 
ж уазия воспользовалась падением 
влияния социал-демократии в массах, 
которое в евою очередь было вызвано 
контрреволюционной ролью социал- 
демократии в подавлении револю
ционного пролетариата для того, 
чтобы поставить у  власти чисто бур
жуазное правительство. В то же время 
буржуазия использовала предвари
тельно социал-демократическую пар
тию для принятия плана Д ауэса. Но 
вернувшись к власти в 1924 г. старые 
бзфжуазныв партии были тем самым 
изрядно скомпрометированы как про
водники „дауэснзации*. .Германскую 
национальную народную партию“, 
центр и „Германскую народную пар
тию“ ’ расшатывали кризисы; к  кон
цу периода относительной стаби
лизации социал-демократия, а вме
сте с ней и мелкобуржуазные пар
тии еще раз пережили подъем, во 
время которого они могли использо
вать иллюзии, вызванные относитель
ной стабилизацией. З а  то же время 
фашисты находились в состоянии за 
стоя. Огромный абсентеизм на вы
борах 1928 г. отражал иллюзии ста
билизации, веру в никчемность поли
тики.- И в то же время росло число 
голосов Коммунистической партии,— 
это был признак стабилизации, м ас
совой длительной безработицы и доро
говизны. Мелкобуржуазные массы рас
пылились во время стабилизации на 
бесчисленное множество .самостоя
тельных* партий. В годы кризиса эти 
неустойчивые политические группы 
под влиянием фашистской демагогии 
голосовали за  фашистов, которым уда
лось также мобилизовать известное 
число уклонявшихся ранее от уч а
стия в выборах голосов. Число 
голосов старых буржуазных партий 
упало с 38,5% в декабре 1924 г. до

20,4о/0 в июле 1932 г., и эти потери 
объяснялись ростом фашистов е 
2,8 до 31.1%, в то время как 
с 1930 г. Коммунистическая партия, 
хотя и могла ослабить парализую
щее и разлагающее влияние социал- 
демократии, но не в решающей сте
пени.

„Веймарская эр а“, которая длилась- 
согласно обычным представлениям до 
прихода Гитлера к власти, названа 
так по городу Веймару* городу Гете, 
куда в 1919 г. Национальное собрание 
бежало от натиска революционного 
пролетариата. „Дух Веймара“ в память 
„космополитического“ Гете противопо
ставлялся „духу Потсдама“, предста
влявшему собой прусский милитаризм 
и монархизм. Действительным поли
тическим содержанием „веймарской 
эры* была изменническая политика 
союза социал-демократии с буржу
азией. С помощью социал-демократии 
буржуазия снова восстановила и укре
пила свое классовое господство и 
пользовалась социал-демократией до 
тех пор, пока надобность в ней не 
миновала. •

Однако, социал-демократия за этот 
период никоим образом не принимала 
длительного участия в имперском пра
вительстве. К явной и формальной от
ветственности привлекалась она тогда, 
когда нужно было противостоять на
тиску революциоиного пролетариата 
(1919—1921,1923) или провести те внеш
не-политические сделки германской 
буржуазии, полную ответственность 
за  которые крупная буржуазия не хо- 
хотела перекладывать на свои партии 
(заключение. Версальского мира, под
писание плана Д ауэса, политика Ло
карно, план Юнга).

Опираясь в начале рассматриваемо
го экономического цикла на дикта
туру  Эберта-Секта и  пользуясь выбо
рами в рейхстаг в декабре 1924 г., 
буржуазия поставила у  власти прави
тельство без участия социал-демокра
тии. Только в П руссии в течение всего 
периода социал-демократия стояла во 
главе правительства, пока правитель1 
ство Папена не выбросило ее путем.: 
государственного переворота (июль 
1932 г.; с помощью одного лейтенан
та  и трех рядовых.
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За весь период е 1924 по 1933 г. со
циал-демократия лишь один раз вошла 
в имперское правительство (с 29 июня 
1928 г. до начала 1930 г.; правительство 
Германа Мюллера). Оба первых пра
вительства к началу цикла, когда канц
лером был вождь партии центра Маркс 
(30 ноября 1923 г.—начало 1925 г.), были 
заняты главным образом ликвидацией 
режима инфляции с тем, чтобы обес
печить за крупным капиталом ре
зультаты инфляционного грабежа. 
Буржуазное правительство отклоняло 
всякие требования валоризации. Перво
очередной задачей считалось, ко
нечно, принятие плана Дауэса. Со 
циал-демократическая партия и проф
союзная бюрократия помогали при 
этом страстной агитацией в рабочих 
массах за  политику выполнения вер 
сальских предписаний. Когда же в ян
варе 1925 г. германская буржуазия 
снова получила таможенный суверени
тет, до того практически отмененный 
версальским договором, она начала 
ставить у власти „правительства бур
жуазного блока* под рейхЬканцлер- 
ством Лютера. В имперское правитель
ство, созданное 15 января 1925 г., были 
вместо социал - демократов введены 
представители Германской националь
ной партии (министры Шиле и фон- 
.Шлибен), которые особенно активно 
участвовали в проведении новых та
моженных законов. Таможенное законо
дательство осуществило старый до
военный компромисс между монополи
стической промышленностью и круп
ными аграриями. Оппозиция социал- 
демократии была настолько лойяльна, 
что образование монопольных орга
низаций при помощи таможенной 
и торговой политики не предста
вило для буржуазии больших труд
ностей. Заключение франко - герман
ского торгового договора было завер
шено созданием континентальных же
лезоделательных картелей, и экеле- 
зообрабатывающей промышленности 
было обещано в особом договоре, что 
те части монопольной дани, которые 
она должна была доплачивать к ценам 
на железо за свои экспортные товары, 
в будущем должны быть ей возвраще
ны. С социально-политической сторо
ны основная работа этих правительств

заключалась в том, чтобы обеспе
чить отмену декретированного в конце 
1923 г. восьмичасового рабочего дня и 
беспрепятственное проведение рацио
нализации при помощи социал-демо
кратической партии и профсоюзной 
верхушки.

Правительства буржуазного блока 
создали на почве Веймарской консти
туции хозяйственные и торгово-поли
тические условия для восстановле
ния старых картелей • и образования 
новых гигантских трестов после 
кризиса стабилизации в 1925/26 гг. 
(И- Г. Фарбениндустри, Стальной 
трест, позднее — Объединение Гер
манского банка с Дисконтогезелль- 
шафт). Хозяйственную и внутреннюю 
политику буржуазия проводила в 
правительственных коалициях, опи
раясь на Германскую национальную 
партию.

В 1926 г. Коммунистической партии 
удалось мобилизовать массы в широ
ком движении единого фронта в пользу 
референдума по вопросу о выплате 
возмещений изгнанным государям. 
Однако, ей не удалось набрать требу
емого конституцией количества голо
сов, и за буржуазией осталась возмож
ность провести эти выплаты при помо
щи парламентов. В этом буржуазии 
помогала социал-демократия, которая 
позднее в парламентах голосовала 
за возвращение этих огромных иму- 
ществ и за  выплату огромных сумм 
князьям за  счет бюджета. Но все же 
кампания вокруг этого вопроса нане
сла монархической контр-революции 
серьезный удар. Вместе с тем эта 
кампания и ее успех в массах дали 
буржуазии грозный пример исполь
зования парламентской демократии в 
пролетарских интересах, для мобили
зации масс.

Бурж уазия боялась консолидации 
парламентской демократической си
стемы, которая могла причинить ей 
серьезные затруднения требованием 
„усиления гласности в ведении дел*, 
ростом „влияния улицы“. В ее органи
зационных центрах — Имперском союзе 
германской промышленности (Reichs
varband der deutschen Industrie), Цент
ральном союзе германского банкового 
и банкирского дела (Zentralverband des

10• I



359 Э п оха  м и р о в о г о  к р и зи са . 360

deutschen Bank und Bankiergewerbe), 
Имперском сельском союзе (Reichsland
bund), Главном объединении герман
ской оптовой и заокеанской торговли 
(Hauptgemeinschaft des deustschen Gross
und Ueberseehandels),—велись долгие 
совещания о способах преодоления 
этих трудностей. Карл Дуисберг, ге
неральный директор И. Г. Фарбенин- 
дустри и председатель Имперского 
союза германской промышленности, 
на конфиденциальном заседании пред
ставителей ведущих союзов дал сле
дующий совет: .К ак нам нужно посту
пать, показывает пример Америки. Там 
вся политика делается в объединениях 
хозяйственников. Они собираются, если 
возникают более важные вопросы, 
обсуждают их и устанавливают основ
ные линии. Соответственно последним 
и ведется работа. А как обстоит дело 
в Германии? Все такие вопросы по
ступают в рейхстаг. Поэтому мы 
можем и должны оказывать влияние 
на политические партии. Однако, 
все решительно отказались от того, 
чтобы воздействовать на партии дово
дами разума. Только планомерным 
влиянием можно преодолеть все пре
пятствия. И если желательно основать 
такого рода объединение, то нужно со
брать людей со всей страны.Нужно,что
бы были представлены все герман
ские государства. При этом необхо
димо вполне ясно осознать, что 
множественности государств должен 
быть положен конец. Но для про
ведения замыслов и планов государ
ственно-политического объединения 
требуются деньги. В Америке необ
ходимые суммы были собраны По
этому все присутствующие дол
жны ясно понять, что они обязаны 
дать и собрать нужные средства* 
(„Форвертс*, Берлин, 20 декабря 
1926 г.). Внутренняя политика за  
этот период характеризовалась стрем
лением правых партий усилить ис
полнительную власть ограничением 
избирательного права и прав власти 
законодательной. Проектировалось со
здание второй палаты, которая могла 
бы парализовать неудобные решения 
рейхстага, или (после избрания Гин- 
денбурга в президенты) предоставле
ние президенту такой полноты власти,

которая могла бы заменить собою 
вторую палату.

В ведущих союзах буржуазии очень 
много говорилось о необходимости 
ограничения демократических прав 
в особенности, когда, несмотря на ил
люзии относительной стабилизации 
начало расти влияние Коммунистиче
ской партии и когда результаты вы
боров в мае 1928 г. показали сильное 
падение влияния старых буржуазных 
партий среди избирателей.

.Государственно-политическое объ
единение“, о котором говорил Дуисберг 
было не организацией в обычном смы
сле этого слова, а  не вполне офор
мленным сговором головки финансовой 
олигархии — верхушки из пятисот 
человек и их .бюрократии*. Оно фи
нансировало все буржуазные партии 
и организации, в особенности вышед
шие из Freikorps вооруженные союзы, 
как Стальной шлем, Младогерманский 
орден, Wehrwolf, штурмовые отряды i  

наци, союз Oberland и все оставшиеся 
от Freikorps нелегальные террористи- ; 
ческие организации, как, например, ! 
организация .Консул“ и т. д. Из всех ! 
этих организаций сохранились лишь j 
Стальной шлем и штурмовые отряды 
национал-социалистов, остальные были 
постепенно поглощены ими. „Младогер
манский орден*,который вовременаево-' 1 
его расцвета охватывал 160.000 членов, ; 
субсидировался калийным капиталом. ; 
Орден распался в 1930—1932 гг. Сталь- I 
ной шлем, охватывавший больше милли- 1 
она членов, был массовой организацией 
.Германских националистов*, и х . рель- 
ского союза* и .Германской народной 
партии“, в которую вербовались, глав
ным образом, сельскохозяйственные 
рабочие и отдельные особо отсталые 
представители рабочего класса, преи
мущественно в средней Германии, 
Также и .Союз имперского знамени“ 
(Reichsbanner) принадлежал к числу 
этих организаций. Он был созданием 
Веймарской коалиции, а не только 
еоциал-демократии. К нему примыкало 
в католических областях, а также в 
округах с католическим меньшинством, 
много рабочих, входивших обычно в 
состав партии центра, и особенно много 
молодых католических рабочих,а также 
некоторые демократы. В 1927—1932 гг.
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между Союзом имперского знамени, 
Стальным шлемом и Младогерманским 
орденом поддерживались довольно тес
ные отношения. Иногда Стальной 
шлем и Союз имперского знамени сов
местно выстраивались в шеренги для 
встречи президента Гинденбурга. Союз 
имперского знамени устраивал под 
влиянием центра или из стремления 
сохранить свои связи с этой партией 
официальные церковные шествия и т. д. 
Он принимал также участие в пред
выборной агитации при вторичном 
избрании Гинденбурга президентом 
(1932), которое было проведено финан
совой олигархией. Рост .союзов“ был 
первоначально вызван стремлением 
германской буржуазии заменить ар
мию добровольческими вооруженными 
отрядами, которые можно было бы 
использовать в классовой борьбе. 
Все реакционные союзы возникли 
из контрреволюционных боевых орга
низаций. Союз имперского знамени 
был создан »для охраны собраний и 
демонстраций* партий Веймарской 
коалиции »против террора справа и 
слева-.

Созданный Эрнстом Тельманом „Союз 
красных фронтовиков“ в эти годы 
стал подлинной массовой организацией 
рабочего класса, положившей предел 
террору фашистских организаций на 
улицах и закрывшей доступ фашист
ским организациям в рабочие квар
талы. Однако, в период относитель
ной стабилизации, в особенности в 
то время, когда отчетливо обозначи
лись ее слабые места (около 1928 г.). 
буржуазные союзы служили главным 
образом выражением разочарования 
масс в старых партиях вообще. Буржу
азия попользовала эти союзы, чтобы 
подхватить это настроение и напра
вить его по контрреволюционному ру
слу. Буржуазные союзы служили для 
развертывания империалистического 
духа вооружений и были проводниками 
шовинистической горячки. Однако, и в  
них проник „парламентский демократи
ческий “дух, совершенно так же, как он 
охватил реакционные массовые партии, 
в том числе и Германскую националь
ную народную партию, которую Гуген- 
берг расколол именнонаэтомосновании 
в 1927 г. Финансовая олигархия, сама

представлявшая единство противопо
ложностей, вела борьбу против влияния 
масс, не только „покупая“ политиче
ские партии в смысле приведенного 
выше высказывания Дуисберга, не 
только систематически укрепляя ис
полнительную власть за счет власти 
законодательной, находившейся под 
более непосредственным давлением 
масс, но и направляя свои усилия 
против демократической парламент
ской системы вообще. Расстановка 
классовых сил не позволяла ей тогда 
провести комбинацию этой системы 
с контр-революционным терроризмом 
в том стиле, в каком это позднее было 
ос у ще ствлено национал-социалистами. 
После выборов 1928 г. буржуазия была 
обеспокоена сильными потерями пра
вых буржуазных партий. Положение 
фашистов не улучшилось; меж,ду тем 
коммунисты и социал-демократы,а так
же мелко-буржуазные партии умно
жили число своих голосов. Не только ре
зультаты  выборов но и быстрый рост 
Союза красных фронтовиков, успехи 
выборов в фабричнозаводские комитеты 
и в отдельные профсоюзные организа
ции и в общины вызывали у буржуазии 
тоску по диктатуре. Особенно ненави
стно буржуазии было „косвенное влия
ние“ коммунистов, которое проявлялось 
в профсоюзах при требованиях увели
чения заработной платы. Когда Дуис- 
берг говорил, что политика делается в 
рейхстаге, это было лишь половиной 
истины. Она делалась в ведущих орга
низациях финансовой олигархии,, в 
рейхстаге же была лишь возможность 
разоблачения; настроение масс сказы
валось здесь на поведении партий1 и 
иногда заставляло их менять линию.

Еще в 1927 г. Ш ахт начал централи
зовать в руках финансовой олигар 
хии притекающие иностранные деньги- 
Он хотел созданием контрольной ин
станции при Рейхсбанке запретить 
этот импорт капитала общинам, кото
рые под давлением масс вынуждены 
были финансировать большие строи
тельные программы посредством за

граничны х займов; Ш ахт намеревался 
’помешать в этом отнешении и дру-> 
гим „публично-правовым“ учрежде
ниям. Лишь после того, как социал- 
демократия помогла обеспечить пров<»
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дение плана Юнга,т.-е„ следовательно, 
уже после того, как разразился кри
зис, представляемая Шахтом группи
ровка финансовой олигархии провела 
исключение социал-демократов из 
правительства, свержение правитель
ства Мюллер-Гильфердинга. Социал- 
демократия исполнила пожелания 
буржуазии Она отменила общинное | 
самоуправление, нарушила комму
нальное налоговое право и не пре
пятствовала проведению „определе
ния нуждаемости“. Она голосовала за 
гигантские военные бюджеты и за 
постройку броненосцев, пойдя ради 
этого даже на отпадение собственного 
левого крыла Она прикрывала поли
тику выполнения версальского дого
вора, жестокую налоговую политику 
за счет трудящихся масс, гигант
ские субвенции крупной промышлен
ности и крупному сельскому хо
зяйству. Коротко говоря, сна сделала 
все, чтобы самой ослабить свое влияние 
на трудящиеся массы.

После падения правительства Гер
мана Мюллера началась эра Прави
тельства Брюнинга (30 марта 1930 г.). 
Это правительство нуждалось в под
держке социал-демократии. Оно расши
рило начатую уже при правительстве 
Мюллера-Гильфердинга „кампанию за 
образование капиталов“ нозой кампа
нией „за снижение цен“, в качестве 
предпосылки для снижения заработ
ной платы, и в этом его покрывали 
как все буржуазные партии, так и со
циал-демократическая партия.

Сентябрьские выборы 1930 г. пока
зали буржуазии, что ее политика 
дискредитирования социал-демокра
тии ведет не к усилению старых 
буржуазных партий, а к росту нацио
нал-социалистов. Однако, лишь отдель
ные группировки финансовой олигар
хии уже тогда ориентировались для 
завершения контрреволюции на под
держку фашистского массового движе
ния. Большая же часть правящих клас
сов, в том числе крупное землевла
дение и тесно связанные о ним 
высшая бюрократия и генералитет, 
в то время еще полагала, что при рас
коле прол етариата со циал - демокра
тией. достаточно будет фашизации 
одного государственного аппарата для

достижения основной цели — пода
вления рабочего класса.

Правительство Брюнинга с согла
сия социал-демократии провело систе-' 
му „чрезвычайных мер“, которые 
сыграли значительную роль в про
цессе фашизации государства. Пра
вительство декретировало снижение 
заработной платы и окладов для всех 
рабочих, служащих и чиновников 
общественных предприятий по мень
шей мере на 10% и перераспределило 
налоговое бремя, уменьшив обложение 
имущих примерно на 1.400 млн. марок 
и одновременно увеличив обложение 
трудящихся масс примерно на 2.000 
млн., частью — введением новых нало
гов и повышением их, частью — 
сокращением ассигнований на соци
альные и культурные нужды. Прави
тельство Брюнинга посредством „чрез
вычайных мер“ бросило все сред
ства на спасение основного ядра гер
манской буржуазии от кризиса.

Правительство Брюнинга было пере
ходным к фашизму: оно обрекло тру
дящиеся массы на нищету, а все име
ющиеся .в распоряжении средства на
правило на спасение крупного капи
тала от последствий кризиса. Оно 
издавало лишь формальные запреще
ния против штурмовых отрядов, оста
вавшиеся без всякого влияния на их 
развитие. Под тем предлогом, что 
общественная безопасность есть дело 
государственной власти, правительство 
Брюнинга вместе е социал-демокра
тическим прусским правительством' 
Брауна-Зеверинга преследовало вой- 
кие попытки пролетариата оборо
няться против фашизма. Социал-демо
кратия прикрывала эту политику под 
тем предлогом, что правительство Брю
нинга — меньшее зло по сравнению 
с правительством Гитлера. Когда 
истек срок первого президентства, 
Гинденбурга, социалистическая пар
тия выступила совместно с Веймар
ской коалицией и правыми буржуа
зными партиями за переизбрание Гин
денбурга, руководствуясь тем же са
мым аргументом. Кандидатами на вы
борах были: Эрнст Тельман, Гин- 
денбург и Гитлер После того как Гин- 
денбург был выбран с помощью соци
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ал-демократичеекой партии, он сместил 
в мае 1932 г. правительство Брюнинга и 
образовал, не запраш ивая мнения рейхс
тага, правительство Папена, „основан
ное на доверии президента“. Теперь, 
во взаимной борьбе начали сливаться 
оба процесса фаш изации—фашизация 
государственного аппарата и фаши
стское массовое движение, которому 
правительство Папена полностью 
предоставило улицы.

6. Победа фашизма. Мы видели, 
что германский пролетариат вместе 
ео всей массой трудящихся, вместе 
со всеми средними слоями был вверг
нут кризисом в невероятную нужду, 
какой до сих пор никогда еще не вы
зывал экономический кризис.

Социал-демократия, опираясь на 
сильную рабочую аристократию и ра
бочую бюрократию, на укоренившийся 
в течение многих десятилетий рефор
мизм в рабочих организациях, своей 
политикой классового сотрудниче
ства с буржуазией направила боль
шинство германского рабочего класса 
против его собственных классовых 
интересов, против революционного про
летариата, руководимого КПГ. Неза
долго до того, как разразился миро
вой экономический кризис, она, по 
заданию буржуазии, кровавой баней 
в мае 1929 г. в Берлине, устроенной 
социал-демократическим полицей-пре- 
зидентом Цергибелем, создала предлог 
для запрещения Союза красных фрон
товиков, что и было осуществлено 
социал-демократом прусским мини
стром внутренних дед Зеверингом. 
Тем самым она ослабила важное ору
жие рабочего класса в его борьбе 
против развития фашистских терро
ристических банд. Она разбила 
пролетарскую демократию в рабочих 
организациях, профессиональных сою
зах, спортивных и культурных орга
низациях и потребительских союзах 
и своей стратегией поражения напра
вила профессиональные союзы про
тив развития пролетарских классовых 
сил. Своей бюджетной политикой в 
интересах капиталистического хозяй
ства и разрушением коммунального 
самоуправления она дала в руки бур
ж уазии важнейшие средства для того, 
чтобы обречь на голод безработных, а

сельскохозяйственных рабочих почти 
полностью предоставила произволу 
крупных землевладельцев. Она пара
лизовала и срывала борьбу револю
ционного пролетариата за  заработную 
плату и хлеб. Бастующие и высту
пающие с демонстрациями рабочие и 
безработные наталкивались на буржу
азные законы, которые были созданы, 
при помощи социал-демократии и ко
торые противоречили насущнцм инте
ресам пролетариата. Они наталкива
лись на социал-демократических проф. 
бюрократов, социал - демократических 
полицей-президентов, полицейских и. 
штрейкбрехеров. С безработными, вы
брошенными на улицу и боровшимися 
за  свое право на хлеб и труд, вели же
стокую борьбу законодательные, судеб
ные и исполнительные органы; з а  все- 
это социал-демократия несет частич
ную или полную ответственность. Со
циал-демократическая политика пара
лизовала развертывание классовых 
сил пролетариата, ослабила тем самым, 
притягательную силу рабочего класса, 
для средних слоев и крестьянства— 
его потенциальных союзников в городе- 
и деревне.

Социал-демократия не только помо
гала фашизации государственного ап
парата, ведя мнимую борьбу с фашист
ской опасно лью , но и всей своей поли
тикой толкала потенциальных союз
ников из части средних слоев прямо- 
к фашистскому массовому движению.

Она выступала, якобы, от имени 
рабочего класса и во имя марксизма 
за  политику дауэсизации страны. Она 
помогала рационализации, источнику 
массовой длительной безработицы, 
за  счет рабочего класса. Она под
держ ивала финансово-капиталистиче
скую таможенную' и  налоговую по
литику буржуазии и активно помо
гал а  проведению процесса финан
сово-капиталистической концентрации 
и  централизации посредством поли
тики субвенций крупному капиталу 
(промышленность, пароходство, банки, 
крупное землевладение). Она высту
п ала за  эту политику субвенций не 
только в центральных правительствен
ных органах (имперских и прусских), 
но и в  провинциях и городах, и даж е 
в профсоюзах.
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Социал - демократическое руковод
ство становилось не только на пози
ции капитализма вообще, но на пози
цию капитализма монополистического. 
Гильфердинг интерпретировал его как 
.организованный капитализм“ и пы
тался убедить массы в том, что этот 
путь капиталистического развития 
совпадает с направлением развития 
социализма. Практическая политика 
социал-демократических вождей в го
сударственном аппарате, в партии и 
профессиональных союзах также слу
жила монополистическому финансо
вому капиталу. Даже после того, как 
социал-демократию в марте 1930 г. 
выбросили из правительства ее бур
жуазные товарищи по коалиции, она 
все же продолжала активно поддержи
вать эту финансово-капиталисти
ческую политику. Из всего изобилия 
характерных случаев приведем сле
дующий. Правительство Брюнинга, 
аод давлением массового возму
щения монополистическим ростовщи
чеством трестов и картелей, првнужде- 
но было в 1930 г. создать себе 
своего рода теоретическое прикры
тие. Так как социл-демократическая 
партия Г. не была представлена в 
правительстве, оно предложило Импер
скому хозяйственному совету со
здать комитет, во главе которого 
были поставлены представитель со
циал-демократической партии в Им
перском хозяйственном совете (Коген) 
и представитель Всегерманского объ
единения профессиональных союзов 
(Эггерт);.к ним присоединили еще в 
качестве секретаря .теоретика' Все
германского объединения профсоюзов 
Нафтали. Комитету предложено было 
решить, должно лн имперское прави
тельство путем законодательного воз
действия на конвенционные цены мо
нопольных организаций поставить 
границы ростовщичеству монополи
стов. Комитет опубликовал в общей и 
профсоюзной прессе свое решение, 
которое гласило: .По единодушному 
мнению комитета, в настоящее время 
нельзя рекомендовать запрещение 
всякого рода конвенционных цен и дс- 
пущение лишь необязательных основ
ных линий“. Таким образом, под пред
логом борьбы с кризисными нотрясе

ниями хозяйства, социал-демократия 
по- всей линии защищала интересы 
финансовой олигархии- Это означало 
переложение последствий кризиса на 
рабочий класс и на всю массу тру
дящихся крестьян, ремесленников, мел
ких промышленников, владельцев мел
ких предприятий, торговцев, служа
щих, чиновников и интеллигенции,

В проведении аграрной политики, 
основанной на субвенционировании 
крупного помещичьего хозяйства, со
циал-демократия принимала участие 
активно и, так сказать, .творчески“. 
Ее представитель (д-р Бааде) был 
инициатором поднятия цен на зерно 
и на продукты питания и пере
работан зерновых хлебов на корм 
путем окраски эозином за счет 
государства. Он был .правой ру
кой“ крупного землевладельца, импер
ского министра народного питания 
Шиле в качестве государственного 
секретаря и остался в этой долж
ности также и при правительстве Па- 
пена. Общая ответственность социал- 
демократии за невероятный гнет на
логового бремени на мелкий люд и за 
расточение государственных средств 
ради поддержки финансовой олигархии 
была очевидна. .Между тем, социал- 
демократия смела называть себя 
марксистской и рабочей партией и 
казалась таковой неразвитому поли
тическому сознанию средних слоев 
Социал-демократии, благодаря пре
обладанию в профсоюзах и через 
них в большинстве коллективов завод
ских рабочих, удалось утвердить себя 
в общественном мнении в качестве 
традицнонний представительницы ра
бочего класса, социализма и марк
сизма, хотя ее политика была 
антипролетарской, антисоциалистиче
ской и антимарксистской и потому 
компрометировала в глазах масс 
истинный марксизм и дискредитиро
вала этим пролетариат. Причастность 
социал-демократии к нечистоплотным 
скандалам и коррупциям (Бармат,Скля- 
рек) усилила ее дискредитацию, хотя 
вследствие укоренившихся традиций 
реформизма социал-демократия и со
храняла свое влияние на массы про
мышленных рабочих.

Коммунистическая партия Г. слшп-
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ком поздно оказалась в состоянии на
столько разруш ить это влияние, чтобы 
германский пролетариат мог показать 
свою классовую силу и вызвать пово
рот в массах своих потенциальных 
союзников. Это удалось лишь в орга
низации антифашистского выступле
ния 1932 г. и распространении его 
под руководством Эрнста Тельмана 
на предприятия. ,

Обстановка, при которой германский 
пролетариат должен был создавать 
свою большевистскую партию, была 
весьма затруднена не только укоре
нившимся в пролетарских классовых 
организациях в течение десятилетий 
реформизмом, но также и укоренив
шимися ошибками .революционной ле
вой", лю'ксембургианства. КПГ была 
основана лишь после ноябрьской р е 
волюции 1918 г. (см. ХЬУП, 260 сл.). 
Реформистские и сектантские влияния 
долго давали себя знать и в Цент
ральном комитете партии. Лишь в 1926
1927 г. под руководством Эрнста Тель
мана и Коминтерна начало укреплять
ся большевистское ядро, которое вос
препятствовало антибольшевистским 
уклонам. Эрнст Тельман в 1928-1929 г. 
ударил по примиренцам и правым, 
сломил в 1929-1930 г. новый сектант
ский уклон (теорию .маленьких 
Цергибелей", относившую к разряду 
врагов вею массу социал-демокра
тической партии) и  должен был до 
1934 г. в тяжелых внутри-партийных 
боях ликвидировать сектантскую оппор
тунистическую политику группы 
Неймана, которая препятствовала 
развертыванию политики единого 
фронта. '

Эта борьба на два фронта, в кото
рой . развертывался процесс болыпе- 
шевизации партии, делала партию 
способной собрать большинство рабо
чего класса на почве революционной 
политики единого фронта и развить 
классовую силу пролетариата, когда 
буржуазия уже перетянула к себе 
резервы пролетарской революции в 
фашистском массовом движении. В 
1932 г., при правительстве Папена, 
широкое выступление за  единый фронт 
КПГ, ставшее известным под именем 
антифашистского выступления, впер
вые вызвало приостановку роста фа

шизма. Распространением этого дви
жения на предприятия во время боль
шой волны забастовок осенью 1932 г. 
удалось мобилизовать широкие массы 
индустриальных рабочих против со
циал-демократического влияния. Со
циал-демократия потеряла в июле и 
в ноябре 1932 г. около 700 тысяч 
голосов. Она не могла уже больше 
удерж ивать массу своих членов и 
частично даже своих низших партий
ных функционеров от выступлений за 
единый фронт. Ш трейкбрехерское вли
яние социал-демократической профсо
юзной бюрократии все больше суж а
лось. Вызванные коммунистической 
политикой мощные выступления р а 
бочего класса начинали воздейство
вать на возможного союзника—массы 
средних слоев. Движение крестьян
ских комитетов, находившееся под 
руководством КПГ, переживало подъем, 
и избирательные цифры КПГ в де
ревне в процентном отношении были 
иногда выше, чем в отдельных го- 
родах-и индустриальных областях. При 
забастовках росли выступления соли
дарности сельских и городских сред
них слоев. Безработные более активно 
участвовали в забастовках и в рай
онных антифашистских выступлениях. 
Фашистские массовые организации 
переживали довольно тяжелый кризис. 
Переходы из штурмовых отрядов в КПГ 
начинали все учащ аться, несмотря на 
легализацию штурмовиков при Папене. 
.Национал - социалистская рабочая 
партия Г.* сама переживала тяжелый 
кризис (связанный с . именем Грегора 
Ш трассера) и на выборах в рейхстаг 
в ноябре 1932 г. впервые потеряла 
2 млн. голосоов.

Бурж уазия должна была считаться 
с ростом сил КПГ и умалением вли
яния социал-демократии на рабочие 
массы. Одновременно давали себя 
знать первые признаки раздробления 
массового фашистского движения.

После свержения правительства Па
пена в конце 1932 г. буржуазия коле
балась, какой из этих процессов она 
должна попытаться приостановить при
менением' средств государственного 
насилия, т.-е. помешать ликвидации 
влияния социал-демократии или ока
зать  сопротивление распаду фашиз
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ма. Промышленность, производящая 
средства потребления, часть экспорт
ной индустрии, отчасти торговля 
и рейхсвер были за  союз с со
циал-демократией, вернее—с профес
сиональными союзами. Тяжелая ин
дустрия, крупное землевладение и 
крупные банки высказывались за  то, 
чтобы передать средства государст
венной власти национал-социалистам, 
поручив им уничтожить КПГ и все 
классовые организации пролетариата, 
и путем усиленной централизации 
всех средств государственного при
нуждения обеспечить против притяза
ний трудящ ихся масс начатое Па- 
пеном „накручивание хозяйственной 
конъюнктуры“. Передача государ
ственной власти национал-социали
стам чрезвычайно укрепила их силы, 
и вызвала новый приток сторонников.

Политика соц.-демократии расколола 
и парализовала классовые силы гер 
манского пролетариата. Оппортунисти
ческое и сектантское наследие прош
лого продолжало действовать и замед
ляло, тормозило и ослабляло процесс 
большевизации КПГ, вследствие че
го она оказалась не в состоянии 
своевременно и в достаточной мере па
рализовать влияние соц.-демократиче
ской политики на классовые силы про
летариата и развернуть достаточно 
действенную политику единого фронта.

Поэтому у  пролетариата не хватило 
силы привлечь на свою сторону те 
массы средних слоев, которые подхо
дили для такого союза. Поэтому бур
жуазии и удалось создать в ередних 
слоях массовое фашистское движение 
и этим частично и временно внести 
замешательство даже в периферийные 
слои пролетариата (длительно безра
ботные, сел.-хоз. рабочие). Поэтому 
буржуазии удалось изолировать р а з 
розненный пролетариат. Когда эта изо
ляция осенью 1932 г. грозила круше
нием, буржуазия объединила главные 
свои силы — уже фашизированный го
сударственный аппарат и масс овое 
фашистское движение—и таким обра
зом, создав фашистскую диктатуру, 
сумела нанести германскому проле
тариату крупнейшее в его истории 
поражение.

Финансовый капитал, этот наиболее

алчный, разбойничий, паразитический 
продукт загнивающего капитализма, 
пытался продлить на некоторое время 
паразитическое свое существование, 
надев железные оковы на пролетариат, 
это самое прогрессивное, самое великое 
и самое благородное произведение 
антагонистического капитализма. Эту 
временную победу фашизма т. Сталин 
след, образом охарактеризовал в своем 
докладе на XVII партийном съезде 
ВКП(б):

„В этой связи победу фашизма в 
Германии нужно рассматривать не 
только как признак слабости рабочего 
класса и  результат измен социал-де
мократии рабочему классу, расчистив
шей дорогу фашизму. Ее надо рас
сматривать так же, как признак сла
бости буржуазии, как признак того, что 
буржуазия уже не в силах властвовать 
старыми методами парламентаризма 
и буржуазной демократии, ввиду 
чего она вынуждена прибегнуть во 
внутренней политике к террористиче
ским методам управления, — как при
знак того, что она не в силах больше 
найти выход из нынешнего положения 
на базе мирной внешней политики, 
ввиду чего она вынуждена прибегнуть 
к политике войны.

Таково положение.
Как. видите, дело идет к новой им

периалистской войне, как к выхо
ду из нынешнего положения.

Конечно, нет оснований предпола
гать, что война может дать действи
тельный выход. Наоборот, она должна 
еще больше запутать положение. Более 
того, она наверняка развяж ет револю-, 
цию и поставит под вопрос само су
ществование капитализма в ряде 
стран, как это имело место в ходе пер
вой империалистской войны. И если, 
несмотря на опыт первой империали
стской войны, буржуазные политики- 
все же хватаются за  войну, как уто
пающий за  соломинку, то это значит, 
что они окончательно запутались, по
пали в тупик и готовы лететь стрем
глав в пропасть“ (Сталин, „Вопросы 
ленинизма“, изд. 10-е, етр. 545).

Тов. Г. Димитров показал на 7-м 
всемирном конгрессе Коминтерна, что 
.фашистская диктатура — это власть 
свирепая, но непрочная“. Он перечас
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лил основные силы, которые должны 
разрушить самое основание этой дик
татуры:

1. .Наличие капиталистической си
стемы, существование разных классов 
и обострение классовых противоречий 
ведут неизбежно к расшатыванию и 
взрыву политической монополии фа
шизма*.

2. .Контраст между антикапитали- 
стической демагогией фашизма я  по
литикой самого грабительского обога
щения монополистической буржуазии 
облегчает разоблачение монополисти
ческой буржуазии, облегчает разобла
чение классовой сущности фашизма и 
ведет к расшатыванию и сужению его 
ма'-совой базы*.

3. .Победа фашизма вызывает глу
бокую ненависть и возмущение масс, 
способствует их революционизирова
нию и дает могучий толчок единому 
фронту пролетариата против фашиз
ма*.

4. .Ведя политику экономического 
национализма (автаркии) и захваты
вая большую часть народного дохода 
для подготовки войны, фашизм под
рывает всю экономику страны и обо
стряет экономическую войну между 
капиталистическими государствами“.

5. .Ликвидируя оетатки буржуазной 
демократии, возводя открытое насилие 
в систему управления, фашизм под
рывает демократические иллюзии и 
авторитет законности в глазах тр у дя
щихся масс*.

6. „Социал-демократические рабочие 
могут все более наглядно убеждаться 
в том, что фашистская Германия со все
ми ее ужасами и варварством — это в 
конечном счете последствие социал- 
демократической политики классового 
сотрудничества с буржуазией. Идет 
дифференциация внутри всех социал- 
демократических партий'... Начинает 
формироваться лагерь революционных 
элементов,., стоящих за  создание еди
ного фронта с коммунистами и начи
нающих все в  большей степени пере
ходить на позиции революционной 
классовой борьбы*.

„Так фашизм, появившись в резуль
тате упадка капиталистической си
стемы, действует в конечном итоге 
как фактор ее дальнейшего разложе

ния. Так фашизм, беря на себя обязан
ности похоронить марксизм, револю
ционное движение рабочего класса, 
сам в результате диалектики жизни 
и классовой бор бы ведет к дальней
шему развитию тех сил, которые долж
ны быть его могильщиками, могиль
щиками капитализма* (Г. Димитров. 
.Наступление фашизма и задачи Ком
мунистического Интернационала“, стр, 
25-28, 1935).

Средним слоям пролетариат пред
ставлялся как класс, разорванный на 
две яростно борющиеся между собой 
части, бессильный защитить свои соб
ственные материальные интересы и 
политические права. Одна часть—ру
ководимая социал-демократией, была 
причастна к политическому руко
водству ' Веймарской системы и не
сла да него ответственность. Чем' 
мене'е опасным казался этот социал- 
демократический социализм собствен- 
аикам-бурзсуа, тем ме 1ьше мог он. 
удовлетворить массы, изнывающие 
под бременем налогов и податей.

КПГ удалось привлечь на свою сто
рону лишь незначительную часть этих, 
сбитых социал-демократией с толку 
масс, в особенности тех, которые были 
подавлены безработицей. Но в то же- 
время, м. б. именно поэтому, в ходе кри
зи са  она все больше и больше стано
вилась в глазах мелких буржуа пар
тией безработных. Этим не преминула. 
воспользоваться контрреволюционная 
агитация. Все силы были мобилизо
ваны против революционного пролета
риата: социал-демократия, фашисты^ 
партии средних слоев, Германская 
национальная партия, католики в  
протестанты, профессиональные со
юзы и рейхсвер, „культурные орга
низации“ и полиция. В каждой заба
стовке, на каждой демонстрации, на- 
всех собраниях, во всякой предвыбор
ной борьбе ряды пролетариата не
были едины, разыгрывалась борВба.. 
которая казалась массам мелкой» 
буржуазии не источником буду
щей мощи, а доказательством дли
тельного бессилия рабочего класса 
Мог ли он избавить своих безра
ботных от нищенства? мог ли он 
удалить с улиц фашистские терро
ристические банды? кого запирали
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•суды в тюрьмы и исправительные 
дома? где была сила?

Вот в каких условиях буржуазия 
представила массам мелкой буржу
азии  новый, третий .социализм*, 
.национал-социализм*, социализм с 
собственностью. Этот демагогический 
„национал-социализм* обещал им свер
жение процентного и налогового 
(рабства, уничтожение нетрудовых до
ходов, борьбу с трестами и крупными 
•концернами, раздел универсальных 
•магазинов между мелкими дельцами, 
устранение .еврейской конкуренции*, 
уничтожение безработицы и .справед
ливую* заработную плату, обеспече
ние крестьянской собственности, по
вышение цен и заработков и заботу о 
(немецких крестьянах и рабочих. Фа
шисты говорили об уничтожении гра
жданской войны, многочисленных пар
тий, скомпрометированных практикой 
послевоенного парламентаризма, об 
уничтожении дорогих парламентских 
говорилен, о восстановлении старо
прусского .покоя и порядка*. Фаши
сты  спекулировали на ненависти „ма
ленького человека* к бюрократ и и ,1 
обещая ему чистку и упрощение до
рого стоящей государственной ма
шины, охрану маленького человека, 
его работы и его чести. Одновременно 
•фашисты спекулировали на националь
ных чувствах, обещая свержение ига 
.интернациональных финансов*, упра
зднение платежей по долгам за  гра
ницу, избавление от версальского раб
ства, толковали о восстановлении 
мощи Г.

К тому времени, когда разразился 
кризис, этрт фашистский .социализм“ 
насчитывал уже почти десятилетнюю 
давность. Но до кризиса он не мог 
схватить широкие массы; влияние его 
распространялось лишь на белогвар
дейские шайки и другие деклассиро*! 
ванные элементы, хотя он и унасле- \ 
довал с самого начала от старых 
партий некоторые слои ш овинистов-, 
мелких буржуа.

Запрещение Союза красных фронто
виков социал-демократом Зеверингом 
открыло улицы городов и деревень 
•фашистским бандам. Медкчй буржуа 
уважает силу и власть. За  отсутствием 

.действительной силы он удовлетво-

| рялея сначала видимой, которая была 
следствием попустительства и под- 

I держки буржуазного государства. 
Демократическая республика сама 
начала фашизироваться; чтобы удов
летворять непрерывно растущие под 
давлением кризиса притязания фи
нансовой олигархии на государствен
ную кассу, она должна была стано
виться все более и более авторитарной, 
скрывая от масс темные государствен
ные дела и лишая массы возможности 
оказывать влияние на них, прибегая 
все более к грубой силе для подавле
ния возраставшего напряжения трудя
щихся масо, изнемогавших под бреме
нем „еборов“ и „экономии* в расхо
дах. Процесс фашизации государ
ственной власти, прикрываемый „мар- 
ксиетами* (социал-демократами) и 

! „партиями (Веймарской) системы“, 
усилил массовый приток к фашист
скому движению и скоро начал сам 
с ним сливаться, пока не совпал 
полностью 30 января 1933 г.

7. Экономическая политика фаши
стской диктатуры. Экономический 
кризис заморозил капиталы сырь
евых и инвестиционных*)отраслей про
мышленности, т.-е. как раз тех отрас
лей, которые более всех других орга
низованы монополистически, составляя 

! основное ядро германского финансо
вого капитала. Крах грозил многим 

| крупным концернам в этих отраслях 
производства.

Безнадежное положение внутренних 
и внешних рынков не открывало ни
каких перспектив скорого подъема ин
вестиционной волны, волны обновле
ния и расширения основного капитала. 
А между тем эта инвестиционная вол
на является тем двигателем, который 
в экономических циклах обусловли
вает переход от депрессий к новым

*) „Инвестиционные средства" (1пте8йопатШе1); 
под 8 1  им терыиноы бурж уазная статистика поника
ет ту  чаоть средств производства в делом, которая 
способствует воспроизводству или увеличению ос
новной части постоянного кап и тала , вапр. железо, 
металлы , машины а  т . д. Остальные средства про
изводства, ка*, напр., уголь, .электроэнергия, гав ж 
т. п., относящ иеся к оборотной частя  постоянного 
капи тала, обнимаются рубрикой „прочие средства 
производства". Обшая ж е категория „средотва 
производства" обвивает как „инвестиционные сред
ства", так  я  .прочие средства производства". Ос
новная м асса военных вооружений согласно этому 
делевию относится в .нввестиционвкм средствам"
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подъемам и вместе с тем приводит 
именно сырьевые и инвестиционные 
отрасли к повышенному использова
нию их производственных мощностей. 
Повышение же производственной мощ
ности именно этих монополистиче
ских отраслей промышленности, кото
рые тесно срослись с банками, торго
влей и крупным землевладением в 
единый финансовый капитал, явля
лось наиболее острой задачей, кото
рую финансовая олигархия пыталась 
разрешить с помощью фашистской 
диктатуры, чтобы избежать краха боль
ших концернов и связанных с ними 
крупных банков и достигнуть быстрого 
и сильного роста своих прибылей. 
Главным средством поддержания замо
роженных масс капитала явился кре
дит. Поэтому монополистическая ин
дустрия, сросшаяся с банками в фи
нансовый капитал, использовала свою 
кредитную монополию до конца, а там, 
где этой частной кредитной монопо
лии было уже недостаточно, она более 
или менее открыто расширяла ее пу
тем государственного кредита, в ча
стности путем заимствования денеж
ных средств из .общественных“ касс 
под формой .ручательств“, государ
ственных кредитов или субвенций на
личными деньгами, которые формаль
но в известной мере состояли в фик
тивных закупках со стороны государ
ства.

Так как все монопольные отрасли 
промышленности базируются на массо
вом производстве, то вследствие замо- 
рожения капитала издержки производ
ства в каждой производственной еди
нице значительно повышаются. Огром
ное снижение использования про
изводственной мощности свело на-нет 
в производственных издержках сни
жение заработной платы и цен 
импортного сырья. Кредиты, необ
ходимые монопольным отраслям про
мышленности для того, чтобы продер
жаться (т.-е., в,сущности для сохране
ния существующих отношений соб
ственности финансовой олигархии), по
степенно возрастали до колоссальных 
размеров; эти кредиты делали совер
шенно неликвидными банки, а иногда 
даже государственные кассы (отсюда 
приостановка платежей крупными му

ниципальными учреждениями, невы
плата жалованья чиновникам, кассо
вые затруднения в государственном и 
областном масштабах).

Финансовая олигархия подняла крик 
о необходимости повысить использо
вание производственных мощностей. В 
силу безнадежного положения внутрен
них и внешних рынков она не могла 
рассчитывать на нормальный новый 
подъем хозяйственной деятельности,, 
т. к. последняя не открывала никаких 
перспектив для скорой и мощной вол
ны инвестиций, для сколько-нибудь- 
значительного обновления и расшире
ния доли основного капитала, несмотря» 
на то, что низшая точка производ
ства как в национальном, так и
в международном масштабе к сере
дине 1933 года была уже преодо
лена. Финансовая олигархия хотела, 
пустить в ход свой замороженный 
капитал, использовать замороженную» 
рабочую силу, но для созданных этим 
путем товарных масс не находилось- 
рынка. Попытка создать такой рынок- 
средствами государственной власти 
и за  счет государства составляет- 
существенное содержание экономиче
ской политики фашистской диктатуры. 
Государство стало главным покупате
лем товаров монопольных отраслей 
промышленности, являющихся в то же- 
время и главными- отраслями воен
ной промышленности. С помощью» 
ф^пистской государственной власти» 
германская финансовая олигархия» 
.возместила* отсутствующую полосу 
инвестиций заказами военной промы
шленности, с помощью фашистской 
диктатуры выкачала она необходимые- 
для этого средства е з  пролетариата, 
и всего трудящегося населения Г.

Так как нормальная обстановка не- 
обеспечивала заинтересованные в ба
рыше реакционнейшие, наиболее шови
нистические и империалистические- 
элементы финансового капитала, то» 
они с помощью фашистской дикта
туры перешли к грандиозному по
вышению непродуктивного произ
водства, к грандиозному развитию 
военной промышленности. Монополь
ные отрасли промышленности, ешгь 
нее всего пострадавшие от замо
раживания капитала, как раз яв-
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.ляютея вместе с тем и важнейшими 
отраслями военной промышленности 
■(железо, уголь, крупное машинострое
ние, средства передвижения, двига
тели, судостроение, автомобили и тан
ки, самолеты, цемент, химическая про
мышленность и т. д.). К общим агрее- 
-сивным устремлениям, неизменно свой- 
•ственным империалистическому капи
тализму, у  этих отраслей промышлен
ности присоединяются, таким образом, 
их специфические интересы, вытекаю
щие из их непосредственной заинте
ресованности в военной промышленно- 
•сти.Все средства потребления и сред- 
•ства производства, используемые для 
целей вооружения, выключаются из 
■капиталистического производствен
ного процесса. Пушки, крепостные со
оружения, стратегические дороги, тан- 
оси, бомбовозы, средства военного тран
спорта, военные суда и т. д. и т. д. 
•отчасти по самому своему существу, 
отчасти по характеру своего примене
ния не могут войти в производство в 
качестве орудий воспроизводства. Они 
возвращаются сюда лишь как лом и 
притом лишь в виде самой незначи
тельной части своей первоначальной 
•стоимости. Все средства потребления, 
поглощаемые солдатами, полицейски
ми, чиновниками и т. д., не создают 
«рабочей силы, входящей в процесс 
■воспроизводства с тем, чтобы воспро
извести свою стоимость и еще приба
влять к нему стоимость прибавочною. 
Все это — непроизводительные „из
держ ки“, так сказать faux frais импе
риализма, которые помогают финансо
вой олигархии получать свои колос
сальные барыши от вооружения.

Согласно самым разным оценкам, на 
■государственные заказы  в 1933 г. при
шлось около 25%, в 1934 г .— ок. 35° '0, 
в 1935 г. — ок. 50»/о и в 1936 г. — ок. 
’60% промышленного производства. В 
общей стоимости промышленного про
изводства этих лет (около 102 милли
ардов) это составит круглым счетом 
46 миллиардов, т.-е. почти половину. 
Все эти данные весьма неточны, г. к. 
-фашистская» статистика фальсифици
рует все сведения, которые могли бы 
■съедать возможными какие бы то ’ни 
было расчеты. По данным докладной 
-записки германских промышленников,

получившей известность в связи с па
рижскими переговорами Ш ахта в мае 
1937 г., основные государственные 
раеходы германского фашизма скла
дываются примерно из следующих 
статей (в кругл, цифрах):
Чрезвычайные государств, фонлпсоеые

р а с х о д ы ...............................   25 млрд.
„Нормгммвыо“ государств, расходы и*

пр.чОлпз 'только 35% податных и по-
вы пенкых по.туалеацй государств ч,
областей а о б щ и н .................................... 18 млрд.

Ов. 20° л частных инвестиций . . • . . 3 млрд.

48 млрд.

Д ля проведения гигантского военно
хозяйственного плана фашизм все боль
ше и больше изымал из гражданского 
производства сырье, производственный 
аппарат а  рабочие руки. Повышение 
военного производства повело к рез
кому удушению производства предме
тов потребления и к еще более рез
кому удушению снабжения предмета
ми потребления, так как одновременно 
последовало и значительнее стеснение 
импорта предметов потребления и 
сырья для их изготовления за  счет 
расширения ввоза на нужды военной 
промышленности. Быстрый роет воен
ной промышленности, таким обра
зом, сопровождался гнетущим стесне
нием жизненно необходимых средств 
потребления (питание, одежда, жи
лище).

Фашистская диктатура выжимала 
из пролетариата огромные количества 
производительного труда, снижая од
новременно жизненный уровень рабо
чих. Огромные количества производи
тельного труда выжимала она и из 
простых производителей товара и из 
мелких капиталистов, особенно из 
трудового крестьянства, из городских 
ремесленников. Но условия реализа- 
п и и , диктуемые финансовым капита
лом, не допускали продуктивного ис
пользования этого труда. Вместо 
средотв производства производились 
и производятся средства уничтоже
ния.

Германский капитализм нуждается 
в импорте сырья и вспомсгатель 
ных материалах для своей промы
шленности и сельского хозяйства. 
Всякого рода руды он лишь в незна- 
чительн< й части можетдобыватьусебя, 
да и  то эта добыча, в силу малоцен-
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ности залежей, осуществима лишь при 
затратах, значительно превышающих 
затраты главных конкурирующих с Г. 
стран. Для промышленного производ
ства ввоз должен достигать круглым 
счетом 60°/0, для сел.-хоз. производства 
и достаточного (т.-е. не приводящего, 
в силу недостатка пищевых средств, 
к болезням) питания населения — 
круглым счетом 40°/о (кормы, пита
тельные белки, жиры). Для оплаты 
этого импорта необходим экспорт при
мерно 25% промышленной продукции. 
Между тем, сужение мирового рынка 
вследствие общего кризиса капита
лизма и специально результаты гер
манского военного хозяйства при
вели к снижению германского экс
порта круглым счетом до 8% про
мышленной продукции. Д а и этот 
экспорт удавалось поддерживать лишь 
с помощью грандиозного демпинга, 
организованного фашистской дикта
турой и отражающего вздорожа
ние вздержек производства, выз
ванного все тою же фашистской дик
татурой. В 1835 г. путем раскладки 
выкачено было из производства 860 
млн., в 1936 г. — круглым счетом 1.180 
млн. марок, и, кроме того, истрачены 
были налоговые средства в невидан
ных размерах, чтобы с помощью такого 
демпинга еще более удешевить экс
портные цены.

Т. к. германская буржуазия отказы
вается платить свои долги, то ей не 
удалось добыть достаточных креди
тов для закупки сырья. Поэтому 
с введением .нового плана- Ш ахта она 
перешла к системе импорта лишь та 
кого количества сырья, которое может 
быть оплачено экспортом товаров.

В то время как доля Г. в мировом 
импорте еще в 1927 г. составляла 
16Д%и даже в момент наибольшего кри
зиса не падала ниже 4,7°/0, она во все 
годы фашистского военного хозяйст
вования стояла ниже кризисного 
уровня, рацдяясь в 1933 г. 4,2°/0, в 
1934 г. — 4,5°/о, в 1935 г. —4.2%, в 1936 г.— 
4,1°/о. В самом же импорте доля пи
щевых продуктов' снизилась с 32% 
в 1932 г. до 23°/0 в 1936 г., в то время 
как доля сырья с 52°/о возросла до 
62%. В области сырья всякий импорт 
на нужды гражданского производства

в свою очередь был урезан в пользу 
сырья, ввозимого на военные нужды.

В результате—колоссальная нехват
ка жизненно необходимых средств по
требления, которая привела к росту 
болезней, несчастных случаев и смерт
ности. В 1936 г. недостаток сырья гро
зил вызвать серьезные затруднения 
во веем народном хозяйстве.

Некоторые слои буржуазии, осо
бенно стоявшие во главе отраслей 
производства, ориентировавшихся на 
экспорт и связанных с производ
ством средств потребления для 
.гражданского рынка*, усиленно стре
мились .связаться“ е мировой конъ
юнктурой путем усиления экспорта 
и известного .переключения“ военной 
конъюктуры на конъюнктуру граждан
скую, на привлечение частных средств 
в те области промышленности, ко
торые поставлены были в явно невыгод
ное положение. Но такой переход ока
зался невозможным, ибо выяснилось 
что .военная конъюнктура“ поглотила 
условия .гражданской конъюнктуры*, 
.государственная конъюнктура* -  ус
ловия »частной конъюнктуры“. Она 
повлекла за собой возрастание госу
дарственной задолженности на более 
чем двухгодичное общее поступление 
налогов и подорвала денежное обра
щение. Она довела производственную 
мощность военных отраслей промыш
ленности до такого уровня, который 
без значительных военных заказов ни
коим образом не может быть исполь
зован. Нормальная внутренняя конъ
юнктура предполагает значительное 
повышение заработной платы я  окла
дов, а также повышение доходов тру
дящихся масс крестьянства и средних 
промышленных слоев, отмену грубого 
давления фашистской диктатуры на 
ставки заработной платы и на рыноч
ные цены для мелких потребителей.

Для ведущих отраслей монопольной 
промышленности, т.-е. для господ
ствующей финансовой олигархии, такой 
.переход“ оказался нерентабельным. 
В процессе фашистского ^накручи
вания* конъюнктуры она нахватала 
огромные массы капитала, которые 
она не в состоянии будет исполь
зовать, если ослабнет диктатура 
в области цен и установления зара
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ботной платы. Издержки' производ
ства возросли бы для нее гораздо 
значительнее, чем барыши при .граж 
данском" сбыте. Освобождение рынков 
(рынков капитала, импорта, рынков 
труда, товарных рынков) сразу обна
ружило бы непомерный подрыв и экс- 
плоатацию хозяйственных сил страны, 
и те самые затруднения, из которых 
финансовая олигархия стремилась вы
вернуться с помощью фашистского во
енного хозяйства, выявились бы еще 
сильнее Сразу обнаружилась бы и 
подлинная стоимость германской мар
ки, что было бы большим ударом для 
.престижа" государственной власти 
среди средних слоев Г.

Поэтому фашистская диктатура с 
осени 1936 г. перешла к усиленному 
производству сырья, вспомогательных 
материалов и суррогатов в дополнение 
к своему военному хозяйству. Под ло
зунгом .второй четырехлетки" она 
выдвинула программу автаркии в об
ласти сырья, после того как продо
вольственная автаркия совершенно 
провалилась. Государство собирается 
затратить на оборудование соответ- 
ствующихпроизводственных предприя
тий 6—8 млрд. из налоговых средств, 
выжатых у трудящ ихся масс, и сверх 
того призывает частные предприятия 
к вложению нажитых ими барышей в 
эти отрасли производства, гарантируя 
им новые барыши.

Все средства производства,все сырье 
и рабочая сила резервируются не толь
ко для вооружений в узком смысле, 
но в значительной мере и для по
строения сырьевого хозяйства. Прило
жение капитала .регулируется* не 
только частными монопольными орга
низациями финансовой олигархии, но 
сверх того еще .законным" примене
нием (ее же) государственного при
нуждения. Это „регулирование* про
изводится государственным тормозом 
в области эмиссии, государственной 
политикой займов и векселей, прину
дительным валютным хозяйством и 
контролер над импортом сырья, запре
том заводить в отдельных отраслях 
производства новые предприятия и 
расширять существующие, принуди
тельным применением отечественных 
суррогатов н в связи с этим -повы 

шенными пошлинами на сырье или 
полным запретом ввоза такого сырья, 
которое подлежит замене данными 
суррогатами.

Квалифицированным рабочим в важ
нейших отраслях производства (ме
таллопромышленность, строительное 
дело) воспрещено было менять место 
работы; принудительный труд в про
мышленности, непосредственно рабо
тающей на оборону, распространен 
был и на отрасли, производящие не
обходимое для нее сырье. Граждан
ское жилищное строительство в видах 
сбережения материалов было почти 
совершенно задушено законодатель
ными распоряжениями.

Эти огромяые средства, пущенные 
в ход в целях поддержания государ
ственной военной политики, по боль
шинству видов сырья не могут количе
ственно покрыть даж е средних необхо
димых потребностей мирного времени. 
Согласно различным, недостаточно 
точным, данным потребность в же
лезной руде может покрываться 
в самой Г. самое большее в раз
мере 30—40°,о, в меди — на 10°/о, в 
свинце — на 30%, в цинке — на 60%. 
Материал для проводов может произ
водиться в размере лишь 4О-5О°/0, 
текстильное сырье — в размере ЗО°/0, 
а  потребность в каучуке удовлетво
ряется на 10—15%. Почти все эти виды 
синтетического сырья или замени
телей значительно хуже импортных. 
Все они к тому же дороже на 100— 
400°/0, что значительно влияет на экс
портную мощь германской промышлен
ности, на ее способность конкуренции 
на мировых рынках. Кроме того, огра
ничение импорта сырья в результате 
соответственных политических контр
мер со стороны экспортеров сырья 
тяжело отражается на германском 
экспорте. »Второй план* показы
вает, до какой степени герман
ская финансовая олигархия нахо
дится в плену собственных, сво
их мероприятий, с помощью кото
рых она рассчитцрала вывернуться 
из последствий кризиса и которые, 
однако, выявляют все противоречия, 
но только в гораздо более широком 
масштабе. Невозможность разрешения 
этих противоречий еще больше по
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буждает и без того склонные к во
енным авантюрам самые реакцион
ные, самые шовинистические и импе
риалистические элементы финансовой 
олигархии вести авантюристическую 
агрессивную внешнюю политику. Иллю
зия, будто с помощью агрессивной 
хищнической войны можно на некото
рое время защитить хозяйственную по
литику финансового капитала, допол
няет другую иллюзию, будто капита
лизм в состоянии стабилизировать 
свое господство на основе подавления 
и грубейшего угнетения пролетариата 
и всех трудящихся масс, — иллюзию, 
будто политическое насилие в состоя
нии унять все противоречия и обще
ственные взрывы, выявляющиеся все 
шире и шире при капиталистическом 
хозяйстве.

Для подавления пролетариата и для 
проведения своей паразитической, у г 
рожающей миру всего мира военной 
политики германская финансовая оли
гархия использовала фашизм, этот 
страшный, лживый и продажный гной
ник разлагающегося капитализма. В 
лице фашистской диктатуры она выд
винула колоссальный аппарат, снаб
женный неограниченными полномочи
ями, аппарат, который в виде жад
ного паразита сосет народный орга
низм. Даже в фазы подъема экономи
ческого цикла, при подымающемся 
производстве и спросе на труд, обни
щание масс доведено было до уровня, 
до которого оно не доходило и в мо
менты глубочайшего хозяйственного 
кризиса, навлеченного капитализмом 
на трудящихся.

Теперь бросим взгляд на характер
ные экономические мероприятия фа
шистской диктатуры. Первым большим 
законодательным актом было проведе
ние .жирового и фуражного плана* Им
перского сельско-хозяйственного союза, 
возникновение которого было описано 
выше. Чтобы удержать на высоком уро
вне рыночные цены крупного сельского 
хозяйства, были подняты рыночные 
цены плодоводческого и животновод
ческого сельского хозяйства посред
ством пошлин и таможенных рогаток; 
тем самым стало возможным повы

шение цен на фураж. С той же целью 
производство маргарина, находящееся

в собственности иностранных капита
листов, было ограничено 40%, и цены 
на его продукцию были повышены 
установлением пошлин на сырье для 
производства маргарина. В резуль
тате цены на маргарин были подняты 
с 24—36 до 63—110 пфеннигов, чтобы 
цены на маргарин не давили на цены 
сливочного масла и других жиров.

Фуражными законами были подняты 
цены на ввозные корма посредством 
таможенных, девизных и других ро
гаток, в результате чего поднялись 
в цене также и отечественные корма, 
рыночным поставщиком которых 
является крупное сельское хозяйство.

Жировая и фуражная политика пока
зывала, что фашистская диктатура в 
интересах крупного сельского хозяй
ства отняла у трудящихся крестьян 
гораздо больше путем увеличения их 
издержек производства (в данном слу
чае—цен на фураж), чем она дала им по
вышением рыночных цен на жиры за 
счет трудящихся масс. До осени 1933 г. 
цены на жиры поднимались прибли
зительно параллельно основным кре
стьянским рыночным ценам, но в де
кабре они их превысили, и в 1934 г. 
образовались новые ножницы в ущерб 
трудящимся крестьянам; в период за 
сухи 1934 г. эти ножницы дошли до ги
гантских размеров. Несмотря на за
труднения с девизами, даже фашист
ская диктатура должна была несколько 
повысить импорт кормов, но уровень 
цен на корма, который в первом полу
годии 1933 г. находился, примерно, 
на 26% ниже довоенного уровня, оста
вался приблизительно на 12% выше 
его, тогда как рыночные цены 1934 г. 
почти не поднялись по сравнению с 
предыдущим годом и оставались ниже 
довоенного уровня. Поэтому в 1935 г. 
фашисты должны были допустить не
которое повышение рыночных цен, что, 
конечно, затронуло интересы потреби
телей. С середины 1935 г. фашист
ская диктатура снова начинает сни
жать рыночные цены крестьян (на 
свинину, масло, сыр, овощи, плоды), 
и в то же время снова подымать 
цены на импортные корма путем повы
шения монопольных доплат. Харак
терно, что с движением кривой стои
мости кормов и крестьянских рыноч-

13й
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нтдх цен почти совпадает по времени 
оппозиционное движение церквей, 
в »Стальном шлеме“, оппозиция .ны ти
ков“ и соответственно растут  фашист
ские кампании против этих оппозиций. 
Эта реальная часть аграрной поли
тики фашистской диктатуры  не оста
вляет никаких сомнений в том, что 
здесь речь идет о политике в интере
сах крупного сельского хозяйства 
з а  счет трудящ ихся крестьян и во
обще трудящ ихся масс, так как высо
кие цены на корма идут на пользу 
лишь крупному сельскому хозяйству. 
Вздорожание фураж а при одновре
менном ограничении импорта полно
ценного заграничного фуража при
нуждало крестьянские животновод
ческие хозяйства: во 1-х — на сво
ей земле возделывать корма, а  хлеб и 
недостающий фураж покупать у  круп
ных аграриев; во 2-х—ограничить по
головье скота; в 3-х—ограничить корм- 
ленье скота, вследствие чего понизил
ся удой и упало как содержание жи
ров в молоке, так и убойный вес скота. 
Ф аш истская диктатура поэтому все 
более и более начинала принудитель
но забирать у  крестьян все их про
дукты через государственные рыноч
ные организации. А так как с умень
шением предложения и запрещением 
импорта стали расти цены, то пра
вительство, кроме того, под стра
хом самых суровых наказаний у с та 
новило государственные твердые цены. 
Таким образом, крестьянским хозяй
ствам остается один .выход* — уве
личение количества продаваемых про
дуктов.

Ядром всей фашистской экономиче
ской политики были закон от 15 июня 
1933 г. о »предоставлении работы* и 
закон о картелях. Миллиарды были 
брошены, чтобы путем государствен
ного предоставления работы снизить 
расходы на безработицу. Работы за 
ключались в строительстве дорог, 
каналов и укреплений, в мелиорации, 
строительстве плотин, оеушении болот, 
а позднее и в строительстве авто
страд. Рабочие, как мы уже сказали 
выше, получали заработную плату, ко
торая была много меньше докризисных 
пособий и лишь немного превышала 
фашистские пособия по безработице;

капиталисты получали весьма при
быльные заказы  всякого рода на по
ставку инструментов, машин, аппара
туры  и строительных материалов. 
Предоставление работ сливалось с 
вооружением так же, как вооружение 
сливалось с субвенционированием 
крупного капитала. Финансирование 
осуществлялось путем краткосрочного 
кредитования, о чем речь будет ниже.

Одновременно с этим появился за
кон о картелях, который уполномачи- 
вал имперского министра по делам 
хозяйства принудительно объединять 
отрасли промышленности в монополи
стические организации, принуждать 
отдельных предпринимателей всту
пать в организации, запрещ ать возник
новение новых предприятий, а  также 
расширение и даже полное использо
вание существующих предприятий.

Множество картелей в течение кри
зиса распалось, если не формально, 
то фактически. Это касается почти 
всех текстильных, керамических, сте
кольных, кирпичных и некоторых це
ментных картелей; даже многие желе
зоделательные картели делали скры
тые скидки для крупных заказов. Кар
тельные договоры еще существовали, 
равно как и картельный аппарат, но 
тайно или явно допускалась целая 
система скидок, при помощи которых 
члены картелей снижали монопольные 

' („конвенционные*,) цены и прибегали 
в „разнузданной* конкуренции. Все 
эти организации, опираясь на фашист
скую диктатуру, запрещ али такие 
скидки и  предпочтительные условия. 
Простое восстановление монопольных 
цен означало сильное их повышение. 
В отдельных случаях это означало 
повышение цен, несмотря на то, что 
официально картельные цены даже 
снизились, так как скидки на много 
превосходили снижение. Но в очень 
многих случаях картельные цены бы
ли подняты. Официальный индекс, 
исчисленный конъюнктурным институ
том, вообще не отражает этого повы
шения, так  как он регистрировал лишь 
официальные, а  не фактические кар
тельные цены. Короче говоря: фашист
ская диктатура доказала, что она 
является сильнейшей опорой монопо
листического капитала» В конце 193* г.
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Институт конъюнктурных исследова
ний оценивал число монополизирован
ных товаров в 50°/о всех промышленных 
товаров. В конце 1936 г. тот же Ин
ститут считал, что монополизировано 
.самое меньшее* 66,7°/о всех промыш
ленных товаров. В 1930 г. Вагеман, 
руководитель этого института, указы 
вал, что число монополизированных 
товаров в сырьевых отраслях промыш
ленности (сюда относятся промышлен
ное сырье, полуфабрикаты и вспомо
гательные материалы) составляет 50°/о. 
В конце 1936 г. Институт отметил (в 
еженедельнике от 9/ХИ 1936 г.), что 
продукция основной химической про
мышленности монополизирована на 
100%!

Значительную часть гигантских 
прибылей, которые финансовая олигар
хия пожинает в связи с военной конъ
юнктурой, она обращает на скупку 
существующих уже предприятий, рас
ширяя таким образом свои концерны. 
.Франкфуртер Цейтунг* в № от 21 
июня 1936 г. описывала огромную 
центоализацию капитала, вызванную 
прибылями от фашистских вооруже
ний. Она отмечает, что скупка пред
приятий крупными концернами дости
гает таких размеров, .которые извест
ны были только во время инфляции*, 
и перечисляет в длинном списке 83 
случая гигантских покупок, благодаря 
которым .частная промышленная соб
ственность попала в руки больших 
концернов*.

Однако, существовала еще масса ор
ганизаций средних и мелких капита
листов, ремесленников, мелких пред
принимателей, торговцев и строитель
ных подрядчиков, которые по большей 
части были объединены в .национал- 
социалистический боевой союз за  ре
месленное среднее сословие“, разбух
ший при фашистской диктатуре в мас
совую организацию. В нем сидели мел
кие буржуа, которые считали, что они 
завоевали Гитлеру власть. Из них 
многие были должностными лицами 
или депутатами в общинных, окруж
ных и провинциальных управлениях 
и, естественно, стремились к тому, 
чтобы реализовать .свою победу*. Они 
объявили—на основе закона о кар
телях—минимальные цены во всевоз

можных мелких созданных ими орга
низациях. Они хотели принимать уча
стие в повышении цен. Они распреде
ляли коммунальные, окружные и про
винциальные заказы между собой. 
Фашистская диктатура должна была 
тотчас же показать свое настоящее 
лицо. И вот большие г  азеты фи
нансовой олигархии повели кампанию 
против этого повышения цен. Так, 
.Берлинер Берзенцейтунг* требо
вала, чтобы законами о картелях 
не злоупотребляли для смешения .кар 
тельного принципа* с .профессиональ
но-сословным построением*. Страсть 
картелировать у  маленьких людей 
скоро привела бы к тому, что »картель 
снова станет детским пугалом, как в 
эпоху либерализма*. Нужно разли
чать, кто годен для картеля, кто нет.

С конца августа 1933 г. фашистская 
диктатура стала даже применять сред
ства полицейской власти против игры 
средних сословий в картели. Она 
запретила всем цехам и союзам при
сваивать себе функции картелей. 
Правительство Гитлера издало ' во 
имя интересов монополистического 
капитала недвусмысленной закон, ко
торый запрещал собственным нацио
нал-социалистическим организациям 
вмешиваться в раздачу общественных 
работ и  поставок (закон от 15 июля 
1933 г.). Так под демократическим 
флагом борьбы с коррупцией прини
мались меры против средних слоев, 
к которым сщо недавно обращались с 
не менее демагогическими призывами 
против .господства банков*.

Боевой союз не хотел и не мог 
этому верить и продолжал свое 
дело. Но в августе 1933 г. он был 
запрещен и распущен своим соб
ственным правительством. Гитлер от
ложил свое »созидание сословий* 
вследствие его »смешения с картель
ным принципом*. Но не прекрати
лись полицейские предписания про
тив повышения цен мелким людом, 
и сотни мелких торговцев, мясни
ков, булочников были за  соответ
ствующие „преступления* посажены 
в концентрационные лагери. Согла
шения об образовании картелей допу
скались только с разрешения импер
ского министра по делам хозяйства,

13*
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.В торговле фашистами была ор
ганизована антисемитская погром
ная травля с целью сохранить обо
рот за  национал - социалистскими 
торговцами; кроме того, началась 
кампания против универсальных ма
газинов. Однако, выяснилось, что 
универсальные магазины настолько 
сраслиеь с крупными банками, что 
борьба с ними нанесет урон про
мышленности. Кампания была сверну
та. Представители правительства 
разъяснили, что осуществление обе
щания национал-социалистов закрыть 
универсальные магазины зависит от 
выполнения следующих условий: 
чтобы, во-первых, торговля приняла 
на себя долги банкам; во-вторых, 
чтобы промышленности, работающей 
на универсальные магазины, был га
рантирован тот же самый сбыт; 
и, в-третьих, чтобы были приняты все 
служащие. Фашистская диктатура д а
же выплачивала универсальным мага
зинам возмещение за  нанесенный их 
обороту фашистской массовой кампа
нией ущерб и охраняла их от продажи 
в аукциона.

Фашистское хозяйничанье привело 
к  недостатку всех важнейших това
ров и сильно повысило налоговое бремя, 
так что цены стали повышаться. Но 
вместе с тем повышение их мелким 
торговцам и промышленникам было 
запрещено путем установления твер
дых цен, и в результате заработки их 
значительно упали. Положение трудя
щихся мелких торговцев и ремеслен
ников, преобладающее число которых 
не пользуется наемным трудом, силь
но ухудшилось.

Законодательство середины 1933 г. 
предусматривало также государствен
ное субвенционирование домовладель
цев. Осенью 1938 г. эти субвенции 
были еще увеличены, и  в общей слож
ности домовладельцам было дано 
около 800 млн. марок государственных 
денег. В результате субвенций про
мышленность, производящая строи
тельные материалы (известь, це
мент, кирпич, железо, краски), а  
также строительная промышленность 
довольно сильно, оживились, так как до
мовладельцы получали эти* субвенции 
лишь при условии выполнения соот

ветствующих строительных работ. Бла
годаря этим субвенциям домовладель
цы на льготных условиях повышали 
стоимость своих владений за  „обще
ственный счет*, т.-е. за  счет все тех же 
трудящ ихся налогоплательщиков. Ос
новная массадомовладельцев, сдающих 
помещения внаймы, — поскольку речь 
идет не о крупно-капиталистических 
обществах,—представляет собою более 
богатую часть средних слоев. Это — 
кустари, ремесленные пцедпринимате- 
ли, средние и высшие чиновники и 
служащие, лица свободных профессий 
и рантье „с хорошим положением“— 
следовательно, в переносном смысле, 
так сказать, „кулацкая“ часть город
ских средних слоев. Однако, не только 
в силу их социальной значимо
сти фашистская диктатура предо
ставила им такие гигантские суб
венции, но прежде всего потому, что 
оживление строительной деятельности 
могло широко распространиться на 
различные отрасли промышленности и 
ремесла, а  также потому, что чаетич- 
но оно должно было итти в русле по
литики вооружений.

Осенью 1933 г. фашистская дикта
тура пополнила свое „аграрное зако
нодательство“. Во-первых, она издала 
закон о наследовании дворов. Преж
нее наследственное право обязывало 
наследника, получающего отцовский 
двор, выплатить своим сонаследникам 
их часть наследства, или, так как 
денег для этого по большей части 
не было, прибегнуть к ипотеке и таким 
образом выплачивать сонаследникам 
их часть в форме ипотечных процен
тов. Часто происходил также и раздел 
дворов. Закон о наследовании дворов 
устанавливал: 1) что собственность 
является семейной собственностью и 
должна наследоваться неразделенной;
2) что сонаследники не имеют ника
кого права на наследство; 3) что двор 
не подлежит продаже или закладу. 
Закон этот распространялся лишь на 
германские хозяйства размером от
7,5 до 125 -га. Следовательно, из дей
ствия его исключалось как мелкое 
крестьянское хозяйство и нижние 
слои середняцких хозяйств, так и 
крупное землевладение. Закон оказы
вал предпочтение наследнику за
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счет сонаследников и тем самым вы
бывал ускорение процесса пролета
ризации в деревне. Целью закона 
было укрепление кулчества.

В некоторых областях Г. в течение 
веков существовала, в форме обычного 
права, передача крестьянского двора 
одному наследнику (так наз. единона
следие — АпегЪепгесЫ). Между тем, 
имперское право выговаривало для 
всех наследников право на опре
деленную долю наследства (обяза
тельная доля). Поэтому „единонасле
дие“ покоилось на мирном семейном 
соглашении и добровольном отказе 
сонаследников от права на двор. Этот 
отказ от наследования в большинстве 
случаев возмещался выплатами в той 
или иной форме (наличными, приданым 
для дочерей, расходами на образова
ние, получаемое младшими сыновьями, 
и т. д.). Поэтому указанное обычное 
право ограничивалось кругом более 
богатого крестьянства и в сущности 
устраняло только дробление земель
ного участка, но не задолженность и 
иные виды дробления имущества. В 
противоположность этому фашистский 
указ о родовом дворе почти совер
шенно лишает младших детей на
следства, так как предоставляет глав
ному наследнику, без всякого возна
граждения сонаследников, также и 
средства, необходимые для дальней
шего ведения хозяйства двора. Так 
как в среднем по Г. на крестьянскую 
семью приходится почти четыре 
ребенка, то закон о родовом дворе за 
трагивает 75% наследников. До июля 
1935 г. 586.000 дворов объявлены были 
родовыми. Несмотря на допускаемые 
изъятия, закон парализует роет за
долженности, возникавшей до сих пор 
вследствие дробления наследства, так 
как новая задолженность допускается 
судами по родовым имуществам обыч
но лишь на предмет инвестиций, а не 
для иных целей. Личный кредит огра
ничивается до крайности. Долги на 
закупку удобрений и некоторые дру
гие обязательства получаются под за
лог полевых плодов и других рыноч
ных продуктов. Изъятия из этого 
закона уже образовали в нем брешь 
до того, как сказалось все его дей
ствие.

В сентябре фашизм начал прово
дить государственное принудительное 
картелирование, запланированное фи
нансовой олигархией еще до кризиса. 
Был издан закон „о состоянии госу
дарственного продовольствия“. Он 
уполномачивал министра продоволь
ствия объединять все организации: 
сельскохозяйственные, промышлен
ные — перерабатывающие аграрную 
продукцию и торгующие ею, и 
создавать рыночные союзы для 
всех продуктов и для их даль
нейшей переработки. Это прину
дительное картелирование создало 
предпосылку для осуществления двой
ной монополии: государственной мо
нополии на закупки—против крестьян, 
которым все больше и больше запре
щался самостоятельный сбыт на рын
ках, и государственной монополии на 
продажу—против потребителей. Иными 
словами, закон наносил ущерб и 
крестьянам и потребителям. Такая 
организация должна была дать фашист
ской диктатуре возможность сооб
разовать всю аграрную продукцию с 
потребностями империалистической 
политики подготовки к войне и навя
зать крестьянам определенную произ
водственную политику. В то же время 
она является действенным средством 
для ограбления трудящихся крестьян
ских масс при помощи государствен
ного механизма цен, в интересах фи
нансовой олигархии.

Рыночные союзы, согласно поставлен
ной цели, при полном их осуществле
нии могут регулировать обработку, 
устанавливать определенные сорта и 
породы, добываемое количество, каче
ство и обработку продукции, места по
ставок, короче говоря—все. Они могут 
регулировать производственные цены, 
ножницы в переработке и торговле, 
потребительские цены, вполне сообразу
ясь с потребностями организованного в 
фашистскую диктатуру финансового ка
питала.

Сдача всех продуктов на сборные 
пункты имперских рыночных объеди
нений продовольственного дела дости
галась насильственным путем с по
мощью необычайно строгих мер при
нудительного характера. Денежные 
штрафы, отказ в снабжении кормами.
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тюрьма, концентрационный лагерь с 
пытками, отчуждение крестьянских 
дворов — таковы применяемые меры 
принуждения. Когда в 1935 г. нехватка 
высококачественных кормов в ското
водческом хозяйстве приняла угрожа
ющие размеры, подвергнуто было госу
дарственной регламентации и личное 
потребление крестьянских семей. Убой 
скота ограничен был 40 — 60% преды
дущих лет.

Влияние фашистской аграрной по
литики на крестьянские животновод
ческие хозяйства видно из следую
щих фактов:
Цены на важнейшие корма.(1933 г. принят за 100)

Апрель Июль—авг.
1938 г. 1934 г.

Земляные ореха (прнвозяой
*орм ).......................................... 76 131

Жмыха (привозной Кери). . . 
Сушеная свекловичная сечка

78 126

(отечественный корм). .  . . 87 169
Ржаные отруба........................... 81 107
С е н о ........................................  . 50 193

С сентября 1934 г. государственная 
кормовая монополия прекратила опу
бликование реальных цен и давала 
лишь казенные ставки, по которым 
шла продажа лишь совершенно незна
чительного количества продуктов.

Поголовье скота и птицы стало 
сокращаться.________________

1033 г. 1835 Г.
Убыль

(в тысячах)

Добвык коров . . . 10.089 9-893 206
Свиней . . . . .  • . 23.690 22.782 1.108
к у р ............................... 87.364 85.445 1.919

Удой коровы, согласно индексу 
(1913 г. =  100), со 118 литров в 1932 г. 
снизился до 102 в 1934 г. и до 98 в 1935 г. 
О снижении содержания жиров в мо
локе вследствие ухудшения кормов, 
вызванного отчасти вздорожанием, от
части принудительной заменой вы
сококачественных импортных кормов 
низкокачественными местными корма
ми, никаких цифровых данных нет, од
нако и фашистские учреждения при
знают, что это снижение было очень 
значительно.

Нехватка кормов колоссально повы
сила земельный голод у мелких хо
зяйств, Между тем, стоимость аренды 
земли сильно выросла вследствие того,

что огромная масса земель (30 -40%) 
в силу закона о наследовании дворов 
совсем изъята была из оборота, а зе
мельная рента крупных владельцев 
значительно повысилась вследствие 
роста барышей, вызванного тем, что 
фашистская диктатура высоко подняла 
средние цены на зерно и корма. .

Рост издержек производства, сни
женные продажные цены, большие 
налоги, проценты, арендные пла
тежи—таковы были для крестьян по
следствия фашистского аграрного 
хозяйствования.

0  диаметрально противоположном 
влиянии фашистского аграрного хозяй- 
ствов&ния но. мелков и но крупно© 
сельское хозяйство свидетельствует 
официальная статистика принудитель
ных продаж сельскохозяйственных 
участков с торгов. В 4-м квартале 
принудительной продаже с торгов под
верглись (число хозяйств): .

В провяацилх с 
сально выражен
ным крупным 
землевладением 

(Вост. Яруссня а  
Мекленбург)

В провинциях 0 
сильно выражен* 
вым мелким зем

левладением 
(Рейнская провин* 
дня а  Веотфалаа)

В 1938 году S.4go 193

.  19*4 . 888 708

.  1985 . 971 2.581

(ок. „ВЧгйсЬой п. Э Ш оШе“, 1936, Ж 9; 1936, М 8>
Истощение населения вследствие не

достатка высококачественных продук
тов питания (мяса, жиров, масла, сала, 
яиц) приняло весьма опасные размеры; 
поэтому фашистская диктатура в 
1936 г. стала применять драконовские 
меры против уменьшения поголовья 
скота. Убой скота был запрещен, уста
новлен был минимальный вес, усилена 
принудительная сдача мяса; крестья
нам открыто угрожали кровавым тер
рором. В официальном воззвании, об
народованном 22 дек. 1935 г. во всей 
фашистской печати, вина за послед
ствия фашистских мероприятий цели
ком взваливалась на крестьян, и вы
сказывались угрозы открытой борьбы 
против .саботажа продовольственного, 
дела“. Официальный комментарий пе
чати к этому воззванию заявлял: .Тай
ная государственная полиция, следуя 
указаниям своего верховного началь-.
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ника, министра-президента (Геринга), 
будет самым беспощадным образом 
действовать против тех, кто не под
чиняется велению момента и предпи
саниям установленных правительством 
учреждений*. Давление террора выну
дило крестьян перейти к увеличению 
поголовья и к закупке непомерно 
вздорожавших отечественных кормов у 
крупных аграриев. Так в 1936 г. на ряду 
с нехваткой животноводческих про
дуктов создавалась все более острая 
нехватка зерновых хлебов.

Отводя плодородные земли под воен
ные полигоны, аэродромы и стратеги
ческие автострады, фашистское воен
ное хозяйство значительно уменьшило 
общую площадь обрабатываемых зе
мель в Г., исчисляемую в след, цифрах:

Всего го Убыль» го
В19S1S8 гг. (средяее за В год») 29.3B8.oeo
, 1934..... ........................................ 29.348.000 20 000
„ 1933 ........................................  28.733.000 695.000
.  193В..... ........................................  28.447.000 308.0*0

Общая убы ль.................... 921.000

Кроме того, площадь под продоволь
ственными и кормовыми культурами 
уменьшилась за  счет земель, отведен
ных под посевы волокнистых, масля
нистых, прядильных растений для 
удовлетворения потребностей военного 
хозяйства в сырье. Снабжение зерно
выми хлебами от этого значительно 
пострадало, и фашистские диктаторы 
снова стали ломиться в крестьянские 
закрома, изымая из них все до по
следнего фунта ржи.

Фашистская аграрная политика,стоя
щая под знаменем военной подготовки, 
ставит себе целью .обеспечить желез
ный паек для человека и скота, равно и 
промышленное сырье в тылу воен
ной обороны*. Но она не в состоя
нии достигнуть этого, потому что 
хозяйство, капиталистическое аграр
ное, т.-е. эксплоататорское хозяй
ство, и потому присваивает себе 
такую огромную долю продуктов кре
стьянского труда, что на улучшение 
продукции не остается ничего. На 
этом военном хозяйстве наживаются 
германские крупные аграрии, моно-. 
полистические акулы финансового ка
питала и колоссальная армия фа
шистских паразитов, с помощью 
которых фашистская диктатура дер

жит под постоянной угрозой трудя
щиеся массы.

Фашизм обещал массам средних 
слоев избавление от „процентного раб
ства“. Это была полезная для фа
шизма агитационная фраза. Некото
рые чиновники фашистских массо
вых организаций продолжали кам
панию за  уничтожение .процентного 
рабства после победы фашизма. Их 
нужно было вразумить. Для этого 
Гитлер особенно выдвигал Шахта. 
Последний разъяснил в январе 1934 г. 
в своей кильской речи: „Ссудный 
капитал полезен, и, если хотят 
пользоваться ссудным капиталом, 
необходимо платить проценты*. Он 
требовал даже особенно „бережного 
отношения“ к ссудному капиталу, 
•так как он нужен для предоста
вления работы и для вооруже
ний. Сам Федер, изобретатель „уничто
жения процентного рабства“, был 
принужден разъяснить в „Фельки- 
шер Беобахтер“ от 28.1 1934 г., что 
это „всего лишь революционный ло
зунг“: „Дело самого хозяйства и на
уки—воздвигнуть с этим лозунгом но
вый хозяйственный порядок‘(!). "

Так как некоторые фашистские аги
таторы, и в особенности те, которые 
были убиты впоследствии 30 июня 
1934 г., продолжали титуловать бан
киров и директоров банков „парази
тами“ и .лихоимцами“,—Гитлер пору
чил Ш ахту дать этому твердый от
пор, распорядился, что только Ш ахту 
„подведомственны* денежная и бан
ковская политика фашистской дикта
туры, и  запретил всем партийным 
организациям какие бы то ни было 
самостоятельные выступления „в хо
зяйственной и финансово-политиче
ской области*. На съезде германских 
банковских деятелей в феврале 1934 г. 
Ш ахт объявил: „Если все еще про
должаются нападки на германские 
.банковские учреждения и на их руко
водителей, то эти нападки следует 
считать безответственными и обще
ственно-вредными“. С этих пор по
добная агитация не м екала уже бай
кам и сросшимся с ними трестам, 
концернам и крупным предприятиям 
наживаться на „предоставлении ра
боты“ и на вооружениях; не мешала
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она и крупным аферам фашистского 
финансирования. С этих пор демагоги 
фашистских массовых организаций 
должны были рекомендовать следую
щие рецепты: „Платите свои долги!— 
не берите никаких кредитов“, „Долг 
приносит заботы и вредит работе“ 
(„Национальцейтунг“, Эссен, орган 
Геринга, 6.1Х 1934 г.). Право на кре
дит фашистская диктатура резерви
ровала для себя.

О величине прибылей капиталистов 
нет даже приблизительно согласую
щихся между собою цифр. Институт 
конъюнктурных исследований указал 
(в еженедельнике от 18. XI 1936 г.) 
следующие размеры прибылей гер
манской промышленности:

1933 г ................  200 мл В. морок
1934 г . .  . . .1500 „ „
1985 г . . . . . 1900 „ „

Но эти цифры характеризуют не вы
соту прибыли, а лишь ее рост при фа
шистском военном хозяйничаньи. При
быль в эти годы составляет десятки 
млрд. марок, которые большей частью 
помещались непосредственно в пред
приятия или новостройки вернее—в 
расширение существующих предпри
ятий.

8. Положение рабочего класса. Поло
жение пролетариата и трудящихся 
масс при фашистской диктатуре не 
может быть изображено хотя сколько- 
нибудь удовлетворительно на основе 
официальных статистических данных, 
приведенных выше, потому что фа
шистская диктатура частью фальси
фицировала эти данные при их обна
родовании, частью скрывала их, а 
частью сделала невозможными их сопо
ставление и проверку, изменив самые 
приемы статистики.

По данным Института для конъ
юнктурных исследований имеем след, 
годичные средние (в тысячах):

Годы

Число

жостоянно
занятых

Абсолютное ивменеяяе

Сравнительно 
о высшим 
уровнем

Сравнительно 
0 низшим 
уровнем

:&29 17» 820
1932 12.770 — 5 350 _
IÔS3 12.770 — 5.050 h зоо
1934 14.630 — 3.290 h 2.080
1935 15.640 — 2.180 k 3.170
1936 16.960 — 860 - 4.490

Таким образом, если судить по 
этим данным, фашистская дикта
тура о помощью военного хозяйства 
снова вовлекла в процесс капитали
стической эксплоатации ок. 5 млн. без
работных. Число занятых в 1936 г. было, 
однако,, на 5% ниже числа занятых в 
1929 г., а  промышленная продукция была 
на 7—8°/о выше. Разница в значитель
ной степени объясняется повышением 
интенсификации труда (потогонная 
система), как это доказывает приведен
ная выше таблица возрастания числа 
несчастных случаев в производствах.

С 1932 г. до середины 1936 г. фашист
ской диктатуре, по подсчетам фашист
ского Института конъюнктурных ис
следований, удалось повысить произ
водительность труда на 46%, а именно:
З а  счет роста занятости в р а б о т е ...............на
З а  счет увеличения рабочего времени . . . на 8° .

и, следовательно, з а  очет интенонфияацни 
т р у д а ................................................................. на 9%

Итого . . на 46%

Из вышеприведенных подробных 
подсчетов Е. Варга выводит следующее 
заключение: „Пред нами отчетливо 
раскрывается тайна „хозяйственного 
успеха* фашистского режима. Герман
ский рабочий класс в настоящее время 
вынужден за  ту же общую реальную 
заработную плату давать на 46% 
больше рабочих часов, и при том рабо
чих часов повышенной интенсивности; 
иначе говоря, степень эксплоатации 
германского рабочего класса, массы 
выжимаемой из него прибавочной стои
мости повысилась по меньшей мере 
на 50% Это и есть тот добавочный 
фонд, за счет которого совершается 
грандиозное вооружение и из которого 
проистекают повышенные барыши 
крупного капитала, несмотря на гран
диозные военные затраты. Гитлеров
ское „хозяйственное чудо“ создано 
было на эти 50%' добавочного труда, 
бесплатно выжатого из германского 
рабочего класса1 („Хозяйство и 
хозяйственная политика в 3 н 4 
кварталах 1936 года“, особый номер 
„Rundschau“, Базель, 5-й год изд., 
№ 50, стр. 2033).

Колоссальное снижение жизненного 
уровня одновременно* с ростом напря
жения труда нанесло тяжелый вред 
здоровью рабочих масс.
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Разрушение народных сил достигло 
такой степени, что и военное министер
ство не могло пройти мимо этого явле
ния. Оно опубликовало книгу 
д-ра Цигльмайера под заглавием »Во
прос сырья для германского народ
ного питания* (Дрезден и Лейп
циг, 1936). По данным этой книги, 
»одна четверть или одна треть* 
народа (т.-е. 18—28 миллионов) »еже
дневно* недоедает »20—30 грамм* 
белков вследствие „несостоятельности* 
(стр. 43) и увеличение цифр забо
леваний и смертности доказывает, что 
количество недоедающих все еще 
находится в состоянии значительного 
прироста* (стр. 49). Нехватает пре
имущественно полноценного белкового 
питания, а  именно: мяса, яиц, рыбы, 
молока, молочных продуктов. Это недо
едание особенно злостно потому, что 
оно подрывает здоровье на многие 
годы вперед, ослабляет силу сопро
тивления против всех инфекционных 
болезней, снижает работоспособность 
людей и повышает утомляемость нерв
ной системы.

9. Дальнейшей развитие внутрен
ней политики. Установление • фа
шистской диктатуры было результа- 
томфашизации государственного аппа
рата с помощью фашистского массо
вого движения. После передачи госу
дарственной власти в руки национал- 
социалистской партии фашизм фак
тически распоряжался относи
тельно небольшой частью государ
ственного аппарата. Поэтому нацио
нал-социалисты организовали удар 
против рабочего класса и начали 
этим централизацию всех средств 
насилия в руках фашистской дикта
туры, поставив себе задачу осу
ществления монополии всех средств 
насилия и воздействия. Для этой цели 
они подожгли рейхстаг и изображали 
пожар рейхстага как сигнал к рево
люционному восстанию пролетариата. 
Под этим предлогом была проведена 
волна кровавого террора, закончившая
ся разгромом легальных классовых 
организаций пролетариата и выну
жденным уходом его партии и всех 
организаций в подполье. В этих тер
рористических действиях принима
ли участие все „массовые* фашист

ские организации. Лживая фашист 
ская демагогия стремилась заразить 
мелкую буржуазию фанатическим 
неистовством своей травли против 
рабочего класса.

Непосредственно вслед за ударом 
против пролетариата фашистская дик
татура принялась за роспуск и „уни
фикацию* или разгром всех нефашист
ских организаций, опять таки с по
мощью массового фашистского движе
ния. Все буржуазные партии „само
распустились* или были распущены, 
почти все мелкобуржуазные организа
ции и объединения были поглощены 
массовыми национал-социалистскими- 
организациями или же на руково
дящие посты были посажены нацио
нал-социалистские чиновники.

После волны „унификации* фашист
ская диктатура начала 'прибирать 
к рукам массовые фашистские органи
зации. В этих массовых организациях, 
рекрутировавшихся, главным образом, 
из мелкой буржуазии, не прекраща
лись попытки реализовать национал- 
социалистские „программные требо
вания*. Эти массы не желали понять, 
что фашистская демагогия служила 
только реализации фашистской дикта
туры финансовой олигархии. Выше 
уже было описано, как одна из круп
нейших фашистских массовых органи
заций— „национал-социалистский бое
вой союз за ремесленное среднее 
сословие",—была по этим причинам 
разгромлена фашистской диктатурой 
уже в июле 1933 г. Поздней осенью 
и зимой 1933 г. также и в деревне 
начало обостряться недовольство фа
шистской аграрной политикой, прово
дившейся в интересах крупного земле
владения. Перелом в настроениях масс 
и попытки фашистской диктатуры во
влечь в процесс унификации также 
и церковные организации привели в 
зиму 1933—1934 г. к возникновению так 
наг. церковной оппозиции, оказа
вшей сопротивление этим попыткам 
унификации. Разочарование охватило 
также террористическую национал- 
социалистскую организацию штур
мовых отрядов и даже самую пар
тийную организацию.

Их члены ожидали от „победы на
ционал - социалистского движения"
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непосредственного улучшения своего 
положения, каких-то мероприятий 
против .процентного рабства*, т.*е. 
против банков, универсальных магази
нов, синдикатов и т. д., но больше всего 
они надеялись на улучшение продаж
ных цен, на работу, повышение зара
ботной платы и должностных окладов.

Вместо этого рост издержек произ
водства и покупных цен оказался 
выше роста их выручки, процентные 
и арендные ставки давили на них 
сильнее, чем прежде, падали их обо
роты, »их* правительство увеличило 
налоги, а  оклады и заработная плата 
еще более понизились; массовая 
безработица, отнюдь не исчезала. »Их* 
правительство запретило борьбу про
тив универсальных магазинов, за 
претило агитацию против крупных 
банков, помогло крупным аграриям 
взвинтить цены и поддержало кар
тели, синдикаты и тресты. В мас
сах поднялась широкая волна оп
позиционных настроений. Фашист
ская диктатура открыла весною бур
ную кампанию против »нытиков и па
никеров“, и тогда на смену демагоги
ческим обещаниям пришли обвинения 
против тех, кто требовал реализа
ции данных обещаний.

В рядах национал - социалистской 
партии и штурмовых отрядов мелкие 
буржуа особенно возмущались тем, 
что на многочисленных ответственных 
и хорошо оплачиваемых постах вдруг 
оказались дети или прислужники 
крупной буржуазии, тогда как они, 
.старые бойцы*, были оттерты на зад
ний план. Участники фашистского мае- 
сового движения начинали чувствовать, 
что фашистская диктатура— не их 
диктатура, а  диктатура крупного 
капитала, для которой они послужили 
только орудием. Но широкие мас
сы национал-социалистов все еще 
верили в  искренность и чистосер
дечность .программы*, т.-е. обеща
ний национал-социалистской партии. 
Эта .вера“ цеплялась за то об
стоятельство, что, кроме главных 
вождей национал-социалистской пар
тии, в состав правительства вхо
дили еще и другие лица, известные 
как представители финансового капи
тала и .старых* партий крупной бур

жуазии, как, например, Ш ахт, импер
ский министр хозяйства Шмидт и др., 
и на них можно было возлагать от
ветственность за  .отказ“ или за .от
срочку* в проведении партийной „про
граммы*. Но сам Гитлер во многих 
официальных декларациях был при
нужден заявлять о единстве и едино
душии правительства. Фашистская 
диктатура не могла, конечно, предо- 
ставрть власть тем людям, которые 
могли бы использовать эту власть 
для того, чтобы добиться для »ору
дия* более или менее самостоя
тельной роли по отношению к истин
ному хозяину, финансовой олигархии. 
Поэтому рейхсвер не был подчинен 
старым руководителям штурмовых от
рядов, поэтому Геринг построил спе
циальные организации, именно поэ
тому в охранных отрядах органи
зовалась особая гвардия телохрани
телей, состоящая из слепо послуш
ных людей, а руководящие посты 
ее были замещены детьми и при
служниками крупной буржуазии, а  
также членами прежних партий 
крупного капитала.

Некоторые фашистские бандиты-ганг
стеры, чувствовавшие себя постоянно 
изолированными в правительстве от 
своих коллег, использовали настроение 
масс для осуществления своих планов. 
Ониагитировалив пользу »второй рево
люции“, которая должна .освободить 
вождя* из рук его „дурных советни
ков*, чтобы реализовать требования 
»программы*. Таким образом они, поль* 
зуясь настроениями мелкой буржуа
зии, стремились добиться лично для 
себя лучших должностей и окладов. 
Главным очагом этой оппозиции 
были штурмовые отряды партии 
национал-социалистов, однако, ею 
были охвачены и все прочие мас
совые организации как городских, так 
и  крестьянских средних слоев.

Финансовая олигархия не могла 
этого допустить. 30 июня 1934 г. Гит
лер, Геринг и Геббельс ликвидировали 
оппозицию фашистских массовых орга
низаций, внезапно расстреляв, пере
резав или другими способами убив 
почти 1.500 человек. Заодно они убили 
и ряд буржуазных оппозиционеров^, 
как, например, генерала Шлейхера, не-
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скольких руководителей католиков, а 
также нескольких личных врагов или 
лиц, осведомленных об их прежних 
преступлениях. Например, были убиты 
несколько соучастников инсценирован
ного Гитлером, Герингом и Геббельсом 
поджога рейхстага. Своего близ
кого друга, руководителя штурмо
вых отрядов Рема, Гитлер лично при
казал убить выстрелом в спину.

Леденящий ужас, вызванный этой 
гигантской массовой бойней, был снова 
использован для завершения центра
лизации всех инструментов насилия 
в руках фашистской диктатуры и для 
чистки фашистских массовых органи
заций от ненадежных элементов. Для 
.обоснования“ бойни 30 июня фашисты 
снова пользовались демагогическими 
.аргументами*. Так, например, приво
дились в объяснение половой разврат, 
о котором высшие вожди знали уже 
в течение многих лет, разбазаривание 
средств, равно как и .заговорщиче
ские сношения с одной иностранной 
державой*. Вся бойня была предста
влена в виде .очистительной опера
ции“, которая, таким образом, была 
предпринята одной частью фашист
ских гангстеров и бандитов над дру
гой.

Геринг в речи к прокурорам о со- 
событиях 30 июня разъяснил .право
вую сторону“ этого массового убий
ства таким образом, что в Г., дес
кать, есть и может быть только один 
вид правосознания, а  именно „право
сознание вождя*, и что не должны 
иметь место такие положения, когда 
какая-либо отдельная личность .стала 
бы вследствие занимаемой должности 
или положения источником мучений 
для населения!*.

В период с осени 1934 г. по осень 
1936 г. снова к снова нарастало оппо
зиционное движение среди фашист
ских массовых организаций,* все более 
перестраивавшихся в государственные 
организации принуждения фашистской 
диктатуры. Бюрократический аппарат 
этих организаций колоссально разбух. 
Появилась иерархия вождей, находя
щихся в полной зависимости от фа
шистской диктатуры. Чиновники этих 
организаций, подпадавшие под влия
ние членской массы, изгонялись с по

мощью системы террористических к  
контрольных аппаратов; они были 
брошены в тюрьмы и концентраци 
онные лагери и во многих случаях— 
даже убиты. Подготовка к войне, 
а  также спекуляция на внешнеполи
тических лозунгах этих лет временно 
усилили влияние социальной н наци
ональной демагогии. Однако, ухуд
шившееся положение широких масс 
пролетариата и всех трудящихся, а  
также недостаток одежды, продоволь
ственных товаров и жилищ, как ре
зультат фашистской политики, при 
одновременном гигантском росте при
былей финанссвой олигархии разоб
лачали все больше финансово-капита
листический характер всей диктатуры. 
Все .кампании* фашизма против. 
.Стального шлема и реакции*, против 
католической церкви, против еврее» 
уже не в силах были превратить 
массы в воодушевленные орудия фа
шистской диктатуры.

Организованное вместо распущен
ного .боевого союза за ремесленное- 
среднее сооловие“ национал - социа- 
листское объединение торговцев в  
промышленников в свою очередь 
пришлось ликвидировать. Штурмо
вые отряды все более оттеснялись 
охранными отрядами. Организация 
имперских производителей продоволь
ственных товаров превратилась в при
нудительную государственную орга
низацию, не став массовой организа
цией крестьянства. В среде пролета
риата фашизму не удавалось найти 
себе опору. Германский рабочий фронт, 
.этот суррогат* разгромленных проф
союзов, оказался политическим бан
кротом. .Рабочий фронт* так и остался 
инструментом чиновников фашистской 
диктатуры, с помощью которого про
водились демагогические маневры про
тив рабочего класса, но не дал воз
можности вовлечь рабочих в орбиту 
фашистской диктатуры.

Вместо системы .фабрично-завод
ских советов*, которые уже Веймар
ская реснублика „реформировала* в  
стиле, вполне безвредном для пред
принимателей, фашистская диктатура 
ввела систему „советов доверия*. Хотя 
национал-социалисты совместно с пре д- 
привим&телями выставляли кандвда-
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туры в советы доверия, все же рабо
чим было предоставлено право голо
сования. В 1935 г. фашизм убедился 
в своей неудаче проникнуть в среду 
пролетариата путем этого голосования- 
несмотря на то, что предприниматели 
ввели в  качестве рабочих многочис
ленных .стары х борцов* и бывших 
штурмовиков. В 1936 и 1937 гг. новые 
выборы были поэтому .отсрочены*.

Нелегально борющаяся Германская 
-коммунистическая партия пыталась 
в это время восстановить свободные 
профессиональные союзы и использо
вать их как нелегальный инструмент 
классовой борьбы.

Накопившееся разочарование, недо
вольство и ненависть были причиной 
роста оппозиционных настроений в 
среде национал-социалистских орга
низаций. Особенно сильны они были 
в массовых организациях прннужде- 
ния. Однако, нелегальная борьба анти
фашистских организаций шла в сто
роне от этих оппозиционных течений.

Борьба Германской коммунистиче
ской партии за  антифашистское един 
ство действий пролетариата и за  
собирание всех антифашистских сил 
в рядах народного фронта была пара
лизована сектантскими ошибками. 
С помощью Коминтерна Германской 
коммунистической партии удалось 
исправить эти ошибки и отбросить 
сектантов. В соответствии с развитой 
I'. Димитровым на VII конгрессе основ
ной стратегической и тактической 
линией, коммунистическая партия 
Г. взяла на своей , Брюссельской 
конференции 1935 г. правильный курс. 
Ее серьезная и  правильно ведущаяся 
борьба за  единый фронт подорвала 
■силы правых руководителей социал- 
демократии и  их саботаж единства 
действий. Борьба эа  народный фронт 
на почве демократической республики 
для сокрушения фашистской дикта- 
гуры все более и более сплачивала 

.антифашистские силы мелкой буржуа
зии, интеллигенции и заинтересован
ных в сохранении мира буржуазных 
кругов.

Несмотря на то, что антифашистская 
•борьба должна была преодолеть колос
сальные трудности под ужасным тер
рором самого централизованного и

организованного государственного ап
парата, каким еще никогда не распо
лагала никакая буржуазия, осенью 
1936 г. уже сказались первые успехи. 
Они обнаружились в первую очередь 
в следующих фактах.

Предпринятый антифашистскими ор
ганизациями большей чаетыо под ло
зунгами единого фронта сбор средств 
в пользу народного фронта Испании I 
и  агитация против преступной поли
тики правительства, нападающего на 
испанский народ, нашли широкий резо
нанс в м ассах и даж е в рядах са
мой национал - социалистской пар
тии. Среди арестованных за эту де- 
ятельнесть оказалось много национал- : 
социалистов и среди них даже и : 
некоторые чиновники. Точно также 
учащаются случаи, когда в борьбе 
за  повышение заработной платы и 
улучшение условий для рабочих на 
предприятиях отдельные члены на
ционал-социалистских организаций 
оказываются на стороне борющихся 
рабочих. В Гинденбурге (Верхняя 
Силезия) был даже расформирован 
целый штурмовой отряд, взбунтовав
шийся в связи с мероприятиями нацио
нал-социалистского руководства, на
правленными .против радикализма 
рабочего фронта*. Объединения ремес
ленников под некоторыми лозунгами 
народного фронта’ начали зимой 1937 г. 
борьбу против .унификации* и за свои 
демократические права и свободы. 
Оппозиция церкви значительно обо
стрилась и приобрела политический 
характер. Во время представления 
классических пьес публика демонстра
тивно выраж ала свое одобрение во 
всех тех местах, где произносились 
свободолюбивые речи. ■

В этих, как и в других фактах 
обнаруживается нарастание сил еди 
ного и народного фронта против войны 
и фашизма. Далее выясняется, что 
эти силы уже более изолированы 
от массовых национал-социалистских 
организаций, почему террор может 
пользоваться только услугами государ
ственных органов насилия. Еще далее 
выясняется, что антифашистская борь
ба за  целый ряд  требований начинает 
пользоваться не только сочувствием 
но и помощью членов и  низовых чиню
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ников национал-социалистических ор
ганизаций. Оппозиционныз части мас
совых организаций все более входят 
в контакт с антифашистской борьбой, 
включающейся в эти оппозиции и на
чинающей собирать и организовывать 
их силы.

Таким образом, уже в самом начале 
осуществления лозунгов VII конгресса 
Коминтерна тачалось по меньшей мере 
расптире! не противоречий между фа
шистской диктатурой и ее массовой 
базой.

Фашистская диктатура ответила 
новым усилением террора. Весною 
1937 г. тюрьмы и концентрационные 
лагери снова заполнились, и многие 
безымянные герои германского рабо
чего класса поплатились жизнью.

10. Внешняя политика германской 
буржуазии. В начале цикла совершенно 
провалился авантюристический курс 
на борьбу против версальской дани, 
взятый буржуазией при правительстве 
Куно, курс на агрессивную приоста
новку платежей (см. XLVII, 248/49). 
Борьба за завоевание империалисти
ческой самостоятельности была по
ставлена на новую основу. Первая 
трещина в системе версальского блока 
проявилась в двусмысленном поведе
нии Англии перед Рурской авантюрой. 
Германская буржуазия перешла к 
„политике выполнения“ версальского 
договора и использовала социал- 
демократию и партии Веймарской 
коалиции для того, чтобы по мере 
возможности сложить с себя ответ
ственность перед массами. Цель 
состояла в том, чтобы, создавая эко
номические предпосылки для рекон
струкции всех империалистических 
сил, доказать внутреннюю невоз
можность бремени версальской дани 
путем ее выполнения и вместе 
с тем выйти из внешнеполитической 
изоляции н преодолеть акти-шови- 
нистическую установку масс. В во
енном отношении буржуазия пере
шла от нелегального черного рейхсвера 
к полулегальному построению рейхс
вера как в совершенстве вооруженной 
кадровой армии. Нелегальные и полу
легальные боевые союзы были ре
организованы в массовые организации 
военных союзов. Демагогическаяборьба

против версальских предписаний была 
использована для подъема шовини
стической волны. После Локарнской 
конференции Г. вступила в Лигу на
ций, получила постоянное место в 
Совете и все растущую поддержку 
Англии. После вступления в Лигу 
наций (10/1Х 1926 г.) прекратила свою 
деятельность интернациональная конт
рольная комиссия, котопая следила 
за выполнением условий разоруже
ния Г- по версальскому миру. Теперь 
контроль ограничивался наблюдением 
за выполнением платежных обяза
тельств Г. по плану Дауэса, нахо
дившихся в ведении центрального- 
агента по репарациям и его уполно
моченных. Согласно плану Дауэса, 
уплате подлежало около 2 млрд. зо
лотых марок наличными и постав
ками натурой. После подписания пакта. 
Келлога (август 1928 г.) начались пере
говоры о пересмотре плана Дауэса,. 
приведшие к заключению плана Юнга, 
который был подписан экспертами 
7/У1 1929 г. Он предусматривал 59- 
годичных платежей, возраставших 
с 1.700 млн. в 1930—1931 г. до 2.400
млн. в 1965—1966 г. и  затем снова 
понижавшихся до 1.600 млн. к 1988 г. 
В политической области принятие- 
его привело к очищению войсками 
Антанты оккупированных областей 
в Рейнской области (30/VI 1930 г.>. 
План Юнга содержал также условие,, 
согласно которому поставки натурой- 
в течение 10 лет должны быть ликви
дированы. План Юнга принес лишь, 
несущественное облегчение по сравне
нию с планом Дауэса. Это позволило- 
фашистам сильнее использовать на
ционалистические настроения в мас
сах.

Обострение экономического кризиса 
ускорило распад системы версаль
ского блока, и одновременно с этим, 
началось расстройство международ 
ных кредитных отношений. Начал 
иссякать приток иностранных займов, 
делавший возможным трансфер ре
парационных платежей. В конце 1930 г.. 
и начале 1931 г. под влиянием неопре
деленности внутренней политической 
жизни усилилось бегство герман
ского капитала и изъятие иностран
ных денег из Г. Во ввемя кредитного
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кризиса в 1931 г. кредиторы предоста
вили мораторий по платеж у долгов 
•(гуверовский год) и  дали Рейхс
банку редисконтный кредит в 400 млн. 
золотом. Позднее, в 1932 г., отчасти 
вследствие распадения версальского 
•блока и  начавш ейся перегруппировки 
империалистических сил, мораторий 
•был продлен на неопределенное время, 
так что с возобновлением платежей 
уж е не приходилось более считаться.

С 1924 по 1930 гг. германская бур
ж уази я получила около 25 млрд. ино
странны х кредитов, из которых она 
вы играла от 7 до 9 млрд. путем ва
лютных обесценений и около 10 млрд. 
удерж ала в стране путем обусловлея- 
ных или просто декретированных з а 
прещений переводов валюты за  гра
ницу.

Величину сумм, фактически возвра
щенных бурж уазии конкурирующих 
стран, невозможно точно установить. 
•Она, наверное, была велика, но не 
воспрепятствовала германской буржу
а зи и  на основе усиленного ограбления 
■рабочих масс конкурировать в отно
шении централизации своего промыш
ленного аппарата, усиления интен
сификации труда, финансово-капита
листической организации и т. д. и т. п.

В начале цикла, т.-е. в 1923-1924 гг., 
■началась временная международная 
стабилизация послевоенного капита
лизма. Конкретные внешнеполитиче
ские основы этой колеблющейся, отно
сительной и быстро распадающейся 
стабилизации тов. Сталин охарактери
зовал сл. образом (.К  итогам работ 
XIV конференции РКП(б)‘):

1 ) „В чем выразилась конкретно 
•стабилизация капитализма? Во-первых, 
в том, что Америке, Англии и Франции 
удалось сговориться временно о спо
собах и размерах ограбления Г ер
мании*.

2) „Во-вторых, стабилизация капи
тализма выразилась в том, что англий
скому, американскому и японскому 
капиталу удалось временно сгово
риться насчет установления сферы 
влияния в Китае, в этом обширнейшем 
рынке международного капитала, на
счет способов его ограбления“.

3) „В-третьих, стабилизация капита
лизма выразилась в том, что империа-

листичееким группам передовых стран 
удалось временно сговориться насчет 
взаимного невмеш ательства в дело 
ограбления и  угнетения „своих* коло
ний“ (И. Сталин, „Вопросы ленинизма*, 
изд. 4-е, стр. 145—146).

Вместе с тем тов. Сталин предсказал, 
что неравномерность капиталистиче
ского развития должна очень быстро 
расш атать все эти соглашения. Исто
рическое развитие давно уже под
твердило правильность этого предска
зания.

Внутриполитической основой отно
сительной стабилизации германского 
капитала было поражение пролета
риата, разъединение классовых сил 
пролетариата благодаря социал-демо
кратической политике союза с буржу
азией. Внешнеполитической основой 
была политика временного и мнимо
лояльного выполнения версальского 
договора. Происходивший на основе 
этой политики приток в  Германию 
иностранных капиталов из Америки, 
Англии и  Голландии, а  также льготы

скому капитализму быструю и далеко 
идущую рационализацию его инду
стриального производственного ап
парата. восстановление и упрочение 
его хозяйственных позиций. Противо
речие между экономическою силою 
германского послевоенного капита
лизма и  его внешнеполитическою 
мощностью усилилось, и  вместе с 
тем усилился распад  временных 
международных соглашений. Чем 
больше шел распад версальской 
системы блоков, тем решительнее гер
манская внешняя политика переходила 
от политики соглашений к политике 
вымогательств.

Д остигнув при правительстве Брво- 
нинга (1931) частичной, а  при прави
тельстве Папена (1932) окончательной 
отмены репарационных платежей, гер
манская внешняя политика довольно 
быстро развязала  себе руки. Г. 
при фашистской диктатуре вышла * 
из Лиги наций (осень 1933 г.); после 
саарского плебисцита и возвращения 
Саара Г. взорвала (1935) постановле
ния версальского договора о разору
жении (возобновление всеобщей воин
ской повинности). В 1936 г. Г. ввела
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войска в Рейнскую область, нарушив 
Локарнское соглашение. Одновременно 
она сбросила маску, бешено принялась 
8а открытое вооружение и перешла 
к политике открытой агрессии и откры
того союэа с наиболее опасными 
империалистическими аггрессорами — 
Японией и Италией. Уже через не
сколько месяцев после возобновления 
всеобщей воинской повинности, вве
денной вопреки версальскому дого
вору, главный гарант версальской 
системы—Англия—выразила свое по- 
пустительс1во срыву этой системы, 
заключив англо-германское военно-мор
ское соглашение (июнь 1935 г.).

Из трех основных столпов версаль
ской системы (репарационные платежи, 
разоружение, обеспечение территори
альных установлений) два первых раз
рушены. Япония приступила к разбой
ничьему переделу мира в Китае, Ита
лия—в Абиссинии, Г. и Италия сов
местно набросились на испанский 
народ, героически борющийся против 
фашистских мятежников и  итало-гер- 
манской интервенции. Япония и Ита
лия стали активными союзниками гер-

нского фашизма, помогая послед
нему развязывать силы войны.

Вследствие отчаянного положения, до 
которого германская финансовая оли
гархия довела германский народ, гер
манский послевоенный империализм в 
условиях фашистской своей диктатуры 
сделался самой безграничной, опасной, 
кровожадной и коварной угрозой миру 
всего мира. Временное преодоление 
внутренних своих затруднений он меч
тает обрести в авантюристической 
хищнической политике и пытается опе
реться при этом на противоречия ин
тересов крупных империалистических 
держав-конкурентов.

Для осуществления своей агрессив
ной политики фашистская диктатура 
использует в других государствах их 
самые реакционные силы. С их более 
или менее активной помощью она соз
дает себе опорные пункты для про
ведения своего влияния на поли
тику этих государств. Она стремится 
в своих внешне-политических целях 
заострять внутренне - политический 
страх перед пролетарской революцией. 
Поэтому ее внешняя политика прово

дится под знаменем .крестового по
хода против большевизма“. Отчасти 
этот лозунг соответствует чаяниям 
фашизма, поскольку последний является 
самым неистовым врагом рабочего 
класса и вообще трудящихся масс. 
С другой стороны, это знам я-пря
мой обман, которым фашизм маски
рует свои агрессивные грабительские 
намерения в отношении других капи
талистических государств.

Фашизм именно для того все более 
идентифицирует демократию с боль
шевизмом, чтобы ослабить и побороть 
мировое движение народного фронта, 
мобилизующее во всех странах все 
демократические силы на борьбу е 
фашизмом. На заседании партейтага 
национал- социалистов в 1936 г., посвя
щенном вопросам »культуры*, Гитлер 
утверждал, что демократия является 
духовной предпосылкой для создания 
анархии, более того—она есть основа 
всякой анархии, т. к. она с силой не
избежности ведет в своих последних 
эксцессах к приходу анархии.

Германский фашизм уже организо
вал восстание бандита Франко про
тив испанского народа. Смысл при- 
равнения народного фронта к боль
шевизму, смысл борьбы против вся
кой демократия, т.-е. за подчинение 
всех народов фашистской диктатуре 
финансовой олигархии, расшифровал 
Г. Димитров (.Правда*, 7/Х1 1936;: 
.Нельзя создавать себе иллюзию, что 
предпринятая фашизмом война против 
испанского народа будет последней*.

Фашизм готовит удар против демо
кратии Франции, Бельгии, Чехосло
вакии, против демократии Англии, 
Скандинавских и других стран. Везде 
фашистские реакционеры лихорадочно 
работают изнутри и извне над тем, 
чтобы подготовить, организовать и в 
удобный момент провести фашистские 
мятежи и перевороты. Фашизм ищет 
сторонников в Польше, Румынии, Юго
славии, Венгрии и других странах. 
Польша етала подголоском внешней 
политики германского фашизма. Для 
того, чтобы подготовить новую империа
листическую войну, чтобы захватить 
чужие территории, подчинить себе 
чужие народы и организовать .кресто
вый поход“ против Советского Союза,
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фашизм настойчиво стремится раз
громить рабочее движение, уничтожить 
европейскую демократию.

Классовые интересы понуждают фа
шистских зксплоататоров, как предста
вителей крупного капитала, крупной 
промышленности, крупных банков, 
крупных земельных собственников, 
вести провокационную борьбу против 
Советского Союза, страны пролетар
ской диктатуры, страны, преодолев
шей всякую эксплоатацию. Как пред
ставительница наиболее реакцион
ных, наиболее шовинистических и 
империалистических элементов финан
сового капитала, фашистская дикта
тура является злейшим врагом мирной 
политики Советского Союза, сильней
шего оплота всех подавленныхислабых 
народов. Фашистская диктатура опу
тывает весь мир сетью шпионов и 
диверсантов, и эту коварную борьбу 
она особенно обращает против Совет
ского Союза, где она опирается на 
последние остатки разбитого классо
вого врага, на презренных троцкистеко- 
зиновьевско-бухаринских сообщников 
фашизма. Германский фашизм в сво
их военных посягательствах угро
жает всем малым и слабым народам 
Европы, ограбив которые он рассчи
тывает набраться сил, и с их помощью 
ему хочется открыть себе двери на 
запад и на восток с целью покорения 
мира. Борьба за мир всего мира сли
вается с борьбой против фашизма.

11. Фашистская идеология. „Шо
винизм и подготовка войны, как ос
новные элементы внешней политики, 
обуздание рабочего класса и террор 
в области внутренней политики, как 
необходимое средство для укрепления 
тыла будущих военных фронтов,—вот 
что особенно занимает теперь совре
менных империалистских политиков.

Не удивительно, что фашизм стал те
перь наиболее модным товаром среди 
воинствующих буржуазных политиков. 
Я говорю не только о фашизме вообще, 
но прежде всего о фашизме германского 
типа, который неправильно называет
ся национал-социализмом, ибо при 
самом тщательном рассмотрении не
возможно обнаружить в нем даже атома 
социализма” (И, Сталин, „Вопросы Л е
нинизма“, 1934, 10-ое изд., стр. 545).

Национал-социалисты с самого на
чала прибегли к самой беззастен
чивой, до последних глубин изолгав
шейся демагогии, чтобы с ее по
мощью прикрыть господство политики 
финансового капитала. Поэтому нацио
налистическая и социальная демаго
гия, а также жестокий террор становя
тся основными опорами фашистской 
идеологии. Она—не что иное как си
стема обмана, лжи и развращения 
масс. Так, фашистская идеология с 
самого начала прикрывала полити
ческий характер фашизма антика- 
питалистическими лозунгами против 
трестов и синдикатов, против „про
центного рабства”, против больших 
универсальных магазинов, против кру п- 
ного землевладения, против „между
народного финансового капитала” и 
т. д. И в то же время эта идеология 
была вынуждена выхолостить из 
этих лозунгов все проблески здравого 
смысла и превратить их в пустопо
рожние, ничего не говорящие фразы. 
Террор является существенным до
полнением к этой систематизации об
мана и развращения, поскольку он 
насильственным способом препятст
вует их разоблачению. Эта демагогия 
применяется к самым жгучим потреб
ностям н нуждам всех классов и про
слоек, ко всем предрассудкам, создан
ным капиталистической системой во
спитания масс, созданным всеми капи
талистическими традициями и даже 
реформистскими извращениями марк
сизма. И в то же время эта демагогия 
спекулирует на лучших чувствах масс, 
на их представлениях о справедливо
сти и даже на их революционных тра
дициях. Поэтому фашисты рядились в 
тогу мнимых социалистов и мнимых ре
волюционеров. Они выступали спрокла- 
мированием своих намерений поднять 
„национальную революцию” как против 
буржуазии, так и против пролетари
ата, для того, чтобы склонить средние 
слои к помощи в разгроме рабочего 
класса в интересах финансовойоли- 
гархии и ее фашистской диктатуры.

Занять показную антибуржуазную 
позицию национал - социалистам было 
тем легче, что борьба за  осуще
ствление неограниченной политической 
монополии финансовой олигархии про-
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являлась также в форме борьбы между 
различными фракциями и группиров
ками самой буржуазии и ее партий и 
организаций, оказывавших отчасти 
мнимое, отчасти и действительное, но 
безрезультатное, сопротивление кон
центрации всех орудий господства в 
руках фашистской диктатуры.

Обман средних слоев и особенно 
трудящихся масс среди них облегчал
ся также дискредитированием марк
сизма со стороны социал-демократии, 
выдававшей свою антимарксистскую 
политику за марксистскую и преда
вавшей интересы пролетариата и тр у 
дящихся масс под марксистским фла
гом. Под лозунгом „долой Версальскую 
диктовку" фашизм приспособлялся к 
оскорбленному национальному чувству 
масс и на этой основе развил свою 
шовинистическую травлю, которая 
должна была превратить массы в пос
лушное орудие хищнических финан
сово-политических агрессоров. '

В качестве фундамента для своей 
демагогической идеологии фашизм 
развил свою шовинистическую псевдо- 
. научную" расовую теорию. Обман
ным способом она превращает „неод
нородность'* рае в их „неравноцен
ность“ и использует насквозь лживый 
антисемитизм для отравления психо
логии масс, особенно молодежи. Со
гласно этому „учению", наиболее цен
ным человеческим' типом являются 
.арийцы", а среди них—„германо-нор
дическая" раса, имеющая призвание 
и обязательство господствовать над 
всеми прочими расами, подавлять и 
грабить их; все это относится та^же 
и к живущим среди германского на
рода не „нордическим-арийским расо
вым элементам". Шовинистическая 
расовая , травля самым тесным обра
зом связана с лживой травлей против 
пролетарского интернационализма и 
против революционного рабочего клас
са.

Люмпенпролетарии и бандиты-ганг
стеры, обломки буржуазных и мелко
буржуазных формаций, заполнившие 
фашистские террористические органи
зации и занявшие средние и низшие 
„руководящие поеты", были объявлены 
самой ценной расовой составной ча
стью германского народа. В итоге

сутенеры и преступники по делам 
против нравственности, шпики, воры 
и хулиганы в массовом масштабе за 
няли, если и не руководящие, то во 
всяком случае хорошо оплачиваемые 
должности в аппаратах принуждения, 
пропаганды и шпионажа фашистской 
диктатуры. Эксплоатируемый проле
тариат принадлежат к .восточным лю
дям низшей категории", когда он со
противляется против экеплоатации, в 
то время как эксплоататоров, разу
меется, относят к арийским „людям- 
господам*. .Предводитель" имперских 
крестьян' Дарре „аргументирует" в 
своей книге „Новое дворянство из 
крови и земли" с помощью .расового 
учения" даже против такого социаль
ного законодательства, которое „обес
печивает человеку низшей категории 
возможность существования за счет 
более ценных элементов".

Попытка растворить реальную прак
тику классовых противоречий в на
думанных расовых противоречиях 
увенчивается фикцией „народной об
щины", в которой должны быть, якобы, 
упразднены все классы. В предприя
тиях „народная община" превращается 
в „производительную общину", в кото
рой предприниматель является „вож
дем". а экеплоатируемые им рабочие 
должны изображать „ дружину", какгла- 
сит закон. О сохранении „верности", 
которую обязана соблюдать эксплоати- 
руемая „дружина* по отношению к свое
му вождю-эксплоататору, заботится 
террор фашистской диктатуры.

Во внешней политике .расовое уче
ние" развилось в чистейшей воды раз- 
бойни чью и м периалистическую мораль. 
„Наиболее ценные элементы герман
ской расы" должны, оказывается, 
подчинять и эксплоатировать не 
только свои собственные трудовые 
массы, „людей низшей категории', 
но и те же слои из других на
ций. Они не должны считаться с 'пра
вом на существование других на
ций. Они обязаны подчинить себе 
более слабых. Почему? Потому что 
„человеческая культура и цивили
зация на земном шаре неразрывно 
связаны с существованием арийца"— 
гласит это учение одержимых манией 
величия преступников. Расовая тео-

14*
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р ая  .логически ' отвергает герма
низацию завоеванных стран. Люди, на 
ней живущие, должны быть истреблены 
или по крайней мере изгнаны и з  сво
ей страны. На их местах должны быть 
организованы „расово-чистые“ поселе
ния, для чего Гитлер предусматривает 
особые переселенческие комнсеии, р аз
решающие организацию поселения на 
основании специально аттестован
ного фашистского образа мысли. 
Здесь совершенно очевиден весь 
смысл .отвлечения“ от действи
тельно классового врага. А вместе 
с этим очевидно и основное ядро 
фашистской идеологии.

Поскольку демагогия и  конструиро
вание многочисленных фикций опре
деляют основное содержание этой иде
ологии, постольку она не терпит ни
чего рационального, никакого разум 
ного мышления. Она отвергает разум 
как „еврейский рационализм“ и стре
мится поставить на его место выз
ванные чувством восприятия.

В противовес интеллекту, который 
(поскольку он разоблачает демагогию) 
изображается буквально как разла
гающая и вредная функция человече
ского духа, фашистская идеология 
проповедует все преимущества „веры“, 
которая из „чувства ' или „воззрения“ 
аозводится на высоту идеала. Слепая 
„вера“, враг всякого знания и позна
ния, становится идеалом, и  она должна 
быть вознесена вместе с старым, тра
диционным слепым послушанием п рус
ской армии до степени безоговорочной 
дисциплины по отношению к вышеио- 
ставленному вождю. На Нюрнбергском 
съезде национал-социалистской пар
тии Гитлер гневно и угрожающе 
возглашал: „Горе тому, кто не верит! 
Он ни на что не пригоден!“ Борьбапро- 
тив критически анализирующей силы 
интеллекта, против стремления к зн а
нию проводится неуклонно во всей фа
шистской системе воспитания: в школе, 
прессе, радио, науке и искусстве. Пре
зрительное отношение и  „обесцене
ние“ интеллекта популяризируе гея 
в тысячах различных форм.

Вера, как основа слепого послуша
ния, становится средством для „мили
таризации духа*. Теоретически борьба 
против разум а является фундаментом

для организации повиновения выше
стоящему вождю, но практически это 
повиновение достигается грубым на
силием, т.-е. террором. „Идеология“ 
в целом служит для завуалирования 
смысла и цели террористического на
силия. На место заинтересованности 
финансового капитала она подста
вляет „миссию“ расы  и нации, при 
чем на место национальных интересов 
путем фальсификации подставляются 
националистические, шовинистиче
ские, реакционные и империалистиче
ские интересы финансовой олигархии.

С неслыханной жестокостью фашист
ская диктатура вымогала у  научных 
работников, учителей, художников и 
всей прочей интеллигенции призна
ния фашистских учений. Всякое со
противление подавлялось смертью, 
пытками, тюрьмою и изгнанием за 
пределы страны. До 1936 г. из герман
ских университетов и  исследователь
ских институтов изгнано .1.600 ученых, 
при чем в это число входят только те, 
которых удалось установить англий
скому обществу защ иты науки.

В области физики официальные 
представители гитлеровского прави
тельства ведут неистовую кампанию 
против теоретической физики, которую 
они называют „еврейской физикой“ 
и целью которой объявляют „свести 
науку на степень чистого эмпири
зма*.

В области медицины была проведена 
ужасаю щая кампания против совре
менной серотерапии. Утверждая, что 
чужеродны.1 белок отравляет расу, 
фашисты обвиняли всемирно извест
ных серотерапевтов в том, что их ме
тод лечения преследует цель зачум- 
ления германской расы  по указаниям 
всемирного „еврейского руководства“. 
Один и з областных руководителей 
Ш трейхер. провел борьбу вообще про
тив всякой серотерапии. При наличии 
такой травли врачи уж е не могли ре
шиться на применение серотерапии, 
ибо им угрожало заключение в концен
трационном лагере и  пытки за  ,за- 
чумление“ народа. Количество диф
теритных заболеваний возросло с
64.000 в 193^ г. до 150.000 в 1936 г. 
Расовое безумие привело к  огромным 
жертвам человеческими жизнями.
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Школа, университеты, пресса, радио, 
кино, коротко говоря — все орудия 
влияния на массы монополизированы 
фашистской диктатурой для отравле
ния масс шовинистическими науськи
ваниями. Отравление детей фашист
ским школьным преподаванием до
стигает чудовищных размеров. Роди
телей, оказывающих противодействие 
такого рода воспитанию, ждет за
ключение в концентрационный лагерь 
и лишение родительских прав.

Единственное легальное средство 
воздействия, еще не полностью моно
полизированное фашистской дикта
турой—это церковные кафедры. От
чаянное озлобление и глубокая не
нависть к фашистским угнетателям, 
охватившая и трудящихся, еще свя
занных с церковью, поставила цер
ковные организации перед дилем
мой полной изоляции от масс в слу
чае подчинения диктатуре или же 
борьбы за свою относительную само
стоятельность. До настоящего вре
мени фашистскому террору, бросив
шему в тюрьмы и концентрационные 
лагери тысячи священников и убив
шему многих из них, не удалось сло
мить сопротивления церковных орга
низаций, ибо это сопротивление 
поддерживается антифашистскими 
силами. Трудящиеся массы, в том

числе и принадлежащие к церковным 
организациям, в больших количест
вах включаются либо в единый фронт 
(рабочие из христианских профессио
нальных союзов), либо в народный 
фронт, поскольку они принадлежат 
к средним слоям. Противоречия в 
среде самой- буржуазии все более 
обостряются, так как и среди капита
листов все растут прослойки, пугаю
щиеся авантюристской политики фа
шистов, которая ведет страну и народ 
к катастрофе. Все это приводит к тому, 
что борьба церкви находит поддержку 
и среди отдельных буржуазных эле
ментов.

Решающей силой, борющейся про
тив идеологического разложения, про
тив фашистского варварства и против 
военной горячки, является нелегаль
ная коммунистическая партия, соби
рающая вокруг себя все более широ
кие массы своей героической и жерт
венной борьбой за политику единого 
фронта и народного фронта, против 
политики войны и фашизма.

12. Затруднения народного хозяй
ства Г. Влияние политики вооруже
ния на производство внешне вырази
лось в росте промышленной продук
ции. Он составил по официальным 
индексам:

Продукция промышленности (1928 г. =  100)

г о д ы
Промышлен

ность

Средства производства
Средства

потребления
Все оредства 
производства

в т. я. инвести
ционные 
оредства

(Высшее состояние) 1928/29 ................ 100 102 103 100
(Низшее состояние) 1992 . ................... 58 47 38 74

„ 1933 ....................... 63 66 49 80
.  1934 ....................... 83 76 ' 74 93
* 1935 ....................... 93 99 102 91
,  1936 ....................... 108 113 117 96

Изменение 1933 г. составляло:

а) по отношению х 1928/29 г. • . . . . +  8% +  18% +  17% *%
«> я .  .  1939 г . ................... +  87% +  140% +  208% +  30%

Использование производственной мощ
ности составляло в %  часовой рабо

чей производительности:

67%
72%
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Превышение производственного уро
вня на 8°/о по сравнению с прошлым 
циклом произошло, следовательно, бла
годаря повышению производства 
средств' производства на 13°/о при 
одновременном падении производства 
средетв потребления на 4%.

По отношению к производству 
средетв потребления, кроме того, надо 
принять во внимание следующее:

1. Со времени фашистской дикта
туры и из этого производства очень 
значительная часть пошла на снабже
ние армии и полиции, численность 
которых увеличилась по сравнению 
с прошлым циклом больше чем в де
сять раз и для которых были загото
влены грандиозные запасы  обмунди
рования, обуви и продовольствия.

2. Вследствие 'запрещения загр а
ничного ввоза, местное производство 
средств потребления во время фаши
стской диктатуры должно было в 
большей мере обеспечивать население 
снабжением, чем прежде.'

3. Все цифры, до 1935 г. относятся 
к территории Г. без Саара, с 1935 г.— 
с Сааром. Численность народонаселе
ния составляла в 1929 г. около 63,9 млн., 
в 1932 г. около 64,9 млн., в 1936 г. около 
67,3 млн. Таким образом, 1936 г. пре
вышает на 3,4 млн., или приблизи
тельно на 5%. народонаселение в 1929 г. 
Повышение производства средств по
требления на 5°/о по отношению к 
1929 г. соответствовало бы. таким об
разом, только естественному приросту.

В группе средств производства фа
шистское военное хозяйничание при
вело к решительным изменениям. Зна
чительная часть его состоит из товаров, 
которые исключены из потребления 
как средства производства в снлу са
мого их характера, как, напр., оружие, 
крепостные сооружения и т. п.

Военное хозяйничание фашистской 
диктатуры привело к  использованию 
.оверхмощностей“ монополистической 
промышленности. Этим привлекались 
к переработке огромные массы сырья, 
которые при этом перерабатывались 
так, что они не могли быть обменены 
на новое сырье, так как шли на не
производительные цели.

Но германский капитализм должен 
импортировать от 60 до 70% важней

шего сырья. Этот импорт он может 
оплатить только при помощи экспорта 
готовых изделий. При этом он натолк
нулся на барьеры, которые всеобщий 
кризис капитализма ставит междуна
родной торговле, и  одновременно 
столкнулся с противодействием своих 
международных конкурентов, противо- 
действш м  вызванным политикой во
оружений. Для экспорта военного во

оруж ения существуют определенные 
границы. Экспорт же .гражданских* 
промышленных готовых изделий озна
чает экспорт импортированного сырья 
в переработанном виде. Но расходы 
производства значительно повысились 
во время военного хозяйничания, не
смотря на небывалое снижение зара
ботной платы  вследствие повышения 
цен на сырье. Принудительный курс 
валюты и подрыв иностранного кре
дита в результате ограничения ввоза 
и расчетов препятствовали вместе с 
тем германским капиталистам поку
пать сырье там, где оно было самым 
дешевым. Они должны были покупать 
сырье тогда и там, где вследствие эк
спорта или по договору у  них было 
достаточное количество иностранной 
валюты.

Кроме того, повысились внутренние 
издержки. С 1935 г. повысились также 
издержки производства из-за умень
шения скорости обращения капитала, 
испытывающего недостаток в сырье. 
Все это способствовало снижению доли 
германского экспорта в производстве.

Годы

Весь

экспорт
Экспорт
готовых
изделнй

Участие экспорта 
г  германском про* 
ыышленном проия. 

водствев млн. марок

1929 13.4S3 0.833 23.7%
1930 12.036 9 038 26,0У о
Д931 9 599 7.380 2 М %
1932 5.740 4.489 24,9%
1933 4.871 8.787 1».б°/о
1934 4.167 8.256 12,8%
1935 4.270 8.312 11)5%
1936 4.766 3.802 П,2»/0

Чтобы обеспечить потребности во
енного хозяйства, все более и более 
значительная часть ввозимого сырья 
резервировалась за  военною промы
ш ленность». Особенно сильно ограни
чивался ввоз продовольствия, далее — 
ввоз промышленных готовых изделий,
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посколысо они не служат вооружению, 
и  ввоз сырья и полуфабрикатов для 
производства средств потребления. 
Приблизительную картину дает сле
дующая таблица:

Весь В то м ч и с л е

Г о д ы
В В 0 8

В млн. 
марок

Скот, продо- 
волю твве 
и напитки

Сырье и 
полуфабри

каты

1927 14.228 ‘4.326 7.192
1929 13.447 3.823 7.205
1932 4.659 1.485 2.412
1933 4.204 1.104 2.421
1934 4.451 1.057 2.600
1935 4.164 1.044 2.553
1936 4.212 1.092 2.504

Изменение в 1936 г. 
а) по отношению

к 1927 г . .  . . . 1 л о -  75% -  64%
■6) по отношению

& 1932г. . . . . - 1 0 % -  25% 4 - 8%

Цифры указывают на непосред
ственную связь между падением 
экспорта и затруднениями в снаб
жении сырьем. Фашистское военное 
хозяйничание удерживало в стране 
несоразмерно большую часть импорт
ного сырья, больше, чем когда бы то 
ни было ранее, з а  исключением, мо
жет быть, лишь периода мировой 
войны. Но для экспорта не открывается 
никаких перспектив, которые могли бы 
решительно изменить положение гер
манского капитализма. Хотя между
народная торговля опять увеличи
вается с улучшением международной 
конъюнктуры, но нет оснований .пола
гать, что она опять достигнет уровня 
предшествовавшего цикла. Мировая 
торговля составляла в °/о к 1929 г. в 
первом квартале каждого года:

1932 1933|1931 1935|l936 1937

В денежной выра
жении ................ 41,4 81,2 33,1 32,2 81,1 (36,6)

В количественном 
выражения*}. . 78,2 73,8 71,9 71,6 75,8 (73,1)

Участие Г. в мировой торговле в эти 
годы беспрерывно падало. С улуч
шением конъюнктуры германский капи
тализм теряет даже известные выгоды,

*) Колнчественное выражение вьгшодеяо по со- 
отоявню цен в 1929 г.

| которые он мог бы извлечь из повы
шенного предложения со стороны за
океанских и европейских аграрных 
стран.

Вздорожание внутренних издержек 
производства в Г. между тем идет 
вперед, цены безостановочно растут, 
несмотря на все запрещения; кроме 
того, замедляется оборот капитала 
из-за затруднений в доставке сырья 
и из-за недостатка в квалифицирован
ных рабочих; т. обр. увеличиваются 
общие издержки. Строительство пред
приятий для добычи отечественного 
сырья имеет целью усилить снабже
ние сырьем до тех пор, пока кризис 
приведет международные цены к па
дению.

Эти предприятия, в которые должно 
быть вложено от 6 до 8 млрд. налого
вых средств, ведут к дальнейшему 
снижению жизненного уровня масс. 
„Deutsehe Volkswir“,—журнал близкий 
к Ш ахту,'говорит совершенно открыто 
о том, что .второй четырехлетний 
план“- ( т а к  гласит официальное наз
вание этого плана строительства сырь
евой промышленности)—требует, после 
того, как большая часть запасов сырья 
истрачена, .принесения себе в жертву 
жизненного уровня“ (в № от 24.X1I 
1936 г.). Чтобыдать картину положения 
масс, к которому привело фашистское 
военное хозяйничание, приводим до
клад английского (буржуазного) эко
номиста, который посетил Г. в конце 
1936 г. Он писал в газет© „Financial 
News“ (22.XII 1936 г.): .Страна нахо 
дится в состоянии такой материаль
ной нужды, какой она никогда не 
испытывала поеле самых тяжелых 
лет 1917—1919 гг. Военное положе
ние господствует в мирное время... 
Знаменитое заверение генерала Ге
ринга, что народ не может иметь 
одновременно пушки и масло, очень 
быстро превратилось в истину для 
гораздо большего числа продоволь
ственных продуктов. К недостатку 
в масле, сале, мясе, свинине приба
вился еще недостаток в- самом глав
ном продукте питания—хлебе. Шесть 
месяцев тому назад потребителя обо
дряли тем, что уменьшение потребле
ния мяса, жиров и  масла будет про
исходить за счет повышенного потре-
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бдения хлеба. Теперь же от него тре
буют перейти с хлеба на капусту и 
репу. Воспоминания о военном вре
мени, таким образом, опять легко про
буждаются, и, чтобы сделать параллель 
еще более реальной, после 18-летнего 
перерыва, с начала нового года вве
дены опять продовольственные пайки. 
Но ухудш ается не только продоволь
ственное положение. Предложение 
средств потребления вообще быстро 
уменьшается. Официальный список 
товаров, которых нельзя было произво
дить из определенных видов сырья, как 
медь, олово, свинец, каучук, хлопок, 
шерсть и т. д., делается все длинней 
и длинней. Соответственно этому тем 
больше ухудш ается качество многих 
промышленных товаров, прежде всего 
текстильных и каучуковых, чем больше 
естественное сырье заменяется сурро
гатами*.

Неимоверное расстройство хозяйства 
всей страны, произведенное военной 
политикой фашистской диктатуры  
в предкризисной фазе цикла, предве
щ ает катастрофу его в предстоящем 
кризисе. Ф аш истская диктатура ищет 
»выхода* в развязывании войны, и 
собирающиеся в стране силы единого 
антифашистского и народного фронта 
ведут героическую борьбу против 
фашистской диктатуры, авм естестем — 
и борьбу против войны, потому что 
»сохранение мира -  смертельная опас
ность для фаш изма“ (Г. Димитров).

Июль 1991 г.

IX И талия (ср. ХЪУН, 580/97). I. 1. 
Международное положение и внешняя 
политика до войны с Абиссинией. Внеш
няя политика И. в течение ряда лет 
характеризовалась следующими основ
ными моментами: безоговорочной под
держкой ревизионизма; резким анта
гонизмом с Францией и странами 
французского блока, в особенности с 
Югославией; стремлением разложить 
Малую Ацтанту, в частности путем 
отрыва Румынии и путем содействия 
хорватским сепаратистам в Югославии; 
флиртом с германским фашизмом, в 
особенности усилившимся после при
хода к  власти^ Гитлера, главным 
образом в целях использования в 
интересах И. франко-германских про

тиворечий; стремлением усилить 
итальянское влияние в юговосточной 
Европе и противопоставить союзникам 
Ф ранции блок стран итальянской ори
ентации.

Следует при этом отметить, что, 
сохраняя значительную самостоятель
ность в частных вопросах, относя
щихся к взаимоотношениям И. с от
дельными странами, в общих вопро
сах международной политики И. стре
милась действовать в полном согла
сии с политикой Великобритании. Это 
неизбежно вытекало из ее особого по
ложения в Средиземноморском бас
сейне, над которым в военно-страте
гическом отношении доминирует Ве
ликобритания. Политика И., в част
ности поддержка ею идеи ревизии 
мирных договоров, в первую очередь 
была обусловлена неудовлетворенно
стью итальянского империализма ис
ходом войны 1914—1918 гг. Дело не 
только в том, что И. обделили при 
разделе военной добычи и что она, в 
частности, была совершенно обойдена 
при распределении колониальных ман
датов. Д ля И. основной задачей, обу
словившей ее участие в войне на сто
роне Антанты, являлось сокрушение 
Австро-Венгерской империи, прегра
ждавшей .ей путь на Балканы и в 
дунайскую Европу, представлявшую, 
по мнению руководящих деятелей И., 
естественную зону экспансии италь
янского империализма. Возникновение, 
в результате мировой войны, нового 
государства — Югославии, привело в 
тому,* что антиитальянские функции, 
выполнявшиеся в свое врем* Австро- 
Венгрией, перешли к этому новому ; 
государству. Положение И. еще более 
ухудшилось в связи с образованием 
Малой Антанты.

Этот курс внешней политики принес ; 
И. серьезные разочарования. Политика 
разложения Малой Антанты ни к  чему 
не привела, как не оправдались и 
расчеты  на внутренний распад Юго
славии. В Албании, которая после 
итало-албанских соглашений (27 нояб
ря  192« г. между И. и  Албанией был 
заключен пакт ,о  дружбе и безопасно
сти* и 22 ноября 1927 г.—договор »об 
оборонительном союзе“) фактически 
является итальянской колонией, вновь
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усилилось влияние Югославии. Вместе 
е тем не увенчались успехом и стре
мления противопоставить французско
му блоку—блок стран итальянской ори
ентации. Греция и Болгария от участия 
в подобном блоке уклонились, а  Т ур
ция решительно пошла по пути сбли
жения с Францией и Малой Антан
той. Ошибочность итальянской поли
тики стала особенно очевидной после 
возникновения в 1934 г. Балканской 
Антанты, в состав которой вошли Юго
славия, Румыния, Турция и Греция. 
И. сохраняла преимущественное влия
ние только в Венгрии и в Австрии, 
что явно недостаточно. Кроме того, 
влияние И. в этих странах находилось 
под постоянной угрозой.

Приведенные обстоятельства и од
новременно изменившееся соотноше
ние борющихся в Европе империали
стических сил и, в частности, возро
ждение германского империализма не 
могли не отразиться на внешней по
литике И. И. еще не отказалась от 
поддержки ревизионизма, в особенно- 
ноети венгерского, однако, в поста
новке официальными деятелями И. 
этого вопроса появились новые мо
менты, свидетельствовавшие о суще
ственном изменении итальянской по
литики. И. продолжала с особой настой
чивостью подчеркивать, что она го
това поддерживать не всякие реви
зионистские устремления в Европе, 
но лишь те, которые имеют в виду 
восстановить попранную .справедли
вость* и которые, к  тому же, предпо
лагается осуществить исключительно 
мирным путем. И. декларировала свое 
отрицательное отношение к односто
ронней отмене Германией 5-го разде
ла  Версальского договора, но одно
временно предлагала пересмотреть по
становления мирных договоров в поль
зу  Венгрии, Болгарии и Австрии. 
Это мотивировалось необходимостью 
показать правительствам перечислен
ных стран, что они не нарушили 
своих интересов, не последовав при
меру Германии.

Д ля того, чтобы оценить характер 
и значение происшедших сдвигов в 
итальянской политике, необходимо 
учесть следующее.

а) Итальянское правительство, под

держивая в течение ряда лет Герма
нию в весьма существенных между
народных вопросах, рассчитывало на 
то, что Германия воздержится от на
правления своей политической и эко
номической экспансии в юго-восточ
ную Европу. Предполагалось, что Гер
мания откажется от политики захва
та  Австрии. Развитие германской по
литики, в частности венский путч 
25 июля 1934 г. и убийство Дольфуса, 
показало, однако, что эти расчеты 
были лишены всякого основания. Рез
ко противоречит интересам И. также 
усиление германского влияния в Юго
славии. Румынии и, в первую очередь, 
в Венгрии.

б) Параллельно с ослаблением базы 
итало-германских отношений возникли 
условия для итало-французского со
глашения. Ухудшение перспектив 
сотрудничества с Германией активи
зировало в И. тенденции к соглаше
нию с Францией. Французское прави
тельство, которое в течение ряда лет 
недооценивало значения сотрудниче
ства с И., также вынуждено было при
знать, что поддержка, оказываемая И. 
Германии, способствует усилению гер
манской агрессивности. В связи е 
этим и во Франции значительно уси
лились настроения в пользу соглаше
ния с И-, которое и состоялось во 
время пребывания в Риме француз
ского министра иностранных длг Л а
валя..

Итало-французское соглашение от 
7 января 1935.г. представляло собой 
серьезный шаг в направлении смяг
чения основных противоречий между 
И. и Францией. Это соглашение в 
той части, в какой оно было опуб
ликовано, включает следующие доку
менты:

1. Обращение Франции и И. к дер
жавам, соседям Австрии и наследни
кам Австро-Венгерской империи, с ос- ' 
ветом заключить соглашение, преду
сматривающее, что каждая из сторон 
будет соблюдать существующие гра
ницы и воздержится от вмешатель
ства во внутренние дела другой сто- * 
роиы.

2. Консультативный пакт, на осно
ве которого Франция и И. обязуются 
согласовывать свои действия, если
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возникнет угроза независимости Ав
стрии.

3. Заявление, согласно которому 
итальянское и французское прави
тельства признают, что ни одна стра
на (имеется в виду Германия) не мо- 
з!ет изменить односторонним актом 
своих обязательств в области воору
жений.

4. Конвенцию, предусматривающую 
колониальные компенсации, получае
мые- И. в погашение ее претензий по 
тайному лондонскому соглашению 
1915 г. Эта конвенция имеет раздел, 
относящийся к округлению итальян
ских колоний, Ливии и Эритреи, за 
счет французских колоний и к реж и
му, который будет действовать в Ту
нисе по отношению к итальянским 
гражданам и школам. К этой группе 
вопросов относится также франко

' итальянское соглашение относительно
предоставления И. доли участия в 
железной дороге Джибути — Аддис- 
Абеба.

Официальные сообщения о римских 
переговорах не отражали всей сово
купности проблем, которые подверг-1 
лись обсуждению. Серьезное внимание 
было уделено также проблеме взаимо
отношений И. с Малой Антантой, в 
частности с Югославией. В целях обе
спечения себе сотрудничества И. в 
дунайской и балканской Европе и для 
побуждения итальянского империализ
ма отказаться от колониальных- при
тязаний в Северной Африке, Лаваль 
в секретном соглашении предоставил 
И. полную свободу действий в Восточ
ной Африке (против Абиссинии). В 
Риме были намечены некоторые основ
ные положения, на базе которых дол
жны были начаться переговоры о сбли
жении между И. и  Югославией. На
глядным подтверждением этого явил

. ся имевший место 15 марта 1935 г. 
обмен декларациями между итальян
ским посланником в Белграде и реген
том Югославии; в декларациях впер
вые со времени мировой войны со сто- 
ровы И. и Югославии прозвучали зая- 

-  вления об отсутствии враждебных на
мерений в отношении друг к другу, а 
также предложения о взаимном со
трудничестве. Серьезное значение дол
жно быть придано также следующему ,

■ заявлению, сделанному 8 апреля 1935 г /  
итальянским посланником в Белграде

г представителям печати: .И талия рас-
■ считывает на длительное сотруднвче-
■ ство с Югославией, что представляет
• новую политическую ориентацию Ита- 
[ лии. Муссолини желает, чтобы было
■ заключено с Югославией соглашение 

на продолжительный срок; чтобы были
| урегулированы существующие спор
- ные вопросы между обеими странами;
* введено в дейстрие ранее заключенное, 

но до еих пор не применявшееся со
глашение; заключен итало-югославский 
торговый договор и возобновлен дого
вор о дружбе. Италия расценивает 
Малую Антанту как счастливое между- 
государственное объединение, жизне
способность которого доказана. Что 
касается вопроса о ревизии договоров, 
то Италия сопротивляется всякой на
сильственной ревизии“. Это заявление 
служит логическим развитием декла
рации от 15 марта 1935 г ,  ибо оно 
уже не ограничивается итало-югослав- 
скими отношениями, а  отражает из
менение политики И. по отношению к

I  Малой Антанте. На пути действитель
ного сближения между И. и Францией 
и странами Малой Антанты еще имеет
ся много трудностей, и полное устра
нение противоречий невозможно.

Основной задачей внешней политики 
И. с тех пор являлось предотвраще
ние угрозы присоединения Австрии 
к Германии или прихода к власти 
национал - социалистов в Австрии. 
Последнее было бы равносильно 
аншлюссу и полной потере И. влия
ния в Австрии. Осуществление ан- 
шлюеса представляет для И. серьез
ную угрозу, ибо в этом случае на 
итальянской границе вместо малень
кого буферного государства появилась 
бы воинственная фашистская Герма
ния. Общая граница между И. и Гер
манией создала бы непосредственную 
угрозу  для итальянского Тироля, на
селенного немцами. Вмеете с тем,' 
овладев Австрией, Германия устреми
лась бы к Средиземному морю, чтобы 
усилить свои позиции в борьбе за  го
сподство в восточной Е вропа Тяготе
ние Германии к Средиземному морю 
создало бы непосредственную угрозу 
для Триеста и  Фиуме. Поэтому И. с
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такой настойчивостью добивается за
ключения дунайского пакта, должен
ствующего гарантировать независи
мость и целостность Австрии и пре
дотвратить вмешательство Германии в 
ее внутренние дела. Наличие в Ав
стрии местных национал-социалистов 
дает, однако, германскому фашизму 
возможность продолжать политику за 
воевания Австрии изнутри, формально 
не вступая при этом в противоречие 
с постановлениями дунайского пакта. 
Итальянское правительство не наме
рено мириться с перспективой по
тери влияния в Австрии и серьезно 
усиливает свои вооружения. Одновре
менно И. укрепляла свои экономиче
ские отношения с Австрией путем 
предоставления последней довольно 
серьезных льгот. В целях затруднения 
германской экспансии в Дунайской и 
Балканской Европе, И. способствовала 
также экономическому и политическо
му сближению Австрии и Венгрии. 
Некоторые политические круги И. про
поведовали идею реставрации Габсбур
гов в Австрии и  Венгрии, в расчете 
на то, что этим будут созданы серьез
ные препятствия германской политике 
завоевания Австрии.

Значение итало-французского согла
шения было, однако, сведено на нет 
активизацией захватнической поли
тики й., явившейся результатом этого 
же соглашения. Воспользовавшись по
граничным инцидентом, имевшим ме
сто 5 декабря 1934 г. вблизи оазиса 
Уал-Уал на границе Абиссинии и 
итальянской колонии Сомали, итальян
ское правительство направило в при
легающие к Абиссинии итальянские 
колонии огромную армию и стало от
крыто подготавливать войну за  пре
вращение Абиссинии в итальянскую 
колонию. И. рассчитывала, повидимо- 
му, что при наличии предусмотренно
го соглашением от 7 января 1935 г. 
доброжелательного отношения Фран
ции к  укреплению итальянского влия
ния в Восточной Африке, итальянская 
экспансия не встретит сколько-нибудь 
серьезного сопротивления со стороны 
остальных империалистических госу
дарств. И. обманулась, однако, в своих 
расчетах. Итало-абисоинский кон
фликт привел к резкому обострению

мировых империалистических проти
воречий и, в частности, сильнообострил 
англо - итальянские отношения. Ан
глия усмотрела в итальянской экспан
сии в Восточной Африке возможную 
угрозу своим колониям и своему вла
дычеству на морском пути, ведущем 
в Индию. Несмотря на отрицательную 
позицию, занятую по отношению к 
захватническим планам итальянского 
империализма Лигой наций, И. 3 ок
тября 1935 г. начала войну против 
Абиссинии. В результате этого Лига 
наций признала И. нападающей сто
роной и приняла решение о примене
нии к ней экономических и финансо
вых санкций, предусмотренных ст. 16 
устава Лиги. Итало-абиесинская вой
на, потребовавшая значительного фи 
нансового напряжения, а также вы з
вавшая применение санкций, «в еще 
большей степени ухудшивших состоя
ние итальянской экономики и финан
сов, сильно ослабила положение фа
шистского режима в И. Итало-абиесин
ская война отразилась и на положе
ние И. в Европе, в частности в ду
найских и балканских странах, ибо 
итальянский империализм, разумеется, 
не в состоянии вести войну в Абисси
нии и успешно защищать свои пози
ции в юго-восточной Европе. (О ходе 
итало-абиссинской войны и ее резуль
татах см. Абиссиния, т. ЬУ1).

2. Экономическое положение. Кри
зис затронул все решительно отрасли 
сельского хозяйства и промышленно
сти И. Индекс общей активности 
итальянской промышленности с 109,2 
в 1929 г. (за 100 принят 1928 г.) упал 
до 80,5 в 1933 г. Заслуживают внима
ния следующие цифры, характеризую
щие состояние итальянской тяжелой 
промышленности (за 100 принят 1926 г.):

Не менее показательны следующие 
цифры, относящиеся к состоянию раз
личных отраслей итальянской легкой 
промышленности (см. стр. 435/36). .

Индекс занятости рабочей силы по 
сравнению с 1926 г. и, главным обра
зом, исключительно высокий процент 
рабочих, занятых неполную неделю 
наглядно иллюстрируют то крайне - 
неудовлетворительное состояние, в ко- ( 
тором находятся перечисленные от
расли промышленности. В отношении *
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Отрасль промышленности

Индекс промышленной активности 
(минимум и максимум за  месяц)

Процент работающих неполную 
рабочую неделю

1929 г. 1933 г. 1933 г. 1929 г. 1932 г. 1933 г.

Спеп. машиностроение ................
М еханическая иидуотрия . . . .  
Электротехническ. ннаустрия . 
Ж елезнодорожные материалы .
Автомобили.........................................
Верфн.....................................................

9 4 -  97 
99—101 
98—108 
81— 98 
86— 95 
81— 89

7 7 -8 4
65—71
93
6 0 -6 5
61—69 
7 6 -5 2

7 6 -8 2
67—75 
82—85 
54—62
68—71 
4 8 -5 6

3 -1 3
5—9
8 - 5
3 - 8

32
2—6

2 6 -3 6
2 8 -3 2
19-31
12—18
8 -3 7
4—12

16-30
14—26
19-24

7-15
5—27
6—ю

О трасль промышленности
Общее колич. 

занятых 
рабочих

Индекс 
занятости 

рабочей силы 
(1926 =  100)

Р  а б о т а е т

Нормальную 
раб. неделю

Сверх
урочно

Неполную
рабочую
неделю

Ш елковая.................................... 61.302 49,9 24.472 444 36.386
Искусственного шелка . . . 20.607 77,5 5.692 587 14.378
Хло ичато-бумажн ..................... 150.091 61,3 20.241 956 128.894
Ш ерстяных тканей . . .  . 77.527 100,1 14.262 1.453 61.812
Д жутовая..................................... 12.331 86.4 4.307 382 7.642
Прои8водотво ш ляп................. 9.927 67,8 266 35 9.626
Бумаж ная промышленность. 22.915 94,2 5.С03 280 17.632
Пищевая промышленность . 15.691 101,9 3.018 628 12 045
Производство цемента . . . 9.148 72,8 950 49 8.149

текстильной промышленности (вклю
чая производство шелковых тканей и 
тканей из искусственного шелка) это 
подтверждается также следующей та 

блицей индексов использования общей 
производственной мощности наличного 
оборудования:

1929 г. 1980 г. 1931 г. 1932 г. 1983 г. 1934 г.

Хлопчато-бум. промышленность.
Лен н конопля ................................
Д жутовая промышленность . . *

Искусственный ше л к . . . . . .
Ш ерсть .................... ...........................

93
78,4
96,3
79.7 
81,0
83.8

74.6
69.8
83.6
75,5 *
82.9 
76,1

66,4
68,1
70,7
67.9
82.9 
68,3

64,6
72.0 
59,8 ' 
44.5
67.0 
68,9

79.8 
63,4
67.0
50.1
72.8
70.8

68.9 
61 
77,0 
42,7
68.9
70.9

В 1934 г. индекс активности италь
янской промышленности повысился 
до 88,3. Однако, экономическое поло
жение И. продолжает оставаться чрез
вычайно тяжелым, ибо повышение ин
декса в  значительной мере должно 
быть отнесено за  счет предприятий, 
имеющих военное значение, Следует 
вообще отметить серьезные усилия И, 
для подготовки промышленности к  
войне, в частности—по линии замены 
недостающего сырья соответствующи
ми суррогатами. В начале 1935 г. со
стоялось под председательством Мус
солини заседание Верховной комис
сий обороны, которая торжественно 
декларировала, что й . уже сейчас до
билась почти полной независимости

от иностранного продовольствия н 
промышленного сырья. Этот официаль
ный оптимизм, конечно, еще очень 
далек от действвтельноети. Заявлю 
ние комиссии обороны, невидимому, 
имело основной целью несколько под
нять политико-моральное состояние 
итальянского населения в связи с 
серьезно обострившейся угрозойвойны.

О степени серьезности усилий в деле 
подготовки итальянского хозяйства 
к  войне свидетельствует огосударст
вление в сентябре 1934 г. общества 
„Ансальдо-Конье“, возникшего в ре
зультате слияния концерна »Ансальдо* 
с „Сочиета Национале Конье*. Концерн 
.Ансальдо* охватывает сталелитейные, 
электро-механические, паровозострои-
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тельные, автомобильные и орудийные 
заводы, а также судостроительные 
верфи. Во время мировой войны кон
церн „Ансальдо“ являлся основным 
поставщиком военного «снаряжения и 
боеприпасов для итальянской армии. 
Огосударствление предприятий „Ан- 
сальдо-Конье“ и назначение главою 
их бывшего морского министра, адми
рала Сирианни, не могут быть обо
снованы какими-либо экономическими 
соображениями и являются лишь след
ствием желания итальянского прави
тельства привести тяжелую промыш
ленность страны в состояние полной 
мобилизационной готовности.

В особо тяжелом положении находи
лись судостроительные верфи, автомо
бильная и текстильная отрасли про
мышленности (включая индустрию 
искусственного шелка), которые ра
ботали не столько на внутренний, 
сколько на внешний рынок и встре
чались в течение последних лет с 
серьезными трудностями в деле раз
мещения за  границей своей продук
ции. Оптовые цены продолжали па
дать: с 97,8 в 1929 г. (за 100 при
нят 1928 г.) индекс оптовых цен в 
1934 г. упал до 56,1. Показательно 
для характеристики положения в И. 
по сравнению с положением в других 
основных капиталистических стра
нах, что оптовые цены в И. упали 
ниже, чем в США, Англии, Франции 
и Германии (по данным Статистиче
ского бюллетеня Лиги наций I. Офи
циальная статистика, которая отнюдь 
не отличается особой точностью и обни
мает только лиц, состоящих на учете 
страхкасс, зарегистрировала на 31 ян 
варя 19Э5 г. 1.011.711 безработных 
(сюда не включены лица, работающие 

'неполную рабочую неделю). Между 
тем, в 1929 г. в И. насчитывалось только 
30й787 безработных.

Параллельно с увеличением без
работицы все эти годы систематиче
ски снижалась заработная плата ра
бочим и служащим (в том числе и 
государственным служащим). Согласно 
данным фашистской конфедерации 
промышленности, далеко не отражаю
щим действительного положения ве- . 
щей, индекс зарплаты упал в 1934 г. 
до 81,5 (за 100 принят 1930 г.). В конце

| 1934г.специальным правительственным 
! декретом была введена 40-часовая ра- 
• бочая неделя, вместо 48-часовой недели, 
: при сохранении прежнего размера по

часовой оплаты труда. Это мероприя
тие было мотивировано желанием еоз- 
дать условия для вовлечения в произ
водство части безработных. В действи
тельности, это введение 40-часовой 
рабочей недели ни в какой мере не 
отразилось на состоянии безработицы 
и свелось только к новому массовому 
снижению зарплаты на 16°/о.

Серьезное значение имело1 умень
шение капитала акционерных обществ.- 
с 52 млрд. лир в 1930 г. до 44 млрд. 
лир в 1934 г. Особенно пострадала 
электродобывающая, строительная, хи
мическая, хлопчатобумажная отрасли, 
промышленности и индустрия искус
ственного шелка.

Кризис сильно отразился на поло
жении крупнейших итальянских бан
ков. В 1934 г. „Банка Коммерчале 
йтальяна“ (основной капитал 700 млн. 
лир), „Кредито Итальяно“ (основной 
капитал 500 млн. лир) и „Банко ди 
Рома“ (основной капитал 200 млн. лир), 
не были в состоянии выплатить диви
денды акционерам. • „Банка Коммер
чале Итальяна“ сохранил свое су
ществование только благодаря интер
венции правительства, выкупившего 
у  банка через специально создан
ный „Иституто Мобилиаре Итальяно“- 
весь портфель неликвидных промыш
ленных бумаг на сумму, примерно, 
в 3 млрд.. лир. Отказ от выплата 
дивидендов официально был мотиви
рован необходимостью усилить соб
ственные капиталы банков, чтобы рас
ширить кредиты торговле и промыш
ленности. В действительности же это 
было вызвано катастрофическим паде
нием банковских прибылей. Так, при 
быль упомянутых выше трех банков, ко
торая еще в 1933 г. составляла 88,5 млн. 
лир, в 1934 г. составила всего только 
17,4 млн. лир.

„Банка Коммерчале Итальяна*, до 
того как он подвергся санирова
нию, обладал наиболее широкими 
хозяйственными связями. В метал
лургии и механической индустрии 
„Банка Коммерчале Итальяна* конт
ролировал: общества „Ильва* (хапи-
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тал в 150 млн. лир), „Терни' (капитал 
в 114 млн. лир), заводы „Эрнесто 
■Брэда“ (капитал 100 млн. лир), верфи 
„Сан Джорджо“ (капитал 18 млн. 
лир) и ряд других предприятий. 
В электротехнической промышлен
ности „Банка Коммерчале Итальяна“ 
контролировал общество „Эдиссон“ 
(капитал 600 млн. лир) и „Адриатиче
ское общество электричества“ (капитал 
100 млн.-лир). Банк был связан также 
-с крупнейшим химическим концерном 
„Монтекатини“ (капитал 200 млн. лир). 
Заслуживали внимания также связи 
„Банка Коммерчале Итальяна“ с тек
стильной промышленностью и паро
ходными компаниями. Сейчас, как уже 
отмечалось, весь портфель промыш
ленных бумаг „Банка Коммерчале 
Итальяна“ перенят государственной 
организацией „Иетитуто Мебилиаре 
Итальяно“. „Кредито Итальяно“ про
должает оставаться наиболее мощным 
итальянским банком. „Кредито Италь
яно“ связан с автомобильным концер
ном „Ф иат- (капитал 500 млн. лир), 
с  триестинскими верфями (капитал 
15 млн. лир), е заводами кабелей, авто
шин и т. п., „Пирелли и К0“ (120 млн. 
лир), с крупнейшим в Европе произ
водителем искусственного шелка „Сниа 
Вискоза“ (капитал 600 млн. лир) и с 
целым рядом других предприятий, в 
дом числе мореходных компаний и 
железных дорог. „Банко ди Рома* имеет 
-значительно меньше индустриальных 
связей и контролирует, главным обра- 
•зом, торговые предприятия. „Банко 
.ди Рома“ специализировался на зе
мельном кредитовании и на колониаль
ных предприятиях.

Почти полное отсутствие в И. рессур- 
•сов угля и нефти побудило правитель
ство уделить исключительное внима
ние проблеме использования многочи
сленных быстротекущих рек для до
бычи электрической энергии. Проблема 
„белого угля“, помимо экономического 
■значения, имеет также политическое 
значение для итальянского империализ
ма, ибо развитие электродобывающей 
■промышленности должно ослабить 
зависимость И. от иностранного топ
лива. В виду общегосударственного 
-значения этой проблемы, правительство 
ассигновало крупные средства на

строительство гидростанций и водных 
резервуаров. 0 1922 г. по 1932 г. на 
это было ассигновано из бюджета ми
нистерства общественных работ 346 млн. 
лир и одновременно были созданы 
специальные льготы для поощрения 
притока в строительство электростан
ций частных капиталов. Согласно де
крета от 17 декабря 1925 г., предпри
ниматели, строящие гидростанции в 
северной и центральной И., получают 
в качестве премии 40 лир за единицу 
мощности станции. Д ля южной и ост
ровной И- эта премия составляет 
60 лир. Указанные мероприятия и не
посредственные вложения государства 
привели к положительным для италь
янского империализма результатам. 
Согласно данным, опубликованным 
итальянской гидрографической служ
бой, общая мощность действующих 
гидростанций составляет: в северной 
И.—3.104.192 квт., в центральной И .— 
711.736 квт., в южной И.—203.130 квт. и 
на островах —74.620 квт. Мощность 
станций, находящихся в настоящее 
время в постройке, составляет 140 тыс. 
квт. (90% строится на севере). Общее 
количество производимой электроанер
гии достигает, примерно, 10 млрд. квт.- 
час. в год. В И. имеется 168 водных 
резервуаров общей емкостью в 1.294 
куб", м. Заканчивается постройка еще 
18 резервуаров емкостью в 250 млн. 
куб. м. Наличие этих резервуаров поз
воляет сохранить воды, имеющиеся 
в избытке зимой и осенью, и  плано
мерно распределить их в течение всего 
года. Развитие электродобывающей 
промышленности создало благоприят
ные условия для электрификации же
лезных дорог. Некоторые довольно 
важные железнодорожные линии, гл. 
обр. на севере, в настоящее время 
полностью электрифицированы. За  го
ды кризиса процесс электрификации 
итальянских железных дорог, правда, 
несколько замедлился, однако прави
тельство продолжало уделять этому 
серьезнейшее внимание. В результате 
на 31 декабря 1934 г. было электрифи
цировано 16,5о/о всей железнодорожной 
сети И. против 13,4% в 1929 г.

Экономический .кризис, вызвавший 
обострение конкурентной борьбы на •« 

внешних рынках, с особой силой отра-



441 IX. Италия. 442

зилея на состоянии итальянского 
Енешне-торгового оборота. Экспорт 
в 1^34 г. по сравнению с 1929 г. сни
зился на б5,8°/о- Импорт за этот же 
период снизился на 64,7%• Параллельно 
с ухудшением торгового баланса все 
эти годы наблюдалось также серьез
ное ухудшение платежного баланса 
И. Доходы от туризма, в 1925 г. соста
влявшие, примерно, 3'/» млрд. лир, в 
1933 г. составили всего 1,8 млрд. лир. 
Денежные переводы итальянских эми
грантов, составлявшие в 1929 г. 
2.100 млн. лир, в 1933 г. составили 
404 млн. лир. Понизились также до
ходы от итальянского торгового ф'лота. 
В результате этого угрожающе умень
шаются запасы золота и иностранной 
валюты, имеющейся в распоряжении 
.Банка д'Италиа“ и служащие обеспе
чением итальянской денежной системы. 
В 1929 г. запасы .Банка д'Италиа* 
составляли 7 003 млн. лир золотом 
и 5151 млн лир иностранной валютой, 
а всего 12.154 млн. лир. К концу 1934 г. 
золотой и валютный запасы „Банка 
д'Италиа* составляли всего только 
7.656 млн. лир. К этому следует доба
вить, что из этой суммы 1.773 млн. лир 
находятся за границей в распоряже
нии английского банка, где они были 
депонированы в обеспечение расчетов 
по военным поставкам. Английское 
правительство отказывается вернуть 
И- депонированные суммы, поскольку 
между И- и Англией ае произведено 
по этим поставкам полного расчета. 
„Банка д’Италиа*, таким образом, не 
в состоянии распоряжаться этой сум
мой, которую банк показывает в своем 
балансе. Если учесть запасы золота 
и иностранной валюты, которыми 
итальянский государственный банк 
мог практически распоряжаться, то 
золотое покрытие денежного обраще
ния составляло только 31% при уста
новленном законом минимальном по
крытии в 40°/0.

В результате итало-абисеинской 
войны и применения к И. санкций 
уменьшение золотого и валютного 
запаса приняло совершенно катастро
фические размеры. Правительство 
прекратило публикование сведений 
о состоянии запасов „Банка д'Италиа“, 
но но сведениям иностранной печати

эти запасы на февраль 1936 г. не пре
вышали 2*/а миллиардов лир.

За последние годы значительно 
возрос дефицит государственного 
бюджета. В 1930/31 бюджетном году 
дефицит составил 504 млн. лир, а в 
1933/34 г.—3.842 млн. лир. Для покрытия 
дефицита правительству системати
чески приходится прибегать к выпуску 
новых займов — отсюда рост внутрен
ней задолженности государства. На 
1 января 1935 г. внутренняя задолжен
ность И. превысила 105 млрд. лир. •

За годы кризиса в И. приобрела 
особую остроту проблема эмиграции. 
Еще в прошлом, в связи с невозмож
ностью найти в стране применение 
ТРУДУ» эмиграция трудящегося насе
ления города и деревни стала массо
вым явлением. Большая часть италь
янских эмигрантов направлялась в за
океанские страны и во Францию- 
В некоторых странах стали чинить 
препятствия итальянской эмиграции 
еще задолго до развития мирового 
кризиса. С развитием же кризиса все 
страны стали не только ограничивать 
допуск новых эмигрантов, но в ряде 
случаев даже высылать эмигрантов, 
уже находящихся в стране. Это не 
могло не привести к значительному 
сокращению эмиграции. В 1934 г. из 
И. эмигрировало всего 50.255 человек, 
в то время как в 1929 г. эмигрировало 
193 тыс. человек (в 1925—1927 гг. 
эмигрировало в среднем 257 тыс. че
ловек в год). Большая часть итальян
ских эмигрантов сейчас направляется 
во Францию, Швейцарию, США, Арген
тину и Бразилию. По последним под
счетам общее количество итальянцев, 
эмигрировавших за границу, но сохра
нивших итальянское гражданство, 
исчисляется в 9‘/г млн. человек. Я. стре
мится сейчас использовать этот факт- 
для оправдания своей колониальной 
политики, подчеркивая, что расшире 
нне колониальных владений даст воз
можность избыточному итальянскому 
населению найти применение своему 
труду в пределах итальянской „коло
ниальной империи* и тем самым изба
вить его от эмиграции.

3. Валютная политика. После'стаби
лизации курса итальянской лиры 
в 1926 г. итальянское правительства
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систематически подчеркивало, что со
хранение твердого курса лиры являет
ся одной из важнейших основ финан
сового хозяйства И. Это заявление, 
в отличие от многих заявлений фа
шистского правительства, имеющих 
исключительно демагогическое значе
ние, действительно отражает суще
ствующее положение вещей. И. является 
маломощной в финансовом отношении 
страной, крайне бедной капиталами. 
В. силу этого, в кредитной системе 
страны приобрели совершенно исклю
чительное значение мелкие сбережения, 
концентрируемые в весьма многочис
ленной и разветвленной сети сберкасс, 
почтовых отделений и в локальных 
-банках. Инфляция, равносильная пол
ной экспроприации мелких сбережений, 
систематически вовлекаемых и во 
внутренние долгосрочные займы, не
избежно пошатнула бы основания 
кредитной системы и могла бы иметь 
трагические последствия для всего 
итальянского капиталистического хо
зяйства. Отсюда — те решительные 
меры, путем которых итальянское 
правительство боролось за  сохранение . 
стабильности лиры, несмотря на то, 
ч го эта борьба шла вразрез с интере
сами целого ряда отраслей промыш
ленности, главным образом отраслей, 
работающих на экспорт. В И. были вве
дены очень жесткие правила, ограни
чивающие возможность трансфера ва
люты. Декрет от 8 декабря 1934 г. обя
зы вал все итальянские фирмы и част
ных лиц сдавать государственному бан
ку всю выручаемую ими от внешней тор
говли или иным путем иностранную 
валюту. Тем не менее, как это видно 
из приведенных выше цифр, золотой 
запас И. систематически уменьшался.

В свое время финансовому положе
нию И. был нанесен серьезный удар 
крахом фунта стерлингов, ибо италь
янская лира была в известной мере 1 
обеспечена запасами английской ва- : 
люты. Дальнейший удар был нанесен 
И. отходом американского доллара от 
золотого стандарта. Ущерб, понесенный : 
в связи с этим .Б ан ка  д ’Италиа“, был 
настолько ощутителен, что понадоби
лось образование специального аммор- 
тизационного фонда для погашения : 
-этих убытков в срок до 1940 года. :

■ Положение итальянской валюты —
• крайне напряженное и, повидимому,
• не сможет не ухудшиться. Сокраще- 
, ние оборотов внешней торговли при

водит к уменьшению поступлений по 
таможенным сборам, несмотря на 
резкое увеличение пошлин. Падение 
промышленной и торговой активности 
страны влечет за собой все большее 
сокращение налоговых поступлений. 
Агрессивность внешней политики дела
ет невозможным уменьшение расходов 
на вооружения. Внутреннее положе
ние совершенно исключает возмож
ности сколько-нибудь существенного 
уменьшения административно-поли
цейских расходов государства. В связи 
с этим, несмотря на драконовские 
валютные ограничения и  на некоторое 
сокращение денежного обращения 
(с 16.774 млн. лир в 1929 г. до 13.145 млн. 
лир в 1934 г.), курс лиры стал коле
баться уже в 1934 и 1935 гг.

Ухудшение финансового положения 
И в результате абиссинской авантюры 
вызвало дальнейшее падение курса 
лиры (к 1 февраля 1у36 г. лира обесце- 

. вилась-,примерно на 50%). Итальянское 
правительство, конечно, понимает ог
ромное политическое значение этого 
факта, однако оно находится в тупике 
и фактически оказывается не в состоя-' 
нии влиять на курс лиры. Вопрос 
о стабильности лиры имеет огромное 
политическое значение для фашист
ского правительства. Переход И. к по
литике открытой инфляции, что не 
исключено в виду крайне напряжен
ного экономического и финансового 
положения страны, нанес бы фашист
скому режиму в целом жесточайший 
удар и сильно расш атал бы социаль
ную базу итальянского фашизма.

4. Торговая политика. Торговая по
литика И. в течение ряда  последних 
лет. была направлена к  улучшению 
торгового баланса .путем стимулиро
вания итальянского экспорта и регу
лирования импорта в направлении 
его снижения. Официально И. высту
пала за  снижение таможенных пошлин. 
.Большой фашистский совет“ в своих 
постановлениях и Муссолини в своих 
речах неоднократно отмечали, что та
моженные барьеры должны быть сни
жены, ибо они могут привести к пол-
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ному замиранию товарооборота и 
ухудшению мирового экономического 
положения. На практике, однако, И. 
сама делала то, против чего она офи
циально возражала. За последние годы 

' пошлины почти на все товары, ввози
мые в И., повышены в несколько раз; 
кроме того, декретом от 5 ноября 19Я г. 
установленаценностная сверх-пошлина 
(повышение не коснулось лишь тех 
товаров, тарифные ставки на которые 
консолидированы в действующих тор
говых договорах И. с некоторыми 
странами, хотя в этом отношении 
нужно отметить, что И. удалось до
биться отказа ряда стран от консоли
дированных ставок).

Не отказываясь официально от прин
ципа свободы внешнего товарооборота, 
И. стремилась заключать с отдельными 
странами, в торговых отношениях 
с которыми имела пассивный баланс, 
соглашения о клиринге, основной 
целью которых было устранение этого 
пассива (имеется в виду, главным 
образом, пассив платежного баланса). 
В целях обеспечения возможности 
воздействия на те страны, которые 
усиливали таможенные или валютные 
рогатки для итальянской торговли, 
правительством был издан ряд декре
тов. 21 декабря 195Й. г. был издан 
декрет № 1574 .0  праве министра фи
нансов вводить запрещения импорта“ 
и декрет за № 1680 „О праве правитель
ства устанавливать порядок иммпорта 
из некоторых стран*. Последний дек
рет устанавливал, что „товарооборот 
между И. и  странами,- установившими 
контроль над девизами и девизными 
платежами, сможет быть подчинен 
выполнению условий, направленных 
к защите интересов итальянских экс
портеров во взаимоотношениях с этими 
государствами“. Декрет № 1574 носил 
еще более широкий характер и предо
ставлял министру финансов право 
„ограничения или запрещения ввоза 
товаров в связи с мероприятиями ка
кого бы то ни было характера, приня
тыми иностранными государствами 
и затрудняющими внешнюю торговлю*.

В виду того, что политика повыше
ния таможенных пошлин и заключение 
клиринговых соглашений не дали ожи
давшихся результатов (улучшении

торговли и расчетного баланса), италь
янское правительство официально 
отказалось от принципа свободы внеш
него товарооборота и пошли дальше 
по пути регулирования внешней тор
говли. 16 февраля 1935 г. была введена 
лицензионная система для ввоза 
в И. товаров из-за границы. При этом 
инструкция по последнему декрету 
прямо устанавливает, что лицензии 
на ввоз товаров будут выдаваться на 
количества товаров, значительно мень
шие, нежели те, которые были ввезены 
в И. в прошлые годы. В своей декла
ративной части декрет о введении 
лицензионной системы исходит из 
„необходимости установить правиль
ное соотношение между импортом и 
средствами для платежей за границу*

В настоящее время итальянское 
правительство добивается заключения 
с иностранными государствами согла
шений, построенных на базе итальян
ского декрета от 16 февраля 1935 г., 
т.-е. на базе установления определен
ного соотношения в торговом или 
расчетном балансе И. с соответствую
щей страной.

5. Внешняя торговля. В 1934 г. экс
порт И. составил 5.412 млн. лир, про
тив 15.245 млн. лир в 1929 г., 
а импорт—7.734 млн. лир, против 
21.907 млн. лир в 1929 г. Основное 
место в итальянском экспорте зани
мают следующие страны: 1) Герма
ния (15,3%), 2) Англия (9,8%), 3) Швей
цария (8,1%), 4) США (7,1%), 5) Фран
ция (6,5%), 6) Аргентина (3,9%),
7) Югославия (2,5%), 8) Голландия 
(2,4%), 9) Венгрия (2,4%), Ю) СССР 
(2,3%), 11) Австрия (2,2%), 12) Индия 
(2,1<>/о), 13) Испания (1,5%), 14) Румыния 
(1,3%), 15) Бразилия (1,2%). Удельный 
вес перечисленных выше стран в 
импорте И. определяется следующими 
цифрами: 1) Германия (15,6%), 2) США 
(12,3%), 3) Англия (9°/0), 4) Франция 
(5,6%), 5) Индия (4,5%), 6) Швейцария 
(3,7%), 7) Аргентина (3,5%), 8) СССР 
(2,8%), 9; Югославия (2,5%), 10) Австрия 
(2,3%), 11) Голландия (1,7%), 12) Бра
зилия (1,6%), 13) Румыния (1,6%), 
14) Испания (1,4%), 15) Венгрия (1,3%).

Торговый баланс И. активен только 
с Венгрией и Швейцарией н  сбалан
сирован с Голландией. Со всеми осталь-
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ными перечисленными странами И. 
имеет пассивный баланс. Что касается 
СССР, то итальянский пассив по 
торговому балансу компенсируется 
активным для А. платежным балансом 
(фрахтование советскими организа
циями итальянского тоннажа, платежи 
8а тех. помощь и т. д.) Как видно из 
приведенных цифр,основными рынками 
размещения итальянского экспорта 
являются европейские страны (свыше 
56°/о), в итальянском же импорте удель
ный вес этих стран ниже (48°/0). И. 
в течение последних лет стремится 
завоевать рынки центральной и юго
восточной Европы, что отвечает не 
только экономическим, но и полити
ческим целям. Используя заинтересо
ванность стран, расположенных в этой 
части европейского континента, в 
итальянском рынке, И. обусловливает 
предоставление этиметранам таможен
ных и прочих предпочтительных льгот 
согласием соответствующих прави
тельств на создание специальных 
условий для итальянского экспорта. 
На этой базе И. заключила соглаше
ния е Австрией, Венгрией, Румынией 
и Югославией. Договор с польским 
правительством на закупку угля  для 
нужд итальянских железных дорог 
был заключен лишь после того, как 
Польша согласилась разместить в И. 
крупный заказ на постройку кораблей. 
В отношении СССР И. стремилась спо
собствовать расширению своего экспор
та  путем долгосрочного кредитования 
советских заказов.

6. Аграрная политика. Аграрная по
л итика итал ья нско го фаши зма заел у жн- 
вает особого внимания. Эта политика, 
тщательно маскируемая социально
политической демагогией и, якобы, 
направленная к насаждению мелкой 
собственности, к  оседанию батраков 
на „собственной* земле или на земле 
арендованной, либо полученной на 
условиях издольщины, в действитель
ности имела следствием резкое усиле
ние процесса концентрации земельной 
собственности. В И. отсутствуют 
официальные данные о распределении 
земельной собственности. Однако, в 
изданной в 1934 г. М. А. И. книжке 
„фаш изм в итальянской деревне* ; 
А. Марабини указывает, что, согласно :

. исследованиям, относящимся к 1933 щ 
' в И. было 3.275 тыс. собственников^
' владеющих участками до 1га, 644 тыс.—
: владеющих участками от 2 до 4 га,
: 348 тыс. — владеющих участками от 

4 до 8 га, и только 250 тыс. составляют 
собственники, владеющие участками 
свыше 8 га. Согласно этим же данным, 
10% земельных собственников при
надлежит 95% всей полезной земель
ной плошади.

Одной из весьма распространении^ 
и насаждаемых форм землепользова
ния в И. является, наряду с арендой 
земли, издольщина („медзадриа“, „тер- 
ц ери я ' и т. д.). За  иллюзию самостоя
тельности итальянские бедняки и 
средняки, составляющие основной кон
тингент арендаторов и издольщиков, 
подвергаются ужасаю щей эксплоата- 
ции. Арендная плата непомерно высока, 
в результате чего арендатор, не извле
кая из своего хозяйства достаточного 
дохода, погрязает в долгах. Договоры 
об издольщине в результате ряда 
ухищрений, проводимых земельными 
собственниками при помощи фашист
ских профсоюзов, оставляю т крестья
нину лишь ничтожную долю продук 
ции, которую он к тому же вынужден 
продавать на рынке в условиях 
острого кризиса, переживаемого италь
янским сельским хозяйством. Таким 
образом, положение итальянских арен- . 
даторов и издольщиков далеко не 
лучше, нежели положение батраков и 
сельско-хозяйственных рабочиг, кото
рое даже фашистские газеты  характе
ризуют как трагическое. З а  годы 
кризиса зарплата батраков была сни
жена больше, чем вдвое. Одним из 
видов понижения зарплаты  явилось 
широкое применение в последнее время 
системы выплаты части зарплаты 
натурой (рисом, кукурузой и  т. д.) по 
ценам, значительно превышающим нор
мальные рыночные цены.

Итальянский фашизм, заинтересован
ный в том, чтобы максимально расши
рить свою социальную базу среди 
сельского населения, стремится пред
ставить свою аграрную политику как 
политику, направленную в первую 
очередь к  ограждению интересов 
арендаторов, издольщиков и батраков 
и к насаждению мелкой собственности.
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Правительство предоставляет -особые 
льготы отдельным группам арендато
ров и издольщиков (бывш. фронтови
кам, членам фашистской партии и т. д.) 
для насаждения иллюзий, будто бы 
аграрная политика фашизма руковод
ствуется не интересами финансового 
капитала и крупных земельных соб
ственников, а  интересами широких 
слоев деревни. Демагогия фашистского 
режима доходит иногда до того, что 
в отдельных конфликтных вопросах 
третьестепенного характера фашист
ские профсоюзы демонстративно под
держивают арендаторов или издоль
щиков, что широко раздувается фа
шистской прессой и изображается 
как политика, направленная к защите 
интересов указанных выше категорий 
против земельных собственников. 
В серьезных же конфликтах фашист
ские профессиональные организации, 
само собою разумеется, всегда оказы
ваются на стороне аграриев. Итальян
ское сельское хозяйство не может 
обеспечить всему работоспособному 
сельскому населению даже нищенских 
условий существования батраков. Резко 
увеличилась сельскохозяйственная 
безработица, достигшая к концу 
1934 г. 252 653 чел. В связи с этим 
наблюдается бегство из деревни. 
Согласно данным последней переписи, 
количество мужского населения италь
янской деревни, считая е 10-летнего 
возраста, уменьшилось е 7.085 124 чел. 
в 1У21 г. до 6.488.648 чел. в 1931 г. Не 
подлежит сомнению, что этот процесс 
особо обострился за  последние годы, 
несмотря на то, что итальянская про
мышленность, транспорт и торговля 
не только не в состоянии поглотить 
избыточное рабочее население деревни, 
но с» своей стороны пополняют армию 
безработных.

Д ля общей характеристики положе
ния итальянского сельского хозяйства 
еледует отметить, что, согласно ста 
тистическим данным, опубликованным 
Лигой наций, количество продаж 
с молотка имущества- крестьян за  
неуплату задолженности и за  невзнос 
налогов увеличилось з а  время с 1922 г. 
в восемь с лишним раз. По заявлению 
фашистского журнала Л а  Терра“ за

долж енность крестьянства превышает

10 миллиардов лир. В одном из своих 
выступлений министр земледелия был 
вынужден заявить следующее: .Р а з 
вертывание аграрного кризиса застало 
крестьян в тот момент,когда они успели 
погасить только незначительную часть 
своих долговых обязательств. Таким 
образом, создалось положение, при 
котором крестьянам приходится де
лать чрезвычайно обремени; ельные 
взносы на уплату процентов и на 
амортизацию части долгов. В виду 
падения сельскохозяйственных цен 
крестьяне влезают в новые долги“. 
К этой далеко не полной характери
стике положения, в котором находятся 
сейчас широкие слои итальянского 
крестьянства, мы добавим лишь, что 
бремя задолженности, лежащее на 
крестьянстве, было в значительной 
степени отягощено финансовой поли
тикой фашизма, а  именно — стабили
зацией лиры. В результате этой ста
билизации крестьянство вынуждено 
было расплачиваться за долги, воз
никшие в период инфляции, лирами, 
ценность которых возросла примерно 
на 25°/». От этой политики, приведшей 
к обнищанию многочисленных кресть
янских хозяйств, а также хозяйств 
арендаторов и издольщиков, выиграли 
только крупные земельные собствен
ники и банки.

Следует упомянуть также о мерах, 
предпринимаемых итальянским пра
вительством в целях защиты внутрен
него рынка от конкуренции сельско
хозяйственной продукции иностран
ных государств и для повышения цен 
на с.-х. продукты. Несмотря на то. 
что зерновая отрасль сельского хозяй
ства И., в частности пшеничная, не 
в состоянии полностью обеспечить 
внутреннее потребление, она все же, 
как оказывалось, не находила сбыта 
своим зерновым излишкам из-за пло
хого качества итальянской пшеницы 
и из-за  конкуренции иностранного 
зерна, поспевавшего в более ранние 
сроки и продававшегося в И. по более 
дешевым ценам. Между тем обеспече
ние хотя бы относительной независи
мости гИ. от ввоза иностранной пшени
цы чрезвычайно важно, в особенности 
в, связи с возможными военными кон
фликтами. Кроме того, повышение
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внутренних ценна сельскохозяйствен
ные продукты имеет серьезное зна
чение для укрепления социальной 
базы итальянского фашизма, привле 
кая на его сторону кулацкую верхушку 
итальянской деревни. Исходя из этого, 
в И. была начата кампания, известная 
под наименованием .борьбы за  хлеб“, 
имевшая целью максимально повысить 
зерновую продукцию итальянского хо
зяйства. Однако, упомянутые выше 
обстоятельства, препятствовавшие пол
ному размещению на внутреннем 
рынке итальянского зерна, тормозили 
успешное осуществление кампании за 
повышение продукции пшеницы, в чем 
была также заинтересована итальян
ская химическая промышленность, 
поставлявшая сельскому хозяйству 
искусственные удобрения.

Итальянское правительство начало 
осуществление мероприятий, направ
ленных к защите внутреннего рынка, 
е издания 10 июня 1031 г. закона, 
устанавливающего норму обязатель
ного помола зерна национального про
исхождения. Применение этого закона 
вначале было довольно гибким. В те
чение первых месяцев после сбора 
урожая норма помола национального 
зерна была настолько высока, что это 
фактически приводило к полному за
прещению ввоза иностранной пшеницы. 
По мере, того, как основные запасы 
зерна внутреннегопроисхождения были 
использованы, норма помола иностран
ного зерна постепенно повышалась. 
Аналогичное регулирование было при
менено п в отношении скотоводства, 
поскольку скот, ввозимый в И. из-за 
границы, как по своему качеству, так 
и по дешевизне значительно легче 
находил сбыт, нежели скот внутрен
него происхождения. Впоследствии, 
однако, регулирование помола зерна 
внутреннего происхождения стало зна
чительно более жестким. '

17 января 1935 г. был издан декрет 
относительно создания специального 
зернового комитета*, в ведение кото

рого входит регулирование ввоза в И. 
всех решительно зеоновых продуктов 
п без разрешения которого ввоз«зерно- 
вых продуктов не допускается. Пред
седателем комитета является министр 
земледелия. В состав комитета, помимо

представителей непосредственно за
интересованных организаций, входит 
также представитель министерства 
иностранных дел, и это свидетель
ствует о том, что И. при регулирова
нии ввоза зерновых продуктов выну
ждена считаться и с соображениями 
внешне-политического характера.

Эти мероприятия далеко не дали 
тех результатов, на которые рассчиты
вал итальянский фашизм. Отягощен
ное налогами и частной задолжен
ностью по всевозможного рода ссудам, 
итальянское крестьянство, за  иеклю- 
чением крепких кулацких слоев, вы
нужденно немедленно после сбора 
урожая выбрасывать на рынок всю 
свою продукцию, что приводит 
к резкому падению цен. Введенная 
в итальянском сельском хозяйстве 
система „коллективных ссыпок“ спо
собствует лишь наживе перекупщиков 
из наиболее богатой деревенской бур
жуазии, имеющей возможность вы
ждать тот момент, когда известное 
исчерпание внутренних запасов, при 
отсутствии ввоза из-за границы или 
недостаточности этого ввоза, влечет 
за  собой временное повышение цен. 
Не выиграло и национальное* живот
новодство, ибо эти мероприятия ока
зались не в состояния в сколько- 
нибудь серьезной степени задержать 
падение цен на продукты животно
водства, а также приостановить умень
шение и без того незначительного 
поголовья крупного ск,та. •

Итальянский фашизм не может также 
похвастать особыми успехами в обла
сти борьбы за повышение зерновой 
продукция. Несмотря на внедрение 
в сельское хозяйство искусственна! 
удобрений, средняя урожайность 
в 1934 г. по сравнению с 1909 г. повы
силась всего лишь с 10,5 квинталов 
с га до 12,8 квинталов. В центральной 
п южной, а также в ряде областей 
северной И. урожайность не превы
шает 12 квинталов с га (в Лигурия, 
Венеции Джулии, Лацио, Абруццн, 
Кампании, Апулп и, Лукан пи,Калабрии); 
на острове Сардиния урожайность и 
сейчас составляет 7,8 квинталов с га. 
Наиболее высокую урожа* цооть дают 
Пьемонт, Ломбардия и Тоскана, т.-е. 
те области, где роль крупных хозяйств
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особенно высока. Эти цифры подтвер
ждают то обстоятельство, что в усло
виях современной И. только кап и тали 
стическим хозяйствам  оказы вается под 
силу применение машин и сельско
хозяйственных удобрений, без чего 
повышение урож айности невозможно.

Общий сбор пшеницы в И. крайне 
неравномерен. Продукция пш еницы в 
1925 г. составила 63 млн. квинталов, 
в 1929 г. — 70 млн. кв., а  в 1930 г. сбор 
пшеницы понизился до 57 млн. квин
талов. Рекордным явился- 1933 год, 
когда сбор составил 81 млн. квинта
лов, что соответствует нормальной 
потребности итальянского внутреннего 
рынка. Однако, в 1934 г. продукция 
пшеницы в И. вновь резко уп ала  до 
63 млн. квинталов, т.-е. до уровня 
1925 г. Это явилось следствием не 
только неблагоприятных метеорологи
ческих условий, но, главным образом, 
падения урожайности в связи  с отсут
ствием у  значительной м ассы  кресть
янства средств на покупку удобрений, 
а  также в результате сокращ ения по
севных площадей (е 5.085.934 га  в 1933 г. 
до 4.917 040 за в 1934 г.). В основном 
это сокращение следует объяснить 
тем, что в то время, как крупные 
землевладельцы, располагая средства
ми, сумели возместить потери от п а
дения цен повышением у р ш ай н о ети , 
достигнутой путем  применения усо
вершенствованной сельскохозяйствен
ной техники и использованием выгод, 
предоставляемых им фашистским п ра
вительством (покровительственные по
шлины, сельскохозяйственный кредит, 
коллективные ссыпки и т. д.), бедняки 
и середняки, не располагаю щ ие ни
какими средствами, вынуждены были 
забрасы вать земли. И если и тальян 
ское правительство, несмотря на факти • 
чеекпй провал кампании „борьбы за 
хлеб“, все же свело почти к .нулю 
допуск в страну иностранной пшеницы, 
то это свидетельствует о резком по
нижении общего уровня жизни и таль
янского населения (пшеница зам еняется 
сейчас малопитательными суррога
та миЧ

7. „Корпоративное* государство. 
Одним из наиболее серьезных и за 
служивающих внимания орудий идео
логического обмана масс фашизмом.

представляющим интересы монополи
стического капитала, является докт
рина так называемого „корпоратив
ного“ государства. Идея корпоратив 
ного государства зародилась еще 
в первые годы возникновения фашизма 
и отразила стремление фашизма найти 
лозунг для лансирования в массы, 
дезориентированные войной и после
военным кризисом и изверившиеся 
в способность буржуазного парламен 
таризма вывести страну из состояния 
экономической разрухи. Лозунг корпо
ративного государства имел целыо 
создать в массах искусственное пред
ставление о том, что фашистское го
сударство не есть обычное капитали
стическое государство, а потому оно 
не должно нести ответственность за 
пороки капиталистической системы. 
Фашизм старался породить иллюзию, 
о возможности создания общества, 
враждебного коммунизму, но в то жо 
время отличающегося от капитали
стического общества; общества, в ко 
тором, якобы, не будет анархия, кри 
зисов и социальной несправедливости, 
хотя частная собственность останется 
неприкосновенной. Идея корпоратив
ного государства имела, таким образом, 
агитационное значение, являясь ору 
днем социально-политической демаго
гии фашизма.

Выступления и литературные труды 
фашистских идеологов в вопросе о 
корпоративном государстве могут по
служить образцом пустой, лишен
ной конкретного содержания, фра
зеологии. В то же время эта фра
зеология не без ловкости направлена 
к тому, чтобы вызвать представле- 
нне о, якобы, созданном фашизмом 
новом социальном строе. "Демагоги
чески отмечается, что корпорации будут 
служить выражением национальной 
солидарности и средством развития 
производства.

Фашизм провозгласил, что в основе 
корпоративного государства лежит 
отрицание классовой борьбы и сотруд
ничество классов, якобы, в равной 
мере пользующихся защитой и под
держкой государства как верховного 
арбитра. В действительности, исходя 
из этого пололсения, фашнзм ликви
дировал право трудящихся на само-
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стоятельную защиту своих экономи
ческих н политических интересов 
(декрет от 3 апреля 1926 г. й „Хартия 
труда" от 21 апреля 1927 г. объявляют 
забастовку уголовно наказуемым пре
ступлением; ср. Вйбочий класс в И т а
л и и ,  XXXIV, 672). Фашизм, далее,монопо
лизировал не только государственную 
власть, но сделал попытку монополи
зировать рабочее движение, втиснув 
его в рамки фашистских синдикатов 
(право на представительство интере
сов лиц наемного труда, согласно 
декрета от 3 апреля 1926 г., предоста
влено только синдикатам, получившим 
признание государства; таковыми, ко
нечно, являются только фашистские 
профсоюзы; для получения признания 
достаточно обнимать 10% рабочих со
ответствующих отраслей производ
ства). Одновременно с этим фашист
ское государство сохранило неприко
сновенными объединения крупной про
мышленности, наклеив лишь на эти 
объединения фашистскую этикетку .Та
ким образом, фашистское корпоратив
ное государство служит лишь декора
тивным прикрытием диктатуры наибо
лее реакционных групп итальянского 
монополистического капитала.

Под прикрытием корпоративной 
фразеологии и при помощи фашист
ских синдикатов итальянский капитал 
систематически снижает жизненный 
уровень трудящихся И. Одновременно 
с этим экономические мероприятия 
итальянского фашизма, в частности — 
принудительное картелирование про
мышленности и установление декре
том от 12 января 1933 г. разрешитель
ного порядка создания новых промы
шленных предприятий, направлены 
к тому, чтобы ускорить процесс по
глощения крупным капиталом мелкого 
и среднего капитала. .

Фашистская корпоративная органи
зация различает 2 системы: синди
кальную и непосредственно корпора
тивную. Первая является вертикальной 
системой федераций, построенных 
в иерархическом порядке, и включает 
организации работодателей и лиц 
наемного труда. Вторая система — 
горизонтальная, и она связывает выс
шие синдикальные организации, как 
юаботодателей, так и лиц наемного

труда, относящиеся к однородным 
отраслям производства. В центре этой 
системы находятся национальный со
вет корпораций и министерство кор
пораций (прежнее министерство тор
говли и промышленности; в отличие 
от министерства торговли и промы
шленности министерство корпораций 
руководит также синдикатами, оеуще- 
вляя тем самым пресловутое единство 
интересов труда и капитала). Эта кор
поративная организация итальянского 
государства получила дальнейшее раз
витие в направлении создания так 
называемых отраслевых корпораций. 
Законом от 5 февраля 1934 г. созданы 
22 отраслевых корпорации по отдель
ным сельскохозяйственным продуктам 
(зерновая, лесная, животноводческая 
и т. д.), по отдельным отраслям про
мышленности (металлургия и механи
ческая промышленность, химическая 
индустрия и т. д.) и, наконец, корпо
рация свободных профессий и зрелищ. 
Председателем всех корпораций яв
ляется лично глава итальянского фа
шизма—Муссолини. В состав корпора
ций входят представители соответ
ственных организаций промышленников 
или аграриев, представители соответ
ственных фашистских еинди катов, пред
ставители фашистской партии, фашист
ских кооперативов и, наконец, предста
вители государства в лице чиновников 
министерства земледелия и лесов, мини
стерства финансов и министерства 
внутренних дел. Создание отраслевых 
корпораций потребовало также реор
ганизации фашистских синдикатов. 
Законом от 16 августа 1934 г. были 
утверждены следующие фашистские 
синдикаты: I. Предпринимателей:
а) конфедерация промышленников;
б) конфедерация торговцев; в) конфе
дерация сельских хозяев; г) конфеде
рация кредитных и страховых учреж
дений; II. Л и ц  наемного т руда : а) кон-1 
федерация работников промышлен-’ 
ности; б) конфедерация работников 
торговли; в) конфедерация работников; 
сельского хозяйства; г) конфедерация 
работников финансовых и страховых 
учреждений; III. Конфедерация лиц  
свободных профессий и  артистое. (До 
издания упомянутых выше законов 
существовало 13 фашистских сиидн-
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катов: 6 предпринимательских, 6 синди
катов лиц наемного труда и 1 синди
кат лиц свободных профессий; ср. 
XXXIV, 673).

Следующим шагом к построению 
корпоративного государства явится, 
согласно заявлению Муссолини, замена 
нынешней палаты депутатов корпора
тивной палатой, т.-е. палатой, в состав 
которой войдут представители упомя
нутых выше корпораций. Вряд ли 
подобная реформа внесет сколько- 
нибудь существенное новшество в орга
низацию итальянских представитель
ных учреждений. В течение последних 
лет выборы в палату депутатов про
исходили по единому для всей страны 
списку, утвержденному „большим фа
шистским советом“, при чем населению 
предоставлялась лишь возможность 
(чисто теоретическая к тому же) го
лосовать за  или против. П редставле
ние «других кандидатских списков, 
помимо списка, утвержденного фа
шистским декретом, не допускалось. 
Таким образом, уже сейчас палата 
депутатов фактически является собра
нием фашистских чиновников. Про
никновение в палату депутатов лиц, 
оппозиционно н-астроеных по отноше
нию к фашистскому режиму, не пред
ставляется возможным. Проектируемая 
реформа лишь устранит последнюю 
иллюзию выборности и подчеркнет 
чиновнический характер итальянских 
законодательных учреждений.

В связи с ухудшением экономиче
ского положения И. и усилением на
ступления фашизма на жизненный 
уровень трудящихся, открытые высту
пления против фашистской диктатуры 
становятся все более частым явлением.

, Публикуемые итальянской печатью 
сведения о деятельности „специаль
ного трибунала по охране государства“, 
правда, косвенно, но все-же отражают 
серьезный рост революционного анти
фашистского движения. Об зтом сви
детельствуют также изредка проры
вающиеся через рогатки цензуры 
сведения о крестьянских волнениях 
в ряде сельских местностей, населе
ние которых кризисом и политикой 
фашистского правительства доведено 
до полного обнищания. Ухудшившееся 
внутреннее положение страны отра

ж ается и на состоянии фашистских 
синдикатов и фашистской партии, 
активизируя борьбу всевозможных 
течений и групп в итальянском фа
шизме (достаточно упомянуть об исклю
чении из партии Аугусто Ту рати, 
бывшего в течение'ряда лет полити
ческим секретарем партии, об аресте 
и ссылке на 5 лет Леандро Арпинати, 
бывшего товарища министра внутрен
них дел).

Д ля сохранения господства буржуа
зии итальянскому фашизму прихо
дится маневрировать, обновляя кадры, 
меняя политические лозунги и формы 
своей массовой работы. Фашизм в де
магогических целях выбросил лозунг 
„лицом к народу“ (verso il popolo). 
Фашизм стремится возглавить всевоз
можные кампании благотворительного 
характера, не меняющие социального 
содержания фашистской диктатуры 
и позволяющие вместе с тем широко 
рекламировать проявляемую, якобы, 
фашизмом заботу о нуждах народных 
масс. Серьезное значение имеет со
ответственное освещение деятельности 
фашистской партии и правительства 
печатью, полностью монополизирован
ной фашизмом. Нелегальные газеты 
и листовки, распространение которых 
в условиях фашистского террора на
талкивается на серьезные трудности, 
не могут, конечно, парализовать пол
ностью разлагающее и дезориентиру
ющее влияние тенденциозной повто
ряющейся изо дня в день информации 
фашистской печати. Следует учесть 
также то, что фашизм значительно 
усилил политическую организацию 
итальянской буржуазии, по сравнению 
с той организацией, которой буржуа
зия обладала до „похода на Рим “. 
Вопреки демагогическим заявлениям 
о, якобы, „надклассовом“ характере 
фашистского государства, фашизм, 
разумеется, не устранил ни классовых 
противоречий, ни классовой борьбы. 
Этим определяется неизбежность даль
нейшего углубления процесса расш а
тывания итальянского фашизма. Особо 
сильный толчок был дан этому итало- 
абиссинской войной.

Л и т е р а т у р а :  , Annuario Staüstico Italiano. 
(Roma, 1981); Oiorgio Mortara, „Proapettive Econo- 

m iche' (Milano, 19*4); А. Марабинщ .Фашизм
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„L'organisation syndicale e t corporative italienne** 
iRmie, lrBO): P a u l U cker , „Die italienische Agrarpo
litik seit 1925 unter besonderer Berücksichtigung des 
Kampfes tim das Getreide“; „Les travaux publics du 
régime fasciste" (издание министерства обществен
ных работ Италии); Сб. рноки таможенной стати
стики министерства финансов Италии* -

в итальянской деревне" (Москва, 183*1; ж у р н ал , странам ВОЗМОЖНОСТЬ И ЗВЛвЧЬ ИЗ са-
ционал-Ъ1? ”4  “ б-ЭТ о\К°2М0 л Т С19з1к газетыТ.'&ш- I МИХ ЖО саНКЦИЙ Н а и б о л ь ш у ю  ДЛЯ СО- 
хеНа Ш кпа1е", „Ьатого Р а з ^ а " ,  „Р_оро1о б я  э к о н о м и ч е с к у ю  ВЫГОДУ- ТОЛЬКО

Советский Союз придал вопросу о 
санкциях его настоящее значение и 
выйазал полную готовность приме
нить их на деле, вопреки тем эконо
мическим убыткам и политическим 

м арт гаде г. | последствиям, которые могло повлечь
II . Полит ическое и  экономическое по. I за собой подобное решение, в) От- 

.юж ение И т а ли и  с момента объявле- , сутствие как в И., так  и в интерна- 
ни я  войны с Абиссинией по июль \ циональном масштабе' общей дсгово- 
1037 г Вопреки всеобщему ожида- ' ренности о массовом противодей- 
нию, хищническая война с Аблссшш- етвии разбойничьей политике италь- 
ей окончилась сравнительно быстро л янского фашизма. Ответственность за 
в пользу итальянского империализма эту недопустимую ошибку ложится 
(о ходе военных действий см. ниже полностью на бюрократов II Интерна- 
Абиссиния.г.ЬУ Ь- Причину этого нужно ционала, которые систематически от
пекать в целом ряде самых разнооб- клоняли неоднократные предложения 
разных предпосылок, которые в ко- Коминтерна выступить единым фрон- 
нечном счете сводятся к следующему, том солидарности на защиту прав 
а) Несомненное превосходство италь- абиссинского народа, 
янского вооружения. Абиссинский на- Последствия победы итальянского  
род мог противопоставить итальян- им периализм а в Абиссинии. Слабость 
ским танкам, мощной авиации, совре- Лиги наций, задача которой состояла 
менным пушкам, удушливым газам  — в том, чтобы свести на-нет вызов, 
иприту — только самое примитивное брошенный фашизмом всей мировой 
оружие и устаревшей конструкции цивилизации, позволила ему стать 
винтовки. Итальянский империализм еще более требовательным и наглым 
постарался использовать превосход- и противопоставить свой захватниче
ство своего положения для того, что- екий аппетит общим усилиям наций, 
бы самым циничным образом обру-1 борющихся за мир-. .
шиться на безоружное население,' Товарищ Димитров так характери- 
бомбардируя города, избивая женщин зовал злополучные последствия .ела-' 
и детей, предавая огню и мечу целые бостп Лиги наций: „И если германский 
селенья, не щ адя никого и ничего фашизм сегодня бросает вызов наро- 
на своем пути. В войне с Абиссини- Дам всего мира, то это именно потому, 
ей были заблаговременно использо- что он рассчитывает на безнаказан- 
ваны все те варварские средства, ко- : ность, потому, что санкции не были 
торые затем  нашли себе достойное п | применены к Японии, потому, что 
характерное применение при уничто- ! санкции против Италии были сорваны 
жении Герники, направленные п р о - ' капиталистическими государствами, 
тив геройских защитников славной потому, наконец, что, направляя свои 
Испанской республики, б) Слабость войска к границам Франции и Бель- 
11 бессилие Лиги наций в примеие- , гии, Гитлер был заранее убежден,’ 
нии санкций против агрессора и па- I что санкции • против него будут 
губная политика французского мини- сорваны буржуазией Англии” (Г. Ди- 
стра иностранных дел Лаваля, защи- митров, „В борьбе за  единый фронт 
щавшая интересы Муссолини. Хотя против фашизма и войны”, Партиздат, 
Лига наций и применяла по отноше- 1937, с. 109). •
нню к II. экономические санкции, но I Это позволило Гитлеру коализиро- 
иместо того, чтобы сделать это с о ! ватьея с Муссолини, образовав пре- 
всей необходимой полнотой, что \ словутую „ось Рим —Берлин”, стремя,- 
единственно могло оказать опре- 1 щуюся • к уничтожению международ- 
деленное давление на итальянский н чх  договоров, к порабощению респуб- 
чмпериализм, она предоставила всем ликанской Испании, к  агрессии на
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всех фронтах Балкан и центральной 
Европы и дающую японскому милита
ризму более широкие возможности 
наступления на Китай. Под предлогом 
борьбы с коммунизмом делаю тся по
пытки объединения всех фашистских 
сил с целью нападения на Советский 
Союз, единственную страну, действи
тельно отстаивающую интересы все
общего мира.

Война с Абиссинией очень сильно 
обострила взаимоотношения между 
империалистическими нациями, в  осо
бенности между И. и Англией, кото
рая больше всего пострадала от 
итальянской экспансии в сторону зон 
ее влияния. Особенно остро стоит воп
рос о господстве на Средиземном мо
ре. Захват Эфиопия" до тех пор не 
станет для итальянского империа
лизма чем-то незыблемым, пока Ан
глия будет держать в своих руках  
пути сообщения через Гибралтар и 
Суэцкий канал, т.-е. ключи к Среди
земному морю. Отсюда понятна мечта 
Муссолини утвердить свое господство 
на Средиземном море или по крайней 
мере заставить Англию признать в 
этом вопросе права И. равными своим 
и не мешать ей осущ ествлять свои 
планы.

С этой целью Муссолини подготовил 
при содействии Примо де Ривера (сы
на диктатора) восстание мятежных ге
нералов против Испанской республи
ки, решил обосноваться •• на Б алеар
ских островах и вызвал, совместно с 
Гитлером, гражданскую войну в Испа
нии, где пы тается насадить покор
ную себе фашистскую власть. Такое 
развитие противоречий сопровождает
ся целым рядом маневров л  более 
или менее завуалированных вымога
тельств Муссолини. После того как 
им была провозглашена „империя” , он 
заявил, что теперь И. удовлетворена. 
Этим лживым заявлением он надеял
ся ускорить признание нового импе
риалистического завоевания и полу
чить иностранные займы, необходи
мые в виду отчаянного положения 
итальянских финансов. Испробовав по 
отношению к Англии все способы по
литического ш антажа и провокаций, 
Муссолини подписал с ней „джентель
менское соглашение” о Средиземном

море. Если в результате этого согла
ш ения Муссолини не получил ни ожи
даемого признания Эфиопской импе
рии, окончательно закрепляющего за 
И. эти новые владения, ни необходи
мых ему займов, то оно все-таки об
легчило итальянскому фашизму даль
нейшие дипломатические происки. В 
первую очередь это выразилось в том, 
что непосредственно после подписа
ния итальянские военные силы выса
дились в Испании и взяли ■ Малагу. 
Это соглашение сыграло также роль 
ширмы в политической деятельности 

; фаш изма в вопросе приоритета ■ на 
| Средиземном море и в балканских 
! странах, которые вынуждены ечитать- 
| ся с влиянием и удельным весом -Ан- 
| глии. В силу этого заключение дан
: ного соглашений предоставило италь- 
■ янской дипломатии новые средства 
! ш антаж а и вымогательств. Иаилуч- 
| шим подтверждением усиления нталь- 
| янских интриг на Балканах, в особен- 
| ности по отношению чс Югославии, мо
жет служить трактат от марта 1937 г. 
И. сделала Югославии несколько не
больших уступок, между которыми 
фигурировало устное обещание отка
заться от дальнейшей поддержки 

' усташ ей и предоставление ей неко
торых коммерческих выгод. Таким оО- 

: разом, Ю гославия пользуется времен
ным, очень сомнительным, покоем, ко- 

| торый И., несомненно, постарается 
; наруш ить в самом недалеком буду
щем. С другой стороны, фашистской 
дипломатии удалось добиться ослаб
ления взаимоотношений между Ф ран
цией и Югославией.

Заключение джентельменского со
глашения не способствовало смягче
нию итало-английского антагонизма. 
Это подтверждается следующими об
стоятельствами: путешествием Мус
солини ; в Триполитаншо, угрозами 
захвата английских владений, воен
ными итальянскими маневрами, про
ведёнными с большой помпой в Сици
лии при участии всех- морских сил 
государства, высылкой за пределы И. 
английских журналистов и отзывом из 
Англии итальянских журналистов, от
сутствием итальянских представителей 
на коронационных торжествах, моти
вированным присутствием на корона-
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ции абиссинского принца, и проч. и 
проч. ■

Несомненно, что игра И. с Англией 
на ухудшение отношений между эти
ми странами не принесет ей никакой 
выгоды. Наоборот, этим обострением 
взаимоотношений они доставляют ог
ромное удовольствие Гитлеру, кото
рый с большим удовлетворением ■ от
мечает, что его неистовый союзник, в 
своем безудержном стремлении к об
ладанию химерической империей на 
Средиземном море, сдает ему свои по
зиции в Австрии и способствует укре
плению германских позиций в странах 
центральной Европы и на Балканском 
полуострове. Германия косвенно заин
тересована в том, чтобы возможно 
более запутать взаимоотношения ме
жду И. и Англией, а также всеми те
ми странами, которые стремятся к 
сохранению всеобщего мира и коллек
тивной безопасности. И. е каждым 
днем все более и более становится в 
зависимость от Берлина, все сильнее 
нуждается в его помощи и поддерж
ке.

„Ось Берлин — Рим” грозит'превра
титься в скверную для И. игру. Не 
приходится сомневаться в том, что 
Муссолини поддерживал игру Герма
нии. Благодаря плану фон Папсна от 
11 июля 1936 г. Берлин одержал верх 
над Веной. Таким образом, самое зна
чительное завоевание И., полученное 
ею в результате мировой е о й н ы  —  
устранение германской гегемонии в 
придунайских и балканских странах, 
начинает постепенно сходить на-нет. 
Недалеко уже то вромя, когда сфера 
влияния Гитлера распространится 
вплоть до Бреннера. Тогда Муссоли
ни будет очень трудно повернуть 
вспять, и И. придется окончательно 
распроститься с теми преимущества
ми, которые она» приобрела после 
окончания мировой войны. Вместо то
го, чтобы граничить на востоке, как в 
1919 г., с странами-наследниками габ
сбургской империи, И. придется вы
держивать давление 90-миллионного 
германского блока, направленного 
против Адриатического моря и Трие
ста, которого добивается и всегда до
бивался германский империализм.

Итальянская экономика с момента

'о б ъ явлен и я  войны А биссин ии  по пер
вы й семестр 1937 года. Несмотря на 
отсутствие фашистских статистиче
ских данных, можно сказать е полной 
уверенностью, что итальянская эконо
мика за период от начала войны с 
Абиссинией по сегодняшний день 
принимает все более и более явно 
военный характер. В одном из своих 
выступлений на заседании Большого 
совета фашистских корпораций, непо
средственно после взятия Аддис-Абе
бы, Муссолини заявил: „В данный пе
риод уже сам факт наличия войны, 
так же как и сущность фашистского 
учения достаточно ясно определяют 
позицию государства в вопросе нацио
нальной экономики” . Проникшись эти
ми воинственными взглядами, Муссо
лини начал реализовать постепенно с 
вынужденными остановка:.:;! свою во
енную программу, подчинив вс» эко
номику и все финансовые рессурсы 
страны военным нуждам. Уже в сере
дине 1936 г. 1.200 заводов, иначе гово
ря — почти все важнейшие промышлен
ные предприятия И., работали исклю
чительно на удовлетворение Еоеплых 
потребностей, и готовилась милитари
зация еще 900 фабрик. Согласно дру
гому постановлению, все граждане 
мужского пола в возрасте от 8 до 33 
лет должны были в обязательном по
рядке проходить военное обучение, а 
все мужчины от -Т8 до 55 лет были 
милитаризованы 

Одновременно прогресснвно увели
чивались военные бюджеты; так, на
пример: предварительная военная сме
та на 1937-1938 г. была увеличена по 
сравнению с 1927-1928 г. на 93,5 проц. 
Только на одну авиацию было асси
гновано на 1936-1937 г. (по сообще
нию генерала Армего, опубликован
ному во французской газете .La. 
Dépêche de Paris*) 1.600 млн. лир, в то 
время как авиационный бюджет 
1926—1930 гг. не превышал 700 млн. 
лир. Количество эскадрилий увеличи
лось с 120 до 170, а авиационное про-' 
изводство растет с необыкновенной 
быстротой. Чтобы показать, насколько 
увеличилась продукция итальянской 
промышленности в связи с удовлетво
рением нужд по подготовке к войне,' 
достаточно привести несколько цифр.
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М еталлургическая промышленность (в то н н а!>

Г о д ы 1933 '* 1934 1935 1936
1936 

(э теч. 
5 мес.)

$1937

Чугун (необработан.).................
Сталь (необработан.).................
Листовые металлы . . . . .
А лю м и н и й ............................ • .
Свннец .............................................
М едь.................................................

617.078
1.783.660
1.511.604

12.872
21.240

120

521.444
1.849.821
1.623.373

12.848
41.634

303

625.711
2.200.174
1.945.305

13.77(5
75.971

359

747.351
2-024.547
1.717.909

15.874
36.761

46*

318.803
864.490
589.267

6.115
17.185

286.779
882.773
600.882

5.326
16.115

580

Продукция целлю лозы поднялась с ! добываемого угля и минералов указы - 
61.906 квинталов в 1934 г. до 235.704 : вает такж е на усиленное приготовле- 
кв. в 1936 г., серной кислоты — с 12,3 ние к войне: . <
до 15,3 млн. квинталов. К оли ч ество ;

; 1933 . 1934 1935 1936
Г о д ы  '

(п т о н н а х )

Уголь (лнгнит, антрацит, хаме». 
уголь) ..................................................... 717.120 782 209 987.990 1.620.891

Ж е л е з о ......................................................... 5^5.?.Й5 502.083 5С8.754 824.688
Боксит . . ..................................................... * 94.918 131.206 170.064 272.430

Значительный рост угольной и х и 
мической промышленности обуславли
вается главным образом автаркиче
ской политикой фашизма, стрем ящ е
гося использовать до крайних пределов 
естественные сырьевые возможности 
И. Однако, несмотря на все усилия, 
количество добываемого итальянской 
кромышленностыо сы рья очень неве
лико и ни в коей мере не может 
удовлетворить ее потребности. Н апри
мер, добыча каменного угля соста
вл яет  лиш ь восьмую часть всего пот
ребления этого горючего. Что же ка
сается количества добываемых горю
чих жидкостей, то они могут удовле
творить лиш ь пятую  часть спроса. 
Таким образом, итальянская метал
лургическая промышленность поль
зуется на 50% импортным сырьем. 
Несомненно, автаркическая политика 
фашизма приведет к очень быстрому 
истощению источников итальянского 
сырья.

Д ля того чтобы оградить себя от 
ввоза иностранного железа, И. прово
дит усиленную эксплоатацию своих 
почти единственных железных копей 
на острове Эльбе, которые дают в на
стоящее время 4/з всей добычи италь
янского ж елеза, что приведет ч е р е з ' 8 
лет такой эксплоатацни к полному их 
истощению. Главными поставщиками

у гля  на сегодняшний день являю тся' 
А нглия и Германия. В 1934 г. часть, 
падавш ая на долю импортируемого- 
Германией в И. угля, равнялась 35% . 
Но после окончания войны е Абис
синией и постепенного сближения 
М уссолини с Гитлером, а такж е с 
введением экономических санкций 
против И., произошли в этом отноше
нии значительные сдвиги. В течение 
первых месяцев 1936 г. из 6 млн. тонн 
ввезенного в И. у гля  на долю Герма
нии приш лось 31/о млн., Польш и-Дан
цига — 800 тыс.. и Англии — 660 тыс. 
тонн. Нефть и бензин поставляю тся в 
И. Ираном, Румынией, США и СССР. В- 
1934 г. железны й и стальной лом вы
возился И. из Франции, Ш вейцарии, 
Б ельгии  и Люксембурга. В первых ж » 
м есяцах 1936 г. основными поставщ и
ками И. выш еназванных металлов 
являю тся США, доставивш ие' ей. 
1.732.719 квинталов ж елезного и  сталь
ного лома, в то время как на долю- 
остальны х поставщиков, пришлось в= 
общей сложности 2.783.325 квинталон 
(на первом, месте стоят Ш вейцария и 
Ф ранция). Что же касается импорта 
меди, свинца и цинка, то основным 
поставщиком И. являю тся США, за
тем идет Чили (медь) и, наконец, Гер
мания (свинец). Антимоний вывозит
ся и з Мексики, марганец — из Индии,
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молибден — из США, ш еелит (тунг- квинталов. Производство цемента и 
•стен) — из К итая и м агнезия — и з  цен- строительны е работы подверглись то- 
тралы гой  Европы. С 1936 г. основны- же сильному сокращению, 
ми поставщ икам и И. по ввозу меди У худш ение экономического полож е- 
я  медного лома являю тся: ю жная п н я  « сельском хозяйст ве. Тяж елое
Африка, П ортугалия, Чили и США. состояние итальянской экономики 
Д о  войны с А биссинией И. выво- значительно ухудш илось вследствие 
зи ла фосфаты и з США и и з се- плохого урож ая в 1936 г., что под- 
веро-американских ф ранцузских ко- тверж дается данными следующей та- 
лоний, целлю лозу — из А встрии н блицы:
Ш веции, а ш ерсть главным обр. из __ _• _________________ ________
А ргентины  и  А встралии. В 1935 г.
■основным поставщ иком И. по ввозу = = = = =  
хлопка были США, поставлявш ие Зеряо . . . .

Вино . . . .
О ? % всего импортируемого ею , Оливковое час.
хлопка; второе место заним ала Ин- !
д и я  — 20 % , и третье Египет —
18%. Это соотношение остается без 
изм енения и в данное время. З а  
первые 6 мес. 1936 г. 50% ввози
мого И. зерна падает н а А ргентину, а

1935 1936 Пассив

сгисячи квинталов»
118.376
43.658
2.337

106.445
33.650

1.679

11.931
13.008

6.8

! Уменьшение количества зерновой
продукции указы вает на то обстоя
тельство, что /н есм отря  на все усилия 
и громадные денеж ные средства, вло
женные правительством  в проведение 

остаю щ ееся количество распределяет- так  назы ваемой „борьбы за  хлеб”,
ся м еж ду А встралией, Румынией и фаш изму не удалось разреш ить зер-
Н о о г п и л «  Иг> 5 0 1  -Т6Т.ТЛ тп т .ш  тт©п<ат>а _ * ^  ^Венгрией. Из 391 тыс. тонн дерева, 
ввезенного в И. за  первую половину

новую проблему и оградить себя и в 
этом отношении от иностранной зави-

Австрией, а 82 тыс. тонн — Ю госла
вией.

Если мы рассмотрим состояние 
итальянской легкой индустрии, то

Г Л Н 1 ™ °  ; ««мости, в силу чего II. приш лось в
течение 1936-1937 г. ввезти свыше 
12 млн. квинталов пшеницы.

Падение сельскохозяйственной про
дукции повлекло за собой уменьше- 

окажется, что она подверглась значи- ш е  поголовья скота. Кадастровая пе
тельному сокращению. Например, о д н а , ь Ш 6 р показалаД тоУпо срав. 
из важнейших отраслей итальянской; пению с даннымн переписи 1926 г. 
экономики, как по количеству занл- количвство ГОЛОв скота уменьшилось 

в ней рабочих, так и по вывозу на 5 млн (с 23 23 * }
продукции, текстильная промышлеп- ; Н есом ненно,. падение сельскохозяй -' 
аость, показы вает следующий ход стве1таой продукции было вызвано от

части  неблагоприятны ми климатиче
скими условиями. Однако, главная

развития:
Текстильная продукция (пряжа) ( в  тысячах)

| • Нату-
Годы Б у м аж  Л ьняная и Джуто- рально-

ная кояоп лякая [ вая шелко-В1Я
1935» 284.380 5.669 8.641 3.641
1936 249.833 5.158 8.286 3.239

-! около 65 % сельских хозяйств за- 
I нимают площ адь размером  не более 
3 гектаров каждое; иначе говоря, ос
новное ядро итальянского сельского 
населения состоит из беднейшего 
крестьянства. Естественно, что эти 
миллионы бедняцких хозяйств, кото
рые под влиянием аграрной и военной

Что же касается трикотажной про
дукции, то деятельность станков, ко-    ____
торая в 1934 г. достигла 47 % всей ! политики фаш изма приходят с каж'
производственной мощности, в конце 
1936 г. уп ала до 38 %. П роизвод
ство ш ерстяны х тканей снизилось 
с 70®/о в 1934 г. до 64,8% в 1936 г. 
Упало такж е производство бу-

ды м годом все в больший упадок, не 
располагаю т свободными средствами 
дл я  того, чтобы поднять свое техни
ческое оснащ ение на более высокую 
ступень и тем самым увеличить свою

маги и ка-ртона, которое в 1935 г. со- , продукцию. Это положение уеугуб- 
«.тавляло 49 млн., а в 1936 г. — 42 млн. ■ ляется еще тем обстоятельством, что
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ь то время как цены на минеральные 
удобрения и сельскохозяйственные 
машины достигли небывалых разме
ров, цены на сельскохозяйственную 
продукцию не только не подверглись 
пропорциональному увеличению, но, 
наоборот, они катастрофически пада
ют, иногда, хотя бы в отношении цен 
на вино, до 50%. Сопоставив ин
дексы промышленной п сельскохозяй
ственной продукции, получим следую
щую картину (1928 г. принят за 100):

1 Ш 1935 Рост

Металлургия и машино
строение ........................ 67,7 87,9 20,2

Ткани л колсевенвая про
дукция ............................ 45,8 61.9 16,1

Горючее г  мао л а ................ 81,4 118,4 37,0
Минеральные удобрения и 67 88 16 .

химическая продукция 
Продукты витания . . . . 68,5 75,5 7

Военная политика фашизма привела 
к еще большей зависимости сельского 
хозяйства от промышленности н пол
ному контролю финансово-монополи
стического капитала. Нет больше та
кой области сельского хозяйства, про
дукция которой не подверглась бы 
концентрации, как, иапр., сахарная 
свекла, конопля, рис, шелковые коко
ны, молоко, шерсть и проч. Согласно 
постановлению от 1936 г. свободный 
сбыт пшеницы запрещен. Все зерно 
должно сдаваться в обязательном 
порядке в специальные ссыпные 
пункты, а помол его производиться 
под непосредственным контролем 
соответствующих, утвержденных го
сударством организаций, которые ре
гулируют и, сбыт зерна. Государство 
устанавливает заранее как для пше
ницы, так и для почти всей сел.-хоз. 
продукции не только цены, но и количе
ство предназначающейся под дан
ную культуру площади. Сданные в 
обязательном порядке продукты опла
чиваются лишь частично. Окончатель
ный расчет затягивается иногда на 
долгие -месяцы, что ставит в безвы
ходное положение не располагающих 
свободными средствами крестьян, ко
торые нуждаются в немедленной реа
лизации своей продукции для того, 
чтобы расплатиться с налоговой и 
прочей задолженностью, в результате 
чего они вынуждены итти в оконча

те л ьн у ю  кабалу к ростовщикам. Одним 
| из наиболее пострадавших от этой 
| системы продуктов является вино. 
Д ля того, чтобы обеспечить себя го
рючим, которым И. почти не распола
гает, .правительство издало закон, за
прещающий продажу вина, крепость 
которого ниже установленной государ- 

| етвом нормы — 10° для белого и 
| 9° для красного вина. Оно не может, 
быть сдобрено ни спиртом, ни сгсон- 
центрированным винным экстрактом. 
Таким образом, все слабые низкосорт
ные вина предназначаются исключи
тельно для дестиляционных целей, — 
иначе говоря, полученный из них 
спирт должен заменить недостающий 
И. бензин. Все эти мероприятия отра
зились самым пагубным образом на 

; экономическом положении сотен тысяч 
! трудящ ихся крестьян.
: Фашисты рассматривают итальян

ское сельское хозяйство как своего 
поставщика иностранной валюты, ко

. торой они оплачивают необходимые 
для военной промышленности' мате
риалы. Поэтому они довели экспорт 
своих сельскохозяйственных продук
тов до крайнего предела. Лозунгом 
дня является: вывозить во что бы то 
ни стало, какою бы то ни было ценою. 
Эта политика „демпинга” характери
зуется следующим сдвигом индексов 
экспорта пищевой продукции (1925 
год принят за 100):

1936 1937 Разница

Нндеко количества . . . 60,1 97,3 37.2
Индекс стоимости . . . 42,5 60,8 17,8

Другими словами, для того чтобы 
реализовать пропорционально мень
ший ввоз, И. вынуждена всячески 
усилить свой экспорт. ,

Финансовое полож ение. По словам 
париж ской газеты  „Tem ps“ от 25 
ф евраля 1936 г., война с Абиссинией 
до взятия Аддис-Абебы включительно 
обошлась И. в 14,4 млрд. лир. Газета 
добавляет, что для того, чтобы начать 
работы по • эксплоатации новой коло
нии и оплатить содержание экспеди
ционных корпусов, ей необходимо Су
дет затратить столько же.

Внутренняя государственная задол
женность которая в 1930 г. достигала
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уже такой огромной цифры, как 80 
млрд. лир, увеличилась в 1936 г., со
гласно данным, опубликованным в 
парижской газете „Дж устициа е лн- 
берта” , до 150 миллиардов. Главная 
причина, обуславливаю щ ая создав
ш ееся положение, кроется в стреми
тельном уменьшении золотых резер
вов. Принимая даже во внимание | 
девальвацию  лиры  (41 %), италь
янский золотой фонд, который в 
1933 г. был равен 7 млрд. лир, упал в 
конце 1936 г. до 2 млрд. лир, что под
тверж дается движением коммерческо
го обмена с заграницей, дающего сле
дующую картину (в млн. лир):

Г о д ы 1984 1935 | 19.6 1936 1 37 
1 полугодие

Импорт .................... 7.582 7.646 5.838 2 30? 5.503
Экспорт .................... 4.965 4.393 3.764 1.603 1.603
Пассив ..................... 2.617 3.253 2.074 609 $.900

Если за 1936 г. наблюдается некото
рое улучш ение баланса, то это объяс
няется тем, что И. удалось, в связи  с 
попыткой справиться с экономически
ми санкциями, почти полностью лик
видировать свое товаронакопление, 
предназначавш ееся для покрытия 
нужд, связанны х с африканской аван
тюрой. И действительно, как мы видим 
из приведенных данных, дефицит 
баланса за  первое полугодие 1937 г. 
превышает не только дефицит за 
весь 1936 г., но также и за 1935 г. 
Эта последняя цифра говорит нам 
о том, что, несмотря на проводи
мую И. политику автаркии, ей не 
только не удалось освободиться от 
иностранной зависимости в области 
военной промышленности, но эта зави
симость продолжает систематически 
расти, что приведет, несомненно, к еще 
большему уменьшению и без того уже 
до отказа истощенных золотых резер
вов страны. Д ля того, чтобы остано
вить непрекращающееся ухудш ение 
государственного бюджета, правитель
ство приняло срочные меры, из кото
рых самой важной является обесцене
ние лиры. Е сли это мероприятие спо
собствовало улучшению положения 
промышленного капитала за счет про
летариата и мелкой буржуазии, то оно

произвело весьма незначительные и 
кратковременные изменения в общем 
состоянии итальянской экономики, 
обусловленной ростом расходов на 
военные нужды.

Одновременно с девальвацией лиры 
фашисты ввели новое 5% налого
вое обложение недвижимого имущества, 
которое должно было дать государ
ству около 8 миллиардов лир. Оплата 
процентов этого насильственного зай
ма должна производиться за счет 
3,5 % стоимости данного недвижи
мого имущества. Одновременно был 
введен прогрессивный подоходный на
лог с дивидендов анонимных обществ, 
достигающий 5% с 6—70/0 диви
дендов и поднимающийся до 60% 
с ' дивидендов, превышающих 12%. 
Мы имеем в данном случае дело 
с чисто ' демагогическим приемом, 
при помощи которого фашизм ста
рается доказать итальянским граж да
нам, что он их всех облагает в одина
ковой мере. Однако, капиталисты 
всегда ухищряются находить такие 
пути, которые им позволяют сохра
нить значительную часть получаемых 
ими доходов. Местные налоги также 
подверглись значительному увеличе
нию. Если сумма добавочного позе
мельного налога была равна в 1934 г. 
155,7 млн. лир, то в 1936 тХ она дости
гла 422 млн. лир, на постройки —298 
млн. лир, вместо 252 млн. лир в 1934 г. 
Добавочный коммунальный поземель
ный налог поднялся с 606 до 613 млн. 
лир, а  на постройки — с 348 до 352 
МЛН: лир.

Военная политика фашизма чрезвы
чайно пагубно отозвалась на экономи
ческом положении трудящ ихся масс, 
о чем свидетельствует движение ин
дексов по заработной плате за  период 
1934—1936 гг. (1930 г. принят за  1001:

1934 1935 1936

Промышленных раб. 
Сел.-хоз. рабочих

84
76,51

81,0
74,50

84,50
75,84г

В то время как индекс заработной 
платы  промышленных рабочих оста
вался в течение 1934—35—36 гг. без и з
менения, а  заработная плата сельско
хозяйственных рабочих падает, стои
мость жизни увеличивается. По ело-
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вам газеты  „Ривиста дель коммерчио” 
от м ая 1937 г., начиная с сентября 
1935 г., иначе говоря — с кануна вой
ны с Абиссинией, по апрель 1937 г. 
цены на пищевые продукты подня
лись на 13,35 % > на платье и обувь 
на 43,50% и на отопление и ос
вещение -  на 21,77%. Однако, н е  
нужно забывать, что эти данные заим
ствованы нами из фашистских источ
ников. Действительность, несомненно, 
еще хуже. Уже на одну муку, стои
мость которой по фашистским офи
циальным сведениям от конца июля 
увеличилась на 22% , цены подня
лись с момента объявления войны с 
Абиссинией до сегодняшнего дня на 
52% . Что же касается положения 
трудящ ихся масс, то вот что пишет 
по этому поводу газета „Д ж устиция 
е либерта” в номере от 3 июля 1937 г.: 
„Многие пищевые продукты стали ис
чезать, и прежде всего такие продук
ты, как молоко, масло, сыр. На хлеб 
установлена норма — по килограмму 
на семью. Нередко можно встретить в 
деревне людей в поисках трав для 
приготовления варева, которым они 
питаю тся”. Даж е фашистской п е
чати не удается скрыть того отчаян
ного положения, в котором находятся 
широкие трудящ иеся массы И. Вот 
что пишет по этому поводу фаш ист
ский орган „Лаворо фаш иста” : „Нам 
приходится наблюдать большие ско
пища людей, разбивших свои бивуаки 
на площ адях деревень и городов. Они 
ж дут по целым дням возможности 
устроиться на работу и уходят ни с 
чем, как и пришли, в напрасных пои
сках работы, в другие города и села. 
Эти массы заставляю т нас дум ать о 
переселении народов, бегущих от 
угрожающей им опасности быть окон
чательно. раздавленными”.

Совершенно очевидно, что Муссоли
ни даже и в этом отношении следует 
директиве Гитлера: „пушки вместо 
масла” . Это всецело подтверж дается 
снижением потребительской способно
сти итальянских широких масс. Со
гласно последним данным, опублико
ванным в 1936 г. в „Аннуарио стати- 
стико италиано”, количество потре
бляемой итальянским населением м у
ки уменьшилось за  последние годы

на 41% , кофе — но 46%, соли — 
н а Д 2 % , мяса — на 34%, сахара —

: на ' 30 %, табака . — на 22%, пива — 
;н а  78% и проч. и проч. Это снижение 
: станет особенно, разительным, если 
мы сравним жизненный уровень 
итальянского рабочего е уров
нем рабочих других капитали
стических стран. Ж еневское интер
национальное бюро тр у д а  (L 'année so
ciale . 1936) установило, взяв за  основу 
„стандартны й набор”, в состав кото
рого входило 25 разновидностей пи
щевых продуктов первой необходимо
сти, потребление газа , электрического 
освещ ения и мыла, что стоимость та
кого „набора” была равна в швейцар
ских марках 7,16 и что, исходя из 
расчета среднего недельного заработ
ка рабочего, каждый рабочий в И. мог 
приобрести 2,05 набора, во Ф ранции— 
5,44, в Англии — 6,76, в Ш веции — 
9,69, в Данин — 10,49. Как мы видим 
на основании приведенных цифр, по- * 
требительская способность итальян
ского рабочего значительно ни ре по
требительской способности рабочих 
других стран. На сегодняшний день, 
в результате неравномерного соотно
ш ения между заработной платой рабо
чего и стоимостью предметов первой 
необходимости, эта способность еще 
более сузилась.

Муссолини широко использует ни
щенское положение итальянских масс, 
вербуя десятки тысяч- безработных в 
ряды  „добровольцев” и, под предлогом 
отсылки на работу в Абиссинию, от
п равляет их в Испанию для подкре
пления армии мятежников.

Сдвиги в массовой базе фашизма. Ф а
шизм — это вооруженный кулак са
мой реакционной и необузданной ча
сти итальянской буржуазии. Его пред
ставителями являю тся крупные зем
левладельцы, промышленники, капи
талисты  и крупные банкиры. Эта 
группа паразЕггов старается при по
мощи империалистической войны при
брать к рукам все естественные бо
гатства страны и, централизовав их, 
увеличить таким образом свои дохо
ды. -»>

Абиссинская, война способствовала 
почти полной централизации экономи
ческих рессурсов И. в руках немногих
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крупны х промыш ленников и аграриев, 
тесно связанны х е финансово-моно
полистическим  капиталом. Так, напри
мер, ж елезн ая  промыш ленность скон
центрирована в руках  4 больших об
щ еств: „И льва” , „И тальянское . желе- 
зо-промыш ленное общество” , „Обще
ство Терни’ I „М еталлургическое обще
ство К онье” . Эти четыре могущ е
ственны е общ ества объединяю тся при
равненным к государственны м  орга
низациям  финансовым институтом 
(Ф инзидер). Он располагает капита
лом в 900 млн. лир, образовавш имся 
из гарантированны х государством об
лигаций. Этот институт стал ф акти
чески полным владельцем  и тальян 
ской ж елезной промышленности, т. к. 
ему принадлеж ит свыше 50% вы
пущ енны х им акций.

Больш инство химических заводов И. 
п ее горная промыш ленность сконцен
трированы в руках  мощнейшего тре
ста „М онтекатини” , который объеди
няет фосфатную, серную , ртутную , 
алюминиевую, свинцовую и мрамор
ную промыш ленность и  в состав кото
рого входят заводы, вырабатывающ ие 
красители, взры вчаты е вещ ества и 
аптекарские товары , иначе говоря — 
вся хим ическая промыш ленность. В 
первых числах  а в гу с т а  1У37 г. „Монте- 
катиН"* увеличил  свой акционерны й 
капитал с 800 млн. до 1 млрд. лир. , 
Это увеличение объясняется с т р ем л е- ' 
нием концерна обеспечить себе веду
щую роль в области национального 
производства горючих веществ, обще- 
«•то* „АМ С", которое было недавно 
организовано по инициативе и п р и : 
непосредственном содействии госудлр- 
ства. И действительно, 50 % всего 
капитала „АКиС" принадлеж ит „М он-' 
текатини».

Производство искусственного шелка 
находится всецело в руках о-ва „Сниа 
В искоза” , автомобильное производство 
сконцентрировано в о-ве Фиат, кото
рое поставляет такж е авиамашины, 
танки и тракторы. Ц ементная про
мыш ленность находится под полным 
контролем о-ва „И тал-Ц емент” , рези 
новая — в ведении миланского о-ва 
Пирелли.

Судоходство такж е подверглось 
.полной концентрации. В начале 1937 г.

было издано постановление, в силу 
! которого ликвидировались 9 самых 
! крупны х судоходных обществ, и вза- 
I мен были организованы 4 отдельных 
' группы : „о-во И талия” , „о-во Триест
; ский Л лойд” , ' „Тирренское о-во” , „Ад- 
I риатическое о-во” , в руках которых 
i сосредоточился почти весь итальян

ский торговый флот. Каждой из этих 
групп была отведена определенная 

' судоходная зона. Этот мощнейший 
концерн находится под непосредствен
ным наблюдением крупного государ
ственного института („Иримар”), ко
торый снабдил его средствами для 
скупки акций предыдущ их обществ, 
вы нуж денны х уступить  их в обяза
тельном порядке новому концерну. 
Таким образом, в руках этого послед
него оказалось, согласно устава,, свы
ше 50% всех акций.

Типичными представителям и этой 
тесной группы  капиталистов, руково
дящ их экономической и политической 
жизнью  И., являю тся следую щ ие лица: 
граф Вольпи, входящ ий в состав 14 
о-в с капиталом  в 2 у 2 млрд. лир; се
натор Мотта, акционер &2-х обществ с 
капиталом в 4У2 млрд. лир; сенатор 
А ньялли, состоящий членом 32-х о-в 
с капиталом  в 2 млрд. лир; депутат 
Донегани, руководящий делами кон
церна М онтекатини, член 33-х о-в с 
капиталом  в 3 1/2 млрд. лир; братья 
Пирелли, акционеры 32 о-в с капита
лом в 9 млрд. лир; Эдгардо Морпурго, 
акционер 26 о-в с капиталом в 1 у2 
млрд. лир; сенатор Чини, акционер 
„Анонимного о-ва И льва” и 16 других 
о-в с капиталом в 2 у2 млрд. лир; се
натор Этторе Копти, представитель 
И тальянского коммерческого банка, 
акционер 18 о-в с капиталом  в 3 у 2 
млрд. лир; К арл Орси, представитель 
банка „Кредпто И талпано” , акционер 
18 о-в с капиталом в 2 у 2 млрд. лир; 
А килле и Л уидж и Гадж па, акционеры 
12 о-в с капиталом около 4 млрд. лир; 
сенатор Борлетти, представитель о-ва 
искусственного ш елка „Сниа Вискоза”, 
акционер 29 анонимных о-в с капита
лом в 2Уз млрд. лир; граф  Павопчел- 
ли, которому принадлеж ат в разных 
частях И. свыше 50.000 гектаров зем 
ли и который является одновременна 
акционером 11 крупных о-в с капита-
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лом в 1 1/а млрд. лир; граф Рабау- 
денго, один из диктаторов автомобиль
ного о-ва Ф иат и о-ва „Сниа Виско
за” , акционер 17 анонимных о-в с ка
питалом в 1 1/з млрд. лир, и он лее 
один из самых крупных аграриев 
Пьемонта; граф Адриан Тоарнон, 
крупный аграрий, председатель ита
льянской федерации аграрных кон
сорциумов, акционер 11 о-в с капита
лом в 1/2 млрд. лир. К этой группе 
эксплоататоров необходимо добавить: 
Фирньянн, Брольа, князя Торлониа, 
Мазетти, Брукки, Барбон дель Монт е 
и других. Именно эта кучка трутной 
закрепостила итальянский народ, свя- 

- зала по рукам и ногам рабочих, тех
ников и интеллигенцию для того, что- 

‘ бы их было удобнее экеплоатировать 
и подчинить своему произволу. Эта 
разбойничья шайка навязала итальян
скому народу войну с Абиссинией, сво
бодной и независимой страной, и пре
дала огню и мечу свободную респуб
ликанскую Испанию. Это они бро
сили итальянский народ в руки 
Гитлеру, р’аздуваЮщему мировую бой- 
шо, преддверием к которой является 
проводимая им совместно с Муссо
лини интервенция в Испании. Ясно, 
что для того, чтобы эта неболь
шая кучка людей смогла захватить 
в свои руки управление судьбой всей 
итальянской нации, ей было необхо
димо создать для себя некоторую 
массовую базу. В этом помогли фа
шизму ошибки, допущенные итальян
ской социалистический партией непо
средственно после окончания мировой 
войны. В виду того, что возникно
вение итальянской коммунистиче
ской партии относится только к НШ \ 
г., социалистическая партия была в 
тот период представительницей инте
ресов итальянского рабочего класса. 
Как итальянская социалистическая 
партия, так и находившиеся в сфере 
со влияния профсоюзные н коопера
тивные организации находились под 
влиянием реформистов, которые вме
сто того, чтобы направить револю
ционное движение итальянских рабо
чих масс, имевшее место в 1920— 
1921 г. (захват фабрик и зейоль), в 
должное русло и подвести его к логи
ческому завершению — захвату вла

сти, старались при помощи комяоо- 
миссов с „либеральным” правитель
ством удержать революционный пыл 
масс. Основная ошибка руководства 
социалистической партии заклгоча- 

: лась в полном непонимании необходн- 
! мости союза промышленного пролета- 
[ риата с беднейшим крестьянством; 
через посредство сельскохозяйствен
ных рабочих и батрачества. Это непо
нимание привело к борьбе и даже- 
кровавым стычкам между крестьянами, 
и тем же батрачеством. Этим восполь
зовался фашизм и появился на поли
тической арене И., обнародовав лжи
вую демагогическую программу (про
возглаш ение республики, всеобщее 
избирательное право, снятие с кресть
ян налоговых обложений, снабжение- 
их землей и проч.), благодаря которой 
ему удалось создать себе опору среди 
мелкой и средней (как городской, так. 
и сельской) буржуазии, а также среди 
некоторых слоев беднейшего крестьт 
янства. Ему удалось также привлечь, 
на свою сторону некоторую часть, 
пролетариата, гл. обр. из среды моло
дого поколения. Единственная разре
ш енная литература в И. в данное вре
мя — это литература фашистская- 
пли же произведения союзников фа
шизма, среди которых первое место

: отведено троцкистским бандитам. Ф а
ш истская молодежь растет и разви
вается под идеологическим влиянием 
фашизма, проповедующего шовини
стический патриотизм, доведенный до- 
крайних пределов. Несомненно, что 
демагогические приемы фашизма да
вят в какой-то мере и на сознание 
пеке горой части пролетарских масс.. 
Однако, ныне, после 15-летнего фа
шистского господства и неслыханной 
еще эксплоатации, итальянские рабо
чие массы начали решительно ориен
тироваться в сторону от фашизма, все 
более и более настраиваясь против, 
него.

Ещо задолго до начала разбой
ничьей вылазки империализма в 
Абиссинии, 'по всей И. началось не
которое движение против фашизма. 
Оно достигло сюобой остроты нака
нуне войны с Абиссинией и в первые 
ее месяцы. Победа, одержанная фаши
стами в Абиссинии, задерж ала на не-
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которое время дальнейшее развитие 
рабочего движения против фашизма. 
Благодаря своим демагогическим 
.уверениям, насквозь проникнутым 
шовинистическим духом, доведенным 
до крайних пределов, но очень ловко 
использованным фашизмом, вначале 
удалось создать у полуголодных ра
бочих масс иллюзию, что недалеко то 
время, когда изменится к лучшему 
их беспросветное экономическое поло
ж ение, безработица будет полностью 
ликвидирована и настанет, наконец, 
эра безмятежного благополучия. Фа
шизм обещал крестьянам, что с завое
ванием Абиссинии будет разрешен 
земельный вопрос в самом благопри
ятном для них смысле. Однако, не 
прошло и нескольких месяцев, как 
итальянский народ убедился в несо
стоятельности демагогических обеща
ний фашизма. Обманутые фашизмом 
рабочие и крестьянские массы, окон
чательно потерявшие какие бы то ни 
было иллюзии, возобновили борьбу с 

-фашизмом, категорически протестуя 
против его захватнической политики.

Во.чна недовольства прокатилась по 
всей И., вызывая обострение классо
вой борьбы, которая иногда принима
ет характер вооруженных выступле
ний, забастовок и саботажа. Вступле
ние И. в сферу влияния гитлеровской 
.политики еще более усилило антифа
шистское движение среди широких 
итальянских народных масс, в осо- 

-беяноети среди крестьянства, эконо
мическое положение которого особен
но тяжело. Оно начинает осознавать, 
что земельный вопрос не может быть 

•разрешен путем демагогических обе
щаний фашизма или путем буржуаз
ной аграрной реформы. Оно уже пре
красно понимает, что этот вопрос мо- 

1 жет быть действительно разрешен 
только путем революционной борь
бы.

Военная политика фашизма разори- 
,ла пе только беднейшее население, 
но и широкие слон мелкой и средней 

-буржуазия. Концентрация капитала 
способствовала уменьшению доходов, 

-следовательно и ухудшению жизнен
ного уровня как средних классов, так 
и более зажиточной части итальян

ского  населения, вызвав сильное не

довольство даже в некоторых фашист
ских кругах.

Недовольство политикой фашизма 
проникло, далее, в ряды армии и за
хватило некоторые круги командного 
состава. Как иностранная, так и 
итальянская пресса приводят множе
ство примеров недисциплинированно
го поведения солдат и офицеров, от
казавшихся ехать на фронт в Испа
нию. Самым лучшим и характерным 
подтверждением такого настроения 
итальянских народных масс может 
служить поражение Муссолини при 
Гвадалахаре. Кроме того, как изве
стно, итальянские войска протестуют 
против их объединения на театре 
военных действий с немецкой армией. 
Это явление объясняется историче
скими традициями итальянского на
рода, который всегда ненавидел не
мецкий империализм. Такое положе
ние вещей заставило Муссолини по
дойти чрезвычайно осторожно к отбо
ру отправляемых в Испанию предста
вителей фашистской милиции и при
бегнуть к услугам секретной поли
ции. Тысячи „карабинеров” (жандарм
ский корпус) были отправлены в Ис
панию для того, чтобы предотвратить 
бегство с фронта новоиспеченных „до
бровольцев”. Только таким образом и 
благодаря мощнейшему вооружению 
у д ал о сь . Муссолини сломить герой
скую защиту Бильбао и Асту
рии.

Огромную роль в деле ориентации 
итальянских народных масс в сторо
ну от фашизма н войны сыграла му
жественная итальянская коммунисти
ческая партия, которая через посред
ство своих нелегально работающих 
в И. членов смогла раскрыть им гла
за на настоящее положение вещей' на 
международной арене и познакомить 
их, хотя и в далеко еще несовершен
ной степени, с гигантскими достиже
ниями строящегося в СССР социализ
ма, приводящими в восторг итальян
ские рабочие массы. Она способство
вала осуществлению идеи единого 
французского народного фронта, сдви
гу в международной политике Фран
ции (хотя и  ̂недостаточному), всецело 
присоединялась к Советскому Союзу 
в деле оказания поддержки испанско
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му народу, в возможности сближения 
между двумя интернационалами.

Концентрация антифаш истских сил 
в целях создания широкого народного 
фронта для борьбы с фашизмом и 
военной опасностью находится в ста
дии реализации. В июне 1937 г. воз
ник во Франции „Итальянский народ
ный союз”, объединяющий 100.000 
итальянцев самых различных поли
тических направлений. Этот итальян
ский антифашистский союз, вы пу
скающий ежедневно орган „Воче 
дельи италиани'" (Голос итальянцев), 
чрезвычайно популярен среди широ
ких народных масс И., вдохновляя их 
на борьбу с фашистским произволом. 
Катастрофическое экономическое и по
литическое положение И. заставляет  
Муссолини провоцировать всеми воз
можными средствами новую мировую 
бойню в надежде несколько оттянуть 
неминуемую гибель фашистского ре
жима.

Использованные источники: „Armuario Statistioo 
Italian»" (1936); „Barom etro Economtco"; „Gazzetxa 
Ufficiale del Regno d’lta lia“ ; »Stato operaio“.

Август 1937 г.

X. Испания (ср. XLYII, 676 сл.). 
В И. 56,2% самодеятельного населе
ния до последнего времени было за
нято в сельском хозяйстве (4,2 млн. 
из 7 млн. по данным переписи 1910 г.) 
и только 14,6% (1 млн.)—в промыш
ленности. Отсюда ясно, что в дорево
люционной И. (как, впрочем, и теперь) 
определяющую роль в экономических 
и социальных отношениях страны  иг
рают сельское хозяйство и аграрны е 
отношения, основную характеристику 
которых мы находим в подавляющем 
господстве латифундного зем левла
дения. Существующих официальных 
статистических данных вполне доста
точно, чтобы составить себе ясное 
представление об этой основе эко
номической и политической действи- 
тельноСтй дореволюционной И. , Но 
следует иметь в виду, что эти ста
тистические данные получены при 
организованном могущественном про
тиводействии экономически и поли
тически господствующего класса, 
стремящ егося не только укрыть свои 
владения от учета и  обложения (из
вестны факты сокрытия от учета л а 
тифундий, равных по пространству

второстепенным европейским государ- 
| ствам), но и скрыть, как это ни ка
; жется невероятным, самый факт пре- 
! обладания в стране латифундного 
: землевладения, в целях чисто поли
; тических. В этом отношении в особен- 
| но благоприятном положении нахо- 
| дились церковь и монастыри, кото
! рые на перепись их земель в конце- 
XVIII века ответили яростной борь
бой против правительства, ликвида
цией эпохи испанского „просвяще- 
ния”, возвратом страны к тягчайшим 
временам инквизиционного изувер
ства и террора. Отсюда печальная 
необходимость оперировать в XX веке 
цифрами конца XVIII . столетия, с 
единственным „утешением”, что в 
отношении распределения земельно
го фонда И. до последнего времени 
„почти не сдвинулась с места в сра
внении с XVII и XVIII веками” i).

По переписи 1787 г. церкви принад
леж ало 9.093.400 арпанов (арп ан = 40  
ар) земли, дворянам — 28.306.700 и 
„третьем у сословию” — 17.559.000 ар
панов, т.-е. 45% того, что имели ду
ховные и светские феодалы. В Новой 
Кастилии на 1.541.688 арпанов сеньо
риальны х земель приходилось лишь 
657.660 крестьянской; в Эстремадуре 
на 2.149.898 арпанов сеньориальной 
земли — 741.610 крестьянской; в Ла- 
Манче на 1.914.132 арпана дворянской 
и 852.276 церковной — всего лишь 
17.060 арпанов крестьянской.

Понадобилось больше 100 лет, две 
длительны е революции, многолетние 
граж данские войны, не говоря о воен
ных переворотах, чтобы появилась 
возможность приступить к кадастро
вой переписи к концу XIX века. Опуб
ликованные результаты , учтенные к 
концу 1924 г., охватывают 36% ’ всей 
земельной площади. По этим данным2) 
0,49% всех хозяйств, владеющих каж
дое 200 га  и выше, владели 38 % общей 
площ ади, тогда как 86,44% хозяйств 
(с площадью до 10 во каждое) владели 
всего 32,5 % общей площади. Если раз
бить хозяйства на 4 группы: I (е уча
стками свыше 100 го — „крупные”), II 
(с участком от 20 до 100 га  — „сред-

■) Трайнин .Совроионжаж И опанвя“, стр. $7. 
а) Минлос, »Аграрный вопрос в Испавнн", Трай- - 

нин, ук . соч.

1655
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ние“). Ill (с участками от 5 до 20 га— 
.м елкие“) и IV* (с участками до 5 га — 
„карликовые“), то получится такая 
таблица.

1. 1°/0 хоз . .  .  26 тыс. хоз. 6 7% общей площади
И. 5,5%  . . .  69 .  „ 13% ,  „

111. 16% . . .  216 .  „ 12“/,, „ .
IV. 76,6% „ . . 1 млн. „ 7,4% .  „

В испанской „республике трудя
щихся всех классов (т.-е. до победы 
народного фронта) герцоги Медина 
Сели владеют 95.000 га, герцог Альба 
имеет поместья во всех 49 провинциях 
И., граф Романонес считается хозяином 
чуть-что не целой провинции (Гва
далахара). В провинциях Кастилии и 
Леона 53,68% общей площади при

надлежит латифундистам (свыше 1.000 
га у  каждого). Провинция Хаен (134 800 
га) принадлежит 12 помещикам, В про
винции Саламанка 248 помещиков вла
деют каждый от 2.500 до 5.000 га. В 
А ндалузии не редкость поместья в 
25 — 30 тыс. га. В округе Эль-Педросо 
из 31 тысячи га один помещик владеет
15.000 за. В провинции Херес 19 поме
щикам принадлежит 44.757 га, из 
которых 30.699 не обрабатывается,— 
явление в латифундных поместьях 
обычное. В провинции Бадахос, где 
шире всего развернулась аграрная 
революция, только 38% помещичьей 
земли обрабатывалось к началу зах 
вата крестьянами этих земель.

О распределении хозяйств по сте
пени их доходности дают представле
ние следующие цифры той-же (частич
ной) кадастровой переписи:
С доходом до 1 песеты в день . . 817.548 хов. 

_ от 1 до б пес. „ . . 147.710 ,
„ „ 5 до 8 „ „ . . 12.358 „
„  * 8 ДО 20 и „ . . 9.782 „

В провинции Авила из 13.530 налого
плательщиков 11.452, т.-е. 85%, имели 
доход до 1 песеты в день, 1.758 (13,5%)— 
до 5 песет и  лишь 155 (1,5%)—от 5 до 
8 песет.

Лишь одна треть кадастрированной 
площади обследована с точки зрения 
ведения хозяйства; полученные цифры 
показывают, что 32% этой площади 
находится в арендном пользовании и 
около 6% у  издольщиков. Предполо
жение, что по всей стране около по
ловины обрабатываемой площади со
ставляют арендные участки, вряд ли 

преувеличено. Арендные отношения в

И. имеют резко выраженный кабаль
ный характер феодальных пережитков, 
осложняемый широко распостраненной 
земельной спекуляцией: спекулянты 
пересдают крупные арендуемые уча
стки мелкими участками в субаренду. 
Крестьянин-арендатор оплачивает так. 
обр. доли и собственника и посредни
ков. Так, монастырь Сан-Сальвадор 
получал по первой аренде за  свою 
землю 3.715 реалов (реал—9 коп.), кре
стьяне же, получившие эту землю в 
аренду, платили за  нее арендаторам- 
посредникам 928.116 реалов. Крестьяне 
провинции Бадахос заявили министру 
труда, что хозяйство, имеющее еже
годный доход в 450 песет, платит 
арендатору-посреднику 225 песет, из 
которых этот посредник платит по
мещику только 50 песет. (Мы характе
ризуем здесь, разумеется, положение, 
существовавшее накануне победы 
народного фронта, фашистского мяте
жа, гражданской войны иинтервенции). 
Д аже в Каталонии, где крупные зем
левладения почти отсутствуют, аренд
ные отношения сохраняют характер 
феодальной эксплоатации и, как из
вестно, создали почву для револю
ционного движения арендаторов 
(„рабассеров“), определившего левизну 
крестьянской мелкобуржуазной партии 
(„эекерры“) вплоть до участия ее в 
октябрьской революции 1934 года и в 
антифашистском блоке народного фрон
та в 1936—1937 гг. В Галисии арендуе
мые участки представляют собой пар
целлы в 30,20 и даже 10 кв. метров; столь 
же раздроблена здесь и земельная соб
ственность. Классический пример, 
приводимый всеми авторами: участок 
в 32 метра в округе Б эра (пров. Ко- 
рунья), собственник которого за  6 яиц 
в год сдает землю одному арендатору, 
а  каштановое дерево, растущ ее на 
этом участке—другому арендатору. В 
чисто латифундистских провинциях 
Эстремадуры и  Андалузии арендная 
плата кормит барина-помещика, обыч
но не показывающегося в своих поме
стьях, проживающего в Париже, на до
рогих курортах и небольшую часть 
года в Мадриде, управляющего (фак
тического хозяина целого округа)— 
местного „касика“, и посредника -  ла
брадора. Арендная плата составляет
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не менее трети урожая и делится 
примерно поровну между этими тремя 
лицами. В провинциях Эстремадуры 
условием получения работы в поме
стьях часто ставится обладание рабо
чим собственной упряжкой мулов (так 
наз. „юнтерос"), перелагающее на ра
бочих и риск и расходы по заведению 
рабочего скота. В кастильских про
винциях арендная плата составляет 
около половины урожая. Повсеместно 
существуют натуральные налоги и 
повинности, сохранившиеся по сегод
няшний день от ранних столетий 
средневековья. К числу их относится 
и церковная барщина, от которой кре
стьяне освобождались иногда лишь на 
второй год революции. Что касается 
условий жизни сельскохозяйственных 
батраков, то, как писалось в право
буржуазной мадридской газете .Эль 
Соль* в 1931 г., .их жилища предста
вляют собой грязные погреба, а  мно
гие живут в конюшнях вместе с ло
шадьми*.

Общее количество лиц обоего пола, 
занятых в сельском хозяйстве, увели
чилось за 10 лет (1910 — 1920) на 
270.296 чел., т.-е. на 6,4%; в 1920 г. их 
было 4 481.234 чел. В промышленности 
произошло увеличение за этот же 
аериод на 778.160 чел. (65,7%); число 
лиц, занятых в индустрии, в 1920 г. 
равнялось по одним данным 1.698.700, 
по другим — 2.052.300, по третьим —
1.964.151 и т. д. 1). Важнейшие про
мышленные районы И.: 1. Астурийско- 
бискайский (уголь, железо, судостро
ение, машиностроение); 2. Каталония 
(текстильн. промышленность —„испан
ский Ланкашир“; деревообделочная, 
машиностроительная, маслобойная, 
парфюмерная, кружевная); 3. Валенсия 
(шелковая, керамическая, бумажная, 
переработка фруктов); 4. Андалузия, 
(сахарная, винно-ликерная, химиче-. 
с кая, керамическая, шерстяная, бумаж
ная, кораблестроение).

Почти все иностранные капиталы, 
вложенные в испанскую промышлен
ность, приходятся на эти районы с 
добавлением Новой Кастилии (с Мад
ридом). В 1915 г. на первом месте

.Что делать с таекмя цифрами?*—говеотло 
»осклицает то». Варга в „Ком. Интерн.“.

стоял английский капитал (54%), на 
втором — французский (34,5%), на 
третьем-бельгийский (4%); с тех пор 
США с 4-го места перешли на первое, 
завладев, гл. ебр., электропромышлен
ностью. Англичане продолжают гос
подствовать в горной промышленно
сти, медные руды („Рио-Тинто“) в нх 
руках целиком. С 1913 по 1928 г. по
требление электроэнергии увеличилось 
в 5 раз; число работающих электро
станций поднялось до 2.920. По добыче 
свинца И. занимает 5-ое место в мире; 
почти 90% добычи свинца находится 
в руках французской компании, раз
рабатывающей также и уголь, цинк, 
серебро и т. д. 95% телеграфной сети— 
в руках американской Компании теле
фонов и телеграфов.

Общее число промышленных и тран
спортных рабочих в И.—около 1.500.000 
чел., служащих — 285.000 чел., сельско
хозяйственных рабочих — 2 4 2 миллио
на,—всего около 4.285.000 рабочих и 
служащих. Наиболее развитые в ин
дустриальном отношении провинции: 
Барселона (393 тыс. лиц, занятых в 
индустрии), Мадрид (146.000), Вален
сия (88.000), Бискайя (82.000), Севилья 
(78.000). 25% общего количества испан
ского пролетариата сосредоточено в 
мелкой индустрии (гл. обр. текстиль) 
Барселонского района, 5°;'о—в железно
дорожной промышленности Бискайи, 
3°/о—в угольных шахтах Овиедо, 8°/о— 
в легкой индустрии (швейной, пище
вой и др.) Мадрида.

Внешняя торговля И. развивалась 
следующим образом, начиная е войны, 
создавшей эру небывалого процвета
ния испанского экспортного хозяй
ства:

Годы

1
В в о з В ы в о з [ Равнвдв 

[в пользу вывоза

<» т ы с я ч ,  п е с е т )

191В 967.739 1.242.447 + 274.708
2916 912.973 1.Ш .548 + 443.&7В
1917 738.823 1.811.814 + 577.481
1918 589.795 999.650 *4- 409.855
1919 896.281 1.804.817 4- 408.086

Соответственно этому подъему со
кращалась эмиграция: 1914 г. — 66.596 
чел.; 1915 г. —50.359 чел.; 1916 г .— 
62.247 чел.; 1917 г.—43.051 чел.; 1918 г.— 
20.168 чел.
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С 1919 по 1920 г. начинается 
послевоенный кризис, характерный 
для нейтральны х стран, .процветав
ших* за  счет войны, и переходящий 
в общий кризис капиталистического 
мира:

Годы
В в о з 1 В ы в о з Р&8ница 

вп ользу  вы воза

(в т ы с я ч .  □ з 8 е т)

1920 1.396.538 1.010.721 — 385.837
1911 1260.753 798.345 — 462.408
1925 2.244 300 1.584.700 — 659.600
1926 2.153.522 1.605.589 — 547.933
1927 2.585.521 1.895.282 — 690.239
1928 3.004.991 2.183.478 — 821.518
1929 2.737.048 2.112.948 — 624.100
1930 2.447.300 2-299.700 — 167.600
1931 1.175.500 961.000 -  «14.500
1982 976.400 738.400 — 237.400
1988 835.400 668.600 — 167.800
1934 860.600 611.900 — 249.600

Главным орудием распространения 
и упрочения своего владычества фео
дально-плутократическая олигархия 
И. сделала церковь, вследствие чего 
церковно-феодальная часть этой оли
гархии получила преобладающее, ис
ключительное значение. Открытая 
борьба за  власть различных „каси- 
кистских“ клик, политических .п а р 
тий* или .клиентэл,“ возглавляемых 
олигархами областного и националь
ного масштаба, разоблачала и ослаб
ляла их позиции и государственную 
власть. Эта же самая борьба маскиро
вала клерикальный, якобы аполитич
ный,- .беспартийный“ сектор испан
ской общественной жизни. Все поли
тические .партии* искали поддержки 
духовенства и конкурировали в щед
рости по отношению к нему, ничем не 
отличаясь в этом отношении от набож
ных андалузских разбойников середи
ны XIX века, от королей, министров, 
контрабандистов, биржевиков, точно 
так же покупавших содействие, помощь 
и защ иту духовенства. В результате, 
,во Франции до отделения церкви от 
государства на каждого француза 
приходилось 1,18 франка ежегодных 
расходов по госбюджету, в  Бельгии— 
1,9 франка,... а  в нищей Испании — 3,5 
франка*. В 1928 г. в И. насчитывалось 
ейархиальных церквей—30.814, приход- 
ских—20.614, часовен—13 557, монасты
р е й — 4.568, итого — 71.353 на 27.217 
.школьных зданий* (под этим пышным

названием часто фигурировали ж ал
кие лачуги). Стоимость насчитанных 
23.940 церковных земельных участков 
показана в 76 млн. песет, тогда как | 
в одном Мадриде стоимость этих уча- | 
стков равна, по данным городского 
кадастра, 112 млн. песет.

В И., как и  везде, католическая цер
ковь спекулировала на национальных 
чувствах и движениях, искусно опира
ясь на них в борьбе против либераль
ных поползновений центрального пра
вительства, как это было в эпоху 
.карлистских* войн. .Карлизм* кон
чился, но блок духовенства и нацио
налистических реакционных группиро
вок частично остался,—особенно в На
варре, тогда как в баскскихпровинциях 
национальное движение, в силу давле
ния на мелкую и ореднюю буржуазию 
многочисленного и активного пролета
р иата промышленности и (в Галисии) 
деревни организовано на радикальной 
основе. В Пампелоне (Наварра) однапри- 
ходская церковь приходится на 348 Жи
телей, 1 монастырь на 2.143 жителя, в 
самой Барселоне 1 приходская церковь 
на 4.737 ж., а  один монастырь на 3.924 
жит. Об экономической мощи церкви 
дает представление предприниматель
ская деятельность иезуитов, владев
ших столичным банком „Уркихо* (126 
млн. песет капитала) с 4 подчинен
ными провинциальными банками (85 
млн. песет), крупнейшей пароходной 
компанией .Т рансатлантика“, ж елез
ными дорогами и т. п.

Б урж уазная пресса в И. отражала 
преобладающую силу влияния церкви 
и культурную отсталость и слабость 
испанской буржуазии. Крупнейшие, 
старейш ие и  богатейшие мадридские 
газеты  находились в руках католиче
ской (.Эль Дэбатэ*) и  монархической 
(,АВС*) реакции. Эти органы воин
ствующей контр-революции и в лите
ратурном и в техническом отношении 
располагали широчайшими средства
ми для распространения всякой кле
веты по адресу СССР, коммунизма, 
рабочего движения и даж е буржуаз
ного республиканизма. Республикан
ские литературные силы обслуживали 
биржевую, право - республиканскую, 
точнее—приноравливавшуюся по прин
ципу .правого центризма* обсто-
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ятельствам, большую газету  .Эль 
Соль“, отводившую больше места от
делам биржи, финансов и искусства, 
чем политике. .Эль Д эбатэ' был офи
циальным органом Ватикана; .АВС*— 
низложенной династии, с ярко-выра
женной германофильской ориентаци
ей, горячо лроповедывавший образо
вание .IV  Интернационала-, т.-е. блока 
фашистских государств для борьбы 
с демократией. Из лево-буржуазных 
столичных газет более широкое рас
пространение имел »Эль Либерала“, 
близкий к столпу центризма в соц. 
партии И. Прието. Центральный орган 
социалистической партии, „Эль Соци
алиста“, колебался между правым 
крылом, центризмом и обезличенной 
внефракционностью, велся по буржу
азным образцам, старался зачастую  
перещеголять их литературными 
ухищрениями фельетонного вербализ- 
ма в статьях .руководящего“ харак
тера, рассчитанных, главным образом, 
на завсегдатаев политических „тертул- 
лий“ и менее всего на рабочего чи
тателя. Гораздо большее значение в 
социалистической партии и соц. проф
союзах приобрел в 1935—1936 г. орган 
социалистического союза молодежи 
.К ларидад“, близкий к лидеру левого 
крыла соц. партии, Ларго Кабальеро. 
Центральный орган испанской компар
тии .Эль Мундо Обрэро“ всецело 
ориентировался на массового рабочего 
читателя и вел за  собою даж е и со
циалистических рабочих- массовиков. 
Распространение „Мундо Обрэро“, вы
ходившей в формате больших столич
ных газет, достигло в начале 1936 г. 
уровня распространения „Эль Сосна-, 
листа*. Что касается ежемесячников, 
то в И. они пользовались ничтожным 
распространением и значение их было 
ничтожно.

Церковь была до революции хозяином 
народного образования. Соответствен
но этому народная школа в И. была 
тем же, чем была церковно-приходская 
школа в царской России. По офици
альной статистике 60% населения 
(12 млн. из 20) оотавалось неграмот
ным, несмотря на то, что в 1875 г. на 
бумаге введено всеобщее, обязательное 
обучение в начальной школе. В 1928 г. 
числилось 27.217 начальных школ (15

учителей на 10 тыс. жителей), т. е. 
официально удостоверялось, что школы 
могут пропустить не более 50% детей 
школьного возраста. Характерно, что 
закон об обязательном обучении пре
вратился в орудие устрашения насе
ления местными .касиками,“ которые 
при случае штрафовали опальных 
обывателей за  непосещение их детьми 
несуществующей в данной местности 
школы. Средняя школа была сред
ством иезуитской дрессировки моло
дежи, дрессировки жестокой, бесчело
вечной, описанной в известной книге 
•А. М.. Д. Г .“ („Ад Майорэм Д еи Гло- 
риам") Перес де Айала. В »аристокра
тических* колледжах дрессировка эта 
принимала, конечно, несколько инрй 
характер. Когда в начале XX века 
пионер светской педагогики, профес
сор мадридского университета Фр. Хи- 
нер де лос Риос, основал .Институт 
свободного образования“—рациональ
ную европейского типа среднюю школу, 
то школа эта считалась .передовыми 
людьми* в И. рассадником „новых 
людей*, призванных дать .новую 
ж и знь“ всей стране. Когда же Фр. 
Ф еррер (ел.) основал атеистические 
школы в Барселоне, реакция ответила 
на это, воспользовавшись событиями 
так  наз. „кровавой недели* в Барсе
лоне, расстрелом Феррера. Высшая 
школа в И. отличалась’ во всех своих 
видах невежеством профессуры и 
средневекоВо- схоластическими мето
дами преподавания не только .гум а
нитарных’, но даж е и прикладных, 
технических дисциплин: агрономы, 
медики, инженеры изучали свою буду
щую профессию исключительно в ау ди 
ториях, даже без подсобных лабора
торий. Подавляющее большинство 
дипломов выдавалось юридическими 
факультетами, так как прочие дипломы 
либо не представляли никакой цены 
для предприятий и учреждений, вы
писывавших специалистов обычно 
из-за  границы, либо открывали до
ступ лишь к скудно-оплачиваемому, 
но нелегкому труду. Бесчисленное 
количество адвокатов, а  с ними вместе 
часто и обладатели других дипломов 
устремлялись толпами на синекуры 
или на убогие канцелярские должно
сти, глядя по связям, протекция, и т. д.
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Первые делали карьеру, вторые — про
зябали. Те и  другие увеличивали 
армию паразитов, облепивших все 
отрасли государственного и муници
пального бюджетов. Из этой армии 
рекрутировались крупные и мелкие 
политиканы, профессионалы политиче
ского кондотьерства, спекулировавшие 
на всевозможных политических лозун
гах и программах, зачастую совмещав
шие анархизм с той или другой „вре
менной“ ориентацией на ближайшую, 
общую или местную победу реакции.

Преобладавшие в интеллигенции на
строения уныло-безнадежной, разоча
рованности, бессилия, апатии, „пес
симизма* густо окрасили литературу 
конца XIX века. Хорошо знакомые 
русской литературе темы — одиноче
ство, загубленные таланты, .заедаю 
щая среда“, столкновение .благород
ного“, но оскудевшего дворянства 
с хищными Колупаевыми и т. п. — 
излюбленные темы испанского романа, 
повести, театра. Столь разные писа
тели, как А. Чехов и П. Гальдос, одно
временно и независимо друг от друга 
написали тождественные по идее 
пьесы: .Вишневый Сад* и „Эль
Абуэло*. Сантьяго Русиньоль напи
сал свою книгу о „серых людях“ 
(.Эль Пуэбло Грис*), где повторяются 
в точности мотивы, настроения и к р а 
ски чеховских картин русской про
винциальной жизни. Все это относится 
в большей мере к Кастилии, чем к 
промышленной, деятельной Каталонии 
или баскам, которые так же, как ката
лонцы, противопоставляют свое трудо
любие, энергию и крепкую культуру 
феодальной .кастильской“ или „анда
лузской* лени, апатии, квиэтизму. 
Если литература поэтизировала вы
рождение, то испано-кастильские бур
жуазные политики и публицисты 
клеветнически объясняли ничтожество 
испанской буржуазии характером „на
ции“, .народа“. После катастрофы 
испано-американской войны лидер 
консерваторов, министр-президент Фр. 
Сальвела, бросил пресловутое сло
вечко, подхваченное всей печатью: 
„страна без пульса“. Нередко можно 
было услышать формулу лицемерного 
самобичевания — „нация евнухов“, в 
то время как на ряду  с моральным

разложением буржуазии испанский 
рабочий и крестьянин поражали ино
странцев высоко развитым чувством 
достоинства и самоуважения.

То, что деклассированные элементы 
буржуазной интеллигенции внедря
лись в анархистские организации, 
освобождало от них испанскую социал- 
демократию. Основатель ее, П. Иглеси- 
ас, считал задачей испанской рабочей 
партии оберегать пролетарское движе
ние от разлагающего влияния бесприн
ципной, авантюристической и корыст
ной буржуазной интеллигенции. Од
нако, сростом значения социалистиче
ской партии в нее стали проникать ли
беральные профессора, писатели и ад
вокаты, покинувшие скомпрометировав
шие себя окончательно буржуазныепар- 
тии. Громадный авторитет (прежде все
го „политической честности*, затем — 
„влияния на массы*), приобретавшийся 
ими таким путем, создавал исключит 
тельно выгодное положение этим 
пришельцам; рабочая масса, подни
мавшая их на недостижимую на иных 
путях высоту, поддавалась иллюзор
ной оценке их личных талантов и 
заслуг; партийные и профсоюзные 
консервативные чиновники ухваты
вались за  высокоученых ораторов, 
хоронивших революционный марксизм 
под грудами реформистской, либе- 
рально-бернштейнианской плесени, вы
дававш ейся за  „научную разра
ботку“ марксизма. Со вступлением 
испанского рабочего движения в со
временную революционную эпоху влия
ние великой пролетарской революции 
через головы кафедральных лидеров 
сказалось в непрерывном росте симпа
тий испанского пролетариата, даже 
и в рядах соц. партии и соц. профсо
юзов, к  стране пролетарской дикта
туры, а  после уроков Германии, 
Италии и Австрии — в непреодолимом 
порыве к  штурму буржуазно-феодаль
ной диктатуры. Разительное совпаде
ние представляла в последнее время 
кампания ■ фашистско-монархической 
прессы и выступления правых соцн- 
алистов, профессоров X. Бестейро и 
Фернандо делос Риос, проповедовавших 
воздержание пролетариата от взятия 
государственной власти на том осно
вании, что испанский пролетариат
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недостаточно культурен, недостаточно 
образован, недостаточно подготовлен 
к управлению государством (эта про
поведь была вознаграждена принятием 
X. Бестейро в Академию наук, при чем 
приветственную речь при его приеме 
произнес никто иной, как Алкала 
Замора, президент республики). Аль- 
фонсистская газета „АВС“ в основу 
своей публицистической пропаганды 
взяла этот тезис социалистических 
профессоров, иллюстрируя его цифрами 
неграмотности населения, слабым рас
пространением прессы (три миллиона 
тиража всей прессы в стране) и  книг 
и даже незнакомством с классической 
литературой аспирантов на полицей
ские должности. Когда социалисти
ческие рабочие на опыте убедились, 
что испанская буржуазия и при уча
стии социалистов в правительстве 
и без этого участия .способна“ только 
на фашистско-клерикальный террор, 
то понадобилось еще два года пресле
дования левых республиканцев со сто
роны фашистского блока, чтобы стал 
возможным блок народного фронта; 
понадобилось бессмысленно-яростное 
преследование Аеаньи правительством 
и прессой Хиль Роблеса и  Л еруса 
(вплоть до того, что пресса эта усло
вилась писать не »господин Асанья", 
а попросту „Асанья", так как Асанья, 
дескать, преступник, а  потому недо
пустимо величать его „господином“), 
чтобы восстановить республиканскую 
репутацию нынешнего президента 
республики.

В 1927—1928 гг. диктатура Примо 
де Ривера (см. ХХХУ1, ч. 2, 157 сл.) 
достигла последней фазы своего р а з 
вития. Ликвидация, совместно с Ф ран
цией, в 1926 г. марокканской войны 
на время увеличила престиж директо
рии в руководящих буржуазных кру
гах И., Англии и Франции. Диплома
тия Примо де Ривера немедленно 
<в 1926 г.) предъявила к учету фран
цузско-испанские победы в Африке 
двумя требованиями: постоянного
места для И. в Совете Лиги наций и 
пересмотра в пользу И. танжерского 
статута. Неуспех обоих этих требо
ваний показал, что.военная диктатура 
переоценила свои внешнеполитические 
возможности. Эффект бумажного три

умфа Примо де Ривера, в пользу 
которого плебисцит, устроенный .П ат
риотическим союзом" (Union Patriotica), 
набрал около 6 миллионов голосов, 
был много слабее, чем влияние проти
воправительственного движения в ар
тиллерийских частях, вызванного 
декретом, отменявшим повышение 
в чинах за  вы слугу лет и заменявшим 
его награждением чинами .з а  зас
луги". В Сеговии при подавлении 
этого движения были убитые. Во всей 
И. было введено военное положение. 
Понадобилось личное вмешательство 
короля в  переговоры с непокорными 
артиллеристами для того, чтобы кон
фликт был ликвидирован. В крупней
шем заговоре конца 1926 года заме
шаны были, кроме стяжавшего впо
следствии славу  героя-революционера 
капитана Фермина Галана, генералы 
В. Вейлер и  Фр. Агилера. Вейлер был, 
как „свой человек", прощен, Агилера 
получил выговор, Галан же, как убеж
денный республиканец-демократ, был 
осужден на шестилетнее заключение 
и был освобожден лишь через 3'/а года 
по амнистии, последовавшей за  паде
нием диктатуры.

Непомерно высокие пошлины уже 
в 1926 г. сократили на 100 млн. импорт; 
обслуживая интересы ограниченного 
круга промышленников, они возбужда
ли общее недовольство внутри страны 
и в заграничных торгово-промышлен
ных кругах. Еще резче действовало 
увеличение налогов. Падение курса 
песеты отмечало собою финансовое и 
хозяйственное банкротство всей си
стемы буржуазно-помещичьей дикта
туры. Начатые по гидро-электрифи- 
кацни и  постройке новых железных 
и шоссейных дорог работы не выхо
дили из первой стадии, требовавшей 
крупных капиталовложений, оставаясь 
в большей части мало-производитель
ными затратами, как, напр., 4.000 миль 
автомобильных шоссе или целая сеть 
люкс-отелей, предназначенных для 
развития туризма. Сужение социаль
ной базы диктатуры до тесного круга 
верхушкй спекулятивного финансового 
капитала было настолько очевидно, 
что в 1927 г. было объявлено о пред
стоящем созыве совещательного „На
ционального Собпания" на основе
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представительства „корпоративных 
интересов*; функции этого собрания 
были ограничены обсуждением пред
ложений правительства, без права го
лосования их. С -другой стороны, 
диктатура еще теснее сомкнулась 
с церковью, расш ирив ее привилегии 
в школьном деле, в особенности в отно
шении высших учебных заведений 
иезуитов и августинцев. Наконец, во 
внешней политике диктатура попыта
лась реванш ироваться опубликованием 
ноты, подтверждавш ей претензию на 
расш ирение прав И. в танжерской 
зоне; в то же время (янв. 1928 г.) со
стоялось отплытие крейсера „Блас де 
Лесо“ в китайские воды, — первая 
демонстрация испанских военно-мор
ских сил на Дальнем Востоке после 
потери Филиппин. Завязавш иеся в 
Париже переговоры по танжерскому 
вопросу не дали результата, что 
вызвало демонстративную отставку 
испанского министра иностранных 
дел Я нгуаса (портфель министра 
иностранных дел взял  сам Примо де 
Ривера) и подчеркнутую англофиль
скую ориентацию, скрепленную заклю
чением англо-испанского дополнитель
ного торгового соглашения (5 апр. 
1928 г.), визитом в И. английского 
наследного принца (май 1928 г.) и 
ответным посещением Англии Аль
фонсом XIII (на первом пароходе но
вой англо-испанской прямой линии 
Испания -С оутгэм птон). Обесценению 
песеты Примо де Ривера попытался 
противопоставить учреждение нефтя
ной монополии (декрет 28. VI 1928 г.).
12. IX 1928 г. был опубликован коро
левский декрет о созыве „Националь
ного Собрания“, а 21. IX 1928 г. — 
регламент длА обеспечения послуша
ния этого собрания правительству. 
Либеральные политические дельцы 
сговорились бойкотировать это собра
ние, консервативные — частью по
ступили так же (один из видней
ших консерваторов, Санчес Герра, 
объявил, что покидает И. в виду 
невозможности поддерживать монар
хию, вступивш ую на путь гибели), 
частью вы ступали в самом Националь
ном Собрания против диктатуры 
(как Маура, председатель комиссии 
по выработке проекта новой консти

туции). Национальное Собрание было 
открыто 12. X 1928 г. королем после 
возвращения его из „триумфальной“ 
поездки в Марокко. .Героическим“ 
усилием военной диктатуры  удержать 
за  собою симпатии металлургической 
промышленности было предоставление 
Аргентине 100-миллнонного займа 
с получением от нее заказа  на два 
крупных минных истребителя, выпуск 
двух внутренних займов (6°/0) прибли
зительно на ту же сумму и распреде
ление заказов на постройку тысячи 
километров новых железных дорог. 
Новая мера по пути установленпя 
контроля за  международно-валютными 
операциями И. — учреждение прави
тельственного „Внешнего банка“ — 
была встречена промышленниками 
в штыки. После 4 лет отказа от поли
тической деятельности, влиятельней
ший из магнатов каталонской буржу
азии, Камбо, — агент которого, его 
бывший „политический секретарь“ 
Аунос, входил в правительство с 1925 г. 
в качестве министра труда. — теперь 
выступил против Примо де Ривера.

В новогодней декларации (1 .1 1929 г.) 
Примо де Ривера заявил, что дикта
тура, .опи раясь на волю большинства 
народа“, просущ ествует еще мини
мально 10 лет, оздоравливая поли
тическую жизнь И. и содействуя 
.материальному и духовному расцвету 
страны; в этих целях правительство 
сохранит в дальнейшем цензуру пе
чати, а  также свой контроль за  про
изводством, ценами и качеством 
экспортных товаров“.

Военное восстание в Сиудад-Реаль 
(28 января 1929 г.) оказалось частью 
обширного плана военного переворота. 
30 января в Валенсии был арестован 
Санчес Герра, нелегально вернувшийся 
в И., в связи с заговором. Ген. Оргас 
с тремя батальонами надежных войск 
был послан в Сиудад-Реаль для по
давления восстания и ареста артил
лерийских офицеров. В Валенсию, где 
также восстал гарнизон, послан был 
для водворения порядка .знаменитый* 
впоследствии генерал Санхурхо, полу
чивший особые отличия за  мароккан
скую кампанию 1926 г. 20 февраля 
1929 г. королевским декретом были 
расформированы артиллерийские ча-
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ств; в их брожении признан был рес
публиканский характер. Превращение 
диктатуры из чисто-военной власти 
в агентуру финансового капитала, 
выразительно подчеркнутое вхожде
нием лидера фашистских монархист
ских партий Кальво Сотело в прави
тельство Примо де Рнвера на посту 
министра финансов, вызвало резкую 
оппозицию в значительной части офи
церства, считавшего .ликвидацию 
старых партий* и режима плутокра
тического „парламентаризма" своим 
делом; стремление к новому перевороту 
форсировалось действием мирового 
кризиса,ударившего по экономическим 
основам государственной организа
ции И.

Рабочий класс, в течение б лет де
морализовавшийся фактическим сот
рудничеством соц. партии и соц. проф
союзов с правительством Примо де 
Ривера, вступал, при непрерывном 
вздорожании жизни и падении реаль
ной заработной платы, в полосу обо
стрения экономической и политиче
ской борьбы.

Каталонский вопрос, непосредствен
ный исходный пункт переворота 
1923 г. (см. ХЬУИ, 682), достиг крайнего 
обострения в результате полицейского 
террора в Каталонии , и перехода 
в оппозицию крупной каталонской 
буржуазна. Сельско-хозяйственный 
кризис повысил требования помещиков 
к правительству до крайних пределов. 
Нефтяная монополия вы звала насту
пление английского и американского 
нефтяных трестов, выразивш ееся 
в катастрофическом снижении курса 
песеты (до 50°/0 нормальной стоимости).

Проведение декрета 20 февраля (см. 
выше) вызвало волнения в артилле
рийской школе в Сеговии; королевским 
декретом 27 февраля 192» г. эта  школа 
была расформирована. Демонстрация 
офицерства против короля (в его при
сутствии) на банкете в Мадриде 
(в ответ на тост в честь короля офи
церы бросили на пол свои бокалы) 
показала королю его непопулярность 
в армии. С этого времени он начал 
принимать меры к тому, чтобы отде
лить свою судьбу от судьбы дикта
тора Примо де Ривера. 7-го марта 
1929 г. последний заявил в интервью

с сотрудником парижского .Матэн* 
что в марте 1931 г. он .сдаст свою 
должность", т. к. к  тому времени „его 
трудами страна будет успокоена, и 
благонамеренные граждане будут обе
спечены против опасности, угрожаю
щей им со стороны политиканов“...

Волна студенческих выступлений 
против диктатуры привела в марте 
к закрытию мадридского университета, 
увольнению всего учебно-администра
тивного персонала иназначениювместо 
ректора королевского • комиссара.
В июле 1929 г. Национальному Собра
нию был сообщен проект новой кон
ституции. Проект оставлял за  монар
хией и католической церковью господ
ствующее в государстве положение. 
Однако, в начале ноября 1929 г. после
довала новая декларация, оповещавшая 
страну, что, в виду событий послед
них дней, правительство считает 
преждевременным свое намерение 
передать власть .нормальному" .кон
ституционному" правительству; что 
„события эти* показали, как перспек
тива ликвидации диктатуры ободрила 
тех, от кого .директория спасла 
И. в 1923 г.“ (имелись в виду 
оправдательный приговор суда по 
делу Санчес Герра, а  также сведения 
о переходе в лагерь конституциона
листов новых генералов, как кадик- 
ского командующего войсками Годе). 
Вместо новой конституции И. полу
чила новый Уголовный кодекс, первая 
статья  которого запрещ ала критику 
действий „короны". Выход боевого 
представителя финансового капитала, 
Кальво Сотело, из состава директории 
свидетельствовал о решении финансо
вой олигархии предоставить диктатора 
ясно обозначившейся близкой гибели. 
В то время как король спешил завя
зать  связи с противниками диктатора, 
последний решил отказаться от 
уродливого проекта фашистской кон
ституции, изъявлял готовность отка
заться  от власти и, в виду двойствен
ности поведения Альфонса ХШ, обра
тился 26 янв. 1930 г. к  начальникам 
военных округов (а не к королю) с за 
просом, считают ли они желательным 
сохранение за  ним диктаторской вла
сти. 28 янв. король вызвал его и поло
ж ил перед ним прошение об отставке.
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Примо де Ривера немедленно выехал 
в Париж, где умер 16 марта. Во главе 
директории король поставил ген. Бе- 
ренгера; против этого чисто дворцо
вого правительства были не только 
противники диктатуры, но и немногие 
верные сторонники Примо де Ри
вера.

Это было предпоследнее правитель- 
•ство монархии: правительство Берен- 
гера оставалось у  власти до 15 февр. 
1931 г. Значение его понятно в свете 
того факта, что правительство Примо 
де Ривера рухнуло под обломками 
системы „экономического национа
лизм а“, проводившейся диктатурой 
в последние годы ее существования 
(в 1927 и 1928 гг.), когда директория 
Примо де Ривера пы талась сохранить 
свою власть, демагогически опираясь 
на „национальные“ интересы испан
ского капитализма, и  этим восстано
вила против себя иностранные банки 
и тресты. Подняла голову и помещичья 
реакция, мобилизованная в рамках 
-общего кризиса кризисом сельско
хозяйственным. В этом отношении 
показательны след, цифровые данные. 
Принимая за  100 сбор пшеницы 
в 1901 г., сбор ее в 1928 г. определился 
.в 90; население страны увеличилось 
з а  это время с 21 до 23 млн.; нехватка 
хлеба в 1928 г. (до урожая 1929 г.) 
■определялась минимально в 10 млн. 
квинталов; правительство вынуждено 
•было разреш ить ввоз иностранной пше
ницы. В 1929 г. урожай был очень высо
ким (38 млн. квинталов против 26,4 млн. 
квинталов в 1928 г.); по прежней прак
тике ввоз пшеницы должен бы быть 
немедленно воспрещен, но диктатура 
допустила дальнейш ий ввоз ее, в 
полном противоречии е интересами 
производителей и со своей програм
мой экономического национализма, но 
к вящему удовлетворению аппетитов 
нмпортерских фирм и  мукомолов сре
диземноморского побережья. Невозмож
ность сбыть кастильский урожай 1929 г. 
подорвала позицию директории в К а
стилии. А ндалузия всегда была оча
гом революционных движений; тем 
сильнее были монархические чувства 
андалузских помещиков — производи
телей по преимущ еству оливкового 
масла. Но и с этим продуктом созда

лось, под влиянием кризиса, катастро
фическое положение: в 1929 г. экспорт 
его не превысил 460.000 квинталов, 
тогда как средний годичный вывоз 
его равнялся в предшествующие годы 
миллиону квинталов, и  уж е в эти годы 
(с 1925 г.) накопился избыточный 
зап ас  его в 4 млн. квинталов. Январ
ское восстание 1928 г., во главе кото
рого стал Санчес Герра, было инспи
рировано, главным образом, андалуз
скими латифундистами, политическим 
представителем которых и был этот 
родовитый помещик- „революционер*. 
Вывоз вин сократился в 1929 г. по 
сравнению с 1928 г. (с 1925 г. он непре
рывно увеличивался) на 50%. 29 де
кабря 1929 г. во Франции (главном 
рынке испанских вин, получавшем 
свыше 70% испанского экспорта) был 
издан  закон, ограничивавший ввоз 
испанских вин (на 1930 г. 16,5 млн. 
гктл., вместо средней нормы 23 млн.); 
естественно, испанские виноделы 
усмотрели в этом вину директории, и 
среди виноделов Кастилии и К атало
нии поднялись оппозиционные настро
ения; в Каталонии резко усилилось 
влияние национальной каталонской 
республиканской оппозиции. Гектолитр 
вина в среднем стоил в 1927 г. 58 
песет, в 1928 г.—51, в 1929 г .—51, 
в 1930 г.—46 песет. ®/10 сбора апель
синов в И. (Валенсия) вывозится за 
границу, главным образом в Англию; 
в ноябре 1929 г. за  ящ ик там платили 
еще 16 шилл., в январе 1930 г.—9 шилл. 
Средняя месячная выработка металла 
начала падать с середины 1930 г.: 
в начале года она составляла 450.000 т, 
во второй половине года — 365.000 т, 
в январе 1931 г.—350.000 т. Продукция 
свинца в 1926 г. составляла 147.392 т, 
в 1929 г.—133.261 т, в 1930 г .—122.308 т; 
цены за  тонну: в 1926 г.—28,9 фунт 
стерл. (100%), в 1929 г.—21,4 фунт, 
стерл. (73%), в 1930 г.—192 фунт, стерл. ■ 
(52%). П родукция цинка в 1926 г. со
ставляла 16.064 т, в 1929 г .—11.825 т, 
в 1930 г,—10.696 т; цены за  тонну: 
в 1926 г.—32,9 фунт, стерл., в 1929 г . -  
20 фунт стерл. (60°/.), в 1930 г.—15,2: 
фунт, стерл. (41%). Уже в начале кри
зиса в И. насчитывалось 45% безра
ботных к общему числу рабочих в тек-, 
стильной промышленности, 40% — в'
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строительной, 40%—в горной, 30% — в 
металлургической.

Рабочий класс за  годы диктатуры 
и сотрудничества с нею соц.'демократ, 
лидеров потерял от 10 до 20% за р а 
ботной платы, при удлинении зача
стую рабочего дня и при интенсифи
кации труда (капиталистическая 
потогонная „рационализация“). По
следние заговоры против Примо 
де Ривера организовались с исключе
нием участия в них в какой бы то ни 
было степени рабочих. Между тем, 
уже с конца 1929 г. экономические 
стачки множатся; к лету 1930 г. эконо
мические забастовки перерастают 
в политические стачки: такова все
общая стачка в Севилье в июне 1930 г. 
В сентябре 1930 г. рабочее движение 
в Галисии вовлекает в совместное 
выступление против директории Бе- 
ренгера крестьянство в провинциях 
Луго, Оренсе и Корунья. Непосред
ственно вслед за  этим разразилась 
отачка 36.000 строительных рабочих 
в Барселоне. В начале октября 1930 г.— 
всеобщая революционная стачка со 
штурмом оружейных лавок в Бильбао 
и с успешной борьбой против поли
ции. Далее — Малага, Витория, в но
ябре 1930 г. всеобщие стачки в Мад
риде и Барселоне, Валенсии и Кадиксе. 
Наконец, в декабре 1930 г. забастовоч
ное движение одновременно охваты
вает весь промышленный пролета
риат И.

В 1929 г. было 100 слишком заба
стовок е 150—200 тыс. участников; в 
1930 г.—527 забастовок и около мил
лиона участников, всеобщие стачки в 
60 городах, в некоторых из них по 3 и  
4 раза  (Барселона, Севилья, Бильбао, 
Малага); в декабре 1930 г., в течение 
4-х дней, всеобщая забастовка не ме
нее, чем в 35 городах.

Беренгер смягчил, но не отменил 
цензуру; сократил расходы на обще
ственные работы, увеличив безрабо
тицу; в государственном аппарате, 
под давлением короля, продолжавшего 
искать сближения с „касиками“ (гла
вами) старых политических клик, до
пустил увольнение сторонников дикта
туры, „риверистов*, и  замену их аген
турой прежних касиков. Т. о. восстанав
ливалось господство старой олигархии,

в то время, как она выступала оппо
зицией правительству. Республикан
ские организации начали континген- 
тироваться лишь в последние дни ди
ректории; между республиканцами и 
монархистами — противниками дирек
тори и -гран и ц а была неощутима. Толь
ко социалистическая партия распола
гала легальным партийным аппаратом, 
200 местными организациями, 17 газе
тами и 250.000 членами в своих проф
союзах („Унион Хенераль“). Этим объ
ясняется то, что политические деятели, 
поставившие себе задачей овладеть 
властью для спасенья буржуазного 
строя ценой республиканского перево
рота, привлекли к  соглашению и под
готовке коалиционного временного 
правительства не только левую ката
лонскую республиканскую партию 
(мелкая буржуазия, лидер Масия), но 
и социалистическую партию. Согла
шение было заключено в Сен-Себасти- 
ане, в августе 1930 г. Как раз в это 
время на смотру королем морских сил 
в Сантандере у  7.000 моряков было 
отобрано оружие из опасения воору
женного их выступления. В Сан-Се- 
бастианском пакте приняли участие: 
социалисты, левая каталонская пар
тия, б. монархические деятели, реши
вшиеся возглавить республику для 
сохранения за ней „’’■онсервативного“ 
значения, как-то—б. министр Алкала 
Замора (андалузский помещик, ревно
стный католик) и сын вождя консер
вативной партии М атра, „прославив
шегося* инквизиционным убийством 
Ф еррера в 1909 г.; наконец, А. Лерус— 
глава „радикальной* или „исторически- 
республиканской“ партии. Эта „ради
кальная“ партия представляла сколок 
о либеральной и консервативной клик 
и отличалась от них только республи
канской демагогией и принципиаль
ной беззастенчивостью своего вождя 
и его последователей. Прочие участни
ки пакта настолько не доверяли ни 
политической, ни личной добросовест
ности Леруса в этой сделке, что 
сговаривались за  его спиной и долго 
колебались раньше, чем включить его 
в блок. Пакт представлял соглашение 
о ликвидации монархии, составе вре
менного правительства, учредитель
ном собрании, автономии Каталонии,
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отделении церкви от государства, 
законодательстве об охране труда и 
аграрной реформе.

В молодой испанской компартии 
руководящ ая роль принадлеж ала груп
пе (Адаме, Трилья, В ега и Бульехое), 
исключенной в 1932 г. из партии. Эта 
группа действовала анархо-сектант- 
ски, дезорганизовала партию и дез
ориентировала ее, будучи помесью 
анархо-синдикализма, троцкизма и 
других видов политического аван
тюризма и провокаторства. В 1928 г. и 
в 1929 г. она заявляла, что диктатура 
Примо де Ривера .усилилась и укре
пилась на долгий период“, и потому 
компартия должна уйти как можно 
глубже .в  подполье и заняться исклю
чительно сохранением своих кадров“ 
и выжиданием .более благоприятных 
условий“, тогда как Коминтерн дал 
противоположную оценку положения и 
противоположные выводы, полностью 
оправдавшиеся последующими еобыти- 
ями. Эта троцкистско-фашистская аген-' 
тура добилась того, что к моменту 
республиканского переворота испан
ская компартия насчиты вала менее ты 
сячи членов. Тем, что соц. партия была 
скомпрометирована в среде револю
ционных рабочих сотрудничеством с 
директорией, воспользовались анархо- 
синдикалисты, организация которых 
(Вс. конф. тр.) была под запрещением 
в годы диктатуры.

Первыми мерами Беренгера была 
ликвидация .Национального Собрания“, 
смена губернаторов и  восстановление 
упраздненного Прима де Риверой 
министерства иностранных дел. Ве- 
ренгер проектировал назначение вы
боров в кортесы, но в королевской ка
марилье старые политиканы и гене
ралы директории не могли притти к 
соглашению о возможности и способе 
возвращения к .нормальному порядку“. 
Сен-Себастйанекий .комитет* — в то 
время как в стране подымалась рево
люционная буря,—подыскивал длявоз- 
главления временного правительства 
.авторитетного’ деятеля. Санчес Герра 
отклонил сделанное ему предложение. 
Обратились к финансисту-биржевику 
Альбе, отсиживавшемуся в Париже, 
Но одновременно к нему же лично об
ратился и Альфонс XIII, приехавший

для этого в Париж; составился про
ект правительства с Альбой во главе 
при участии каталонцев Карнера и 
Ольвера, баска Эчеварриета (промы
шленник, близкий к социалистическому 
лидеру Индалесио Прието), Леруса и 
правого социалиста Фернандо де лос 
Риос. Повидимому, выражавшееся ра
бочими недоверие к блоку социалистов 
с бурж уазией (всеобщие стачки в 
Бильбао и Севилье) заставило соци
алистических лидеров я  республикан
цев воздержаться от вхождения в пра
вительство монархии. Отказ Альбы 
(ныне лерусист, участник .единого“ фа
шистского фронта) от возглавления 
временного правительства заставил 
.комитет* удовлетвориться кандида
турой А лкала Заморы, который на 20- 
тысячном митинге в Валенсии 14 ап
реля 1931 г. впервые объявил себя 
республиканцем. В начале ноября 
1980 г. расстрел рабочих в Альгодана- 
лесе (Андалузия) вы звал негодование 
рабочих всей страны. 12 ноября 1930 г. 
произошел обвал новостройки в Мад
риде; на 14.Х1 1930 г. назначены были 
похороны жертв обвала. 13.Х1 1930 г. 
был распубликован декрет о назначе
нии на м арт выборов в кортесы. На 
следующий день траурная демонст
рация была порублена и  обстреляна 
жандармами (за нарушение маршру
та) — 5 убитых на месте и свыше 10О 
раненых. 15.Х1 1930 г. рабочие Мад
рида начали 48-часовую стачку про
теста; большинство газет  было кон
фисковано; произведены массовые 
аресты; на улицах патрулировала 
жандармерия; войска были частые 
заперты, частью наготове в казарм ах 
В Барселоне и Севилье стачки соли
дарности сопровождались баррикад
ными боями. По словам участника 
событий, офицера, .рабочие не дове
ряли сен - себастианскому коми
т е т у -  Его считали слитком  нерево- 
люцйонным. В уверенность переходило, 
подозрение, что он не даст сигнал ж* 
революции до тех пор, пока революция 
не застави т его сделать это“. Рабочие ] 
требовали оружия (свидетельство того1 
же офицера), но ниоткуда его не 
получали. Либеральные публицисты 
уж е писали в газетах: ,Бе1епба ез1 
т о п а ^ ш а !*  Салонный философ Ортега-
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и-Гассет наделал шуму статьей, з а 
ключавшейся словами: „Испанцы, ис
панцы, ваше государство больше не 
существует!* 12 декабря 1930 г. два 
подлинные революционера, офицеры 
Галан и Эрнандес, подняли восстание 
гарнизона в Хака (Сев. Арагон, близ 
Пиренеев).

С .революционным* (сен-себастиан- 
ским) комитетом была установлена 
эта дата для начала восстания, но 
комитет решил отсрочить выступление. 
Восстание небольшого хакского гар 
низона, выступившего в боевом поряд
ке в поход к ближайшему месту рас
положения более значительных воен
ных сил, не было ниоткуда поддер
жано. Революционный отряд был ок
ружен и разбит превосходными пра
вительственными силами; 14X111930 г. 
Галан и Эрнандес были расстреляны. 
Весть об этом подняла авиационную 
часть на аэродроме Куатро Виентос, 
расположенном близ Мадрида; аэро
планы засыпали столицу прокламаци
ями, призывавшими население к  вос
станию. Позиция псевдо-революцион- 
ного комитета (он стал называться 
.революционным* после переворота) 
определялась позицией соц. партии. 
Руководство этой партии проявило 
свое участие в революции в этой 
фазе .сдерживанием нетерпеливых 
масс*, .благоразумием и осторожно
стью*... Центральный орган партии 
заявил через 10 дней (25.ХП 1930 г.): 
„Если консерваторы хотят ликвидиро
вать угрозу революции, то они дол
жны уничтожить быстро и радикаль
но причины, порождающие зло, т.-е. 
вернуть стране ее суверенитет, ее 
политическое право и ее свободу*. 
Аэродром Куатро Виентос был занят 
войсками и полицией, авиационные 
части разоружены и распущены (с 
запрещением авиационной формы 
одежды), жандармы получили пулеме
ты. Социалистам удалось тем време
нем через свои профсоюзы удержать 
мадридских рабочих от забастовки, 
тогда как в 35 городах, где рабочие 
вырвались из - под подчинения соци
алистам, генеральные стачки были 
ответом на расстрел Галана и Эрнан- 
дееа.

Веренгер назначил выборы в корте

сы на 1 марта 1931 г., но столпы мо
нархии (Романонес. Алхусемас и Кам- 
бо) решили, что им придется действо
вать по рецепту „Эль Сосиалиста“, 
т.-е. участвовать в выборах, выкинуть 
лозунг .учредительного собрания* для 
того, чтобы блокироваться эгнм путем 
для спасения монархии с социали
стами и республиканцами. 15 февр. 
Веренгер подал в отставку, т. к. ко
роль одобрил тактику Романонеса— 
Алхусемаса—Камбо, стоявших за от
срочку выборов. Адм. Аснар стал во 
главе нового и последнего правитель
ства монархии и вступил через Сан
чес Герра и др. в переговоры с поса
женным в декабрьские дни в тюрьму 
Алкала Замора об условиях вступле
ния в правительство республиканских 
лидеров псевдо-„революционного коми
тета*. Лидеры эти отвечали, что они 
должны оставаться резервом для спа
сения „порядка“, т.-е. для борьбы с 
революцией, на более чем вероятный 
случай крушения монархии, а  потому 
должны сохранить ореол „мучеников 
революции* и непримиримых респуб
ликанцев, который поможет им взять 
власть в свои руки и предотвратить 
о самого начала .эксцессы револю
ции“, в частности — обеспечить безо
пасность королю и его семье. В пра
вительство вошли граф Романонес, 
маркиз Алхусемас, ла Сиерва, Буга- 
льял,—либералы и  консерваторы; кон
серватор Санчес Герра, реформист 
М. Альварес и др. .популярные“ дея
тели были также оотавлены в резерве 
для учредительного собрания. В тече
ние декабря 1930 г. Альфонс XIII за
кончил уже перевод „своих* капита
лов за  границу, методически вынувши 
все денежные вложения в испанскую 
монархию—свои и частично своих дру
зей. К пасхе (в апреле 1931 г.) он вер
нулся из последней поездки в Англию, 
где договаривался о своем пребыва
нии в этой стране во время револю
ции. Несмотря на благополучно про
шедшие пасхальные торжества, нап
екая курия, основываясь на своей ин
формации, считала в это время пере
ворот неизбежным. 12 апреля состоя
лись муниципальные выборы, назна
ченные для предварительной проверки 
настроения в стране до выборов в
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кортесы. Выборы эти  по окончатель
ным результатам  дали монархистам 
22.150 мест в муниципальных советах, 
респ убли кан ц ам -только  5.875. Но во 
всех крупных и средних городах И. 
(за исключением только двух: К адикса 
и Бургоса) монархические партия по
терпели полное поражение. Впослед
ствии монархисты утверж дали, что 
король принял решение покинуть И., 
узнав лишь о результатах  выборов в 
крупных городах. Глава правитель
ства, адм. Аснар, заявил через прессу, 
что .стр ан а  стала республиканской*.

Военный министр разослал коман
дующим войсками военных округов 
циркуляр следующего содержания: 
.М униципальные выборы дали резуль
тат, о котором ваше пр-ство может 
еудить по тому, что произошло в под
чиненном вам округе. Баллотировка 
обнаружила провал монархических 
кандидатур в М адриде, Барселоне, 
В аленсии и остальных главных город
ских центрах. Выборы проиграны. 
Это создает в высшей степени риско
ванное положение... В этот крилшне.- 
ский момент ваше пр-ство признает 
абсолютную необходимость величай
шего благоразумия, устремления всех 
мыслей к обеспечению высших инте
ресов нации, защ ита которых всегда 
составляет задачу  армии. Ваше пр- 
ство должны оставаться в тесном кон
такте с подчиненными вам гарнизо
нами, внуш ая всем полное доверие 
к высшему командованию, охранять 
какой бы то ии было ценой дисципли
ну, быть наготове оказать помощь, не
обходимую для поддержания закона и 
порядка. Это будет гарантией того, 
что Испания пройдет без глубоких 
потрясений по пути, предуказанному 
верховной волей нации“. Комментируя 
этот циркуляр (официозное объясне
ние которому дано было в заявлении, 
что военный министр будто бы разо
слал его без ведома остальных мини
стров), .Т айм е“ заметил, что .респуб
ликанский комитет не мог бы средак- 
тировать иначе свое собственное обра
щение к  командующим войеками*! Этот 
результат муниципальных выборов 
был предлогом для составления от 
имени короля обращения „в народу“ 
с  извещением, что король, в виду об

наруженного .временного“ настроения 
страны, покидает ее, во избежание 
угрожащ их в этот момент резких стол
кновений между сторонниками и про
тивниками монархии. Правительство 
и .республиканский комитет“ избрали 
марш рут и  время отъезда короля и 
его семьи. Сам Альфонс ХШ выехал 
с королевскими почестями на надеж
ном военном корабле из Картахены в 
Марсель. Народные демонстрации в 
Мадриде, опередившие отъезд коро
левской семьи, были отвлечены .рес
публиканским комитетом“ таким обра
зом, что он имел возможность опове
стить население об отъезде короля 
как о совершившемся факте. Единст
венной политической партией, в парла
ментском смысле этого слова, явля
лась в республиканском блоке соц. 
партия. К ак говорил центральный ее 
орган (18. П 1931 г.), .м асса  насе
ления была против сохранения мо
нархии, но не имела доверия к рес
публиканским партиям. И за  помощью 
обратились к нам именно для того, 
чтобы завоевать доверие колеблю
щ ихся элементов“. .14 апреля (по
яснял „Эль Социалиста* 23. IV  1931г.) 
власть валялась на уличной мостовой: 
кто угодно мог подобрать ее. Непре
взойденным мастерством было со сто
роны республиканцев и социалистов 
то, что они создали орган, способный 
канализировать революцию и быстро 
организовать правительство, п р е д 
с т а в л я в ш е е  г а р а н т и ю  д л я  
в с е х  и н т е р е с о в  с т р а н ы .  Без 
наличности этого органа, созданного 
республиканцами и  социалистами, — 
чем стало бы правительство? В чьи 
руки попало бы оно в этот момент? 
В каком положении оказалась бы Ис
пания? Одна мысль об этом застав
ляет глубоко содрогнутьоя, потому 
что, без сомнения, мы подпали бы под 
власть экстремистской тирании. Но так 
как  нам удалось спасти Испанию тог
д а  от этой грозной опасности, то сосре
доточимся на предотвращении ее и в 
будущем“. Таким образом, отъезд ко
роля без отречения и  „организован
н ая“ передача власти  Романонесом 
временному правительству были тща
тельно подготовлены с таким расче
том, чтобы они совершились заблагов
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ременно, до революционного взрыва, с 
полным обеспечением интересов Б у р 
бонов, сохранением дисциплины воен
но-полицейских сил и порядка в .опас
ный“ момент смены власти.

„Республиканский комитет“ превра
тился во временное правительство 
следующего состава: премьер—Н. Ал
кала Замора (группа прогрессистов), 
мин. вн. дел — Мигуэль Маура (объя
вивший себя „консерватором-респу- 
бликанцем", составивший в дальней
шем .партию“ правых республикан
цев и вошедший вместе с нею в фа
шистский фронт на выборах в кортесы 
в феврале 1936 года), воен. мин. — М. 
Асанья (группа „республиканского 
действия“), морск. мин. — Касарес Ки- 
рога (республиканок, группа галисий
ских автономистов), мин. ин. дел—А. 
Лерус (в 1936 г. вошедший в фашист
ский избирательный блок вместе со 
своей „радикальной“, или „историче
ской республиканской“ партией), мин. 
труда—Ларго Кабальеро (соц. партия, 
позднее лидер левого течения в соц. 
партии), мин. почт—Мартинес Барриос 
(лерусист, образовавший самостоя
тельную партию после перехода Ле- 
руса в антиреспубликанский лагерь), 
мин. юст.—Ф. делос Риос (соц. партия, 
один из лидеров правого течения, от
крыто выступавший в дальнейшем 
против допущения к власти „недоста
точно культурного* рабочего класса), 
мин. фин. — Индалесио Прието (соц. 
партия, в эмиграции после астурий
ского восстания), мин. экономии — Н. 
д'Ольвер (каталонский автономист- 
республиканец). Главная задача вре
менного правительства заключалась 
в том, чтобы на основе сен-себастиан- 
ского пакта о „сохранении порядка* 
„закончить* революцию, при содей
ствии соц. партии, посредством оста
вшегося в полной неприкосновенности 
военно-полицейского аппарата монар
хии. Во главе гражданской" гвардии 
(жандармерии) оставлен был ген. Сан- 
хурхо, марокканский „герой*, которому 
была сделана реклама путем оглаше
ния его заявления 12 апреля 1931 г. 
о ненадежности монархических чувств 
жандармерии! Укрепляя правитель
ственный аппарат контрреволюции, 
социалистическое руководство через

своих министров увеличивало штаты, 
полиции л жандармерии, подавляло 
революционное движение рабочих 
солдат и крестьян контрреволюцион
ной реформистской агитацией и воен
но-полицейскими репрессиями. Цен
тральный орган партии противопо
ставлял организованный „сознатель
ный“ рабочий класс, сознающий свою 
политическую и культурную незре
лость, берущий поэтому на себя мис
сию защищать против „анархии“ бур
жуазно - республиканскую власть, -  
„массам, образующим чернь* („Эль 
Социалиста“, 25.У1932 г.) и поддаю
щимся призывам коммунистов и анар
хо-синдикалистов („Эль Социалиста*, 
12, V I 1932 г.).

К моменту падения монархии 14 аср. 
1931 г. соц. партия пользовалась до
верием значительного большинства 
пролетариата, крестьянских масс, ре
месленников, служащих и учащихся. 
Перед трудящимися И. стал вопрос 
о власти. Они стремились к полному 
уничтожению всех тех элементов, ко
торые служили опорой монархии и. 
диктатуры Примо де Ривера, к  разру
шению полу-феодального и реакцион
ного гос. аппарата, к уничтожению 
экономических и политических пози
ций церкви. В частности, крестьян
ство и сельско-хоз. рабочие надеялись, 
что им помогут овладеть землей круп
ных помещиков и церкви. Разрешить 
эти революционные задачи можно было 
путем создания революционного блока 
рабочего класса и крестьянства с 
целью завоевания власти. Но соц. пар
тия избрала путь реформистский,, 
путь сотрудничества и блока с бур
жуазными партиями. В сотрудниче
стве с этими буржуазными пар
тиями соц. партия преградила путь 
революционному подъему и револю
ционной борьбе масс вместо того,, 
чтобы направить ее на завоева
ние власти (письмо центр, комите
тов компартий И., Франции и Ита
лии к рабочим И., май 1935 г.). Что 
касается вождей анархо-синдикали
стов, то они „спекулировали на ре
формизме правых социалистических 
вождей* только для того, чтобы „от
влечь трудящихся от политической 
борьбы и тем самым разоружить их в
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бою ереакционными классами“ (там же). 
К этому следует добавить, что соци
алисты, в виду .недостаточной поли
тической организованности республи
канской бурж уазии“, объявили во-все- 
уелышание, что задача рабочего клас
с а —содействовать консолидации бур
ж уазных партий; и действительно, они 
выпестовали фашистские партии, ко
торые и освободились затем от сот
рудничества с социалистической пар
тией. Анархисты же, отрезывая ра
бочих от политической классовой борь
бы, заключали темные сделки с худ
шими из буржуазных политиканов,— 
в частности, со специалистом по этой 
ч асти —Лерусом.

В Каталонии влияние соц. партии 
было сравнительно ничтожно. Анархо
синдикалистские вожди служили не
достаточной гарантией  против рево
люции, так  как мелкая буржуазия 
городов и крестьянства была крепко 
•организована „Эскеррой“ (т.-е. „левой“, 
автономистской республиканской пар
тией). Поэтому сен-себастианский 
блок, учитывая невозможность сохра
нить кастильскую  администрацию 
в Каталонии, решил предотвратить 
дальнейшее развитие революции в Ка
талонии путем немедленной органи
зации в ней нового автономного госу
дарственного аппарата при помощи 
„Эскерры*, сохраняя, однако же, воз
можность введения в Каталонию воен
ных сил центрального правительства. 
Такой же смысл имело привлечение 
к участию в правительстве галисий
ских автономистов. В Бискайе социа
листическая партия считалась доста
точно сильной для того, чтобы можно 
было обойтись без содействия бискай
ских националистов. Поэтому коали
ционное правительство вопрос об 
автономии басков просто обходило 
молчанием до конца своего существо
вания.

1931 год в И. был годом максималь
ного обострения кризиса. Песета, коти
ровавш аяся накануне установления 
республики по 9 за  1 доллар, упала 
до V13 доллара. Биржевые ценности 
потеряли в цене 5—6 миллиардов пе
сет. Д ефицит государственного бюд
ж ета равнялся 600 миллионам. П ас
сивное сальдо внешней торговли—

204 миллиона зол. песет. Статистика 
банкротств отметила для одной Бар
селоны 41.028 опротестованных вексе
лей с 1-го апреля до 31 декабря 1931 г. 
(за те же месяцы в 1930 г.—26.307). 
Вывоз железной руды  в 1931 г. ра
внялся 800.000 т вместо 1.300.000 т 
в 1930 г. В горно-промышленной Бис
кайе предприятия увольняли рабочих 
тысячами; в Альтое Орнос из 5 домен
3 были потушены, 2.300 рабочих уво
лено.

Тем не менее, с 14 апреля до 15 мая 
1931 г. в И. наблюдалась полная оста
новка политической и экономической 
борьбы рабочих; в этот ’месяц имела 
место одна экономическая забастовка 
рыбаков. Но уже во второй половина 
м ая (после майского разгрома мона
стырей и церквей) было 17 забастовок, 
в июне—37, в первой половине и ю л я -  
68. В этом месяце было 6 всеобщих 
стачек в отдельных городах и 1—во 
всеиспанском масштабе; политические 
требования бастующих были: требова
ние отставки министра внутренних 
дел М. Маура, роспуска гражданской 
гвардии (жандармерии), протесты про
тив политического террора. Севиль
ская революционная стачка 20 июля 
1931 г. вы звала применение артиллерий
ских сил правительства; крупнейшей 
в этом году была всеобщая стачка 
(300.000 участников) в Барселоне
4 сентября. Оба эти выступления 
были обречены на разгром, так как 
руководство ими было в руках анархо- 
синдикалистов. За  октябрь и н ояб рь- 
100 забастовок, из них 8 генеральных 
политических. 40% их падает уже на 
сельско-хоз. рабочих, главным обра
зом А ндалузии и Валенсии. В дека
бре—60 забастовок (из них 10 поли
тических), в  том числе забастовка
80.000 сельско-хоз. рабочих в провин
ции Бадахос, вызвавш ая массовую 
командировку на место борьбы соц. 
профсоюзных чиновников и социал. 
депутатов (для борьбы с этим движе
нием).

Между тем, 28 июня 1931 г. состоя
лись выборы в Учредительное собра
ние, давшие социалистам 114 депу
татских мест, блоку буржуазно-респу
бликанских партий—173 места, »пра
вым* (монархистам)—39 мест, „ради
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кал-социалистам" (глава—мин. народ
ного образования М. Доминго)- 5 6  мест 
(партия эта впоследствии растаяла). 
Изнутри буржуазно-республиканский 
блок взрывалвя единственно орга
низованной партией Л еруса, впи
тывавшей в себя все карьерист
ские, авантюристические и старо- 
касикистекие элементы монархиче
ской партии. Насколько быстро 
организовалась реакция видно из 
того, что осенью на дополнительных 
выборах в Мадриде избран был фашист 
Примо де Ривера,—сын. В октябре, 
при обсуждении §§ 24 и  26 консти
туции (отделение- церкви от государ
ства и изгнание иезуитов) из прави
тельства, вышли Алкала Замора и 
М. ЭДаура. Этет протест против »уте
снения* церкви сделал Замору бес
спорным' кандидатом в президенты 
республики. Во главе правительства 
15 дек. 1931 г. стал  М. Асанья, против 
которого немедленно начал борьбу за  
власть Jlepyc. В декабре конституция 
была готова—вместе с драконовским 
законом о защите республики, давав
шим право министру, внутренних дел 
и губернаторам . закрывать ггсзетщ, 
политические и профсоюзное центры 
и клубы; бессрочно’арестовывать, вы 
сылать и. ссылать; запрещ ать всякие 
публичные собрания; налагать штрафы 
до 10 тысяч песет и  т. д, Закон этот 
составил часть конституции, которой 
оц вопиющим образом противоречил, 
т. к. сводил на-нет все, обеспеченные 
ею гражданские свободы- Цо общему 
характеру своему, конституция Испан
ской республики—буржуазно-демокра
тическая, парламентарная конститу
ция, н а  базе однопалатной системы, 
с  »©одиадистияеским* ярлыком: „Рес- 
публдаа трудящ ихся всех классов“. 
П р р ; годееовании, конституции в 
целом {Воздержалось около 100 децу- 
татовтМонерхЕстрв! и .республикан
ских“ зящдтников церкви и духо
венства, Страде-. цолучила, таким об
разом, бумажную, конституцию, пра
вительство с . чрезвычайными*, отме
няющими конституцию, полномочиями, 
неприксоновенныйвоенно-полицейский 
аппарат полуфеодальной монархии 
(.реформа* армии свелась к тому, что 
положение подлинно-республиканских

офицеров оказалось в ней труднее, 
чем офицеров - монархистов, солдаты 
же и  сержанты остались в прежнем 
бесправном положении), значительно 
усиленную вооруженную охрану по
мещичьих владений, буржуазной соб
ственности и »порядка“, расширенную 
до крайности саботажем помещиков и 
буржуазии безработицу, голод, проч
но-укрепивш ую ся и сорганизовав
шуюся контр-ревилюцию, при полном 
сохранении в стране старого каси- 
кистского режима, т.-е. господства на 
местах старорежимдых кулаков всех 
степеней и рангов, перекрасившихся 
в республиканские одета, и угнетав
ших население с особенной энер
гией под флагом »охрацы респу
блики“ и  борьбы против »экстреми
стов*.

1932 год начался кровопролитным 
подавлением движения в провинции 
Бадахрс. Командующий жандармерией 
Санхурхо пригрозил правительству 
Асаньи, что если оно не »восстановит 
порядка* в стране, то он, Санхурхо, 
займется этим, делом сем, и в ответ 
н а это получил расширение, полно
мочий для жандармского корпуса. 
21 января провинция Барселона была 
охвачена революционной стачкой. Пра
вительство объявило, что восстание 
в Барселоне—часть плана анти-ресцу- 
бликанской кампании, поддерживае
мой монархистами и субсидиями из- 
за  границы. Парламент 289 голосами 
против 4 выразил Асанье доверие и 
предоставил ему пустить, в, ход все 
средства „защиты республики1“. В ян
варе бастовало свыше миллиона р а 
бочих; стачки протеста против рас
стрелов невооруженных рабочих в Ар- 
недо, КастилЬгБланко и др. местах 
охватывали почти всю страну (25—26 
янв,) при руководящем участии; ком
партии; в районе Льобрегат (Катало
ния) рабочие восстали с ор у щ ем  
в рудах; перед подавляющими сидода 
правительства они отступили,с боями 
в горы. В феврале было 1.2$) вддап 
бастующих; в середине мвф?1®- ком
партия и синдикалисты ‘ Призвали 
рабочих И, ко всеобщей стачке, против 
которой выступила социалистическая 
партия со своими профсоюзными цен
трами. В этой' стачке приняли уча-

1755
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стиб рабочие всех крупных городов 
(кроме Мадрида).
• С 14 апреля 1931 г. по 14 апреля 
1932 г. лево-бурж уазная газета  „Ге- 
ральдо де М адрид“ насчитала 3.693 
стачки, и з них .30 — генеральных, 
20—Политических, принимавших харак
тер вооруженных восстаний; 166 уби
тых республиканской вооруженной 
силой рабочих и крестьян, ты сяча 
раненых и ты сячи заключенных и 
сосланных; по заведомо неполным дан
ным, в апреле было 85 крупных ста
чек (13 всеобщих, 21 сельскохозяй
ственная), в мае—77 (10 всеобщих, 
22 сельскохоз.), в июне—75 (5 все
общих, 35 сельскохоз.), в  августе 48 
(6 всеобщих), в последней четверти 
1932 г. ежедневно 10—15 новых стачек, 
больше 500 за  ноябрь—декабрь, из 
них около 100 массовых политических 
стачек, в том числе стачка ЗО тысяч 
Горняков Астурии, объединенные все
общие стачки городских и сельских 
рабочих провинций Саламанка, Се
вилья. Брожение среди жел.-дор. р а 
бочих составило предмет самых острых 
забот по ликвидации его со стороны 
руководства соц. партии и ее проф
союзов. Ш ирокий разм ах крестьян
ского движения (отказ платить аренду, 
самочийный сбор урожая на • поме
щичьих йемлях, захват помещичьих 
земель и  т. Д-, часто при участии 
органов сельского самоуправления) 
с осени 1632 г. совпал с принятием 
.закон а об аграрной роформе*. При
нятый .15 сентября 1932 г., он имел 
целью облегчить борьбу с  революци
онным аграрным движением двумя 
способами: 1) создать видимость удо
влетворения законными путями зе
мельного голода -испанского беззе
мельного и  малоземельного сельского 
пролетариата и  2) способствовать об
разованию кулацкого слоя „крепких* 
крестьянских хозяйств. Вместе с тем 
имелось в виду создать для помещи
ков .легальны й" выход из того поло
жения, в которое их ставил рост аграр 
ного революционного движения, т.-е. 
обеспечить их интересы настолько, 
чтобы примирить с республиканско- 
реформистским законодательством. 
В соответствии с этими целями в ос
нову аграрной реформы положен был

принцип выкупных платежей; район 
действия ее ограничен был латифун- 
дистекой южной и  частью западной 
И. (т.-е., главным образом. Андалу
зией, а  всего—14 провинциями), соста
вляющей ‘/* страны по пространству 
и по населению, охваченной огнем 
крестьянских восстаний и  разгромов 
помещичьих имений. В остальных 3/, 
страны отчуждению (за выкуп) подле
жали лишь наследственные сеньери- 
альные земли и крупные участки 
(свыше 400 га), сдававш иеся в аренду 
более 12 лет кряду. Установлена сле
дующая очередность отчуждения зе
мель; 1) добровольно отчуждаемые 
земли, 21 .земли, обремененные повин
ностями“, 3) земли, принадлежащие 
государству и составляющие муни
ципальную собственность, 4) земли, 
принадлежащие корпорациям и учре
ждениям, сдаваемые ими в аренду, 
5) земли, приобретенные с явно спе
кулятивными целями, и, лишь на 
шестом месте,—наследственные сеньо
риальные земли. .Далее, на седьмом 
месте следуют удобные для обработки, 
но необрабатываемые земли, 8) земли 
не орошенные, несмотря на явную.воз
можность и выгоду их орошения... На 
11-м месте—вемли, принадлежащие 
одному лицу и превышающие пло
щадью */в часть муниципального окру
га, а 'п о  доходу—20% доходов округа; 
на 12-м месте—земли, находящиеся 
свыше 12 лет в аренде, й т. д. Макей- 
мальгые размеры  имений, не подле
жащих отчуждению, высоки и не на
ходятся ни в какой связи с их доход
ностью: для плодосемянных хозяйств— 
до 600 га, для оливковых рощ—до 309 
га, виноградников—150 га, фруктовых 
садов—до 200 га, пастбищных зе- 

! мель—до 750 га,, н  т. д. К тому же. 
максимумы эти повышаются до 33°)» ; 
для имений, эксплоатнруемых неже- 
средственйо самими владельцами. 
Наконец, максимум определяется впрё- 
делах одного муниципального округа, 
так  что помещик может владеть любой ■ 
площадью, если она разбросана ш> 
нескольким округам (исключение сде
лано только для грандов, т.-е. титу
лованных феодалов, уличенных в со
участии в монархическом мятеже гене- 

•рала Санхурхо). Размер выкупа • за
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землю определяется капитализацией 
дохода (определяемого по налоговой 
декларации) из расчета от 5 до 20%. 
Выкупные платежи уплачиваются на
личными деньгами (до 1/ б всей суммы) 
и 5%-ными ценными бумагами, с п ра
вом реализации в течение года не 
свыше десятой доли всего получен- 

■’ ного' количества их.
Темпы проведения реформы были 

определены 50-миллионной дотацией 
осуществляющему ее Институту аграр
ной реформы (смешанного состава, 
с представительством помещиков, дру
гих земельных собственников, арен
даторов и сел.-хоз. рабочих, при руко
водящем положении чиновников-»дэри- 
стов' и »экспертов“) с его 50(3 чело
век штата. Имелось в виду ежегодно 
„вемлеустраивать“ от 8 до 10 тысяч 
хозяйств, при 2 миллионах безземель
ных сел.-хоз. батраков и 1%—2 мил
лионах малоземельных крестьян.

Крестьянское движение вынудило 
правительство не только к  каратель
ным экспедициям во всей стране, но 
и к демагогической »экспроприации* 
титулованного поместного дворянства 
после того, как оно оказало поддержку 
попытке Санхурхо произвести воен
ный переворот. В течение одного дня 
20 января 1933 г. в провинции Касе- 
рес рабочие и крестьяне захватили 
32 помещичьих имения с усадьбами. 
С другей стороны, в Андалузии нача
лись поджоги помещиков-латифунди- 
стов, так что экспроприация для них 
представила такой же выход из поло
жения, как отъезд короля для монар
хии; после падения коалиционного 
правительства эта конфискация (при
нята палатой 18 августа 1932 г.) была 
немедленно отменена. С конца мая 
1932 г. в связи с обсуждением ката- 

щвнЬкЬгр! статута (утвержден, так  же 
как и ‘ аграрная .реформа", в начале 
сентября,.!после ликвидации путча 
Сайхурхо; Каталонский пардамент-ква 
%  из левых- каталонистов—еткрылся 
6.ХН 1932 ■ Г -) началась мобилизация 
, патриотического" движения против 
коалиционного правительства, „подго
товка санхурхиады' ври закулисном, 
но ставшим широкоизвестным участии 
в ней Леруса. 10-го августа 1932 г. 
Санхурхо начал восстание во главе

с жандармами и монархическим офи
церством в Мадриде и в Севилье 
в Мадриде переворот не удался- 
в Севилье же власть перешла в руки 
Санхурхо. Однако, выступления рабо
чих и крестьян по всей Андалузии 
против военной диктатуры заставили 
.диктатора* бежать в автомобиле 
к границе; в пути он и его адъютанты 
сдались дорожному сторожу. 25 августа 
суд приговорил Санхурхо к смерти 
(президент помиловал его); после паде
ния коалиционного правительства он 
с триумфом, как „национальный ге
рой“, был- освобожден правительством 
Леруса и являлся кандидатом фашист
ско-клерикальной реакции на место 
А лкала'Зам ора. 140 двсфян были со
сланы за участие в путче в Африку, 
оттуда частью бежали тотчас в Пор
тугалию, а  остальные через 6 месяцев 
вернулись в И.

Во внешней политике коалиционное 
правительство (в котором портфель 
министра иностр. дел с переходом Ле
руса в оппозицию отдан был Л. Зу
лу ета) стремилось ■ к сближению с 
Францией. 31 октября—2 ноября 1932 г 
французский министр-президент Эр- 
рио посетил Мадрид. Английская офи
циальная пресса недвусмысленно вы
ступала против коалиционного прави
тельства, солидаризируясь с »умерен
ной* реакцией. В отношении СССР со
циалисты держались единым фронтом 
о клерикальной реакцией, несмотря на 
громкие требования со стороны со
циалистических рабочих установления 
дипломатических отношений с СССР. 
Только тогда, когда дни коалиционного 
правительства были сочтены, т.-е. ког
д а  социалистов „выгоняли* (по их соб
ственному определению) вместе с 
Асаньей из правительства,—испанский 
министр иностр. дел обменялся с НКИД 
СССР письмами о взаимном признании 
и  установлении нормальных диплома
тических отношений. После надения 
коалиционного правительства в 1933 г. 
осуществление этого акта—обмен ди
пломатическими представителями'-от
пало и состоялось лишь осенью 1936 г.

1933 год начался анархическим и  по 
происхождению, и по своей неоргани
зованности восстанием" 8—12 января 
рабочих во многих городах; лишь в 

' *
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С&рагосеа-.заметна была предваритель
ная* подготовка, в результате чего 
уличные бои в этом городе приняли 
чрезвычайно упорный и затяжной ха
рактер. Как и  всегда, анархисты сво
ими призывами к восстанию дали вре
менный, выход революционной энергии 
и возмущению рабочих; однако, нача
тая  ими борьба была беспредметной, 
бесплановой и бесцельной; официаль
ная цифра павших в этом движении 
рабочих „около сотни“. Исключитель
ное- значение приобрел зверский бес
смысленно - разбойничий расстрел не
вооруженных арестованных .рабочих в 
Касас Вьехас (провинция Кадикс), ко
торым воспользовались лерусисты и 
монархисты для того, чтобы открыть 
демагогическую кампанию против ко
алиционного правительства. Черносо
тенная демагогия лицемерно спекули
ровала на этом преступлении. Таким 
обраэдм, когда фашистская, реакция, 
опираясь на предопределенную пере
бежку в ее лагерь лерусистов, начала 
генеральное наступление против полу- 
социалиетического правительства (счи
тая  его полезную роль оплота против 
революции исчерпанной), то прави
тельство, „боровшееся направо и  на
лево,“, оказалось висящим в воздухе, 

всякой опоры; рабочие, даж е и 
нд низах социалистической п а р т и  и 
профсоюзов, с полным равнодушием от- 
нвслцсь к его судьбе. 23, апреля 1-933 г. 
состоялись муниципальные выборы, в 
которых впервые приняли, участие, в 
силу новой конституции, женщины 
(55% избирателей), на которых особен
но . жадно обрушилась клерикальная 
пропаганда. Правительственный блок, 
цодучивнщй всего 28% голосов, про
вел 4.586. кандидатов, фашистский блок 
(включивший радикалов лерусистов)—
11.742/—-рееульуа/ш, гораздобЗлее,пла
чевные, чем адредьские выборы 1931 г. 
для монархии.. В. сентябре косвенные 
выборы в  верховную „палату консти
туционных гарантий* дали первому 
блоку 5 мест, второму Ю.ме.от, в том 
числе 6 мест получили монархисты. 
Верхом, издевательства над асаньев- 
ски^л правительством было избрание в 
эту верховную инстанцию законности 
исключенного из учредительного со- 
бращ&5 и посаженного в тюрьму (от

куда юн бежал, подкупив администра
цию)- Хуана М арча—главы испанских 
контрабандистов, взявшего на содерг 
жание нескольких лерусистских чле
нов учредительного собрания, газеты, 
прокуратуру, судей, целые отрасли го
сударственной администрации, о котог- 
ром министр-каталонец Карнер сказал 
„Либо республика победит Марча, либо 
Марч сожрет республику“. Торжеству
ющая реакция увлекла за  собой верхи 
чиновничества, буржуазную, интелли
генцию: мадридская адвокатура вы
брала в свой руководящий орган ли
дера фашистского монархизма, б. ми
нистра финансов монархии и дикта
туры • Кальво Сотело, бежавшего с па- 
девиек монархии за  границу от ответг 
ственности перед судом. Финансовый 
капитал, опираясь на триумф реакции 
наж ал на президента, учредительное 
собрание было распущено, и Асанья 
передал власть Лерусу- Новые выборы 
(19 ноября 1938 г.) проведены были фа
шистским блоком при помощи мобили
зации всех сил полиции, церкви, пра
вительственных чиновников—в подыму 
фашистско-клерикальных партий,—тер
рора и небывалой организации подку
пов избирателей. Достаточно напол
нить, что министр юстиции лерусист- 
ского правительства подал в отставку, 
обратившись к  стране с . заявление^, 
что выборы в первые республиканские 
кортесы целиком фальсифицирование 
посредством подкупов, насилий и мо
шеннических проделок при подаче и 
подсчете голосов.

Во главе фашистских партий в стра
не встала партия „Народного дей
ствия“, подчиненная как неограниче-ц--; 
дому (в силу полномочий Ватикана, 4 
договоренности с бывшим -.корадир, 
главе Хиль Роблесу, сыну крупэо||; 
помещика-к&рлиста, выступавшему М; 
.муниципальных выборах 1931»г. в а | 
чеотве монархиста, а  затем, с в я в щ щ ( 
с  себя вывеску монархиста,, ж Ц 'у ящ  
нившемуся от признания респубдияй 
Такой рецепт был д ан  панскойнурЭД! 
предоставившей в распоряжений ХЩ | 
Роблеса аппарат церкви и  в особен 
нооти иезуитского, ордена- Ц а р ти я Р щ  
леса объединила, в  себе, а  зэдамтр 
более широкой .конфедерации* исда^  
ских автономных партий.* (СЕБА).®».
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мещичью и-иезуитскую реакцию, стре
мящуюся организовать и повести за  
собой кулацкий слой деревни, и  като
лическую мелкую буржуазию. Эта 
партия фашистского типа была мане
вренной армией фашистского наступле
ния феодально - финансово - капитали
стической реакции, имевшая задачей 
разлагать и  уничтожать изнутри рес
публиканский режим, внедряясь в пар
ламент, в правительство, в командо
вание армии, в государственный аппа
рат, в муниципальные органы и т. д. 
Эта роблесовская »конфедерация“ 
(CEDA) получила 98 парламентских 
мандатов—больше, чем все республи
канские партии, вместе взятые: 
соц. — 53; левая каталонская (,Эс- 
керра*) —.23; галисийские автономи
сты (,О рга‘ ) — б, .республиканское 
действие* (Асанья)—только 5, радикал
-социалисты (две фракции)—4, феде
ралисты—1, всего—92. Компартия про
вела одного депутата.

Тесно сотрудничала с CEDA кулац- 
цая „аграрная“ партия, не принявшая 
жесткой дисциплины CEDA; она по
лучила *51 мандат (лидер М. Веласко). 
Ударные силы фашистской реакции 
собирались в погромных »юношеских“ 
организациях роблесов.ской партии, в 
чисто фашистских организациях, воз
главляемых сыном Примо де Ривера, 
д-ром Албиньяна и графом Родесна 
(карлисты), в погромных дружинах,— 
тоже .юношества*, — монархистской 
альфонсистской партии .И спанского’ 
обновления“ (37 мандатов, лидер— 
бывш. королевский министр Гойко- 
чеа). Вместе с C E D A  и аграриями 
блок фашистско-клерикально - монар
хистских партий получил 217 манда
тов.

Лерусистская агентура биржи, бан
кор,' ̂ щекулятИвного капитала, в сое- 
JÔraèajxH с политическим авантюриз
мом и! ’ бандитизмом новых алчущйХ 

каюйков из .нуворишей", полу
чила iÔQ мДндаТод; каталонская пра
вая (.Региональная лига“, лидер 
Камбр)—26 Мест, »консерваторы* (ли
дер М. Маура)—16,. либйрал-демократы, 
т.-е. монархисты-реформисты (лидер 
М. Альварес, крупный делец-адво
кат)—6, прогрессисты '.(Алкала Замо
ра)—В. Всего эти партии, снекуЛиро-

вавшие своим .центральным“ поло
жением, но в действительности соста
влявшие заболоченную авантюризмом 
окраину фашистского лагеря, имели 
162 мандата (общее число деп утатов- 
472). Таким образом, правительство 
формально принадлежало „центру 
при поддержке правых*, а на деле—X. 
Роблесу через посредство Леруса.

До и после ноябрьских выборов 
Хиль Роблес отказывался от прямого 
участия в республиканском прави
тельстве; накапливая силы, исполь
зуя  зигзаги этого правительства, Роб
лес поставил в порядок дня борьбу 
за  власть лишь летом 1-934 года—,дяя 
того, чтобы раз навсегда покончить 
с революцией“. .Лерусистскне* грехи 
республиканского правительства—»то 
прикрытие фашистской контрреволю
ции республиканской вывеской, вели
чайший даже в испанской истории и 
соединенный со всеми разновидностя
ми обмана цинизм, как система госу
дарственного управления, господство 
взяток, подкупов, фаворитизма, небы
валое по темпам ж масштабам раз
грабление при помощи аппарата пра
вительственной власти государствен
ных и общественных средств.

В ноябре 1933 г. заканчивается пе
риод нахождения у  власти со'циали- 
стическо-республиканского блока и на
чинается период господства фашист
ского блока под вывеской лерусистско- 
роблесовской коалиции, период развала 
республиканского режима и правитель
ственного аппарата, ликвидации всего 
республиканского законодательства,, 
восстановления всех сколько-нибудь 
ущемленных привилегий помещиков, 
дворянства, духовенства, банкир ов 
Ничего -не осталось ни от прав рабо
чих, ни от жалкой .аграрной реформы" 
(„внутренняя колонизация“ необрабо
танных земеДь была начисто ликвиди
рована); попытки Роблеса склонить 
фашистский блок к сохранений аг
рарно-реформистской демаш гаи для 
привлечения крестьянских сййп&твй 
к блоку разбились о непреклонное, 
твердолобое сопротивление помещи
чьей реакции.  ̂ ,

К  этому времени компартия, изба
вившись от прежнего авантюристиче
ского руководства, насчитывала уже
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21.000 членов; влияние ее настолько 
выросло, что внутри социалистической 
партии и ее профсоюзов началась 
борьба против правого руководства; 
о диктатуре пролетариата громко заго
ворили левые социалисты (Ларго Ка
бальеро), идя навстречу созревшей 
вале визовых организаций и рабочих 
масс, отвернувшихся от реформист
ского руководства партией и проф
союзов; группы мауринистов (которые 
превратились в темную фракцию бур- 
жуазно-каталонистского республика
низма) и троцкистов (которые все 
свои силы направили на. борьбу 
против компартии под фашистски
ми лозунгами ,3 а  дешевое прави
тельство*, .Против правительства р а 
бочих и крестьян* и  против единого 
пролетарского фронта) отступили на 
задворки политического авантюризма. 
Однако, рост компартии и  ее влияния 
стал особенно заметен лишь „с лета 
1934 года*, в  особенности когда в .р а 
бочий альянс“, организованный соци
алистической партией, компартия 
вошла с лозунгом преобразования его 
в рабочвткрестьянский альянс и пре
вращения его в процессе борьбы в со
веты рабочих и  крестьянских депута
тов. Поддерживая лозунг .вся  власть 
альянсам*, компартия обусловила эту 
поддержку следующей программой - 
минимум; конфискация земли помещи
ков и церкви и бесплатное распреде
ление ее между крестьянами; разору
жение всех сил контрреволюции и 
вооружение рабочих и крестьян; кон
троль над производством и банками; 
сорокачасовая рабочая неделя с со
хранением зарплаты  за  48 часов; со
циальное страхование, включая стра
хование от безработицы; борьба про
тив крупных спекулянтов и ростов
щиков, конфискация их имущества 
с обращением его в пособие для без
работных; аннулирование долгов кре
стьян и мелких лавочников банкам; 
освобождение угнетейныхнационально- 
стей Каталонии, Бискайи, Галисии и 
признание независимости Марокко. 
Влиятельным врагом единого проле
тарского фронта оставались анар- 

„хисты, сохранявшие свои закулисные 
связи с Лерусом. Основной силой 
оставались количественно социали

сты, имея 50.000- членов партии,
25.000 членов союза соц. молодежи, а 
главное—от 700 до 900 тысяч членов 
реформистских профсоюзов.

Тем временем, Каталония, консти
туировавшаяся в автономную полити
ческую единицу с собственной пра
вительственной организацией, сохра
няла буржуазно-демократический рес
публиканский режим, фактически ли
квидированный в остальной И. (и, разу
меется, в испанской Африке). Уничто
жение каталонской автономия соста
вляло тем более настоятельную задачу 
для фашистской реакции, что при под
готовлявшемся ею фашистском пере
вороте автономная Каталония неиз
бежно должна была представить чрез
вычайную опасность для него в* мо
мент гражданской войны. По плану 
фашистской реакции, который прово
дился X. Роблесом в разрез с нетерпе
ливыми партизанами монархической 
реставрации, на долю лерусистского 
правительства должен был выпасть 
труд разгрома каталонской автономии, 
Однако, правительство это, даже при 
резком столкновении между Мадридом 
н Барселоной по вопросу о проведен
ной каталонским правительством аг
рарной реформе (в пользу весьма 
активных и хорошо организованных 
арендаторов), упорно уклонялось от 
навязывавшейся ему задачи. В то же- 
время сотрудничество лерусистской/ 
партии с роблесовским блоком монар
хистов, иезуитов и фашистов всех 
мастей вызвало брожение и  раскол 
в самой партии Леруеа, из которой 
вышел заместитель Леруса по партий
ной линии и министр вн. дел в его 
кабинете, Мартинес Барриос, уведя 
с собою нескольких министров и всех 
тех членов партии (и целые органи
зации), которые желали отделить свою 
судьбу от судьбы -Роблеса-Леруса й 
сохранить республиканскую репутй- 
цию. Политическая ситуация осложня
лась внешне-политическими пробле
мами: лерусисты (банки в первую оче
редь) стремились сохранить - француз
ские связи, фашистско-клерикальные 
симпатии были на стороне итальян
ской диктатуры, монархисты тяготели 
к гитлеровской Германии; вокруг Торго
вого договора е Францией и до, и после
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его заключения (7.1111934 г.) шла острая 
борьба аграрных и промышленных 
интересов. В острый политический 
вопрос превратился и торгрвый дого
вор с Уругваем, где также столкну
лись аграрные и промышленные инте
ресы.

Между тем, в стране нарастала новая 
волна революционного движения во
круг .рабочих альянсов*. В Астурии 
за первые девять месяцев 1934 г. (т.-е. 
до октября) было 5 всеобщих полити
ческих стачек, в Бискайе -  4 всеобщие 
политические стачки, в Мадриде 
(с апреля по сентябрь)—4 всеобщие 
политические стачки, Экономические 
стачки в связи с наступлением пред
принимателей на рабочий класс при
няли небывало упорный и затяжной 
характер: всеобщая стачка в Сарагоссе 
длилась 40 дней, мадридская стачка 
металлистов - 3  месяца. В феврале 
стачка солидарности с австрийским 
пролетариатом, вступившим в воору
женную борьбу с клерикальным фа
шизмом, охватила 125 тысяч рабочих, 
по призыву одной компартии, вопреки 
социалистам и анархистам. В апреле 
компартия всеобщей стачкой в Мад
риде сорвала фашистский слет в Эс- 
кориале, на который прибыло, по при
зыву Роблеса, 4 -5  тысяч человек, 
вместо ожидавшихся 100.000. Второй 
фашистский слет 8 сентября 1934 г. 
вследствие всеобщей (включая жел.- 
дор.) стачки собрал 500 человек вме
сто 10.000. Одновременно 200.000 рабо
чих в Мадриде забастовало в виде 
протеста против слета каталонских 
помещиков в Мадриде для организа
ции борьбы против каталонской авто
номии. В июне 1934 г. всеобщая заба
стовка сельско-хоз. рабочих охватила 
')з миллиона участников, приняв во 
Многих местностях характер воору
женного восстания. Анархисты штрейк- 
брехёрствовали; социалисты отказа
лись от предложения компартии под
держать это движение стачкой соли
дарности в городах.

Обострение политической борьбы в 
стране и внутрипартийной . борьбы 
делало лерусистское правительство 
неустойчивой верхушечной комбина
цией, державшейся < только боязнью 
командующих кругов бросить вызов

революции передачей власти Роблесу; 
длинный ряд частичных хризисов ка
бинета, с выходом из него самого 
Леруса, закончился образованием пра
вительства с лерусистом Самнером во 
главе; после отказа его ликвидиро
вать авотномию Каталонии (см. вы
ше) Роблес сверг его 1 октября 1934 г. 
вотумом недоверия с тем, чтобы, на
конец, войти в состав нового прави
тельства на правах его хозяина.

Вхождение роблесиетов в прави
тельство означало решимость X. Роб
леса изять власть целиком в свои 
руки; для начала им были взяты ми
нистерства юстиции (не только для 
расправы с революционерами, но и с 
социалистами и о самим Асаньей), 
земледелия (ликвидация аграрной ре-^ 
формы) н труда (уничтожение респуб-' 
ливанских законов о защите труда).
4 октября 1934 г. было образовано это 
правительство. В тот же день по при
зыву рабочего альянса качалась все
общая забастовка во всей стране; в 
Мадриде рабочие пытались прорваться 
в казармы, в разных частях города 
произошли столкновения с перестрел
ками. В Астурии остановились желёз-; 
ные дороги; сразу же было объявлено 
осадное положение. В Бискайе—в Э-й- 
баре—рабочие пытались овладеть скла
дом оружия, в Луганесе рабочие за
няли казармы гражданской гвардии 
(жандармерия). В некоторых местах 
(напр. Сен-Себастиан) анархо-синди
калисты выступили против всеобщей' 
стачки.

5 октября в Мадриде атакован по
лицейский участок. В Астурии ряд _ 
промышленных городов переходит под ’ 
власть рабочих альянсов и советов: 
Миерес, Карбетория, Сама де Лангрео.
В Родеста рабочие овладевают поро
ховыми складами. Главный город,. 
Овиедо, окружают колонны восстав
ших горняков. Правительство отправ
ляет в Астурию две армии: генерала 
Очоа и генерала Ваша с шестью еа- 
молетами. Ближайшая к Астурии ави
ационная база в Леоне парализована 
брожением в авиационной части. В 
Бискайе 300 вооруженных железнодо
рожников пошли иа помдаь в Овиедо.
В Португалете компартия организова
ла ревком рабочего альянса; жандармы
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разоруж ена; власть в руках  рабочих. 
Каталония:' революционные рабочие 
коИИТе'ты 'берут власть в промышлен
ных ;центрах — Сабаделе, Рипалоте,, 
Сардйнозге, Майресе, Бадалоне, Матаро 
и  др. В Барселоне рабочая демонстра
ция перед домом каталонского прави
тельства  требует оружия и провоз
глаш ения Каталонской республики; 
в Лериде рабочие овладевают радио
станцией. *В Сарагоссе и Севилье 
анархо-синдикалисты (Нац. конфеде
раци я труда) призвали рабочих не 
участвовать в движении. •

6 октября. Почти вся А стурия в ру 
ках  рабочих; крестьяне поддерживают 
рабочих. Ж елезнодорожная связь с 
Астурией прервана. Издан декрет об 
образовании Красной армии. Каталон
ское правительство провозгласило ка 
талонскую республику, отпустило на
ходившегося в его руках командую
щего войсками гНн. Б атета , дало ему 
время для решения вопроса, какую 
позицию ему занять; этим временем 
он воспользовался для того, чтобы 
окружить здание правительства и 
взять его под артиллерийский обстрел. 
Лишенные оружия рабочие вступают 
в баррййадйую борьбу с войсками 
(позднее склады оружия были открыты 
полицией, и  оружие было спущено в 
мере). П равительство Направляет в 
В арееШ ну'2 батальона Иностранного 
лНТиона. -Бурж уазная милиция ката
лонского Правительства бездействует. 
В Хероне пехотный полк, высланный 
против рабочих, переходит н а  их сто- 
ройу. В Оен-Себастване—баррикады.

. Коммунисты образуют ревком в Рей- 
нЬСе (Сантандер). В Малаге—ревком, с 
уТКвтйем коммунистов, социалистов и 
аЯИрхй&ТоВ-

7 октября. В М адриде атаки  на пра- 
витйгьствёйные -здания; продоволь
ственный кризис; улицы заняты  вой
сками; атаки  »вокзалов; 8 ты сяч уво
ленных монархистов-офицеров моби
лизовано правительством; распущ ен 
муниципалитет. В Астурии: боевые 
действия в центре Овиедо, занятом 
войсками; 8 тысяч рабочих соседней 
провинции Леон идут н а  помощь р а 
бочей* А стурии, чем пользуется ира- 
вйтельст&о для действий в Леоне, в 
чаоДвЮсти для подчинения авицион-

ной базы. Правительственный крей
сер бомбардирует Хихон. В Бискайе 
600 горняков Арболедо, выступивших 
по прнзыйу коммунистов в Бильбао, 
за  7 верст От города возвращаются 
обратно социалистами. В Каталонии 
правительство без сопротивления ка
питулирует: рабочие атакую т авиа
ционную базу; анархисты выступают 
против стачкн и восстания. В Севилье 
коммунисты организую т рабочие дру
жины; железнодорожники возобновляют , 
работу.

8 октября. Железнодорожники от 20 
до 38 лет объявлены военнослужа
щими. Из Марокко в Астурию и К ата
лонию перебрасывается 24 тысячи сол
дат. В Мадриде вооруженные столкно
вения. В Астурии: рабочие овладе
вают оружейным заводом близ Ови
едо. В Хйхоне десант морской пехоты, 
в 700 человек со вновь прибывшего 
линкора. В Каталонии крестьяне пы- 
таю тея прорваться в Барселону; вос
стание пехотного полка в Хероне по
давлено. В Мурсин стачка срывается. 
В Лериде—бунт двух пехотных полкою 
В Вилла-Робледо—советская власть. .

В Эстремадуре — переход войск на: 
сторону рабочих и крестьян. В Леоне- 
бои между войсками и рабочими; то, 
же в провинции Сарагоеса. В Алхе- 
сжр'асе начинается всеобщая стачка.. 
В Севилье прекращ ается подача воды,, 
г а за  и  электричества. *

9 октября. В М адриде набор 41/, ты
сяч новых полицейских. В Астутзии, 
рабочие овладевают артиллерийский 
заводом в Трубии. В Барселоне со-; 
средоточено 25 тысяч войска; в рук&Х; 
революционеров тайная радио-ста&. 
ция; большинство каталонских горо-, 
дов в  руках рабочих; анархо-синдиг, 
калиегская конфедерация боретоя зЬ| 
прекращение восстания и стачки. Ж 
Линаресе — бой между горняками щ  
войсками; в г. Соберо (провинц. Леон>-|| 
рабочая власть. В  Гренаде к с тач к || 
присоединяются транецортники, стр $ | 
ители, металлисты. Город Гранодещ  
занятый рабочими, окружен войсками! 
В Севилью направлен по реке 
миноносец. В провинции Кордоба-^ 
бои. Анархисты в Сарагоссе ажтивн|| 
срывают движение. В пров. Вальядог| 
лид—крестьянские восстания. В
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Корувья (Галисия) объявляется все
общая забастовка.

10. октября. В Мадриде мобилизация 
членов фашистских организаций; ком
партия распространяет листовки, при
зывающие к борьбе. В А стурии рабо
чие овладёвают портом Авилес. Вой
ска ген. Боша с боями продвигаются 
вперед. Крейсер, прибывший и з  Б ар 
селоны, высаживает десант в 500 че
ловек для наступления на Овиедо. 
Войска генерала Очоа занимаю т Гра- 
до. Военные эскадрильи бомбардируют 
Трубию и Овиедо. В Бискайе одни 
города занимаются рабочими, другие— 
войсками. В Барселоне центральный 
орган анархо-синдикалиетской конфе
дерации выходит с злорадным объя
влением: »Враги наши разбиты*; заба
стовка идет на убыль; компартия пе
реходит на • нелегальное положение, 
продолжая революционную борьбу. В 
Севилью прибывают колониальные 
войска и эсминец. В пров. Кадикс на
чинается крестьянское движение. В 
пров. Кордоба стачка замирает. Ж е
лезная дорога М адрид-Сарагосса еще 
в руках рабочих. Исполком Комин
терна предлагает II Интернационалу 
единство действий в' помощь испан
ским рабочим.

11 октября. В М адриде в двух пе
хотных полках расстреляны члены 
солдатских комитетов. В А стурии — 
продвижение войск четырьмя колон
нами; 5 воздушных эскадрилий бом
бардируют горняцкий район. В Б ар 
селоне при помощи штрейкбрехеров 
военные власти пустили некоторые 
предприятия. В Кампо пехотная ч аЛ ь  
переходит на сторону рабочих. В 
военном порту Ферроль—полная оста
новка работ. В Саламанке—столкно
вения рабочих с  жандармерией.

октября. Сформировано 52 воен
ных трибунала в Мадриде. Войска 
Очоа подошли на 3 километра к  Ови
едо. В С евм ъе и  Сарагоссе забастовка 
убывает. В Каталонии аресты  членов 
муниципалитетов, признавших неза
висимую, республику Каталонии.

18 октября. .В .М адриде забастовка 
продолжается. Д вухдневная борьба 
за  Овиедо. Горняцкий район весь в 
руках рабочих. В Бискайе продол
жается всеобщая забастовка. 'В Али

канте захват рабочими казарм жан
дармерии и оружия. В Малаге заба
стовка кончилась. Овиедо взят.
. 14 октября. Районы Мьерес н Тру
бил еще в рунах рабочих.

15 октября. Конец забастовки в Кор
добе и в Сантандере.

16 октября. II Интернационал от
клоняет предложение Коминтерна о 
помощи рабочим в И. В Валенсии 
только еще начинается всеобщая з а 
бастовка.

17 октября. Правительственные вой
ска занимают Трубию.

19 октября. Войска оттесняют рабо
чих из городов Миерес и  Сама де 
Лонгрео в горы, где начинается дол
гая  борьба экспедиционными сред
ствами против упорно не сдающихся 
повстанцев. 17 селений угольногорай- 
она Бискайи подвергаются бомбар
дировке.

Неописуемые зверства усмирителей, 
расстрелы без суда и .по  суду“ аре
стованных, закрытие почти всех про
мышленных предприятий в Астурнн. 
т.-е. осуждение всего рабочего населе
ния оккупированной войсками про
винции на голодную смерть, террор 
правительственный и террор фашист
ских банд,— ничто не сломило рево
люционной энергии пролетариата Ас
турии, как показали всеобщие стачки 
протеста против террора на дей
ствующих предприятиях. Демонстра
ции (17 тысяч участников) в Мадриде 
и  др. городах, несмотря на военное 
положение, настойчивые протесты во 
всей стране против смертных приго
воров участникам восстания заста
вили президента и правительство от
казаться от казни  Пенья, Менендеоа 
и др. Не хватило решимости у  после
октябрьского правительства Л еруса 
временную отмену каталонской авто
номии сделать окончательной, не
смотря на категорические трёбода#Йг 
фашистов .р а з  навсегда положить 'ко
нец автономистским упражненйяй*. 
Уже в ноябре этот единственный »го
сударственный ум* испанского фа
шизма и монархизма, Налево Сотело, 
заявил в кортесах это требование 
вместе с выдвинутой им, программой 
фашистской диктатуры; ' революция, 
заявил он, не сломлена и ,коренится в
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широких м ассах населения“, а  за  по
следнее время даж е »морально укре
пи лась“; чтб-же касается соц. партии, 
то она, по определению того-же Каль-, 
во С отело,— уж е .неруководитель ее, 
а  массы*, и  массы эти не позволят 
руководителям вести легальную пар
ламентскую политику. В марте 1935 г. 
фашистские министры вышли и з  ка
бинета Л еруса (четвертый кризис каби
нета за  6 месяцев), демонстрируя 
своим уходом осуждение неспособ
ности правительства Леруса »покон
чить с революцией*; но вместе с тем 
они демонстрировали и против пре
зидента республики, тормозившего 
усиление террора и выполнение ф а
шистской программы борьбы'с .сеп ара
тистской* Каталонией. Вновь войти в 
правительство Роблес соглашался при 
условии, что ему будет отдано вместо 
трех—восемь портфелей, в том числе 
министерства военное и внутренних 
дел . 3 мая сделка состоялась; роблесов- 
ски й  блок получил 7 министерств.’ 
Программная декларация нового пра
вительства включала реформу консти
туции, новый избирательный закон, за 
кон о прессе, .организацию “ военных 
«ил; демагогическая часть ее говорила 
■н »поисках средств выхода и з кризиса 
и безработицы“ и о законодательном 
урегулировании аренды 8емли мел
кими собственниками. »Организация* 
национальной обороны означала, во- 
первых, как показала уж е деятель
ность Роблеса на посту военного ми
нистра, фашизацию армии, начиная с 
высшего командования; во-вторых— 
увеличение испанских военных сил 
•с целью либо дорого продать исп ан
ски й  нейтралитет в ближайшей евро
пейской войне (об «том говорится от
крыто), либо принять в ней участие 
на той стороне, у  которой будет больше 
шансов на победу. Лидеры чисто-фа
шистских организаций, в том числе 
■бывш. министр монархии Гойкочеа, 
не стеснялись громко говорить на. 
собраниях и  в прессе, что ближайшей 
целью п атриотической . дипломатии 
должен быть Гибралтар. Танжер при
знается достижимым при энергичной 
великодержавной политике и безвойны. 
Это, ;конечно, не значит, что респуб
ликанской буржуазии чужды империа-

листнческие замыслы; в вопросе о 
Марокко социалисты высказывались 
в том смысле, что »Испания должна 
оставаться в Марокко для того, чтобы 
ее место не было занято другой дер
ж авой’; некоторые республиканцы ле
леяли неясный план сотрудничества с 
Португалией,—разумеется, после свер
жения фашистской диктатуры  в этой 
стране. Бы ла выслежена роблесовской 
агентурой организация помощи в И. 
португальским революционерам и огла
ш ена с целью скомпрометировать рес
публиканский блок, в особенности 
самого Асанью, в Англии и в Лисса
боне.

Между тем революция переходила 
через единый пролетарский фронт к 
народному антифашистскому фронту. 
С начала 1935 г. шли стачки в А сту
рии, Мадриде, Барселоне,- Сарагоссе, 
Заморе (здесь—против слета фашистов 
риверовского толка); первомайская 
стачка прошла дружно с демонстра
циями во всей стране; в Барселоне 
10 мая состоялась улнчная демон
страция под лозунгами „долой фа
шизм, д а  здравствует свободная Ка
талон ия ', при чем на площади сож
жено было чучело Роблеса. Левобур
ж уазны е газеты  требовали удаления 
правых и з правительства и роспуска 
кортесов. Д аже весьма умеренная 
.д ел о вая“ газета , Эль Соль' заявляла, 
что „создание нового правительства 
с большинством CEDA несправедливо 
и опасно“.

Париж ский .Т а н “ предостерегал, 
что нетерпение сторонников Роблеса 
.погубит его дело, если он не сможет 
приспособиться к  обстоятельствам'; 
наоборот, монархисты резко критико
вали оппортунизм Роблеса и требо
вали радикального изменения его 
тактики под угрозой разры ва с ним, 
т.-е. полного развала не только пра
вого блока, но и  самой роблесовской 
партии, в тотсамыймомент.когдаанти- 
фапш стский фронт развернулся бес
примерно грандиозными митингами- 
манифестациями с тремя и четырьмя 
стами тысяч участников в Валенсии 
и  Мадриде. Перед этим бурным ро
стом антифашистского движения пре
зидент республики оказался в трудном 
положении, при потере правительством
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всякого авторитета. Кортесы не соби
рались в кворуме, позволявшем ин
сценировать законодательную работу, 
ставшую невозможной вследствие вну
тренних разногласий в правительст
венном лагере: оппозиция роблесов- 
ским попыткам приукрасить фашист
скую реакцию уступками крестьян
ству или налогом на доходы остава
лась непреклонной. Президент рес
публики был уже объявлен в правой 
прессе .изменником родине", наруш и
телем законности, покровителем ре
волюции за помилование 20 револю
ционеров, за несогласие поручить 
образование правительства Роблесу, 
за освобождение из тюрьмы оправдан
ного судом Ларго Кабальеро, которого 
реакция держала в тюрьме за  .под
стрекательство* к  октябрьскому вос
станию; выпустить его из тюрьмы 
правые министры не соглашались и 
после оправдательного приговора. Ле- 
рус склонялся то „направо*, то .н а
лево*, то соглашаясь образовать пра
вительство с исключением CEDA 
(3 апреля 1935 г.), то изъявляя готов
ность итти напролом по пути фаши
стской реакции, заодно с роблесовским 
блоком (5 мая). В этот промежуток 
времени президентский декрет возвра
тил каталонскому правительству вре
менно изъяты е из подчинения ему 
местные административные учрежде
ния—новый повод для величайшего 
негодования правых. Однако, антифа
шистские настроения воздействовали 
даже на часть лерусистских депута
тов, что вызвало озлобление у  пра
вых; они не явились в кортесы в день 
обсуждения предложения монархистов 
о предании суду Асаньи за  его пра
вительственную деятельность; этим 
баао  ' провалено предложение монар
хист*®. В начале октября 1935 г. обра
зовалось правительство с „беспартий
ным* правым Чапаприета во главе 
вместо Лёруса, получившего портфель 
министра иностр. дел. 9 октября пра
вый блок чествовал банкетом Л еруса 
как жертву президентского произвола; 
Лерус и Роблес скрепили на этом бан
кете свой союзобъятиями.Через10дней 
опубликован был правительством обви
нительный материал против Леруса, 
членов его семьи и виднейших'членов

его партии по дезу  о систематиче
ских вымогательствах и взятках, на
чиная с лета 1934 года, в связи с ру
леточной концессией Ш трауса. Парла
ментская комиссия признала винов
ными и подлежащими судебной от
ветственности 8 человек, занимавших 
государственные посты, членов пар
тии Леруса, в том числе племянника 
Леруса, действовавшего от имени по
следнего. 9 декабря правительство 
Чапаприета было свергнуто парла
ментским голосованием по директиве 
Роблеса. Новый кабинет президент 
поручил составить, без участия CEDA, 
центристскому республиканцу Пор- 
тела Вальдарес, предоставив ему 
распустить кортесы и назначить но
вые выборы на 16 февраля 1936 года. 
В ответ на это правые внесли в пре
зидиум кортесов два предложения: 
о привлечении к судебной ответствен
ности за  нарушение конституции пре
зидента к премьер-министра и о при
знании роспуска кортесов недействи
тельным. Избирательную кампанию 
они начали речами Роблеса и Кальво 
Сотело против президента- респуб
лики, наметив, по газетным сообще
ниям, преемника ему в лице пресло
вутого героя жандармского путча 
генерала Санхурхо. С некоторым опо
зданием, вследствие внутренних тре
ний, был организован единый „анти
марксистский* фронт с участием Ле
р у са  и  формальным объявлением 
гражданской войны в правой прессе 
и в  речах правых ораторов. Анти-фа- 
шистский избирательный блок сорга
низовался быстрее; в комитет блока 
от соц. партии вошел Л арго Кабаль
еро, призывавший на митингах рабо
чих к борьбе с фашизмом с оружием 
в руках, если фашизм одержит' по
беду на выборах.

Состояние государственной органи
зации И. может быть охарактеризо
вано для конца 1935 г. следующими 
данными: с 1931 г. государственный 
долг И. вырос с 20 млрд. песет до 
221/? млрд. в июне 1935 г., у  с добавле
нием задолженности муниципальной— 
до 25 млрд., что составляет на 1 душу 
населения 1.000 песет. В 1930 г. про- 
центыпогос. долгу составляли 899 млн., 
а  в 1935 г.,—1093 млн. песет. Дефицит
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по гос. бюджету: в  1931 г. — 373 млн. 
песет, а  в  1935 г. — 780 млн. песет. В 
то время как с  бюджета министерства 
общ ественных', работ снято в 1935 г. 
сравнительно с бюджетом 1934 г. 
90 млн. песет, министерство внутр. 
дел  увеличило свои расходы со 181 млн. 
в 1934 г. до 232 млн. в 1935 г. (добавка 
51 мпн. на штурмовые полицейские 
отряды, жандармерию и  охранку). 
Рост безработицы: июль 1933 г. —
544.800 безработных, декабрь того же 
года—618.900, март 1934 г. -  666.600, ок
тябрь 1935 г. — 780.242, в феврале 
1936 г. — по заявлению Л. Кабальеро 
н а избирательном митинге — 1.000.000.

Клерикально - фашиетско -монархиче
ский блок был глубоко уверен в своей 
победе н а  предстоящих выборах; 
газеты  его откровенно возвещали про
грамму новой палаты  и нового прави
тельства. Объявление «марксистов“ 
вне зажона фигурировало на первом 
месте, казни для  ускользнувших от 
палачей .виновников* октябрьского 
восстания — на втором, беспощадная 
расправа с .пособниками революции,“ 
т.-е. с  Асаньей, каталонскими респуб
ликанцами - н а  третьем. Рядом с этим— 
заж им в железные тиски пролетариата 
и  крестьянства, иод видом .обеспече
ния личной и  имущественной безопас
ности“ та .нормального развития про- 
мыпйяеннрсти, торговли и сельского 
хозяйства“. Доверенный агент бывшего 
короля Альфонса ХШ уже прибыл 
в М адрид договариваться с  лидерами 
фашистского блока о времени и по
рядке возвращ ения Альфонса в Мад
рид. Действительность опровергла 
вое .-эти надежды.

Важ мы видели, революционная си 
туация не только не устранялась 
„черным двухлетием“ правительств 
Леруса-Роблеса, но, напротив, углуб
лялась  и обострялась. Подтверждением 
этого явился полнейший разгром  на 
февральских, выборах промежуточных 
партий, партии  Леруса и  партии 
„республиканского центра“,  под како
вым наименованием вы ступала на вы 
борах партия правительства Вальяда- 
рееа, проводившего выборы и служив
шего прикрытием созидателю и  вдохно
вителю этого .ц ен тра“, президенту 
республики. О степени обострения

классовой борьбы, пожалуй, ярче всего 
свидетельствует тот факт, что прог
раммой, объединившей черный блок, 
был один единственный лозунг: .борьба 
с марксизмом*, — и ничего больше.

Между тем, снизу, в массах, в огне 
астурийского восстания, возникло 
стихийное стремление к  единству, 
к  сплочению всех революционных сил 
для штурма фашистской реакции. 
Боевой клич астурийских горняков, 
с которым шли сраж аться их колонны: 
„Объединяйтесь, братья-пролетарии!“ 
(1Шоз, Ьегтапоэ рго1е(апоз!), превра
тился в перекличку всех антифашист
ских уличных демонстраций, митингов 
и  собраний. Сопровождающий его 
ж ест поднятия кулака стал обязатель
ным не только для рабочих, но усва
ивался охваченной верой в спасение 
от фашизма мелкой буржуазией. На
встречу этой стихийной силе пришло 
решение о едином фронте УН Всемирно
го конгресса Коминтерна, проводником 
которого была компартия, теперь уже 
прошедшая через горнило массовой 
революционной, борьбы, признанная и 
оцененная испанским пролетариатом. 
Саботаж единства со стороны правых 
и центровиков социалистической пар
тии и  со стороны „левых“ анархист
ских лидеров преодолевался энергией 
м асс и компартии. В этом смысле 
весьма, характерны выступления на 
митингах единого фронта астурий
ских „центровиков“ и  „анархцстов“, 
рассказывавших о том, как бок-о-бок 
дралиеь до последней капли крови 
рабочие коммунисты, социалисты и 
анархисты и как оставшиеся в живых 
бойцы заключили братский союз на 
будущее перед расставанием. Из тю
рем, в которых ожидали освобождения
30.000 революционеров, раздавался не
молчный призыв к пролетарскому 
единству; союз соц. молодежи и  левое 
крыло соц. партии, с Л. Кабальеро во 
главе, осуществляли это единство на 
деле. ,

Первый решающий ш аг к  профсоюз
ному единству сделан был, конечно, 
в А стурии тотчас же после октябрь
ского восстания. С другой стороны, 
антифашистские республиканцы . с  
Асаньей во главе слишком хорошо 
авали, что только в союзе с рабочими.
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партиями и профсоюзами они могут 
иметь успех на выборах против спло' 
ченных сил церкви, плутократии, 
военно-феодальной реакции, владею
щих испытанным аппаратом насилия 
и подкупа и фальсифицирования ! 
выборов* В .народный фронт’ во1 
компартия, союз соц. молодежи, соци
алистическая партия, синдикалистская 
партия А* Пестаньи, отколовшаяся 
от анархосиндикалиетов, объединение 
профсоюзов (во главе с Л. Кабальеро), 
левые республиканцы (Асанья), респу
бликанская лига (М. Барриос), т.-е. 
отколовшаяся левая часть лерусист- 
ской партии (остальная часть ее вошла 
в черный блоий, как и на прежних вы
борах). Программа народного фронта 
включала: амнистию; обратный прием 
на работу рабочих и служащих, уво
ленных за  участие в октябрьской 
революции; наказание виновников и 
организаторов этих репрессий; сниже
ние крестьянских налогов и арендной 
□латы; организацию общественных 
работ для  ликвидации безработицы; 
каталонскую автовомию; восстановле
ние закона о социальном страховании, 
смешанных судов и др. законов, отме
ненных реакционным правительством 
и т. д. Основой выборной кампании 
для народного фронта, в сущности, 
была организация движения за  амни
стию, представлявшего одновременно 
мобилизацию против фашистских 
организаторов контрреволюционного 
террора. Камлания эта открылась 
двумя митингами (в Мадриде и Вален
сии), на каждом ив которых присут
ствовало от 400 до 500 тысяч человек, 
внимательно выслушавших реабили
тированного преследованиями Асанью 
И) отвечавших ему пением Интернаци-

‘06 изменении состава испанского 
парламента в результате выборов 
16 февраля 1936 г. и перебаллотировок 
дает представление следующая таб
лица:

е$адац&е®увийскнм лозунгам и под- 
ВД&ОД яудафхв. Из этих митингов 
ведоедедмойсиые демонстрации, с порт- 
релям*; Д е а д т  И, Сталина, со знаме
нами:® серпом, ммрдотом, наводившие 
падаку, на, реакционную буржуазию 
в та*®Й стеаенц, чт<? X. Роблес вака,- 
нуае выборов, объявил что и его пар
тия проведет • амвфдию »обманутым 
рабочим“, если, получит власть. .

Выборы дали иелдую победу народ
ному фронту, фашисты были разгром
лены. . ■ ■ *

Теперь 1 Прежде + ИЛИ -

Народный фронт
Левореспубднканскве пар 
тнж........... 158 62 + 98Работав партии...... 11U 59 + ы

' Итого . . . 268 121 4-147
Правые н Центр.

Центр ........... 48 139 — 91Правые партия ...... 167 213 — se

Итого . . .• 205 352 — 147
Всего депутатов . . . 473 473' -

По отдельный партия»: 
Народный фронт 

Республиканская левая
(партия Асарьв) .... «1 7 4- 7*Рерцу блжкдксвнА. сою»

+ 13(партия, М. Барриооа). . 3« 23
Эскерра (левая республи

+ 6канская Каталония) . . 29 ' 23Соцяалвртичвслад партия 98 58 -f- io
Коимувиотическая паргяя 16 1 •+• 16
Другяе левые партии, - . 18 9; -f $

Правые и Центр.
Радикалы (партия Леруоа- 8 80 — 72
CEDA, („конфод. прав, пар-. 
тий“, нозглавл. X. Роб- — 16лесом) ......... 94 113

Аграрная партия .... 13 39 — 26
Либеряльно-деиократвч. .
партия М. Альвареса . . 1 , » — 8

Областническая лига (ка* 
талоиовая правая) . • . 11 23 — 12

Консервативная партии 18 — 15М. Мауры........ 8
Монархи оты....... 24 12 — 8
Другяе партия правого

51 38 + 13блока......... .

При оценке значения этих цифр 
следует учесть, что: 1) обе рабочие 
партии пошли на большие жертвы 
в пользу республиканцев при распре
делении, кандидатур м еаду  партиями 
народи,ого фронта, 2) что дмфйе 
партии и .центр“ широко пбЛьдбФа- 
лисц жандармским аппаратом,даСЮшя 
в, отношении избирателе^ и  щбцра- 
тельных комиссий (аресты, закрытие 
доступа и т. п.), 3) что ими бьда пу
щены в ход, а, особенности й деревнях, 
подкуп и угрозы, всегда обеспечивав
шие им прохождение их кандидатур, 
4) что кандидатура X. Роблеса прова-
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лилась в двух округах, Лерус прова
лился везде и не попал в депутаты, 
вожди аграрной партии, правой ката
лонской, фашистской .фаланги* (Пря
мо де Ривера) провалились везде, где 
была выставлена их кандидатура,— 
так же, как и члены правительства 
Вальядареса, проводившего е помощью 
губернаторов выборы, 5) что .касики" 
всех местностей, составляющие .изби
рательный механизм“ И., составляли 
агентуру правых и .центра“. Харак
теризуя положение, создавшееся после 
победы народного фронта, секретарь 
испанской компартии X. Диас, пишет: 
„Реакция и фашизм потерпели пора
жение, но они еще не побеждены. Для 
того, чтобы одержать над ними победу, 
мы должны ликвидировать их мате
риальную основу: конфисковать круп
ные помещичьи имения, экспропри
ировать землю и имущество церкви 
и религиозных орденов, распустить 
реакционные фашистские организации 
и разоружить их банды, очистить 
армию от реакционных и фашистских 
командиров и т. д... Соглашение» на
служившее избирательной платформой’ 
для народного фронта, недостаточно. 
Если не считать амнистии и восста
новления уволенных,-требований, уже 
большею частью осуществленных, — 
соглашение не предусматривает под
линного и окончательного разрешения 
главных вопросов демократической 
революции. Но проведение в жизнь 
всех пунктов соглашения может не
сколько улучшить тяжелое положение 
рабочего класса и крестьян и облег
чить дальнейшую борьбу трудящихся 
масс Испании. Поэтому задача рево
люционных рабочих заключается 
в,тбк, чтобы поддержать настоящее 
правительство постольку, Поскольку 
оно ёрб|йодает соглашение, и всеми 
возможными средствами заставить 
его со вбей быстротой это соглашение 
проводить соответственно требованиям 
момента и потребностям масс“.

Правительство Асаньи, уступая 
требованию масс, заявленному гран
диозными демонстрациями, декрети
ровало амнистию, не ожидая открытия 
парламента нового состава, хотя сде
лать его при посредстве Парламента 
было йамерением правительства. Раз- 
.оруженне фашистских организаций

всех родов проведено было на местах, 
повидимому, не довольно основательно. 
.Либерально-клерикальный“ Алкала 
Заморра был лишен президентских 
полномочий парламентом, признавшим 
незаконным его декрет о роспуске 
предшествующей палаты депутатов,— 
основание формальное, за которым ; 
стояла вся деятельность президента, 
произвольно распустившего учреди
тельное собрание, передавшего власть 
реакции и сотрудничавшего с нею 
в течение двух лет и, наконец, пытав
шегося составить новый парламент 
по своему вкусу при помощи создан
ного нм в несогласии с парламентом 
правительства Вальядареса. Президен
том республики был избран (парламен
том, с присоединением к нему специ
ально избранных выборщиков), по со
глашению партий народного фронта, 
М. Асанья. Председательство в совете 
министров перешло к лидеру левой 
республиканской галисийской партии, 
Касарес Кирога, бывшему в кабинете 
Асаньи министром вн. дел. Деклара
тивная-речЕ Кироги заключала реши
тельные заявления: правительство на
мерено вести не оборонительную, а 
наступательную > борьбу против реак
ции, и оно нуждается не в пассивности 
масс, а  в энергичной внепарламентской 
поддержке трудящихся и их партий.

Министр иностранных дел Барсия 
со своей стороны объявил, что .пра
вительство Испании, во исполнение 
пакта народного фронта, готово реши
тельно встать на сторону Лиги наций' 
н .быстро установить и урегулировать 
дипломатические и торговые отноше
ния е СССР*.

„Ясно, что все эти заявления, гово1 
рит X. Диас, будут иметь действи
тельное значение и фактическую цен
ность лишь... постольку, поскольку 
массовое внепарламентское движение,: 
поддержанное коммунистическими и ’ 
социалистическими депутатами в пар
ламенте, .нажимая на правительство,! 
будет добиваться выполнения данных 
обещаний. Вместе с тем коммуниста 
решительно борются против всякого 
намерения, от кого бы оно не исходило, 
ликвидировать народный фронт.. На
родный фронт должен существовать 

|и  впредь. Нужно не распускать на
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родный фронт, а, напротив, укреплять 
его и превращать в подлинный фронт 
антифашистской борьбы, расширить 
рабоче-крестьянские альянсы во всей 
стране, оживить их, добиться полного 
профсоюзного единства и организаци
онного и политического единства про
летариата — таковы предпосылки и 
задачи, разрешение которых может 
обеспечить осуществление чаяний 
трудящихся масс Испании, доведение 
до конца народной революции“. Р уча
тельство успеха -  в стремительней
шем росте компартии, в которую за 
б недель, после 16 февраля, вступило
30.000 новых членов (согласно „Мундо 
Обреро“ от 30. IV 1936 г. число членов 
компартии И. уже превышает 80.000 че
ловек), и  в несомненной победе в борьбе 
с правой фракцией социалистической 
партии левого революционного крыла. 
.Укрепление народного фронта, орга
низация пролетарского единого фрон
та в рабоче-крестьянских альянсах, 
профсоюзное единство, объединение 
комсомола и соцмола в единую ши
рокую организацию трудящейся мо
лодежи, организационное и полити
ческое единство пролетариата — таков 
ауть, который приведет Испанию 
к неизбежному Октябрю“ (X. Диас).

Фашистская реакция — пока ее ма
териальная основа не ликвидирована,— 
конечно, не сдается. Она обнаруживала 
не только живучесть, но и подлинно 
иезуитскую гибкость и умение лавиро
вать. Она пыталась .обволакивать“ 
асаньистский республиканский блок, 
сообща с которым ей удалось один 
раз оставить в меньшинстве комму
нистов и социалистов при голосова
нии в палате по вопросу об исклю
чении из составленного прежним пар
ламентом бюджета субсидий духовен
ству. Она спекулировала на принци
пиальных противоречиях между пар
тиями народного фронта и на внутри
партийной борьбе в социалистической 
партии, стремясь всеми способами 
дезорганизовать и развалить народ
ный фронт, — в этом была ее ближай
шая задача. В то же время она, устами 
помощника и заместителя X. Роблеса, 
торжественно призывала в парламенте 
левых республиканцев и правительство 
к .дружной, сплоченной работе на

пользу республике", — той самой рес
публике, против которой велась про
вокационная, беспощ адная борьба в 
прессе и в подпольи. Замечателен ма
невр ее по плану черносетенного вож
д я  .национального блока“, ярого мо
нархиста и  непримиримого врага 
каталонской автономии Кальво Сотело: 
те  самые партии, которые свергали, 
послушные им .радикальны е" прави
тельства з а  нереш ительность послед
них в вопросе об организации 
военно-полицейского погрома каталон
ского национального движения, те
перь вы ступали  с  требованием такой 
же автономии, какую  получила К ата
лония, для всех областей И. и, в 
первую очередь, для К астилии  и. 
Леона, рассчиты вая, очевидно, мобили
зовать в свою пользу все великодер
жавно - ш овинистические испано-кас
тильские элементы, с одной стороны, 
и  всю .деревенскую “ кулацкую  реак
цию против М адрида и др. крупных 
городов — с другой. Наконец, контр
революция справа находила, как  всегда, 
пособников в контр-революции „слева*- 
в провокационнофашистском испан
ском троцкизме.

„Но хотя испанской революции 
угрожаю т большие опасности, налицо- 
огромные благоприятны е для револю
ции возможности, которые при пра
вильном, смелом применении такти ка 
единого и народного фронта приведут 
и  победе народной революции...“ 
(Е. Варга).

Л и т е р а т у р а :  „Проблемы испанской револк- 
див, пути  ее развития и условия ее победы“ (ебор- 
яик статей автопокего коллектива под руководством- 
ЦК Компартии Испании, Москва, 1988); „Коммуни
стический Интернационал" от 10;V 1385 г., Л, 13—14,- 
посвящепный целиком испанской революция; таиже 
sa  1934г., № 32— 88; ?а 1935 г .—M l,  10, 18, 85—86; 
за  1986 г.—М 9 ет 10/V (отатьи X . Д иаса  в  Е. Варга) 
и М  10 (от. С ильвиа, „Вожаки испанского пролета
риата“); „Большевик* sa  1981 г. (М 19—2>), 8а 1985 г. 
(№ 19 — от. Д . М ануалъского), ва 1936 г. (№ 6— от- 
М . Эрколи)\ „Миронов хозяйстве и  мировая поли
тика* за  1986 г., Ne 4 (ст. „Испания после победы- 
народного фронта“); „Иоторик-маркоиот“ за,198> г., 
J4 22 (доклад Д елъеаля); И . Трайнин, „Современная 
Испания и ее национально-колониальные проблемы" 
(М., 19S8)i 5 .  М инлос, „Аграрный вопрос »Испании* 
(М. 1984); prof. J. Кот, „La Revolucion espanola, su- 
perspectiva hictorica y  la s  oonditiones de su triunfo“ 
(Бароелома, бее лагы); Ch. Petrie. „Spain* (London,. 
1934); W . B r. W ells, „T ie  L ast King, Don Alfonao ХШ* 
(London. 1934); „Annuaire statistique de la  Société des 
N ations“ (1984/35, Genève, 1985); L. Fischer, ,L ’ Es
pagne évitera-t-elle la  révolution?“ („L’Europe Nou
velle“ .  1986, >5 от 2 мая); A . M arvaud , „Question, 
sociale en Espagne“ (Paris, 1810).'

Май 1996 г. ■
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Цражсктекая война и интервенция 
в Испании. В ночь с 17 на 18 июля 
19Э6 г. в И. вспыхнул военно-фашист
ский мятеж, начавшийся одновременно 
в Марокко и на Канарских островах.

Мятеж реакционной испанской воен
щины против республики подготов
лялся давно. Реакция, потерпевшая 
тяжелое поражение на февральских 
выборах в кортесы, не была, однако, 
окончательно разгромлена. В руках 
реакционеров оставались важные эко
номические позиции. Фашистские 
организации существовали легально; 
они полностью сохранили свои кадры 
и возможность вести агитацию и про
паганду. Они сохранили такж е все 
свои связи в армии, жандармерии, 
полиции и государственном аппарате. 
Республиканское правительство про
явило исключительное благодушие по 
отношению к  своим врагам. После по
беды народного фронта на выборах 
в кортесы даж е виднейшие предста
вители реакции остались на свободе. 
В частности, генерал Франко, бывший 
начальником генерального ш таба в то 
время, как Хиль Роблес был военным 
министром, и  руководивший в феврале- 
марте 1936 г, заговором, целью кото
рого было, захватить власть, аннули
ровать выборы в кортесы и  установить 
военно-фашистскую диктатуру- (етет 
заговор был своевременно раскры т и 
не удался)» не был даже арестован. 
Достаточно было его заявления о .р а с 
каянии* и  намерении .честно служить 
республике“, чтобы все было забыто 
в  он был назначен генерал-губернато
ром! Кацарскцх островов. Там  Франко 
изменнически подготовил новый заго
вор против, законного правительства И.

После- поражения на выборах в кор
тесЫ цспанскце реакционеры органи
зовали экономический саботаж, целью 
которого, бьхфср, любыми, способами до
биться тоге, чробы парализовать хо
зяйственную жн^ нб страны- Н ачалась 
организованная уточка капиталов за  
границу, чтобы ударить по, курсу, ис
панской валюты, вызвать повышение 
цен и таким путем затруднись поло
жение республиканского правитель
ства. Не ограничиваясь экономическим 
саботажем, реакция организовала ряд 
террористических актов против рес-

цубликанских деятелей. С 16 февраля 
до начала мятежа происходили почти 
ежедневно убийства, взрывы и под
жоги. Основной и центральной зада
чей реакции была подготовка воору
женного мятежа и свержения прави
тельства народного фронта.

План мятежа был тщательно разра
ботан. Реакционные генералы, лице
мерно клявшиеся в верности респуб
лике, развернули широкую сеть контр
революционного заговора, в котором 
приняли также участие помещики и 
капиталисты и часть католического 
духовенства.

В подготовке мятежа приняли не
посредственное участие гитлеровская 
Германия и фашистская Италия. Между 
реакционными испанскими организа-. 
циями, объединенными в конфедера
цию автономных правых* организаций 
(CEDA), и  фашистскими организациями 
Германии и Италии издавна сущест
вовал тесный контакт. Прямой кон
такт существовал также у  помещичье- 
клерикальной организации „Акснон 
Попюлар“, во главе которой стоял 
Хиль Роблес, с мировым центром 
международной реакции—Ватиканом: 
Задолго до мятежа в И. имелась гу
стая  сеть, тайных германских агентов.

Один из крупнейших лидеров испан
ского фашизма—генерал Хосе Сан- 
хурхо, бывший, начальник жандарме
рии, после поражения правых на вы
борах в  кортесы поехал в Берлин, где 
виделся с Гитлером и вел переговоры 
относительно германской помощи. Одно
временно с поездкой генерала Санхурхо 
в Берлин, в Рим отправился другой 
руководитель испанского фашизма, 
лидер фашистской боевой организации 
„Испанская фаланга.*, Хосе Антонио 
Примо де Ривера, сын покойного дик
татора, впоследствии расстрелянный 
по приговору трибунала. Тогда ж» 
Рим посетил , и  мультимиллионер, бир-; 
жевой делец с богатым уголовным 
прошлым, Хуан Марч. Несколько позд
нее в  Италию тайно поехал для, пере
говоров о помощи генерал франке. 
План военно-фашистского мятежа, в И
во всех деталях был разработан й 
согласован с итальянским и  герман
ским генеральными штабами. .

В международной печати был опу
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бликован ряд  сообщений, согласно 
которым военная помощь, оказанная 
мятежникам гитлеровской Германией 
и фашистской Италией, была обуслов
лена обязательством испанских фаши
стов в случае их победы уступить 
Германии и Италии некоторые терри
тории, принадлежащие И. Германия 
должна была бы получить Канарские 
острова и возможность создания базы 
в Испанском Марокко. Италия также 
должна была получить базу в Испан
ском Марокко и, прежде всего, Б але
арские острова.

Военные действия в И. с начала мя
тежа до мая 1937 г. принято делить 
на четыре периода. Во время первого 
периода (июль—август 1936 г.) народ
ные массы под руководством комму
нистической партии, организовавшей 
отпор мятежникам, подавили восста
ние во всех решающих политических 
я  экономических центрах страны. Во 
время второго периода (август—ок
тябрь 1936 г.) регулярные и прекрасно 
снабженные Германией и Италией вой
ска мятежников вели успешное наступ
ление на правительственные террито
рии и вплотную подошли к Мадриду. Во 
время третьего периода (ноябрь—март 
1937 г.) войска мятежников останови
лись перед Мадридом, и  вокруг него 
шла напряженная борьба, при чем, не
смотря на то, что мятежники были 
поддержаны войсками итальянских и 
германских интервентов, республикан
ская армия выдержала нх натиск, н 
на фронтах установилось некоторое 
равновесие. Во время четвертого пери
ода (март — май 1937 г.) республиканцы 
нанесли войскам мятежников и интер
вентов жестокое поражение в боях 
под Гвадалахарой и начали перехо
дить от обороны к наступлению.

Такова общая схема событий. Р а з 
вились они следущим образом.

План военно- фашистского мятежа 
предусматривал быстрый захват ос
новных стратегических пунктов, ос
новных коммуникационных линий и 
городов, в которых сосредоточена во
енная промышленность. П редполага
лось вначале выступить только в Ма
рокко с тем, чтобы ввести правитель
ство в заблуждение относительно р а з 
меров мятежа, отвлечь его внимание

и силы, а затем выступить одновремен
но во всей стране. К участию в заговоре 
было привлечено офицерство крупней
ших гарнизонов. Основными очагами 
мятежа были Испанское Марокко, где 
были сосредоточены 20.000 туземных 
марокканских войск и 7.000 авантюри
стов и уголовных преступников нз „ино
странного легиона* (в том числе много 
русских белогвардейцев), и северные 
провинции И., гнездо карлистов — 
Наварра и Старая Кастилия. В Ма
рокко и на Канарских островах орудо
вали генералы Франко и Годед, на 
севере—генерал Мола. Во главе всех 
сил мятежников должен был стоять 
генерал Санхурхо, но он разбился 
в Португалии во время катастро
фы с самолетом в первый день мя
тежа.

Первоначальный стратегический 
план мятежников заключался в том, что
бы при помощи флота, на присоедине
ние которого к мятежу они расчиты
вали, высадить на юге большой десант 
из Марокко; далее предполагалось, что 
в  „национальным войскам“, состоящим 
из марокканских солдат ииностранного 
легиона, присоединяются регулярные 
войска южных провинций и начинается 
наступление на север одновременно по 
двум линиям: на Мадрид и на продо
вольственную базу М адрида—Вален
сию и Мурсию. Одновременно север
ная группа мятежников под руко
водством генерала Мола начинает 
наступление на Мадрид с севера. 
Предполагалось в течение несколь
ких дней соединить южную и се
верную группы мятежных войск, 
взять столицу и установить во всей 
стране военно- фашистскую дикта
туру.

Когда в ночь с 17 на 18 июля нача
лось восстание в Марокко н на Ка
нарских островах, правительство, на
правив в Марокко флот и арестовав 
группу фашистов, надеялось благода
ря этим мерам быстро ликвидировать 
мятеж. Но 18 и 19 июля реакционное 
офицерство поднялось одновременно 
во всех военных округах. Из офицер
ского состава в заговоре принимало 
участие 80 цроц. Под влиянием реак
ционного офицерства к мятежникам 
примкнула часть солдат.

18«



547 Э п о х а  м и р о в о г о  к р и з и са . 548

Иное положение создалось в  во
енном флоте. В есь он, за  исключе
нием одного линейного корабля и 
двух  крейсеров, остался верен рес
публике. Когда реакционные офи
церы  пробовали спровоцировать вос
стание во флоте, матросы переаресто
вали  их и предоставили флот в рас
поряж ение правительства. Матросы 
линкора „Хаиме I” расстреляли  из пу
лем ета пы тавш ихся вовлечь их в вос- 
тание офицеров, выбросили трупы  в 
море и передали по радио: „Всем.
Всем. Хаиме I верен народу” . Боль
ш ая часть воздушного флота такж е 
осталась  верна республиканскому 
правительству.

19 июля в М адриде вспыхнуло вос
стание в казарм ах „Л а М онтанья” , 
представляю щ их собою настоящ ую 
крепость. Одновременно с мятежом в 
казарм ах „Л а М онтанья” , мятежники 
попы тались поднять бунт в военных 
лагерях , расположенных около Мад
рида. Однако, вооруженные отряды 
м адридских рабочих во главе с ком
мунистами восточного района м адрид
ской организации компартии в не
сколько часов подавили мятеж  в „Ла 
М онтанья” и  в военных лагерях.

18 июля, после первых известий о 
военно-фашистском мятеже в Марокко, 
бы ла сделана попытка сформировать 
республиканское правительство весьма 
„умеренного” типа во главе с М арти
несом Баррио, председателем  корте
сов. П редполагалось, что благодаря 
созданию такого правительства часть 
армии удастся оторвать от мятеж ни
ков. Кабинет Баррио просущ ествовал 
один день и был заменен кабинетом, 
возглавленным видным левобурж уаз
ным деятелем , представителем  „рес
публиканской левой” , Хосе Хиралем. 
Министерство Х ираля состояло ил 
представителей левореспубликанских 
партий народного фронта. В него вхо
дили: пред. совета министров и мор
ской министр — Хосе Х ираль („рес
публиканская левая” ); мин. Иностр. 
дел — А угусто Б арси а („республ. л е 
в а я ” ), мин. внутр. дел — ген. Посас 
(вне партий); воен. мин. — Эрнандес 
Савари; мин. юстиции — Б ласко Гар
сон („республ. союз” ); мин. общ. ра
бот — Велао („республ. левая” ); мин.

фин. — Энрико Ромас („республ. ле
вая”); мин. земледелия — Рюис Фунес 
(„республ. левая”); мин. торг. и про- 
мышл. — Альварес Буилья („республ. 
союз”); мин. нар. проев. — Франсиско 
Барнес („республ. левая”); мин. тру
да — Льюи („каталонская левая”); мин. 
путей сообщ. — Хинер де лос Риос 
(„республ. союз”).

Первым актом кабинета Хираля бы
ло вооружение рабочих. Правительство 
согласилось с требованием коммуни
стической партии о вооружении рабо
чих организаций и выдало населению 
оружие. Одновременно правительство 
обратилось по радио к солдатам с 
призывом не повиноваться мятежным 
офицерам.

Мятеж, вспыхнувший во всех горо
дах И., в которых находились воен
ные гарнизоны, был подавлен в тече
ние двух-трех дней во всех основных 
политических и экономических цент
рах страны, главным образом благо
даря смелому и мужественному по
ведению рабочего населения и реши
мости народных масс не дать фаши
стам возможности захватить власть.

18 июля начался мятеж в север
ных провинциях — Наварре и Старой 
Кастилии, где находился второй очаг 
заговорщиков. В этих провинциях, 
единственных, где мятежники имели 
массовую базу в лице реакционного 
кулацкого крестьянства, им удалось 
сразу захватить власть. Одновремен
но произошли выступления в разных 
концах И. — в Барселоне, Севилье, 
Сарагоссе и т. д. В столице Катало
нии, Барселоне, крупнейшем про
мышленном центре страны, захват 
которого имел для мятежников колос
сальное значение, они были разгром
лены так же быстро, как и в Мадри
де. В Барселону мятежники направи
ли много войск; для руководства вос
станием туда лично явился один из 
вожаков фашистов, генерал Годед, 
участвовавший вместе с Франко в ор
ганизации контрреволюционного- заго
вора весной 1936 г. и, как и Франко, 
оставленный на свободе республикан
ским правительством после ' того, как 
он поклялся в верности республике. 
Барселона достойно ответила мятеж
никам. По требованию рабочих орга
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низаций в ночь с 18 на 19 июля ката
лонское правительство роздало насе
лению оружие. Утром 19 июля все 
важнейшие пункты города были за
няты отрядами рабочей милиции. 
14 часов продолжались ожесточенные 
и кровавые бои каталонского проле
тариата с мятежниками, и мятежни
ки били разбиты. В подавлении мя
тежа вместе с рабочими участвовало
4.000 крестьян. Генерал Годед был 
взят в плен и расстрелян по реше
нию трибунала.

В Валенсии и Альбасете мятеж был 
подавлен в самом начале. В Астурии 
мятежникам удалось благодаря изме
не и предательству полковника Аран
да, командира 3-го пехотного полка, 
захватить Овиедо и Хихон. Полков
ник Аранда, выдав себя за  республи
канца, предложил рабочим организа
циям собрать их членов для выдачи 
км оружия, и, когда рабочие собра
лись, он расстрелял их из пулеметов. 
На юге страны генерал Л ьяно при 
помопхи десанта из Марокко захватил 
Кадикс и Севилью.

Соотношение сил между республи
канцами и мятежниками в это время 
было таково: во всех основных пунк
тах, где они рассчитывали па победу, 
мятежники встретили героический от
пор и были разбиты, в руках прави
тельства осталось около двух третей 
территории страны. Правительство 
опиралось на абсолютную поддержку 
самых широких народных масс. Толь
ко благодаря тому, что массы- были 
активно антифашистски настроены и 
полны решимости с оружием в ру
ках защ ищ ать республиканские сво
боды, мятежникам, несмотря на то, 
что около трех четвертей армии было 
на их стороне, не удалось захватить 
власть в стране. Что касается мя
тежников, они были — за исключенном 
Наварры и Старой Кастилии — совер
шенно лишены массовой базы. С само
го начала мятежа эти изменники роди
те, называющие себя „националиста
ми” , не имея на это никакого права, 
опирались не на нацию, не на ис
панский народ, а на наемные войска 
продажных авантюристов из ино
странного легиона и туземные марок
канские войска и на помощь герман

ских, итальянских п португальских 
фашистов.

; Военное соотношение сил было не
благоприятным для правительства. 
Технически мятежники были хорошо 

. вооружены благодаря заблаговремен- 
I ному обеспечению их оружием из-за 
границы. У правительства почти не 

, было регулярны х военных сил, 
командного состава, мало оружия и 
боеприпасов. Наконец, республикан
цам  нехватало продуманного плана 

: военных действий,
В первые же дни после мятежа 

народная милиция насчиты вала око
ло 60.000 человек. Массы испанского 
народа, выступившие против мятеж
ников, возглавила коммунистическая 
партия. Подавляющее большинство ис
панского народа объединилось в борь
бе против фашизма. На защ иту свобо
ды  и демократической республики вста
ли рабочие, крестьяне, интеллиген
ция, мелкая городская бурж уазия и 
даж е отдельные группы буржуазии. 
„В стране, где не были разрешены 
еще задачи буржуазно-демократиче
ской революции, он (фашизм) не су
мел создать партии с широким мас
совым мелкобуржуазным базисом” 
(Эрколи).

Испанский фашизм был в глазах 
всего народа носителем не только ка
питалистической реакции, но и  дво- 

; рянских привилегий, церковно-инкви- 
I зиционного застоя, монархии, средне- 
| векового феодализма. Изменнически 
| выступив против конституционного 
! правительства, фашисты восстановили 
’ против себя не только мелкую бур
жуазию , решительно повернувшую в 
сторону пролетариата, но даже часть 
тех бурж уазных групп, которые иска
ли бы компромисса с фашизмом в 
иных- условиях. Внутри рабочего дви
жения умеренные реформистские эле
менты, поставленные перед необхо
димостью выбирать, были вынужде
ны стать на сторону народа. Военно
фашистский мятеж сплотил все орга
низации народного фронта, от весьма 
умеренных левобуржуазных партий 
до коммунистов, включая национали
стов отдельных провинций, анархи
стов, левых республиканцев, социали
стов и т. д.

18*
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И спанская революция — это под-1 силой, которая сум ела стать  вождем 
линно народная, национальная, а н -■ к организатором народных масс в 
тиф аш истская революция, револю ция; борьбе за  республику; она преврати- 
с самым широким социальным бази-1 лась  в большую, массовую  партию, 
сом. Борьба испанского народа — это пользую щ ую ся огромным и все возра- 
героическая национально-революцион-; стающим влиянием и авторитетом не 
пая  война за  независимость И., за  только в среде пролетариата, но и в 
разгром  испанского фаш изма и его среде крестьянства и интеллигенции, 
м атериальны х основ, за  освобожде-| Еще до того, как вспыхнул мятеж, 
ние испанских национальных мень- испанская компартия разоблачала 
ш инств — каталонцев, басков, галисий- подготовку восстания. В печати и на 
цев, зады хавш ихся под гнетом старо -, заседаниях кортесов коммунисты пре- 
кастильской аристократии, — война дупреж дали правительство о том, что 
против германского и итальянского фаш исты не. сложили оружия, и тре- 
фаш изма, осущ ествлявш его интервен-1 бовали, чтобы были приняты  реши- 
цито в И. 'тел ьн ы е меры дл я  того, чтобы обезо-

В условиях ожесточенной войны руж ить врагов республики и обеспе-
с мятежниками и интервентами ис
панскому народу пришлось осуще
ствлять задачи буржуазно-демократи
ческой революции. Ведущая роль в 
революции испанского пролетариата 
имела исключительно большое значе
ние в смысле определения характера 
и масштаба мероприятий республи
канских правительств. Положение вну
три рабочего класса в И. характе
ризовалось тем, что к моменту свер
жения монархии в 1931 г. в И. не су
ществовала еще подлинно-массовая 
коммунистическая партия. Испанский 
рабочий класс находился под силь
нейшим влиянием, с одной стороны, 
социалистической партии, и с дру
гой — анархистской федерации, имев
шей массовую пролетарскую базу в 
лице анархо-синдикалистских профсо
юзов.

Коммунистическая партия И., на
стоящее идейное и организационное 
развитие и укрепление которой нача
лось в 1932 г., приняла активнейшее 
участие в революционном восстании 
астурийских горняков в 1934 г., а ко 
времени победы народного фронта на 
выборах в кортесы она уже насчиты
вала 85.000 членов. Коммунистическая 
партия И. вела непрерывную борьбу 
за преодоление раскола в рабочем 
движении и за широкий антифашист
ский фронт, за создание максималь
ных предпосылок для обеспечения 
гегемонии пролетариата, необходимой 
для победы буржуазно-демократиче
ской революции. После мятежа ком
мунистическая партия оказалась той

чить спокойствие в стране. К голосу 
коммунистов в то время не прислу
ш ались. После м ятеж а компартия 
приняла на себя первые удары  вос
ставш их. Все ее лучш ие силы были 
брошены на фронт. В первые дни 
после мятежа компартия создала про
славивш ийся героизмом своих бойцов 
пяты й полк народной милиции, став
ший настоящ ей школой командиров 
народной армии и положивший позд
нее основу созданию регулярной рес
публиканской армии.

Бойцы народной милиции, не обла
д а я  ни военными познаниями, ни опы
том, плохо вооруженные, героически 
боролись с мятежниками рядом с не
многими воинскими частями, остав
ш имися верными республике.

П рисяга бойцов народной милиции 
гласила следующ ее: „Перед лицом
всего испанского народа и правитель
ства республики я  обязую сь защи
щ ать до самой смерти демократиче
ские свободы, дело прогресса и мира, 
окончательно истребить фашизм и 
носить с честью звание бойца мили
ции” .

М ечтавшие о легкой победе мятеж
ники просчитались. Несмотря на их 
военное и техническое превосходство 
над неорганизованны ми, недостаточно 
обученными и  снабженными отряда
ми народной милиции, им не удалось 
овладеть решающими центрам и стра
ны и установить военно-фашистскую 
диктатуру.

К концу первого .эт ап а  действий 
мятежники потерпели крах в важней-
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ших районах страны: в Астурии,
Бискайе, Мадриде, Валенсии, Барсе
лоне' и др., но они закрепились в ис
панском Марокко и в нескольких се- 
веро-воеточных и центральных про
винциях: в Наварре, Старой Кастилии, 
Леоне и в части Галисии. На юге они 
занимали только западные провинции 
Андалузии: Кадикс, Уэльву, Севилью.

Когда попытка мятежников одним ре
шительным ударом захватить власть 
провалилась в основных районах стра
ны, Франко, главной целью которого 
было занять Мадрид, двинулся на сто
лицу с юга, через Андалузию. Однако, 
население южных провинций оказало 
.мятежникам упорное сопротивление, и 
эта попытка сорвалась. Тогда нача
лось наступление на Мадрид с севера 
войсками мятежников под командой 
Мола, впоследствии, в июне 1937 г., 
погибшего во время авиационной ка
тастрофы. Войска ген. Мола двину
лись на столицу через горный хребет 
Сиерра де Гвадаррама. Однако, и 
здесь пять полков только что сформи
ровавшейся рабочей милиции вместе с 
оставшимися верными республике ча
стями мадридского гарнизона задер
жали наступление мятежников.

На юге мятежникам удалось в это 
гремя захватить только Кордову и Гре
наду. Горняки из провинции Хаен за
хватили перевал Деспенарес и тем са
мым преградили путь на Мадрид южной 
группе мятежников, предполагавшей 
двинуться на столицу из Кордовы че
рез Сиерра де Морену. Таким образом, 
мятежникам не удалось захватите 
Мадрид с севера путем комбинирован
ного удара северной и южной группы. 
На юге в руках правительства оста
валась Малага. Сосредоточенный в 
ней правительственный флот мешал 
мятежникам осуществлять переброску 
войск из Марокко. Народная милиция 
к концу первого периода войны до
стигала уже 100.000 человек. В резуль
тате первого этапа военных действий 
мятежникам не удалось осуществить 
свой план быстрого разгрома респуб
ликанцев и установления военно-фа
шистской диктатуры. Однако, и рес
публиканцам не удалось нанести- мя
тежникам решительного удара и по
кончить с мятежом.

Во втором периоде военных дей
ствий, начавшемся в августе, планы 
мятежников значительно изменились. 
Они отказались от намерения осуще- 
етавить поход на Мадрид через Анда
лузию. Новый стратегический план 
сводился к тому, чтобы окружить 
Мадрид полукольцом с севера, запа
да и юга. 14 авг. мятежники заняли 
провинцию и город Бадахос. Южная 
группа мятежников наступала вдоль 
португальской границы на север, а с 
севера группа Мола шла им навстре
чу на юг, обходя горные хребты, при
крывающие Мадрид с северо-запада. 
Целью этой операции было соедине
ние обеих групп мятежников в долине 
реки Тахо для дальнейшего насту
пления на столицу с запада. Благо
даря занятию Бадахоса путь на Мад
рид через долину реки Тахо оказал
ся открытым. Продвижение войск мя
тежников вдоль португальской грани- 
ницы было для них чрезвычайно вы
годным, так как Португалия была 
главным каналом, через который шло 
для войск Франко военное снаряже
ние из-за границы. С юга в направ
лении Талаверы и Толедо двигалась 
группа отборных марокканских войск* 
в количестве 20.000 чел. под коман
дой Франко; ' другие 20.000 чело
век наступали на столицу с северо- 
запада, со стороны Авилы. Мятежни
ки хотели соединить обе группы сво
их войск и захватить Мадрид прежде, 
чем республика будет в состоянии ор
ганизовать силы для его защиты. За
дачей республиканского правитель
ства было задержать наступление мя
тежников с тем, чтобы выиграть вре
мя и успеть организовать регулярные 
вооруженные силы и приспособить 
тыл для обслуживания нужд фронта. 
Важнее всего для республики было 
сохранить ее основные базы: Мадрид 
и Валенсию. На севере в этот период 
мятежникам удалось захватить после 
упорной борьбы Ирун и Сан-Себа
стьян. Таким образом, астурийско- 
бискайский республиканский район 
оказался отделенным от французской 
границы. Однако, республиканцы за
няли Хихон и благодаря этому не
сколько уравновесили силы на этом 
участке. После захвата мятежниками
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Ируна и Сан-Себастьяна мятежники 
не вели на севере активных опера
ций в течение продолжительного вре
мени. ,

Чрезвычайно важным фактором 
борьбы была Каталония, крупнейший 
людской резервуар, промышленная 
база страны. Однако, участие Ката
лонии в общей борьбе и операции на 
арагонском фронте чрезвычайно за
труднялись предательской деятель
ностью троцкистской контрреволюци
онной организации „ПОУМ” , свившей 
себе гнездо в Барселоне, и дезоргани
заторской деятельностью каталонских 
анархистов.

В последних числах августа обе 
группы мятежников — южная и се
верная — соединились. В конце авгу
ста мятежники захватили Навальмо- 
раль, 4 сент. они заняли Талаверу и 
после длительных боев 27 сент. взяли 
Толедо. Путь на Мадрид оказался 
таким образом открытым. В течение 
августа и сентября итальянские и 
германские интервенты отправили 
мятежникам большие партии самоле
тов, артиллерии и военных материа
лов. К концу августа в исп'' неких во
дах стояли итальянские и германские 
военные суда, стеснявшие операции 
правительственных кораблей и обес
печивавшие операции мятежников.

В областях, занятых мятежниками, 
царил неописуемый террор. Мятежни
ки залили страну потоками крови. Фа
шистский террор был направлен не 
только на активных антифашистов и 
левых, но и на людей, никогда не при
нимавших участия в политической 
борьбе и не состоявших в политиче
ских организациях. В беседе с кор
респондентом „Дейче Альгемейне 
Цейтунг” представитель бургосского 
„правительства” заявил, что „для пол^ 
ного очищения страны потребуется 
свыше полумиллиона жертв” . Крова
вая практика фашистов, превосходя
щая ужасы испанского средневековья, 
показала, что эта цифра не преувели
чена. Города, занимаемые мятежни
ками, подвергались систематическо
му, хладнокровному, массовому тер
рору. Начиналось, как правило, с то
го, что расстреливали всех левых или 
заподозренных в том, что они респу
бликански настроены, общественных

деятелей; затем расстреливали всех, 
значащихся в списках профсоюзных 
организаций, их семьи, включая де
тей. В Кадиксе мятежники расстре
ляли много беременных женщин, мо
тивируя это с невероятным цинизмом 
тем, что они таким путем „предупре- | 
ждают появление на свет новых рево- | 
люционеров”. В Карвера дель Рио 
(Кастилия) фашисты устроили бой 
быков. До начала боя на арене цирка 
было расстреляно 60 рабочих. В Са- 
стаго (Арагония) местных профсоюз
ных деятелей связали и бросили на 
улицу, а потом раздавили грузовика
ми. В Кордове фашисты обливали 
свои жертвы керосином и сжигали их 
заживо. В Ируне поголовно и методи
чески вырезывались жители рабочих 
кварталов, при чем в живых не оста
влялись ни старики, ни дети. В Се
вилье было расстреляно свыше 9.000 
человек; расстреливались все, у  кого 
были найдены профсоюзные билеты. 
В Малаге фашисты связывали по 25 
человек колючей проволокой, у  них на 
глазах уродовали и избивали их жен 
и потом расстреливали их. В Бадахосе 
было расстреляно свыше 3.000 человек 
в течение первых двух дней после за
хвата города. На арену цирка было 
согнано 1.500 человек; их расстреляли 
из пулеметов в присутствии высоко
поставленного общества. Во многих 
деревнях фашисты вырезывали пого
ловно все население, а затем поджи
гали дома, и на месте деревень оста
вались груды развалин.

Зверства .мятежников не ограничи
вались насилиями и расстрелами мир
ного населения в занятых ими обла
стях. Мятежники совершали пират
ские, разбойничьи нападения на ино
странные торговые суда в испанских 
водах. Вопреки всем нормам между
народного права, действуя в качестве 
откровенных пиратов, мятежники за
держивали, обыскивали и арестовы
вали иностранные суда разных нацио
нальностей, в том числе ряд советских 
торговых пароходов.

14 декабря 1936 г. пиратский крей
сер мятежников совершил акт, выз
вавший негодование и возмущение 
всего передового общественного мне
ния: ”  Орана был подожжен и потоп
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лен советский теплоход „Комсомол” , 
шедший с торговым грузом из Поти в 
Гент. „Комсомол”  был одним из со
ветских судов, привозивших в И. по
дарки женщинам и детям от трудя
щихся СССР. Команда „Комсомола” 
была захвачена в плен мятежниками. 
Потопление „Комсомола” показало, что 
варварство мятежников беспредельно.

Поражение в долине реки Тахо — 
потеря Талаверы и Толедо — было 
первым серьезным поражением рес
публиканской армии, которая в пер
вом периоде гражданской войны су
мела отразить нападение превосходя
щих ее сил противника. После паде
ния Талаверы и Толедо обстановка 
на фронтах сложилась весьма небла
гоприятно для республиканцев. Они 
потерпели тяжелое поражение, и по
терпели его не только благодаря тех
ническому превосходству армии мя
тежников, прекрасно снабженной ору
жием и руководимой инструкторами 
германского генерального штаба, но 
и благодаря отсутствию регулярной, 
организованной, дисциплинированной 
республиканской армии с единым 
командованием и единым стратегиче
ским планом.

С самого начала гражданской вой
ны компартия начала борьбу за со
здание регулярной армии и единое 
командование. Компартия заявила, 
что она борется за создание „армии 
нового типа, целью которой является 
защита демократической' республики, 
народных свобод и социальных завое
ваний трудящихся масс” . Компартия 
знала, что вопрос о создании регу
лярной армии был центральным, ре
шающим вопросом гражданской вой
ны в И. Правительство Хираля изда
ло декрет о создании регулярной ар
мии еще 19 августа. Но осу
ществление декрета встречало боль
шие трудности вследствие сопротивле
ния со стороны внутренних врагов — 
т. н. „пятой колонны” — и некоторых 
элементов анархистов. Представителя
ми „пятой колонны”, агентурой мя
тежников в республиканском тылу, 
являлись троцкисты, игравшие на всем 
протяжении гражданской войны в И. 
предательскую и контрреволюционную 
роль. Троцкистские агенты Франко

встретили в штыки приказ о всеоб
щей мобилизации, декрет об образо
вании регулярной армии. Против со
здания регулярной армии в течение 
длительного времени выступали так
же анархисты, отражавшие влияние 
мелкобуржуазной стихии. Ошибочная 
тактика анархистов в этом вопросе 
принесла большой вред общему делу 
и непосредственно отразилась на по
ложении на фронтах, в частности на 
арагонском фронте.

Положение в республиканском тылу 
также не было блестящим. Не была 
создана обстановка, необходимая для 
успешного ведения войны. На ряду с 
исключительным героизмом народа, 
сражавшегося и умиравшего за  респу
блику, на ряду е замечательной рабо
той коммунистической партии, влия
ние которой продолжало расти и обес
печивать успешное проведение основ
ных намечаемых компартией меро
приятий на фронтах и в тылу, суще
ствовало много вредных перегибов, в 
тылу орудовали враги, пытавшиеся 
скомпрометировать республиканский 
режим в глазах населения.

Правительство Хираля состояло 
только из представителей левобур
жуазных партий, и ни одна пролетар
ская партия и организация не была в 
нем представлена. Политика кабине
та Хираля, честно выполнившего свой 
республиканский долг во время на
чальной стадии мятежа, отличалась 
известной непоследовательностью и 
нерешительностью. Правительство Хи
раля не сумело встать на путь настоя
щего, радикального разрешения основ
ных вопросов буржуазно-демократиче
ской революции: аграрного и нацио
нального.

В области аграрной кабинет Хираля 
провел некоторые 'мероприятия, на
правленные к частичному разрешению 
проблемы. Кабинет Хираля объявил 
о конфискации земель помещиков, 
принимающих участие в мятеже. Это 
распространялось, однако, лишь на по
местья, превышающие 250 акров и 
только в Новокастильеких провинци
ях. Это явно половинчатое мероприя
тие не могло удовлетворить кресть
янство.

В отношении национальной пробле-
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мы кабинет Хираля также не пред
принял решительных шагов, которые 
могли бы сплотить вокруг централь
ного республиканского правительства 
все национальные меньшинства. Для 
басков вопрос об их автономии, за 
которую они боролись при монархии 
и при „апрельской республике”, был 
решающим: если бы республиканское 
.правительство в первые же дни после 
мятежа объявило об автономии об
ласти басков, это определило бы со
бою не только позицию баскских тру
дящихся, входивших в народный фронт, 
но и позицию всех слоев баскского на
селения. Правительство Хираля не 
приняло решения о баскской автоно
мии. Тогда крупная баскская буржуа
зия вступила в переговоры с генера
лом Мола, предложив ему свои 
услуги для борьбы против республи
ки с тем, чтобы он гарантировал 
автономию области басков. После от
каза Мола позиция баскских буржу
азных националистов и католиков оп
ределилась: они присоединились к
борьбе республиканцев против фаши
стов. Однако, это присоединение но
сило недостаточно полный характер: 
баски сражались за свои баскские 
земли, не подчиняясь единому коман
дованию и единому республиканскому 
стратегическому плану. . •

В борьбе каталонцев с мятежниками 
также сильно сказались сепаратист
ские тенденции, которые привели к 
тому, что каталонские отряды сра
жались первое время только у границ 
Каталонии, игнорируя положение на 
остальных фронтах. Примером сепа
ратистской военной политики ката
лонского правительства является во
оруженная экспедиция на Балеарские 
острова, предпринятая в то время, как 
на решающих республиканских фрон
тах не хватало сил и вооружения.

Правительство Хираля провело ни
сколько довольно радикальных мер в 
области промышленности, однако и в 
этом отношении оно остановилось на 
полпути. Правительство объявило о 
национализации основных отраслей 
военной промышленности и тех пред
приятий, владельцы которых эмигри
ровали или принимали участие в мя
теже. Для управления этими пред

приятиями были созданы специаль
ные „хунты” из представителей пра
вительства, народного фронта и рабо
чих данного предприятия. Однако, 
правительственный контроль над важ
нейшими отраслями промышленно
сти, имеющими военное значение, не 
был проведен.

Из социальных мероприятий каби
нета Хираля следует отметить издан
ный 1 авг. декрет о снижении на 
50% квартирной платы и о морато
рии по задолженности квартирной 
платы.

Только 13 авг. был издан декрет 
правительства о чистке государствен
ного аппарата и армии и об увольне
нии всех лиц, связанных с антирес- 
публиканскими элементами. Однако, 

! эта чистка производилась недоста
точно решительно, и в государствен
ных учреждениях и в армии осело 
много врагов, сумевших впоеледстзии 
неоднократно вредить республике.

Правительство Хираля, состоявшее 
из представителей левобуржуазных 
партий, хорошо справилось с задача
ми, стоявшими перед ним в первые 
месяцы после военно-фашистского мя
тежа: оно вооружило народ, присту
пило к созданию народной милиции и 
регулярной армии и отразило первый 
натиск мятежников. Но с углублени
ем борьбы и ростом трудностей, стоя
щих перед республикой, понадоби
лось создание правительства, :
тесно связанного со всеми слоями на
селения, между тем как в кабинете 
Хираля были непосредственно пред
ставлены только левобуржуазные пар
тии народного фронта.

4 сентября был сформирован каби
нет Ларго Кабальеро, одного из ли
деров социалистической партии, поль
зовавшегося влиянием в УХТ — Все
общем рабочем союзе, крупнейше ' 
объединении профсоюзов страны. В 
кабинете Кабальеро было 13 мини
стров. Из них — трое левых социали
стов группы Кабальеро, трое социа
листов группы Прието, двое комму
нистов, три представителя леворес
публиканских партий, один баскский 
националист и один представитель 
„каталонской левой”. Портфели рас
пределялись следующим образом:
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пред. совета министров 4 и военный 
министр—Франсиско Ларго Кабальеро 
(лев. социалист); мин. иностр. дел — 
Хулио Альварес дель Вайо (социа
лист группы Кабальеро); морской 
мин. — Индалесио Прието (социа
лист); мин. внутр. дел — Анхель Га
ларса (социалист группы Кабальеро); 
мин. финанс. — Хуан Негрин (социа
лист группы Прието); мин. проев. — 
Хесус Эрнандес (коммунист); мин. 
промышл. и торговли — Анастасио де 
Грасиа (социалист группы Прието);, 
мин. обществ, работ — Агирре (баск
ский националист); мин. юстиции — 
Мариано Рупо Фунес („республ. ле
вая”); мин. земледелия — Висенте Ро
хо (коммунист); мин. путей сообщ. — 
Хинер де лос Риос („республ. союз”); 
мин. труда — Хуан Томас Ипиера 
(„каталонская левая”); мин. без порт
феля — Хосе Хираль („республ. ле
вая”).

Правительство Кабальеро было со
здано под лозунгом интенсивной борь
бы е мятежниками и окончательного 
их разгрома. Чрезвычайно важным 
фактом было вхождение в состав пра
вительства коммунистов. Компартия 
поддерживала кабинет Хираля, так 
как ,он стал на путь организации 
борьбы*с фашизмом. Компартия счи
тала главной задачей всех антифа
шистов скорейшую ликвидацию мяте
жа. Поэтому коммунисты вошли в 
кабинет Ларго Кабальеро, поставив 
только одно условие: „Сделать все, 
чтобы организовать военный разгром 
фашизма”. .

Первая декларация правительства 
Кабальеро, опубликованная в день его 
создания — 4 сентября — говорила о 
том, что правительство считает себя 
представителем всех политических 
сил, борющихся за сохранение демо
кратической республики, и что оно 
посвятит все силы разгрому мятеж
ников, отложив все идеологические 
разногласия.

Уроки отступления в районе реки 
Тахо, падение Талаверы и Толедо 
стали поворотным пунктом в разви
тии гражданской войны в И. По 
инициативе коммунистической пар
тии, не перестававшей бороться за 
отчетливую и крепкую организацию

ведения войны, правительство приня
ло ряд постановлений, направленных 
к образованию регулярной армии с 
единым командованием. 16 октября 
был издан декрет о милитаризации 
народной милиции. Затем состоялось 
решение о призыве в армию несколь
ких контингентов запаса и об установ
лении принципов единого командова
ния. Были созданы центры для под
готовки командиров. В ноябре отряды 
народной милиции были переведены 
на положение регулярных частей. Ге
неральная инспекция народной мили
ции была упразднена, и вместо нее бы
ла создана комендатура народной ми
лиции, целиком подчиненная военно
му командованию.

Огромную роль в деле организации 
республиканской армии сыграло со
здание института комиссаров. Ком
партия еще до постановления прави
тельства практически начала внед
рение этого института. Он был декре
тирован, по инициативе компартии, в 
октябре. Был создан генеральный 
военный комиссариат во главе с Аль
варесом дель Вайо, мин. иностр. дел, 
и Антонио Михе, членом политбюро- 
ЦК компартии. В приказе о комисса
рах сказано, что „главная задача ге
нерального военного комиссариата 
будет состоять в осуществлении поли
тико-социального руководства солда
тами, дружинниками и другими во
оруженными силами на службе рес
публики”.

Не подлежит сомнению, что мятеж- 
реакционной испанской военщины 
был бы раздавлен буквально в не
сколько дней, если бы за спиной мя
тежников с самого начала не стояли 
фашистские державы — Германия, 
Италия и Португалия. В первые же 
дни мятежа генерал Франко перебра
сывал марокканцев на территорию 
республики благодаря помощи гер
манского военно-морского флота. В 
течение августа и сентября мятеж
ники получили большие партии бое
припасов, в том числе танков и само
летов, из Германии и Италии. Глав
ным каналом, по которому шло снаб
жение, была Португалия. Германские 
самолеты и танки систематически 
участвовали в боях под Мадридом.
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Начиная с  ноября, когда выяснилось, 
что у Франко не хватает сил, чтобы 
взять Мадрид силами его войск, Гер
мания и Италия, не ограничиваясь 
более военно-технической помощью, 
отправили в И. десятки тысяч т. н. 
„волонтеров”, то-есть по существу 
регулярные воинские части. О са
мого начала мятежа итальянцы 
фактически оккупировали Балеарские 
острова, а в январе немцы приступи
ли к настоящей оккупации Испанско
го Марокко. Порт Мелилья фактиче
ски превращен в германскую военно
морскую базу. Малага была взята 
преимущественно силами итальянцев. 
В боях на реке Хараме активно уча
ствовали германские части, а насту
пление на Гвадалахару велось итало- 
германским экспедиционным корпу
сом под командой итальянских гене
ралов, и позорный провал под Гвада
лахарой вся мировая печать расцени
ла как поражение итальянской армии. 
Наступление на Бильбао велось 
преимущественно силами немцев и 
частично итальянцев. Германские 
самолеты разрушили до основания 
город Гернику. Наконец, германский 
военный флот бомбардировал портовый 
город Альмерию. К концу февраля по 
данным иностранной печати общая 
численность всех итальянских и гер
манских войск в И. достигала 70—80 
тысяч человек, и даже до 100.000. Гер
манские войска участвовали в несении 
внутренней службы на территории 
мятежников. В Севилье официально 
работала германская полиция. Успех 
мятежников в И. и установление в 
ней фашистского режима сулили Ита
лии и Германии большие выгоды. 
Их заинтересованность в интервенции 
определялась следующими расчетами. 
Италия, в случае победы Фрагко, 
должна была бы получить Балеарские 
острова и базу в Испанском Марокко. 
Владение Балеарскими островами и 
превращение их в итальянскую воен
но-морскую базу дало бы Италии ис
ключительно выгодное стратегическое 
положение в западной части Среди
земного моря и поставило бы под уг
розу основные военно-морские базы 
Франции в Средиземном море. Гер

мания могла бы использовать Канар

ские острова в качестве первоклас
сной морской и воздушной базы, 
угрожающей английским коммуника
ционным путям. Получив в свое вла
дение Сеуту, Германия превратила бы 
ее в крепость, способную противо
стоять Гибралтару. Победа мятежни
ков превратила бы И. в плацдарм 
фашистской агрессии, нужный ’фаши
стским державам для развертывания 
„большой войны”. Однако, демокра
тические державы Европы, в первую 
очередь Англия и Франция, жизнен
ным интересам которых угрожала 
перспектива победы мятежников и 
превращения И. в германо-итальян
скую колонию, не реагировали на 
мятеж и на иностранную фашистскую 
интервенцию так, как подсказывали 
соображения международного права 
и справедливости и их собствен
ные реальные интересы. Вместо того, 
чтобы противопоставить итало-герман- 
ской агрессии решительный отпор, 
Англия и Франция выступили с 
идеей так называемого „невмешатель
ства” в испанские дела, которые 
по существу свелось к блокаде за
конного испанского правительства 
и предоставлению мятежникам воз
можности продолжать пользоваться 
неограниченной поддержкой их загра
ничных союзников. Политика Англии 
и Франции в испанском вопросе была 
несомненным следствием страха пе
ред агрессором и, с другой стороны, 
результатом классовой оелепленно- 
ети правящих кругов этих стран, 
предубежденно относившихся к рес
публиканскому правительству, при
шедшему к власти в результате по
беды партий народного фронта на вы
борах в кортесы. Политика невмеша
тельства, с самого начала основанная 
на неправильном и несправедливом 
принципе нейтралитета, применяемом 
к борьбе мятежников и изменников 
против законного правительства, при
вела к дальнейшему развязыванию 
агрессии. На всем протяжении войны 
в й . демократические державы перед 
лицом открытой фашистской интер
венции удовлетворялись фикцией „не
вмешательства” , под прикрытием ко
торого они умывали руки, наблюдая 
за  кровавой войной гитлеровской Гер-
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мании и фашистской Италии против 4 ноября марокканские войска под 
испанского народа. Лондонский ко- командой генерала Варела вступили 
митет, который должен был следить в Хетафе и Логанес, бывшие исход- 
за соблюдением соглашения о невме- ными пунктами для непосредственно- 
шательстве, превратился в прикры- го наступления на Мадрид. Прави- 
тие для интервентов. I тельственные войска не оказали насту-

Советский Союз присоединился к | павшим мятежникам серьезного со- 
соглашению о невмешательстве, хотя противления. 6 ноября мятежники на

пали атаку на западные предместья
Мадрида, 6 вечером они заняли 
Вильяверде, Карабанчель Альто и 
часть парка Каса дель Кампо. 7 нояб
ря утром Мадрид был отделен от мя
тежников только речкой Мансанарес, 
протекающей в западных и юго-запад
ных районах города. 7 ноября утром 
марокканские войска бросились к мо
стам через реку Мансанарес. Вечер
ние выпуски германских и польских 
газет говорили о том, что Мадрид

с. самого начала считал его несправед
ливым по отношению к законному 
правительству. И., учтя официальные 
мотивы, которыми было обосновано 
англо-французское предложение о со
глашении, а также исходя из предпо
сылки, что соглашение будет лойяль- 
но выполняться всеми его участника
ми. Если бы это действительно ока
залось так, правительству удалось бы 
в кратчайший срок подавить мятеж.
Когда же оказалось, что фашистские . . . . . .
державы цинично нарушили обяза- пал. Сами мятежники не сомневались 
тельства соглашения и испанское; в успехе: они заранее назначили го- 
правительство 15 сентября обрати-. родские власти столицы и разработа
лось ко всем державам, участникам; ли процедуру торжеств по поводу 
соглашения, и к Лиге наций с сооб-победы. Все их расчеты оказались 
щением, что военные поставки гене-1 неправильными: Мадрид не был взят, 
ралу Франко продолжаются, совет-; В день 7 ноября героическая комму,- 
ский представитель поставил вопрос I нистическая партия И. выбросила ло- 
об этом в Лондонском комитете. Од- зунг: „Коммунисты! Идемте все уми
нало, комитет бездействовал, и невме-: рать на фронт”. День 7 ноября был 
шательетво начало превращаться в переломным. Столица отразила мя- 
зловещий фарс. -Тогда советское п р а-: тежников благодаря непоколебимой 
вительство предупредило, что оно не воле народа не сдавать город, благо- 
желает больше „нести ответственно- даря мужеству бойцов, благодаря 
сти за создавшееся положение, явно I участию в боях интернациональных 
несправедливое в отношении закон-' бригад и вмешательству правитель- 
ного испанского ^правительства и не-1 ствеяяых. танков. Из 25.000 членов 
панского народа”, и заявило, что оно мадридской организации компартии 
не может ечитать себя морально бо- ‘ ' " '  ’ 
лее связанным, чем любой из осталь
ных участников соглашения.

Энергичное выступление СССР в за
щиту испанской демократии встрети
ло единодушное одобрение обществен
ного мнения. Но Лондонский комитет 
продолжал вести политику, которую 
М. М. Литвинов определил следую
щим образом: „Лондонский комитет 
понял слово невмешательство в том 
смысле, что он сам не должон вме
шиваться в дело вмешательства в ис
панские дела”.

После взятия Толедо мятежники 
продолжали свое наступление на 
Мадрид. 3 ноября фронт вплотную 
придвинулся к стенам столицы, а

21.000 боролась на передовых линиях 
фронта, защищая Мадрид. Лозунги 
компартии: „Мадрид станет могилой 
фашизма“ и »Они не пройдут* (N0 
раззагап)—встретили живой отклик в 
массах населения. Защита Мадрида 
является одной из самых героических 
и славных страниц в истории испан
ской республики.

8 ноября и в последующие дни мя
тежники продолжали лобовые атаки 
на город. Но неудачная попытка 
7 ноября была началом перелома в 
развитии военных действий, началом 
третьего периода гражданской войны, 
в И. Деятельность компартии была 
важнейшим фактором этого перелома. 
В тяжелые дна, когда мятежники бы-
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ли у стен города, компартия возгла
вила оборону столицы, она разрабо
тала план создания оборонительных 
линий вокруг города, план защиты от
дельных подступов к городу. План 
компартии был принят, и она возгла
вила практическое осуществление это
го плана. Атаки мятежников и интер
вентов на Мадрид продолжали оста
ваться безуспешными. Тем временем 
на помощь осажденному Мадриду по
дошли отряды республиканцев из про
винции, и около Мадрида установился 
позиционный фронт.

Мятежники и интервенты подвергли 
Мадрид варварски-жестокой бомбар
дировке, продолжавшейся много не
дель и на четверть разрушившей сто
лицу И. Были уничтожены всемирно 
Известные памятники искусства и 
здания, разрушен музей Прадо, дво
рец герцога Альба. Убиты тысячи 
мирных жителей, в том числе масса 
женщин и детей. Садистский харак
тер зверств фашистов ярко выразил
ся в случае, вызвавшем возмущение 
всего цивилизованного мира: 15 нояб
ря над Мадридом пролетел бомбарди
ровочный самолет мятежников, сбро
сивший деревянный ящик. В этом 
ящике оказалось разрубленное на 
куски тело республиканского летчика 
Хосе Антонио Галарса.

5 ноября, в момент яростного на
ступления мятежников на Мадрид, со
стоялась реорганизация правитель
ства Кабальеро. Оно было расширено 
на пять человек, и в него впервые в 
истории анархизма в И. вошли 
авархиеты. Это обстоятельство отра
зило глубокие процессы, происходив
шие внутри анархо-синдикалистской 
конфедерации труда — НКТ. Анархо- 
синдикалисты первоначально отказы
вались войти в правительство, не же
лая принимать участие в централи
зованной организации борьбы против 
мятежников. На вступлении анархи
стов в правительство настаивали ком
мунисты, считавшие это необходимым 
условием для установления тесного 
сотрудничества между всеми секто
рами антифашистов, для поднятия 

* дисциплины и усиления авторитета 
республиканского правительства. В 
массах анархо-синдикалистекнх рабо

чих под влиянием событий начала 
развиваться и все более усиливаться 
тяга к единству со всем испанским 
пролетариатом. Показателем настрое
ний анархо-синдикалистских масс яв
ляется заключенное 23 октября 1936 г. 
в Барселоне соглашение об укрепле
нии единого фронта пролетарских ор
ганизаций. Это соглашение было за
ключено между Объединенной социа
листической партией Каталонии, Все
общим рабочим союзом, Национальной 
конфедерацией труда и федерацией 
анархистов Иберии. В этом соглаше
нии анархисты признали, что глав
ной задачей является „максималь
ная концентрация сил для борьбы 
до победного конца, единое командо
вание, создание большой народной 
армии и усиление дисциплины”. Это 
было огромным шагом вперед, так как 
в начале военно-фашистского мятежа 
анархисты восставали против дисцип
лины, считая, что она „убивает рево
люционную активность” , выступали 
против создания регулярной армии 
и пр. Под нажимом масс анархо-син- 
дикалистских рабочих НКТ решила 
войти в правительство.

Расширенный кабинет Кабальеро 
включал 18 человек. По партийной 
принадлежности он состоял из: 6 со
циалистов, 2 коммунистов, 4 анархи
стов, 4 левых республиканцев и 2 пред
ставителей национальных меньшинств. 
Портфели были распределены следую
щим образом: пред. совета министров 
и военный министр — Франсиско Лар
го Кабальеро (социалист); мин. иностр. 
дел—Хулио Альварес дель Вайо (соци
алист группы Кабальеро); морской мин, 
и мин. авиации — Индалееио Прието 
(социалист); мин. внутр. дел—Анхель 
Галарса (социалист группы Кабалье
ро); мин. финансов—Хуан Негрин (со
циалист группы Прието); мин. проев.— 
Хесус Эрнандес (коммунист); мин. 
юстиции — Гарсиа Оливер (анар
хист); мин. промышленности—ПейрО 
(анархо-синдикалист); мин. земледе
лия—Виеенте Урибе (коммунист); 
мин. торговли—Хуан Лопес (анархо- 
синдикалист); мин. обществ, работ -- 
Хуст („республ. левая”); мин. путей 
еообщ,—Хинер де лос Риос („республ. 
союз”); мин. труда—Анастаеио де Г^ра-
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сна (социалист группы Прието); мин. 
здравоохранения—Федерика Монтсени 
(анархо-синдикалистка); мин. пропа
ганды и печати—Эспла („республ. 
левая”); мин. без портфеля—Хосе 
Хираль („республ. левая”); мин. без 
портфеля—Ирухо (баскский национа
лист); мин. без портфеля—Айгуаде 
(„каталонская левая”).

В начале ноября, когда мятежники 
были у стен Мадрида, правительство 
перенесло свою резиденцию в Вален
сию с тем, чтобы не нарушать нор
мального течения работы министерств. 
7 ноября в Мадриде была создана 
„хунта”—комитет обороны . Мадрида, 
во главе с генералом Миаха, одним 
из немногих представителей военного 
командования, оставшихся верными 
республике. Мадридская хунта и ге
нерал Миаха персонально проделали 
огромную работу по обороне столицы. 
Во главе военного управления. хунты 
стоял коммунист, член ЦК КПП 
Висенте Рохо.

1 декабря в Валенсии состоялась 
очередная сесия кортесов, выразив- 
щих полное доверие правительству и 
одобривших его практическую поли
тику. •

Когда правительство Кабальеро 
пришло к власти, мятежники и фашист
ская и реакционная заграничная 
печать начали распространять слухи 
о происшедшем в Мадриде „коммуни
стическом перевороте” и об устано
влении на территории республики со
ветской власти. 24 ноября Кабальеро 
сделал по этому поводу корреспон
денту „Юнайтед Пресс” заявление, в 
котором дал отчетливый ответ на эти 
утверждения: „Вопреки некоторым
утверждениям, распространяемым за 
границей, правительство республики 
не стремится к установлению в И. со
ветского строя. Основная цель пра
вительства — сохранить режим пар
ламентарной демократической респу
блики, созданной на основе конститу
ции, свободно установленной самим 
испанским народом... Программа моего 
правительства — программа объедине
ния всех демократических сил, гото
вых защищать парламентские свободы 
против фашистской диктатуры”.

Программа республиканского пра

вительства заключалась в сохранении 
республики и обеспечении населении) 
И. демократических свобод. Программа 
мятежников сводилась к установле
нию в стране режима военно-фашист
ской диктатуры. В октябре 1936 г. в 
Бургосе мятежники создали свое 
„правительство” во главе с генералом 
Франко. Программа, провозглашен
ная Франко, сводилась к установле
нию в И. корпоративного строя (по 
итальянскому образцу), роспуску 
парламента, запрещению стачек, от
мене аграрной реформы и восстал о- 

[влению привилегий духовенства. Воп
рос о реставрации монархии оетавал- 
ся открытым. Власть осуществлялась 
военной диктатурой. Эту откровенно 
фашистскую программу мятежники 
преподносили массам под соусом 
„установления социального мира и 
социальной справедливости”, „унич
тожения классовой борьбы”, „всеоб
щего благоденствия” и пр. Этой со
циальной демагогией мятежникам не 
удалось, однако, завуалировать сущ
ность их программы.

По мере того как, начиная с 7 ноя
бря, войска мятежников терпели все 
новые неудачи яод Мадридом, по
мощь, которую им оказывали герман
ские и итальянские фашисты, стано
вилась все более открытой и цинич
ной. Не ограничиваясь более снабже
нием мятежников самолетами, артил
лерией, танками и военными инструк
торами, Германия и Италия послали 
на помощь Франко десятки тысяч 
т. н. „добровольцев”, на самом деле 
являвшихся регулярными воинскими 
частями. Гражданская война в И. 
переросла внутренние рамки, она 
превратилась в открытую интервен
ционистскую войну фашистской Ита
лии и гитлеровской Германии против 
испанского народа. В конце ноября 
началась высадка германских и 
итальянских войск в районах Кадик- 
са, Севильи и Алхесираса. К середине 
декабря в И. уже насчитывалось
25.000 германских и 8.500 итальянских 
солдат, не считая 15.000 солдат 
итальянского оккупационного корпуса 
на Балеарских островах. Мятежникам 
не удалось взять Мадрид собствен
ными силами при помощи военно-тех
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нической и финансовой поддержки 
итало-германеких интервентов. Пона
добилось непосредственное .участие в 
войне регулярных итальянских и гер
манских войск. Появление итальян
ских и германских войск на террито
рии И. стало началом ее фак
тической оккупации итало-герман- 
екими интервентами. 19 ноября Гер
мания и Италия официально призна
ли „правительство” Франко в каче
стве законного правительства И. и об
менялись с ним послами.

22 ноября республиканское прави
тельство опубликовало декларацию, в 
которой заявляло, что только помощь, 
оказываемая мятежникам с начала 
восстания, давала им возможность 
продолжать войну и что после при
знания Франко Германией и Италией 
эти страны еще »более цинично и 
открыто помогают мятежникам, изде
ваясь над соглашением о невмеша
тельстве.

Начиная с сентября 1936 г. респу
бликанское правительство неодно
кратно обращалось в Лигу наций и к 
державам, участвующим в соглаше
нии о невмешательстве, с протестами 
против германской, итальянской и 
португальской интервенции в И. Рес
публиканское правительство опериро
вало не поддающимися сомнению 
фактами и документальными данны
ми. Совет Л и г и  наций несколько раз 
обсуждал испанскую проблему, одна
ко практических последствий дебаты 
в Лиге наций не имели.

В течение первых месяцев пребыва
ния у власти нового кабинета было 
проведено несколько чрезвычайно 
важных мероприятий социального ха
рактера. В первую очередь это отно
сится к вопросу о земле. Фактически 
аграрной политикой кабинета руково
дила компартия. Министром земледе
лия был коммунист — Висенте Урибе.

Испанское крестьянство насчиты
вает около 3 миллионов крестьян, в 
большинстве бедняков, и 2 миллиона 
сельскохозяйственных рабочих. Эти 
крестьянские массы, беспощадно 
угнетаемые и экеплоатируемые, ли
шенные своей земли, стонущие под 
игом феодально-средневековых отно
шений, несомненно в подавляющем

большинстве сочувствуют республике. 
Однако, несмотря на активное уча
стие в подавлении военно-фашистско
го мятежа крестьянства некоторых 
провинций (Барселона, Галисия), ос
новные массы крестьянства в первое 
время после мятежа не выступили 
против фашистов. Тот факт, что 
контрреволюционному офицерству 
удалось вовлечь в участие в мятеже 
большие группы солдат, в большин
стве из крестьянских семей, объяс
нялся тем, что социалисты, анар
хисты и левореспубликанекие партии 
в течение десятилетий игнорировали 
крестьянскую проблему и креетьян- 
ские требования. Единственной пар
тией, включившей в свою программу 
самые насущные требования испан
ского крестьянства, в первую очередь 
требование безвозмездной конфиска
ции помещичьих и церковных земель, 
и передачи их крестьянам, была ком- 

1 мунистнческая партия, которая, одна
ко, к моменту мятежа была еще не
достаточно сильной, чтобы увлечь за 
собой основные крестьянские массы.

Основное требование буржуазно-де
мократической революции—о безвоз
мездной конфискации помещичьих и 
церковных земель—не было осущест
влено республикой за пять лет ее су
ществования. После победы народно
го фронта на выборах в кортесы аг
рарная революция вспыхнула с новой' 
силой. Кр'естьяне стихийно захваты
вали латифундии и помещичьи
именья. Правительство постфактум
легализовывало эти захваты. В пе
риод от прихода к власти кабинета 
Асанья до военно-фашистского мяте
жа было землеустроено свыше 60.000 
крестьянских семейств, то-есть столь
ко же, сколько за пять лет существо
вания республики. Правительство 
Хираля объявило о конфискации по
местий, превышающих 250 акров, у по
мещиков - фашистов и эмигрантов.
Это практически распространилось, 
однако, не на все области и не раз
решало проблемы. Декретом прави
тельства Кабальеро от 7 октября 
1936 г., по предложению министра 
земледелия, коммуниста Висенте 
Урибе, была объявлена конфискация 
всех земель помещиков и церковни
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ков-фашистов или связанных с фаши
стами. Конфискованные земли соглае- 
ао декрета переданы в вечное поль
зование крестьян и организаций сель
скохозяйственных рабочих. По не
полным данным испанского министер
ства земледелия, к февралю 1937 г. по 
17 провинциям было конфисковано 3 
миллиона гектар бывших помещичьих 
и церковных земель. Аграрная рево
люция в И. была в основном заверше
на. Крестьяне получили землю и бы
ли освобождены от арендной платы. 
Значительная часть национализиро
ванных земель была передана в ин
дивидуальное владение крестьян, а 
некоторая часть ее не была поделена 
между крестьянами, а осталась в 
коллективном пользовании союзов 
сельскохозяйственных рабочих. Воп
рос о том, делить ли землю или оста
влять ее коллективам бывших батра
ков, решался демократическим путем 
на общих собраниях населения.

17 сентября вышел декрет о созда
нии во всех муниципальных округах 
аграрных комитетов народного фрон
та. Эти комитеты избирались местны
ми муниципалитетами и всеми мест
ными. организациями народного фрон
та. Задачей комитетов ^5ыло выявлять 
пустующие помещичьи земли и орга
низовывать обработку их крестьянами. 
Вслед за этим декретом 8 октября 
был опубликован новый, предписы
вавший конфискацию всех земель по
мещиков, эмигрировавших или участ
вовавших в мятеже. Декрет преду
сматривал конфискацию всех поме
щичьих земель, независимо от их 
размеров и расположенных во всех 
республиканских провинциях. Для 
выявления помещичьих земель, под
лежащих конфискации, согласно де
крету,. должны были быть созданы 
специальные квалификационные хун
ты, избираемые местными муниципа
литетами, аграрными, комитетами на
родного фронта и местными кресть
янскими и батрацкими организация
ми. Списки, составленные квалифика
ционными хунтами, должны были 
утверждаться провинциальными аг
рарными хунтами и Центральным 
институтом аграрной реформы в ' ка
честве последней инстанции. После

утверждения конфискованные земли 
передавались малоземельным крестья
нам и сельскохозяйственным рабо
чим, прежде всего тем из них, кто 
участвовал в вооруженной борьбе 
против мятежников.

Правительство народного фронта 
предоставило крестьянам и сел.-хоз. 
рабочим, получившим землю, кредит 
в размере около 70 миллионов песет.

В провинциях Гвадалахары, Араго
на, Альбасете, Куэнки, Суидад-Реаль 
главная масса конфискованных поме
щичьих земель была передана крестья
нам для индивидуального пользования. 
В -районах, где прежде преобладала 
мелкая аренда, крестьяне, арендовав
шие землю у помещиков, стали владель
цами своих участков. В Андалузии и 
других районах страны, где преобла
дали латифундии, широко распростра
нились сельскохозяйственные кол
лективы. Это—кооперативная форма 
владения землей. Коллективы созда
вались обычно там, где характер хо
зяйства делал нецелесообразным дро
бление его на мелкие участки. Так, в 
провинции Хаен к апрелю 1937 г. 
существовало около 260 коллективов, 
объединяющих 38.000 семейств быв
ших батраков. Финансирование кол
лективных хозяйств производит госу
дарство, оно же скупает их продук
цию. "

Заслуживает внимания тот факт, 
что, несмотря на войну и связанные с 
ней трудности и осложнения, сельско
хозяйственное производство в рес
публиканской И. не сократилось, а 
увеличилось. Объясняется это тем, 

!что аграрная революция, разбившая 
остатки феодальных форм и отноше
ний, сковывавших испанское сельское 
хозяйство, открыла перед ним до тех 
пор невиданные возможности. Кроме 
того, массы крестьян и бывших бат
раков, работая на своей земле, сво
бодно и без принуждения, работают 
исключительной энергией и подъемом.

При проведении аграрной политики 
правительству Кабальеро пришлось 
столкнуться с большими трудностям!;
В Каталонии ему пришлось бороться 
с бессмысленными и авантюристиче
скими экспериментами, которые про
водили в деревнях анархисты, устран-
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вавшие вопреки желаниям крестьян сторон окружали Малагу. В первых 
принудительную коллективизацию, числах февраля все они перешли в 
Явно провокационные лозунги контр- концентрическое наступление. Общая 
революционной троцкистской органи- численность войск интервентов и мя- 
зации ПОУМ, поддержанные частью тежников, наступавших на Малагу, 
анархистов, наносили большой вред, доходила до 30—35 тысяч человек, 
Троцкисты и многие анархисты в вдвое больше, чем у республиканцев 
Каталонии взяли под обстрел декрет на этом участке фронта. С моря на-
иравительства от 7 октября о нацио
нализации земель и передаче их в 
пользование сельскохозяйственным 
рабочим и мелким крестьянам. Со 
всеми этими провокациями пришлось 
вести упорную борьбу.

В течение января и февраля 1937 г. 
происходили ожесточенные бои севе
ро-западнее и юго-западнее Мадрида. 
В этих боях германские интервенцио
нистские отряды и остатки мароккан
ских сил Франко пытались прорвать 
оборонные линии республиканцев и 
овладеть Мадридом. Особенно ожесто
ченные бои происходили с 3 по 12 
янв., когда мятежники хотели захва
тить дорогу на Эекориал, отрезать от 
Мадрида гвадаррамскую группу рес
публиканских войск и атаковать го
род с сев.-запада. Однако, 11 янв. 
республиканцы перешли на этом 
участке в наступление и отбили мя
тежников.

В конце января мятежники начали 
действовать по новому плану. Он за
ключался в том, что основные воен
ные действия на мадридском фронте 
были перенесены на ю.-в. от Мадри
да. Мятежники поставили себе целью 
захватить дорогу, соединяющую Мад
рид с Валенсией, отрезать таким 
образом столицу от ее продоволь
ственной базы и сделать невозмож
ным подвоз к Мадриду боеприпасов и 
подкрепление республиканских бойцов 
новыми резервами. Мятежники рас
считывали, что на этом новом участ
ке фронта им удастся легко преодо
леть сопротивление республиканцев и 
изолировать Мадрид.

Одновременно с наступлением мя
тежников на валенсийскую дорогу, в 
конце января началась подготовка 
наступления на Малагу. В Сеуту 
-ежедневно прибывали новые отряды 
германских солдат; через порт Ка- 
дикс прибывали итальянцы. Отряды 
интервентов и мятежников с разных

ступление поддерживали флот мятеж
ников и прикрывавший его герман
ский корабль „Адмирал граф Шпее”. 
Республиканцы оказали наступавшим 
сильное сопротивление, но оно было 
сломлено превосходством сил и воен
ной техники интервентов и мятежни
ков, наступавших одновременно с 
суши, воздуха и моря. 7 февр. с раз
ных сторон к предместьям Малаги 
подошли наступавшие колонны. 8 февр. 
город был взят, и в нем начались не
слыханные зверства. Помимо значи
тельного превосходства сил против
ника, были и иные обстоятельства,- 
способствовавшие падению Малаги. 
Часть командного состава республи
канцев оказалась связанной с фаши
стами и изменила республике в са
мый ответственный момент.

Падение Малаги еще раз( подтвер
дило, что без создания боеспоеобной 
регулярной армии с единым командо
ванием нельзя рассчитывать на побе
ду над интервентами и мятежниками. 
Падение Малаги вызвало сильное 
движение в стране. Это поражение 
республиканцев сделало очевидным 
для всех, что надо резко покончить с 
кустарными методами ведения войны, 
с сепаратистскими тенденциями, на
носившими огромный вред защите 
республики.

Только 10 февраля, после падения 
Малаги, каталонское правительство 
решило осуществить декрет о моби
лизации рекрутов 1934 и 1935 годов и 
о включении народной милиции в ре
гулярную армию. Но даже и тогда 
это решение было осуществлено лишь 
частично.

На следующий день после падения 
Малаги генеральный военный комис
сар Альварес дель Вайо обратился с 
воззванием ко всем военным комис
сарам. В воззвании дель Вайо под
черкивал всю серьезность удара и 
призывал к поднятию дисциплины в
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армии и к сосредоточению всех сил. 
Коммунистическая партия требовала 
немедленной перестройки доброволь
ческих дружин в регулярные части, 
выяснения обстоятельств падения Ма
лаги, чистки командного состава ар
мии н выдвижения на командные 
посты проверенных республиканцев. 
Через несколько дней после падения 
Малаги правительство Кабальеро 
приняло решение о мобилизации не
скольких призывных возрастов, о 
проверке командного состава армии и 
об организации военной промышлен
ности. Однако, это решение было 
'осуществлено недостаточно энергич
но II полно.

Наступление войск мятежников и 
интервентов на реке Хараме, начав
шееся почти одновременнно с наступ
лением на Малагу, не дало ожидав- ' 
мых мятежниками результатов. На 
Хараме мятежники столкнулись с 
активнейшей обороной, с серией со
крушительных контр-атак со стороны 
республиканцев. Бои между мятежни
ками и республиканцами на реке Ха
раме превратились в длительное и 
затяжное сражение, продолжавшееся 
около месяца. Мятежники и интер
венты, рассчитывавшие на легкий 
успех, потерпели поражение, им не 
удалось разбить республиканские 
войска и сломить линию обороны.
• Гвадаррамо-мадридский фронт был 
в течение долгого времени главным 
фронтом гражданской войны в И. 
На нем действовали отборные ча
сти мятежников, впоследствии и 
сильнейшие отряды интервентов. Со 
стороны республиканцев здесь также 
сосредоточены были лучшие силы. 
Хотя наступление мятежников на’ реке 
Хараме и не дало им желаемых ре
зультатов, но взятие Малаги и при
бытие в И. значительных подкрепле
ний из итальянских и германских 
войск создали вновь чрезвычайно на
пряженное положение на гвадаррамо- 
мадридском фронте. Очередной круп
ной операцией войск мятежников и 
интервентов было наступление на 
важный стратегический пункт, распо
ложенный к северу от Мадрида,—Гва
далахару. Мятежники тщательно подго
товили наступление на Гвадалахару.

Они не сомневались в успехе, рассчи
тывая, что силы республиканцев от
влечены на участке Харамы и не 
успеют во время перегруппироваться. 
Кроме того, они предполагали, что 
войска республиканцев, уставшие во 
время длительных сражений на Хара
ме, не в состоянии будут оказать 
серьезного сопротивления свежим 
войскам мятежников и интервентов. В 
середине февраля »мятежники начали 
группировать в районах Сигуэнсы и 
Бурго де Осме ударные группы, под
готовлявшиеся для наступления на 
Гвадалахару. Здесь были сосредо
точены ударные части мятежников с 
других фронтов. Здесь были собраны 
все итальянские солдаты, прибывав
шие в течение февраля через Кадикс 
и Малагу. Здесь была сосредоточена 
большая часть итальянских войск, 
действовавших против Малаги. К кон
цу февраля общая численность, всех 
итальянских и германских- войск в 
И. достигала 70—80 тысяч человек, а 
по данным части английских газет—
100.000 человек, то-есть около 50% 
всех сил мятежников и интервентов. 
По данным германской и английской 
прессы, общая численность всех частей 
мятежников и интервентов, принимав
ших участие в наступлении на Гвада
лахару, достигала 35—40 тысяч чело
век, у которых было 300 орудий, до 
100 танков, 80 бронеавтомобилей и не 
менее 50—60 самолетов. В основном 
наступление на Гвадалахару вел 
итало-германский экспедиционный 
корпус во главе с итальянскими ге
нералами Бергонцоли, Манчини и др. 
План операции предусматривал быст
рое продвижение ударной группы 
войск из района Сигуэнсы на Гвада
лахару и потом на Мадрид и в тыл 
харамской группе правительственных 
отрядов. Одновременно харамская 
группа войск мятежников должна бы
ла : пополниться новыми резервами 
и активизировать операции, чтобы 
выйти на валенсийскую дорогу. Нако
нец, из района Сомосьерры должна 
была наступать на Гвадалахару еще 
одна группа войск мятежников из 
северной армии Мола. Мятежники и 
интервенты рассчитывали на осущест
вление этого комбинированного плана,

195;
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целью которогр был разгром всего 
гвадалахарско- мадридского фронта 
республиканцев и занятие Мадрида.

Утром 8 марта началось одновре
менно в трех направлениях наступ
ление войск мятежников и интервен- ; 
тов на Гвадалахару. Республиканцы 
оказали упорное сопротивление, но 
силы мятежников численно и техни
чески были настолько превосходными, 
что они заняли ряд пунктов и при
близились к Гвадалахаре, откуда им 
должна была открыться дорога на 
Мадрид. Однако, 10 марта навстречу | 
мятежникам вышли под командой ге
нерала Миаха правительственные ре-1 
зервы. Начался четвертый период 
военных действий. Республиканское 
командование.отбило атаки врага на 
других участках мадридского фронта 
и отправило значительные отряды на 
гвадалахарский фронт. 11 марта нача
лись первые контратаки правитель
ственных войск. 12 марта мятежЛке 
войска начали отступать в одном из 
трех направлений, в районе юго-во
сточнее Бриуэги. 13 марта н ачали сь. 
сильнейшие контратаки правитель
ственных войск, главным образом на 
направлении Гвадалахара-Сигуэнеа: ; 
республиканская авиация атаковала | 
растянувшиеся на горных дорогах ; 
отряды мятежников и интервентов. ! 
Выступила правительственная п ех о та ' 
и танки, поддержанные сильной I 
артиллерией. Мятежники и интервен-1 
ты не выдержали удара правитель
ственных сил и начали беспорядочное 
отступление па северо-восток. В по
следующие дни мятежники и интервен
ты предпринимали безуспешные по
пытки вновь перейти в наступление. 
Республиканцы продолжали одержи
вать пооеды. Бои продолжались до 
22 марта. В результате их войска мя
тежников и интервентов вынуждены 
были под ударами республиканцев 
вернуться на те позиции, с которых- 
началось наступление 8 марта. Потери 
их под Гвадалахарой были исключи
тельно велики — около 10.000 человек 
убитыми, ранеными и пленными; 
50 орудий, около 250 пулеметов, око
ло 50 танков и несколько сотен гру
зовиков были захвачены в плен рес
публиканцами.

Значение блестящей победы рес
публиканских войск под Гвадалаха
рой заключалось как в том, что им 
удалось сорвать стратегический план 
мятежников, задуманный теми как 
решающая операция на мадридском 
фронте, так и в том, что республикан
ская армия убедилась, что она уме
ет не только обороняться, но и на
ступать и побеждать. Успехи респу
бликанцев на реке Хараме и под Гва
далахарой объясняются главным об
разом тем, что республиканские ча
сти, принимавшие участие в боях, 
были настоящими боевыми единица
ми регулярной и дисциплинированной ' 
республиканской армии. В это время 
на мадридском фронте благодаря уси
лиям коммунистической партии по
степенно начало осуществляться еди- 

| ное командование. Все республикан- 
! ские силы, действовавшие на этом 
; фронте, находились под командой ген.
| Миаха, что оказало исключительно 
; большое влияние на исход операций.
\ Тяжелые уроки поражений в районе 
р. Тахо были учтены. В мадридском 
секторе республиканцам удалось со
здать регулярную народную армию, 
которая не только стойко выдержала 
удары интервентов и мятежников, но 
и сумела перейти в контратаку и раз
громить итальянский экспедицион
ный корпус.

Двойной .опыт поражения республи
канцев под Малагой и их победы под 
Гвадалахарой показал со всей нагляд
ностью, что там, где в распоряжении 

I республиканцев находится регуляр
ная, дисциплинированная армия, —

! они побеждают; там-же, где действу
! ют разрозненные отряды и отдельные 
I партизанские группы, не объединен
; иые общим руководством, республи- 
I канцы терпят поражения.
1 Бои под Гвадалахарой положили ко
! нец попыткам мятежников решитель
ным ударом захватить Мадрид. Пос- 

■ ле неудачных попыток овладеть сто- 
| лицей путем одного стремительного 
I удара, мятежники изменили свою 
! стратегию. Они решили перейти к на
! отуплению на второстепенном фронте,
; под Бильбао, чтобы восстановить свой 
! политический престиж, основательно 
| подорванный в результате поражений
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под Гвадалахарой, и освободить силы 
для будущего удара на столицу. 
г В то время, как мятежники и ин
тервенты готовили наступление на 
Гвадалахару, после падения Малаги, 
р. тяжелые для республики дни состо
ялся расширенный пленум ЦК испан
ской компартии (е 5 по 7 марта 
1937 г.). Решения этого пленума пред
ставляют исключительный интерес, 
так как в них ярко сформулированы все 
установки компартии в вопросах ве
дения войны и организации тыла, 
взаимоотношения между компартией 
и другими участниками народного 
фронта, характер борьбы и программа 
компартии. • •

На пленуме было точно и просто 
указано, за что борется испанская 
коммунистическая партия: „Мы бо
ремся за демократическую республи
ку, за демократическую парламент
скую республику нового типа. Борьба 
в Испании не имеет целью установле
ние демократической республики на
подобие французской или наподобие 
республик других капиталистических 
стран. Нет, демократическая республи
ка, за которую мы боремся, — это дру
гая республика. Мы боремся за то, 
чтобы уничтожить ту материальную 
основу, на которой базировались реак
ция и фашизм, ибо без уничтожения 
этой основы невозможна подлинная 
демократия. В нашей борьбе мы доби
ваемся уничтожения материальной 
базы полуфеодальной Испании, чтобы 
окончательно вырвать корни фашизма” .

За этим следовало перечисление не
обходимых для установления демокра
тической и парламентской республи
ки нового типа мероприятий:

1. Ликвидация класса крупных по
мещиков, поголовно участвующих в 
мятеже, национализация их земель и 
безвозмездная передача их крестья
нам, которые должны владеть ими ин
дивидуально или коллективно по 
своему желанию.

2. Уничтожение политической и эко
номической мощи церкви, которая бы
ла одним из центров заговора против 
интересов народа и одндм из оплотов 
полуфеодальной И. Это отнюдь не 
означает борьбы против религии, 
напротив, только прогрессивная, рес

публиканская, демокрэдщ эдщ ! 
обеспечит полную ев<$(щу, цедцгцц,.,

3. Ликвидация остатдрди хцедюроро 
духа в старой а.рмщд ,< •, йдяй 
орудием подавления пцрргц^есццных: 
стремлений. ,10;, „

4. Ликвидация ф ина^цврЛ н оддерадь 
хии, банкиров и фабодкадтоеьт'Ш нр 
связанны х с. помещиками 
Н ационализация Испанского, | й ш щ в |,и 
основных отраслей промыНШДноД'Щ.

5. Введение действитвяьнФшйсррбда’ 
го избирательного правд,, °ЙУЩД#^вле- 
ние участия всего навш ц^дцдцтцяе,- 
ской и экономическойццжшри

Весь пленум прошедк-.дсщ^тададцм 
борьбы за создание прддияЧйЙ, моду
ля рной народной армии, ф.даедрзшч 
дисциплиной и еди н тдаоадм даЗД й ц  
ем. за установление «фзшфртаддайсда 
командования и за йШ&йРНоа I иЖйШп 
пление реепубликапс«шсш»Ц?д. нЙде- 
пум выдвинул в кач®едйфЭв&шейДОй 
задачи создание шщдашш; »оедц^Й 
промышленности. Он ..ш ш ш рдцл, >1р98- 
ко отрицательное отнощщщц.окомцар- 
тии к перегибам и эцспейшшщщ->,>в 
крестьянском вопросе.шщяп^ф и вд

На пленуме было .дйШ тдщэ 
но, что врагами исп&яркощ на*юшйй- 
ляются фашисты, тэдацщшы :*ц^".н . 
„бееконтрол ьные” элдмеот^и еаВцеведу- 
рольными назывались гтеМныейщг«'’!«®-1 
ные и авантю ристищ щ ф  
среди которых былщ тН0ДдшТОййВД9" 
анархисты, д езавуи рую щ ее шдфВДг 
хистским руководствомюя .ытанядод-!

Пленум подчеркнуянтВД|% 
стическая партия ст&'щндяйРйД ШДВЭДэ 
тельством задачи чиодри 
здания резервов, усдар&зфецщ,годида- 
го командования, Ойваддз&щщц^МЙШр 
ной военной промышш«ШПйлйц9б№о 
печения реиолю цтщ дщ ы : ц ш д т п ч В  
тылу. При этом быййвй^МА’чещяээВДФ 
компартия вынуждена ЧДдтиВДВТ4Щп 
вать правительство 
достаточную активйбфЮцТ1 ДЦЩйвШг 
тельность и решите$фноршд<ЩВй ВДЙт 
ведении политики )ерй^(И0ГС1ш#ШНй> 
и за существенные йотайш?эм?ВДШ 1 
допускает правителаовдацян ^аидьяц

Положение в стдаимцвдайстдадавяьщ) 
давало основания я^шгвдри'шкитдавеп 
дения правительства #  ® Ш о1ЙД»Э§§п 
т и х  вопросов. НесмощМодй

*
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ную очевидность необходимости осу
ществить создание регулярной армии 
не только на мадридском, но на всех 
республиканских фронтах, несмотря 
на то, что командный состав армии 
нуждался в серьезнейшей проверке и 
чистке, несмотря на острую необхо
димость координирования операций 
на фронтах и создания единого ко
мандования, — правительство прово
дило нужные мероприятия вяло, по
рою принимало формальные решения, 
которые не осуществлялись на деле. 
Координирование действий отдельных 
фронтов проходило медленно и не
удовлетворительно, чистка штабов от 
предателей и неблагонадежных эле
ментов шла туго, хотя после паде
ния Малаги общественное мнение на-1 
стойчиво требовало расследования и | 
наказания виновных. Организация в о -; 
енной промышленности продвигалась; 
медленно. Серьезным препятствием на ! 
пути активизации военной работы бы
ло то обстоятельство, что в руках од
ного человека — Кабальеро — были 
сосредоточены и обязанности премье
ра и функции военного министра. 
Между тем, Кабальеро упорно не со
глашался на предложения о разгра
ничении этих функций. Положение в 
тылу давало основания для серьезных 
опасений. То и дело раскрывались 
шпионские организации, иногда круп
ных масштабов. Пятая колонна—аген
ты фашизма в республиканском тылу, 
троцкисты, вели подрывную работу, 
интригуя против политики народного 
фронта и подготовляя удар в спину 
защитникам республики. Троцкисты 
выступали против лозунга компартии 
и народного фронта, вокруг которого 
объединились самые широкие массы 
испанского народа: „Защита демокра
тической парламентской республики 
нового типа, в которой будет уничто
жена материальная база реакции и | 
фашизма”. Троцкисты выступали п р о -: 
тнв народного фронта, они вели не- 1 
слыханно гнусную клевету против ' 
коммунистической партии, етремяеь к ! 
разрыву народного фронта, к разры
ву между пролетариатом и его сою з-; 
никами в антифашистской борьбе: ; 
крестьянством и мелкой буржуазией. * 
Выступая против правительства на- '

родного фронта, троцкисты хотели су
зить социальный базис революции, 
обессилить ее, подготовить в тылу 
почву для военного поражения. В 
в своей наглой и провокационной кле- 

| вете на компартию троцкисты пыта- 
| лись рядиться в тогу „защитников 
| революции”. Руководитель испанской 
| компартии Хосе Диас дал троцкист
; ским агентам Франко достойный от
; вет. В речи, произнесенной на митин- 
I ге в Валенсии после барселонского 
' путча, он сказал: „Коммунистическую 
| партию обвиняют в том, что она хочет 
; ослабить революцию, что она хотя и 
хочет выиграть войну, но революцию 
отодвигает на второй план. Как будто 
можно отделять революцию от побе
ды!.. Если говорят, что мы не желаем 
одновременно с ведением войны совер
шать революцию, то я  спрашиваю: где 
на нашей земле крупные помещики, 
крупные капиталисты, крупные бан
киры, где те, которые восстали против 
республики, против народа? Разве 
крупные фабриканты, восставшие про
тив народа, продолжают оставаться 
хозяевами фабрик? Нет, они исчезли, 
и эти фабрики находятся либо в руках 

' государства, либо в руках рабочих.
! Разве это не есть революция? Разве 
| это не демократические революцион
ные завоевания?.. На территории, на
ходящейся в наших руках, теперь 
днем с огнем не сыщешь помещика.

| Разве земли, экспроприированные у 
(восставших против республики, не 
| разделены между крестьянами и сель- 
хозрабочими, которые могут обрабаты- 

, вать их единолично или коллективно 
| по собственному желанию?.. Револю
ция и война. Достаточно посмотреть 
на вчерашний и сегодняшний состав 
армии, чтобы увидеть революцию, ко
торая у нас произведена. Кто командо
вал старой армией, армией капита
листов и помещиков?.. Кто командует 
армией теперь?.. Оружие находится в 
руках рабочих, в руках крестьян, 
большая часть командиров вышла из 
народа, и они не обманут народ... 
Если произошла такая перестановка 
сил, что вместо армии капиталистов и 
помещиков мы имеем теперь армию 
народа, сражающуюся за его интере
сы, то разве это не есть революция?”
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Вся кампания гнуснейшей провока-! лозунг, ставший знаменем всей анти- 
ционной клеветы, которую троцкисты 1 фашистской борьбы: к прежнему „но
вели против компартии, против народ
ного фронта, против СССР, имела пря
мой целью облегчить германо-италь
янскую интервенцию. Троцкисты осо
бенно орудовали в Каталонии; в Мад
риде их организация была запреще
на комитетом обороны. В результате 
провокационной деятельности троц
кистов и „бесконтрольных” арагон
ский фронт в течение ряда месяцев 
оставался бездеятельным. В тылу троц
кистские агенты фашизма система
тически организовывали террористиче
ские акты против деятелей народно
го фронта, бесчинствовали в дерев
нях, устанавливали на дорогах свои 
„патрули”, занимавшиеся грабежами и 
пр. Во время наступления итальян
цев на Гвадалахару троцкисты пыта
лись организовать выступления про
тив правительства в Валенсии.

пасараи” (они не пройдут) они при
бавили „пасаремос” (пройдем мы). В 
этом лозунге отразились новые воз
можности и новые качества республи
канских сил.

Сразу после провала под Гвадала
харой мятежники и интервенты нача
ли наступление против Бильбао, сто
лицы автономной области басков, од
ного из крупнейших металлургиче
ских центров страны. Успех операции 
отдал бы в руки Франко и германо
итальянских интервентов богатый за
пасами высококачественной железной 
руды район, в котором до тех пор 
преобладало влияние английского ка
питала. Политически взятие Бильбао 
нужно было мятежникам для того, 
чтобы восстановить их престиж, осно
вательно подмоченный неудачами на

! центральном и на южном фронтах.
Анархисты проводили в Каталонии ! После первого серьезного наступле- 

вредные эксперименты в отношении ния мятежников на бискайско-асту- 
народного хозяйства. Они приступили рийском фронте в августе—сентябре 
к конфискации всех предприятий, не ; 1936 г., когда они сравнительно легко
только крупных, но и мелких и сред- заняли Ирун и Сан-Себаетьян, но
них. Предприятия передавались син -' встретили серьезное сопротивление
дикатам. Это ударяло по интересам 

.. мелкой и средней буржуазии, участ-
при своих попытках продвинуться к 
Бильбао,—мятежники не возобновляли

вовавшей в борьбе против мятежни- активных операций на этом фронте в
'течение шести-семи месяцев. Респу
бликанцы имели достаточно времени, 
чтобы реорганизовать свои вооружен
ные силы, однако сделано было в 
этом случае недостаточно.

Второе наступление армии генера
ла Мола против Бильбао началось 31 
марта 1937 г. с участием 30.000 человек, 
150 орудий, около 150 самолетов, 40 тан
ков и пр. Самолеты были почти ис

ков, и вело, кроме того, к децентрали
зации управления промышленностью. 
Не менее вредная политика проводи
лась в деревне. Троцкисты, под
держанные некоторыми элементами 
анархистов, выдвинули требования 
отчуждения земли даже у середня
ков, имеющих по пять гектаров. Это 
был чисто провокационный лозунг, 
целью которого было восстановить
крестьянство против республикан- включительно германского и итальян
ского правительства. ПСУК (объеди-1 ского происхождения, среди солдат 
ненная социалистическая партия Ка- , были и итальянцы, и немцы, и мя- 
талонии, входящая в Коминтерн) боро-! тежники. В наступлении участвовали
лась с этими провокациями, но все же 
они приносили большой вред.

Решения пленума ЦК компартии 
определили собою ее политическую 
линию в вопросах войны и граждан
ского строительства. Коммунистиче
ская партия продолжала борьбу за 
создание победоносной армии народ
ного фронта. После побед на Гвада
лахаре коммунисты выбросили новый

итальянские моторизованные части. 
Наступление продолжалось около ме
сяца без особых результатов, так 
как мятежники и интервенты встре
тились с серьезным сопротивлением 
республиканцев. 28 апреля войска мя
тежников пошли в усиленное наступ
ление, сосредоточив все внимание на 
участке между Герникой и дорогой 
Дуранго—Бильбао, откуда открывался
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басков. После зверств 
в Б аШ 1В ёё^беви лье , Кордове, Мала- 

'варвкрского обстрела Мад- 
ри Д ;1‘к сй к й ё  КЙе фаш исты и их загра- 
г{й%ь№'%'бтозййки запятнали  себя еще 
с й Ш Р  Й ^еб^й лени ем : они подвергли 
бомбардировке исторический город 
б^сйЬв? кх^бы вш ую  столицу—Гернику, 
кё' :;йр®д'ШсЖ'явшую стратегического 
Й терУ ёа‘.'|; |д л я  бомбардировки был 
ййЬрйк'1 рйнокны й день, когда в горо
д е '  ЬШлйШ>*массы окрестных жите- 
л й к  'Бомбкйдкровка Герники герман- 
с :Ш Й г саЖ)лЬтами продолж алась З1/» 
Д&ка;' на горбдок были сброшены р а з
рывные снаряды  весом до 300 кило и 
свыше ' З.'ООО заж игательны х бомб. 
ВбкбаМйрУАйу произвела герм анская 
эё’каДртаьЙ!1'Стариннейш ий город б а с 
ков,' цек^р йх традиционной культу
ры1, 'й ь^ 'цб 'ййостью  уничтожен. 29 ап- 
рё!лйи/кбиёкк01ген ерала Мола вступили 
в е М г%азва^гины, усеянны е сотнями
, р * о1:
' ‘Н а 'с^ е^ Ь 'щ и й  день республиканцы 
пВтрйШй''Дйнейньш корабль мятеж
ников 01'|Ш а н ь я ” и тем несколько 
рслойнйди ход операций. Однако, ь 
цервыФ'114М йах мая мятежники про- 
1 о Ж Й Ж 11Ж ступление и подошли к 

Бильбао, поставив го
рой Щ 8 н|®)средственную угрозу.

Тааэдлешш1 Бильбао под руковод
ство^ '^ о ьтар ти и  и правительства 
баскрк^’Вйг&изовало защиту города; 
час^ь‘гражданского населения была 
эвакуирована; вокруг Бильбао нмесмо 
стаВ.ых уйМплений, план которых был 
выпаЙ ^фЩ Ьстс • предателями, в ра- 
д |Щ а 'Я 2—16 километров от города 
кьгоое ж йы й железо-бетонный пояс. 
Стадай’Щг'Регулярной армии сединым 
кмандБванием шло форсированным
п « ° Й '
"Чв тяж й ш е дни, когда мятежники■ г с ;,ен тш н р ' 5продвигались по направлению к 

Шгльпао, °¥' Мадрид продолжал под- 
р.ерга^й:''^> Артиллерийскому обстрелу 
тшт^рёШШт, троцкисты вызвали кро- 

^ е ч в Барселоне. Кровавые 
^Ш тй а!^  подготовлялись уже давно. 
Б у ц ь ^ ' ^оц ки стов  и „бесконтроль
ных коммунистической пар-
ВД0<УшР?т0ДН0Г0 ФР°НТа вее обостря- 
1[Щ дпЙзТ?рвля пР0И30П1;вл инцидент, 
заставивший каталонское правитель

ство решиться на энергичные меры 
против троцкистских провокаторов. В I 
одном из пограничных пунктов Ката
лонии отряды троцкистов, поддержан
ные „бесконтрольными”, отказались 
допустить республиканских кара-
биньеров к охране границы. Тогда 
генеральный секретарь ПСУК, Комо- 
рера, внес в правительство ряд кон
кретных предложений, целью которых 
было решительно прекратить беечин- 
ства троцкистов. Правительство коле
балось, так как некоторые анархисты, 
входившие в его состав, протестовали 
против предложений ПСУК. Но за 
инцидентом 23 апр. последовали дру
гие. 25 апр. группа троцкистов и 
анархистов остановила автомобиль, в 
котором ехал секретарь УХТ, Рольдон 
Кортада, вытащила его из машины и 
на глазах его жены и детей расстре
ляла его из ручного пулемета. 28 апр. 
в городке Пуигсерда крестьяне высту
пили против троцкистско-анархист
ских насильников, и руководитель 
местного троцкистско-анархистского 
комитета был убит во время столкно
вения с частями республиканской 
охраны. Это было использовано в 
качестве предлога для вооруженных 
демонстраций троцкистов и „бескон
трольных” . 29 апр. троцкистские во
оруженные кучки начали занимать 
стратегические пункты на окраинах 
Барселоны, в ночь с 29 на 30 апр. 
они стали строить баррикады, которые 
были 30 апр. разобраны полицией.
1 и 2 мая троцкисты делали попытки 
дезорганизовать нормальную жизнь 
города. Каталонское правительство 
отдало приказ о немедленном разору
жении всех лиц, появляющихся на 
улицах с оружием без права ношения 
его. Тогда троцкистско-анархистские 
элементы предъявили ультиматум 
правительству, требуя его отставки и ; 
роспуска всех правительственных во- 
оружейных сил. Утром третьего мая 
правительство заявило, что оно наме
рено немедленно разоружить веек 
лиц, не обладающих специальными 
разрешениями на ношение оружия, и 
что оно решило установить правй* 
тельственный контроль над общест
венными зданиями и учреждениями, 
захваченными „бесконтрольными” йод
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флагом проведения „рабочего контро
ля”. Когда в этот же день прави
тельственный комиссар явился с от
рядом республиканской полиции на 
телефонную станцию, где засели „бес
контрольные”, он и его отряды были 
«строчены пулеметным огнем и руч
ными гранатами. Троцкистеко-фашист
ские группы выступили одновремен
но в различных районах города, пы
таясь при помощи вооруженной силы 
свергнуть правительство. Столкнове
ния на улицах происходили 3 и 4 
мая, несколько сот человек было 
убито.

Трицкистско-фашнстскнй путч уда
лось подавить быстро. На основании 
каталонской конституции центральное 
правительство взяло на себя охрану 
общественного порядка в Каталонии и 
командование каталонскими воору
женными силами. Командующим 
арагонским фронтом был назначен ге
нерал Посас.

Подавляющая масса анархистов не 
только не принимала участия в троц
кистско-фашистском путче, но реши
тельно осудила его организаторов. 
Подготовляя путч, троцкисты связы
вались с безответственными анар
хистскими группами, вроде группы 
„Друзья -Дуррути”, находящимися в 
оппозиции по отношению к анархист
скому руководству. Руководители НКИ 
и ФАИ как в разгар путча, так и после 
него призывали анархистов не под
даваться на провокации, подчиниться 
приказам правительства и не мешать 
восстановлению общественного по
рядка.

Троцкистско-фашистский путч выз
вал возмущение во всей республикан
ской И. Троцкистская организация в 

1 И. разоблачила себя как прямая аген-. 
тура Франко и германского и итальян
ского фашизма. Не случайно 3 мая, 
во время уличных столкновений в 
Барселоне, фашистский генерал Кейпо 
де Льяно по радио предлагал ката
лонским троцкистам держаться и 
обещал им поддержку. Вея республи
канская печать объединилась в тре
бовании уничтожить провокаторов и 
преступников. УХТ принял решение 
исключить членов контрреволюцион
ной троцкистской организации из

профессиональных союзов. Прави
тельство постановило произвести 
отрозкайшее расследование происшед
шего и провести разоружение граж
данского населения. Троцкистско-фа
шистский путч в Барселоне был вы
ступлением агентов Франко и ино
странных генштабов в республикан
ском тылу. Он произошел по указке 
из Берлина и Рима. Выступление 
троцкистов в Барселоне ставило своей 
целью захват власти в Барселоне для 
отрыва ее от остальной республикан
ской И. Это позволило бы германо
итальянским интервентам снять вой
ска с арагонского фронта и бросить 
их на север против басков и астурий
цев, которые в это время героически 
сопротивлялись войскам мятежников.

15 мая кабинет Ларго Кабальеро 
подал в отставку. Президент респу
блики Асанья сначала поручил Ка
бальеро формирование нового кабине
та, но после неудачных попыток Ка
бальеро отказался, и кабинет был 
сформирован Хуаном Негрином, быв
шим министром финансов в кабинете 
Кабальеро.

Реорганизация правительства была 
вызвана всей политической и военной 
обстановкой, сложившейся в стране. 
Положение на фронтах, наступление 
мятежников на Бильбао, необходи
мость активизации арагонского фрон
та требовали улучшения и усиле
ния военного командования. Троц
кистско-фашистский путч в Барселоне 
заострил проблему установления ре
волюционного порядка в тылу. Ком
мунистическая партия выступила с 
конкретной программой мероприятий, 
необходимых для организации победы 
на фронтах и создания порядка в ты
лу. Среди этих мероприятий были: 
реорганизация военного комиссариа
та, чистка штабов и военных учреж
дений от сомнительных элементов, 
создание высшего военного органа, 
ответственного перед военным ми
нистром, но самостоятельного в от
ношении политического руководства 
армией, организация мощной военной 
промышленности и пр. Предложения 
компартии были поддержаны всеми 
другими партиями народного фронта, 
однако Ларго Кабальеро хотел про
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вести реорганизацию правительства 
на свой манер, игнорируя эти требо
вания, отражавшие волю широких 
масс. На его сторону встали только 
руководители профсоюзных объедине- 
ннй-'У Х Т и НКТ.

17 мая Хуан Негрин сформировал 
кабинет, явившийся авторитетным 
представителем всех партий народ
ного фронта. Кабинет состоял из 
9 человек, из которых было трое со
циалистов, двое коммунистов, два 
представителя лево-республпкапскпх 
партий и два представителя нацио
нальных меньшинств. Персонально г. 
кабинет вошли: пред. совета минист
ров и мин. финансов—Хуан Негрин 
(социалист); мин. иностр. дел—Хосе 
Хйраль („республ. левая”); мин. обо
роны—Индалесио Прието (социалист); 
мин. юстиции—Мануэль де Ирухо 
(баскский националист); мин. внутр. 
дел—Хулиан Сугосагаития (социа
лист); мин. проевещ. и здравоохране
ния—Хесус Эрнандес (коммунист); 
мин. земледелия — Висенте Урибе 
(коммунист); мин. обществ, работ и 
путей сообщ.—Хинер де лос Риос— 
(„республик, союз”); мин. социальн. 
обеспеч. — Хаиме Айгуде („каталон
ская левая”).

Немедленно после своего образова
ния правительство Негрина выпусти
ло декларацию, в которой заявило, 
что его главная цель—привести массы 
к скорейшей победе над мятежниками 
и интервентами. Правительство зая
вило, что оно намерено поддерживать 
абсолютный порядок в тылу, что оно 
уделит особое внимание единому ру
ководству военными операциями и 
проведению единой экономической по
литики я  что оно намерено поддержи
вать самый тесный контакт е корте
сами. Правительство заявило также, 
что оно полностью продолжит линию 
прежнего кабинета в вопросах внеш
ней политики.

29 мая пленум руководства УХТ 
осудил позицию исполкома и заявил, 
что профессиональные союзы окажут 
полнейшую поддержку правительству 
Негрина. Вся республиканская И. 
приветствовала правительство народ
ного фронта. Одним из первых поста
новлений правительства было реше

ние начать расследование причин па
дения Малаги' (общественное мнение 
давно требовало наказания виновных); 
правительство приняло ряд решений, 
направленных к установлению поряд
ка в тылу.

Тем временем усилия интервен
тов и мятежников захватить Бильбао 
терпели неудачу. Хотя они захватили 
некоторые территории и приблизились 
к Бильбао, контратаки республикан
цев заставили их остановиться, при 
чем они понесли значительные поте
ри. Удар на Бильбао был предпринят, 
когда стало очевидным, что атаки не
посредственно на Мадрид оставались 
бесплодными. Однако, расчеты на 
быетрый захват Бильбао оказались 
неверными. После двух месяцев на
ступления мятежники и интервенты 
остановились перед столицей басков.

После неудач и поражений на цент
ральном фронте, и безуспешных атак 
на Бильбао интервенты предприняли 
провокацию в Средиземном море. 31 
мая германские броненосцы подверг
ли бомбардировке портовый город 
Альмерию. Гитлеровское правитель
ство пыталось утверждать, что бом
бардировка мирного населения Аль
мерии являлась „актом возмездия” за 
обстрел республиканскими самолетами 
германского броненосца „Дейчланд”, 
якобы исполнявшего обязанности 
контроля. Эта версия была насквозь 
лживой, так как республиканские са
молеты обстреляли „Дейчланд” лишь 
после того, как он первый атаковал 
их. Кроме того, контроль в этом 
районе осуществлялся не германски
ми, а  французскими кораблями, и гер
манский броненосец, находившийся в 
порту мятежников, не выполняя ни
каких функций контроля, явно был там 
для оказания помощи мятежникам.

В тот же день 31 мая правительства 
Германии и Италии заявили, что они 
выходят из Лондонского комитета, от
казываются от контроля и отныне 
будут действовать в отношении И. 
„по собственному благоусмотрению”. 
Одновременно они послали в испан
ские воды новые военные корабли. 
Совершенно очевидно, что гитлеров
цы предприняли наглую провокацию 
с „Дейчланд” для того, чтобы иметь
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повод для перехода к открытым воен
ным действиям. Бомбардировка Аль
мерии явилась открытым актом вой
ны германского фашизма против 
Испанской республики.

Провокация германских фашистов и 
открытое нападение германских воен
ных кораблей на мирное население 
Альмерии вызвали возмущение 
международного общественного мне
ния. Испанское правительство обра
тилось в Лигу наций с решительным 
протестом. ЦК компартии И., ЦК со
циалистической партии и руководство 
УХТ обратились к Коммунистическо
му интернационалу, Ссщналистиче- 
екому рабочему интернационалу , и 
Международному объединению проф
союзов с просьбой о совместном вы
ступлении по поводу неслыханной 
фашистской провокации. Т. Димитров, 
в ответ на это обращение, обратился 
к председателю Исполкома Социали
стического интернационала де Бруке- 
ру с предложением немедленно соз
дать международную контактную ко
миссию для международного единства 
действий против военной интервенции 
Германии и Италии в И.

Позиция Советского Союза в отно
шении испанских событий общеиз
вестна. 'Народы СоЬетского Союза от
неслись к героической борьбе испан
ского народа за его свободу и неза
висимость с величайшей симпатией и 
сочувствием. Самым ярким выражени
ем чувств народов Советского Союза 
по отношению к испанскому народу 
явилась телеграмма, посланная това
рищем Сталиным 16 октября 1936 г. 
ген. секретарю компартии И. Хосе 
Диасу в ответ на приветствие ЦК 
компартии И. Телеграмма гласила:

„Трудящиеся Советского Союза вы
полняют лишь свой долг, оказывая 
посильную помощь революционным 
массам Испании. Они отдают себе от
чет, что освобождение Испании от 
гнета фашистских реакционеров не 
есть частное дело испанцев, а — об
щее дело всего передового и прогрес
сивного человечества” .

Телеграмма товарища Сталина выз
вала величайший энтузиазм в рес
публиканской И. Все слои народа от
кликнулись на нее, печать различных

направлений указывала, что благо
родные слова товарища Сталина и 
помощь Советского Союза республи
канской И. усилили тягу испанского 
народа к единству, к сплочению его 
сил.

Решительные выступления предста
вителя СССР в Лондонском комитете, 
помощь, оказанная Советским Союзом 
И. перед мировым общественным мне
нием, помощь и моральная -поддержка, 
оказанные распубликанской И. трудя
щимися СССР — все это имело боль
шое значение для борьбы испанского 
народа за свободу и демократию.

Май 1937 г
XI. Португалия (ср. XLVII, 670 ел ). 

„Португалия — самостоятельное, суве
ренное государство, но фактически, в 
течение более 200 лет, со времени 
войны за испанское наследство (1700— 
1714), она находится под протектора
том Англии. Англия защищала ее и 
ее колониальные владения... в борьбе 
с своими противниками, Испанией. 
Францией. Англия получала в обмен 
торговые выгоды, лучшие условия для  
вывоза товаров и особенно для вывоза 
капитала в Португалию и ее колонии, 
возможность пользоваться гаванями 
и островами Португалии, ее кабелями 
и пр. и т. д.” (Ленин, „Сочин.”,т. XIX. 
стр. 140). Португалия являет собою 
пример того, как „Англия, путем по
мещения огромных капиталов в же
лезные дороги и др. предприятия, 
управляет формально независимыми 
государствами” (Ашкрофт, „Очерк со
временного империализма”, М., 1924, 
стр. 21). В восьмидесятых гг. XIX в. 
английская территориальная экспан
сия в Африке широко пользовалась 
португальским флагом, чем объясня
ются приобретения П. в Африке в 
эпоху ее раздела. ,

Английские инвестиции П. (8,1 млн. 
фунт, стерл.) в 1914 г. равнялись ан
глийским инвестициям в Австро-Вен
грии и превышали эти инвестиции 
во Франции. Французские инвестиции 
занимали второе место в П.; в 1900 г. 
они в Испании вместе с П. равнялись- 
4.500 млн. франков, а в 1914 г. сокра
тились до 3.900 млн. франков, в то вре
мя, как английские инвестиции в обе
их этих странах вместе составляла



595 Э поха м и р о в о г о  к р и зи са . 596

27,1 млн. фунт, стерл., а  германские — 
1.700 млн. марок. После государствен
ного банкротства в 1892 г., португаль
ские финансы были поставлены под 
контроль „комиссии государственного 
кредита*, в которую кредиторы П. вы
бирали двух (из пяти) членов. Эта 
смягченная форма международного, 
контроля дополняется контролем, осу
ществляемым при помощи дипломати
ческого давления не только Англией, 
но и Францией (и Германией до 1914 г.). 
В отдельных случаях визит англий
ской военной морской эскадры под
крепляет дипломатическое вы ступле
ние британского посла.

Экономической отсталости и зави
симости соответствует культурная от
сталость страны. Республика закры ла 
монашеские ордена и монастыри, обо
сновавшиеся в обход запретительного 
закона 28 мая 1834 г. Д и ктатура (см. 
ниже) в'ернула П. к временам и езуи т
ского господства. Республиканский де
крет 29 марта 1911 г. декларировал все
общее обязательное обучение. Д иктату
р а  сохраняет по сей день восьмиде
сятипроцентную неграмотность пор
тугальского народа. В 1925 г. было 
6.850 народных школ со 170.415 уч а
щ имися; средних школ — 33 с 11.304 
учащимися; 3 университета. Режимом 
экономии, введенным О. Салазаром, 
мотивировалось упразднение в 1928 г. 
юридического факультета в Лисса
боне, философского факультета в 
Опорто и Высшей нормальной школы 
в Коимбре; разум еется, решающую 
роль в этом сыграло враждебное отно
шение диктатуры  к светскому образо
ванию.

В экономическом отношении П. пред
ставляет ту-же картину, что и д о р е 
волюционная Испания, с тою разницей, 
что отрицательные стороны испан
ской народно-хозяйственной системы 
еще ярче выражены в португальской 
экономике. П.—страна и по сегодняш
ний день аграрная: в сельском хозяй
стве занято более 60% населения; отста
лость составляет основную черту пор
тугальского сельского хозяйства. По
ловина <49,1%) поверхности П. невоз- 
делана и находится в диком, неис
пользуемом состоянии. По данным 
1928 г. пашнями и лугами заняты

26,2°/о поверхности страны; виноград
никами — 3,5%; плодовыми садами — 
3,9%; лесами—17,3%. Обработка земли 
производится первобытными средст
вами и способами; урож ай совершенно 
не соответствует исключительно бла
гоприятным условиям климата и  почвы. 
С 750.000 га ежегодно собиралось 
около 100.000 т зерновых; минимально
100.000 т  должны были ввозиться, 
главным образом из США и Арген
тины, для удовлетворения потребностей 
населения. Виноградники занимают 
свыше 300.000 га, принося ежегодно 
около 5.000.000 гектолитров вина (при
100.000 рабочих). Следующее место за
нимает культура оливкового дерева 
с ежегодной продукцией около 150.000 
гектолитров оливкового масла. Леса 
(около 1,6 млн. га) состоят из пиний, 
дуба, пробкового дуба, земляного ореха 
Считается, что 330.000 га занято проб
ковым деревом. В рыбных промыслах 
в 1935 г. было занято 48.636 человек, 
которые производили на 17,6 млд 
эскудо сардинок и др. консервов.

В промышленном отношении П. да
леко отстала даж е от Испании. Тяже
лая  индустрия почти отсутствует. 
В 1926 г. было добыто 200.328 т ан
трацита; 30.699 т  бурого угля; 210.487# 
медной руды, 1.640 т железной рудй; 
1.474 т  олова; 222 т вольфрамита. 
В текстильной промышленности (в 
1924 г.) занято было около 45.000 ра
бочих.

Чрезвычайно характерно для пор
тугальской экономики соотношение 
между ввозом и вывозом:

Г о д ы В В о в В ы в О 9

191« . . . 110.472 конто 56.785 КОНТО
1919 . . . 229.427 106.982 ' в
1950 . • . 590.998 9 222.150 я
1921 . . . 932.729 224.478 я
1922 . . . 1.247.752 п 442.811 я
1923 . . . 2.222 782 678.868
1924. . • 2.832 270 924.974 Я
1925 . . . 2.476 522 я 862 175
1923 . . . 2.342.119 9 729.408 я •
1927 . . . 2.662.100 9 722 600 •
1928 . . . 2.679.100 1 029.400 и
1929 . . . 2*523.600 1.673.200 и
1930 . . . 2.405 700 л 945.300
1931 . . . 1.673.600 п 811.700
1932 . . . 1.707.900 791.800 я
1933 . . . 1.905.300 802.500 • '
1934. . . 1.966.300 0 909 600
1935 . . . 2.212.800 ш 892.300 »
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В ввозе первое место занимали ма
шины и автомобили, затем—пшеница, 
хлопок-сырец, треска, уголь, бумаж
ная пряжа, сахар, железо и сталь 
и т. д.; в вывозе — вино, сардины, 
пробка и т. д. На первом месте, д а
леко опередив все прочие страны объ
емом торговли с П., неизменно стоит 
Англия, затем— США, Франция, Б р а 
зилия, Нидерланды, Аргентина, И спа
ния и т. д.

В 1928 г. торговый флот П. не пре
вышал 200.000 т. Из них 150.000 т 
приходилось, по германским расче
там, на захваченные во время миро
вой войны в португальских гаванях 
немецкие суда.

Колонии П. занимают 2.426.500« в. км, 
т.-е. поверхность в 22 раза большую, 
чем метрополия, с населением, в 
1928 г., 8.837.183 ж и т .,— 4 человека на 
1 кв. км. Важнейшие колонии, как Ан
гола и  Мозамбик, пользовались еще 
до 1914 г. некоторой автономией, между 
тем как все крупные предприятия 
в них, начиная с железных дорог, на
ходились (и находятся) в руках а н г 
лийских компаний. Ангола занимает 
1.255.775 кв. км, имеет 4 с лишком мил
лиона жителей, из них не более ю.000 
португальцев. Ж елезные дороги и  те
леграф-собственность англичан. Выво
зится кофе, пальмовое масло, сахар, 
маис и проч. Ввозятся из Англии — 
предметы комфорта и роскоши и же
лезнодорожные строительные мате
риалы. Ввоз (242.875 конто) превышает 
вывоз (201.112 конто). Мозамбик —
1.108.800 кв. км , с 31/4 млн. жителей, 
из которых белых 10.000 чел., в числе 
их англичан столько же, сколько пор
тугальцев. Д ве английские компании 
владеют всеми экономическими рессур- 
оамй этой колонии. Вывоз в 1924 г.— 
181.342 кбито, ввоз—323.103 конто. Из 
азиатских колоний — Гоа в Индии, 
Макао в Китае и Тимор на Зондских 
островах (16.248 кв. км, 380 ты сяч ж и
телей, производят кофе, копру, воск, 
сандал), — наибольшее международно
политическое значение имеет по
следний, как объект японских вожделе
ний.

Финансовое положение П. за  время 
мировой войны и после нее непре
рывно ухудшалось. Дефицит по госу

дарственному бюджету в 1920—1921 г. 
поднялся до 265.337 конто (конто =1.000 
эскудо). В последующие четыре года 
государственный бюджет П. состав
лялся следующим образом:

Годы Д о х о д ы Р а с х о д ы

1923—24 674.076 163 эскудо 818.412 ОНО эоку •,
1924—26 1.267.986 167 „ 1 324.188.853 ,
3925—26 1.308.193 612 , 1.369.758.741 ,
1926—27 1.289 ( 32 232 „ 1.555.804 830
1627—23 1.421.993 021 „ 1.611,321.660 ,

На первом месте среди доходов
стояли получения от прямых и кос
венных налогов, от почты и от пош
лин; среди расходов — войско, флот 
полиция.

Государственный долг в 1920—1921 г. 
поднялся до 2.907.950 конто, в 1925 г . -  
до 7.189.000 конто, при наличии в об
ращении бумажных денег на сумму 
1.698 млн. эскудо. В 1928 г. бумажных 
денег было 1.902 млн. эксудо, и  в это 
время задолженность государства бан
ку  П. выражалась цифрою 1.644 цдн 
эскудо. Рядом с этим сокращение воен
ного долга, на которое согласилась 
Англия (7.167.000 вместо 20.153.000 
фунт, стерл.), представляло лишь не
значительное облегчение. При достиг
нутом в 1928—1929 г. уравнении доходов 
с расходами платежи по государ
ственному долгу составляли около >/« 
госуд. расходов.

Ближайшим поводом к военному 
перевороту в мае 1926 г. (см. ХГ.УГТ 
675) послужили апрельские заседания 
палаты  депутатов, посвященные об
суждению вопроса о табачной монопо
лии; срок аренды ее французской груп
пой капиталистов истекал 30 апреля 
1926 г.; были сторонники ее возобновле
ния; общественное мнение требовало 
уничтожения этой монополии (отмена 
ее была первым мероприятием Первого 
республиканского правительства П.); 
в то же время велась деятельная кам
пания в пользу передачи этой кон
цессии группе английских капита
листов. В парламенте обсуждение 
этого вопроса завершилось рукопаш
ной схваткой и очищением зала заседа
ний вооруженной силой. Захват власти 
был совершен тремя генералами (Кабе
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садас, Гомес да Коста, Кармона), зая 
вившими, что .арм и я“ решила прекра
тить борьбу политических партий, 
дезорганизующую экономическую и 
политическую жизнь в стране. Овла
дев властью без единого выстрела, 
три генерала вступили в борьбу между 
собою. Моряк Кабесадас первый был 
изгнан из правительства своими сухо
путными коллегами, после чего гене
рал Гомес да Коста (командовавший 
экспедиционным португальским кор
пусом во Франции в 1918—1919 гг.) 
отнял министерские портфели у  гене
рала Кармона и двух других мини
стров. Однако, остальные министры, 
недовольные крутостью Г. да Коста, 
демонстративно подали в отставку. Это 
дало Кармоне возможность аресто
вать оставшегося в одиночестве ос
новоположника генеральской дикта
туры и  сослать его на Азорские 
острова.

Между тем вопрос о передаче табач
ной монополии англичанам ослож
нился: англичане связали его с во
просом о военных долгах П. англий
скому правительству (25 млн. фунт, 
отерл.). Правительство генерала Кар
мона начало с соглашения о долгах, 
которым Англия обусловила предоста
вление займа. Лидеры парламент
ских партий подписали декларацию, 
врученную ими иностранным миссиям 
в Лиссабоне; декларация эта объяв
ляла всякую финансовую сделку пра
вительства, не санкционированную п ар
ламентом, незаконной и не имеющей 
силы для последующих законных пра- 
вительвтв. Последовали многочислен
ные аресты, не помешавшие, однако, 
оппозиции поднять восстание против 
генеральской диктатуры в начале 
февраля 1927 г. В этом движении 
участвовали, вместе с воинскими час
тями (артиллеристы, часть флотского 
состава, пехотных полков, республи
канской гвардии), рабочие. Ж елезно
дорожные служащие, недовольные пра
вительственным решением передать 
казенные железные дороги частным 
компаниям, присоединились ко все
общей забастовке. Генеральское пра- 1 
вительетво имело на своей стороне 
подавляющее большинство офицер- ■ 
ства, располагало всем правитель- '

■ ственным аппаратом, а также под-
• держкой монархистов, и, наконец, не
. гласной помощью с испанской террв- 
[ тории; прибытие английских военных
• судов в португальские воды считалось 
, демонстрацией в пользу генеральского

правительства. Политическим центром 
: восстания стал второй по значению 

город в стране—Опорто; против него 
двинуты были почти все военные сила 
правительства. Опорто был окружен, 
блокирован со всех сторон, в течение 
двух суток подвергался почти непре
рывной бомбардировке, затем начался 
штурм с боями на улицах города. Тем 
временем восстание вспыхнуло в са
мом Лиссабоне, где два  министра были 
арестованы и происходили также улич
ные сражения с участием артиллерии. 
Общее число жертв, по неполным све
дениям, было: в Лиссабоне—300 уби
тых, 1.000 раненых, в Опорто—150 уби
тых, 350 раненых. П. впервые пере
жила столь кровопролитные события, 
разыгравшиеся на протяжении семи- 
восьмн дней. Правительство закре
пило свою победу осадным положе
нием, военными трибуналами, воспре
щением стачек, ссылкой тысяч поли
тических заключенных в португаль
скую Восточную Африку, закрытием 
политических клубов и союзов. Затем 
оно заключило заем в Англии, образо
вало железнодорожную милицию по 
фашистскому образцу, и занялось объ
единением деятельностипортугальской 
и  испанской полиции против «боль
шевистской опасности*. Этот поли
цейский блок должен был, помимо 
прямого своего назначения, служить 
выражением „пан-иберийской идея“, 
которой полуофициально сдабривалось 
копирование португальской диктату
рой Примо-де-Риверовского образца.

Майский (1927) манифест правитель
ства Кармона представлял попытку 
выступить с программой «положитель
ных мероприятий по возрождению 
страны“; перечень этих мероприятий 
включал: реализацию займа, гаранти
рованного табачной монополией, ста
билизаций валюты, конверсию вну
треннего долга, реформу налоговой 
системы, расширение и усовершен
ствование заводов, работающих на обо
рону, оборудование мореких станций
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в колониях., сокращение винодельче
ских плантаций и расширение посевов 
хлебов н пастбищ и т. д. Во внешней 
политике на первое место поставлено 
было заключение договора о согласи
тельной процедуре и арбитраже с Ис
панией. За этим манифестом последо
вал арест членов организации МОПР'а 
с объявлением их заложниками (29 мая 
1927 г.) и с предупреждением, что все 
они будут расстреляны, как только в 
П. совершен будет какой-либо терро
ристический акт против правительства.

12 августа — после двухнедельных 
слухов о предстоящем перевороте — 
три офицера-монархиста, ворвались в 
зал заседаний Совета министров и 
потребовали реорганизации правитель
ства со включением в него полковника 
Ф. Камара, а  затем открыли пальбу 
по министрам. Одновременно начал 
вооруженное уличное выступление сам 
Камара. В правительственной типо
графии заговорщики заставили отпе
чатать декрет об отставке правитель
ства. Правительство бежало из города 
в ближайший авиационный лагерь, но 
заговорщики, не нашедшие поддержки 
в массах, потерпели неудачу и очень 
скоро были арестованы.

Европейская пресса в самом на
чале и во второй половине 1927 . г. 
уделяла особенно много внимания 
вопросу о судьбе португальских 
колоний в связи с переговорами о воен
ных долгах (соглашение состоялось 
30.ХП 1926 г. на основе уплаты 
полностью в 62 года или в сокращен
ной сумме б1/* млн. фунт, стерл. до 31 
декабря 1927 г.), об англо-португальском 
займе, с передачей португальского 
порта Бейра на Мозамбикском берегу 
на 90 лет английской компании (сооб
щалось о взятках директорам прежней 
смешанной компании в 50 тыс. ф. ст.), 
а также о проекте германской коло
низации португальской Анголы, выра
ботанном при участии португаль
ской колониальной администрации.
В связи с финансовыми сделками 
П. в 1927 г. заключила соглашение о 
демаркации Анголы с Южно-Африкан
ским Союзом и с Бельгией. Попытка 
получить финансовую помощь (заем в 
15 млн. ф. ст.) через Лигу наций окон- 
'-■»лась неудачей, вследствие предъяв

ленного Женевой, в качестве условия 
оказания помощи, требования об уста
новлении финансового контроля Лиги 
наций над португальским бюджетом. 
Диктатура, естественно, отстаивала 
под предлогом защиты национального 
суверенитета своеобразную конструк
цию этого бюджета, в основании ко
торого лежало прикармливание офи
церства.

1928 год ознаменовался избранием 
25 марта .всеобщим голосованием* ге
нерала Кармона президентом Порту
гальской республики. Официально 
зарегистрировано было 750 тыс. голо
сов в пользу этой единственной пред
ложенной избирателям кандидатуры. 
Никогда в президентских выборах П. 
не участвовало такое большое число 
избирателей, даже при наличии раз
личных кандидатур; достоверность 
официальной статиетики была подвер
гнута всеобщему сомнению. Центр 
буржуазной оппозиции диктатуре 
оставался в Париже, руководство им 
принял на себя бывш. президент рес
публики, профессор Бернардино Ма- 
шадо. В июне понадобились вновь мас
совые аресты для предотвращения 
нового движения против диктатуры, а 
20 июля вспыхнуло восстание в сто
лице, начатое войсками, расквартиро
ванными в лиссабонской цитадели. 
Правительственные' войска окружили 
цитадель, отрезали центр города от 
рабочих предместий и  с рассвета на
чали артиллерийский обстрел цитаде
ли, продолжавшийся до 9 часов утра, 
когда восставшие подняли белый флаг.

Влияние экономического и финансо
вого кризиса сказалось в течение 
1928 г. превращением беспрограммной 
по существу генеральской диктатуры 
в своеобразную .военно-финансовую* 
диктатуру. В течение года кабинет 
Фрейтаса несколько раз частично из
менял свой состав. Д ля разрешения 
основных задач—ликвидации бюджет
ного дефицита и спасения португаль
ской валюты—был приглашен на пост 
министра финансов профессор коим
брского университета Оливейра Сала
зар. Салазар принял это назначение 
при условии предоставления ему 
права вето в отношении бюджетных 
предположений его коллег. Условие бы-
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ло принято, но немедленно нарушено, 
и  Салазар тотчас-же подал в отставку. 
Государственное банкротство казалось 
неизбежным, и Кармона вновь обра
тился к Салазару с обещанием обе
спечить полноту его власти в бюджет
ных вопросах. С 30 июня 1928 г. Сала
зар  начал осуществлять .финансовую 
диктатуру“ в рамках военной дикта
туры  В основу своей финансовой по
литики он положил, конечно, .тради 
ционную дружбу* с Англией; это вы
разилось прежде всего в заключении 
новой конвенции с Южно-Африкан
ским Союзом о железно-дорожной кон
цессии, давшей Южно-Африканскому 
Союзу, в качестве конечного пункта 
железной дороги к Индийскому Оке
ану, важнейший порт побережья—оста
вавшийся под властью Португалии — 
Лоуренсо-Маркес.

Упорядочение государственных фи
нансов выразилось в первый год в 
экономии в 28 млн. марок, главным об
разом по бюджету народного образо
вания. Были повышены прямые на
логи и введены косвенные — на сахар, 
масло, бензин и т. д. — в общей слож
ности, по информации европейской 
прессы, более чем на 40 млн. марок. 
Впервые с 1914 г. бюджет был сбалан
сирован—по крайней мере официаль
но—с превышением доходов над рас
ходами.

Испано-португальское (фактически— 
полицейское) сближение объявлено 
было .исторической миссией“ порту
гальской диктатуры. Договор о прими
рительной процедуре и обязательном 
арбитраже был заключен не только 
с Испанией, но и с Францией (6 июля 
4928 г.), что не помешало возникнове
нию франко-португальского конфликта 
из-за стеснений французской торговли 
в португальской Гвинее. ■

В течение 1929 г. внешним образом 
правительству диктатуры удалось ор
ганизовать небывало многочисленную 
н разветвленную полицию, которая 
„своевременным- вскрытием „загово
ров* давалавозможность правительству 
предупреждать открытые оппозицион
ные выст' пления. Полицейский террор 
тяготел над рабочим движением и  по
литическими организациями рабочего 
класса. Внутренняя слабость дикта

туры наглядно сказалась в противо
речиях, вызвавших полный министер
ский кризис 9-го июля, продолжавший
ся три дня и закончившийся образо
ванием кабинета генерала Ферраса. 
Частичный министерский кризис в 
ноябре 1929 г.—отставка министра на
родного просвящения Коста Ферейра— 
подчеркнул трудность примирения ди
ктатурой двух враждующих лагерей 

,буржуазии. Как полный кризис, таки 
частичный вызваны были столкнове
нием клерикальных и „либеральных* 
тенденций. Отставка кабинета Фрей
таса  последовала за  отменой Фрей
тасом запрещения лиссабонской орга
низации школьных учителей, несмотря 
на сопротивление этой отмене со сто
роны „финансового диктатора*, 0. Са
лазара. Так-же и отставка Коста Фе
рейра вызвана была его попытками 
защ ищ ать светское образование про
тив воинствующей клерикальной по
литики всемогущего финансового дик
татора.

Президент Кармона курьезным об
разом формулировал свое представле
ние о „конституции" Португальской 
республики под режимом генеральской 
диктатуры: „Д иктатура без диктатора, 
целью которой не является сосредо
точение власти и ответственности в 
одном лице“. Во время июльского ми
нистерского кризиса образование ка
бинета генерала Ф ерраса решено было 
на многолюдном совещании наиболее 
влиятельных генералов под председа
тельством президента.

Личность Салазара, которого усерд
но рекламировала европейская финан
совая пресса, совершенно заслонила 
собою „скромного*, как пиеала эта 
пресса, генерала Кармона. Салазар — 
воинствующий клерикал, стремящийся 
основать .финансовое благополучие* П. 
на союзе „креста и сабли*. Р яд  мер 
Салазара, осуществлявших экономию 
государственных расходов, правителе 
ства парламентарного происхождения 
не решались осуществить; к числу ж  
относится декрет 14 мая 1928 г. о пре
кращении выплаты жалования подви
жностям, которые не связаны с факти
ческой работой, уничтожение парал
лельных учреждений, выполняющих 
одну и ту-же работу (если бы они во-
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обще работали), сокращение бюрокра
тического аппарата, мотивированное 
намерением — неосуществленным —по
высить оклады остающихся на служ
бе чиновников. В 1929 г. проведено 
было, для увеличения средств госу
дарственной казны, радикальное со
кращение местных бюджетов. В марте 
1929 г. издан был декрет о создании 
„главного интендантства* в составе 
„главного интенданта* и двух его по
мощников; всякое сметное предположе
ние государственных учреждений дол
жно было поступать на рассмотрение 
этого органа. Бюджет 1928-1929 г. 
составлен был следующим образом: 
доходы 19.193.883 фунт, стерл., рас
ходы 19.178.116 фунт, стерл., оста
ток 15.767 фунт, стерл. (фунт. =  100 
эскудо); на 1929-1930 г. доходы бы
ли исчислены в 20.334.332 фунт, 
стерл., расходы — в 20.248.549 фунт, 
стерл., остаток—85.782 фунт, стерл. По 
официальным сведениям, текущий 
внешний долг (1.240.000 фунт, ст.) был 
полностью выплачен. Надо заметить, 
что правительство принимало при 
этом все возможные меры для того, 
чтобы в печать попадали исключи
тельно рекламные сведения о состоя
нии португальских финансов. В числе 
этих мер был специальный закон, уста
навливавший высокие меры наказания 
(с конфискацией всего имущества) для 
лиц, распространяющих сведения, под
рывающие кредит португальского го
сударства. Поэтому действительное 
состояние финансов в П. определить 
трудно. Известно лишь, что в 1929 г. 
40°/о государственного бюджета состав
ляли расходы по уплате долгов ан
гличанам, что около .трети всех госу
дарственных доходов шло на армию 
(60.000 человек), флот и полицию. Со
кращение бюрократического аппарата 
направлено было против старых слу
жащих, интерееы-же офицерства на 
военной и гражданской службе тща
тельно оберегались. Во внешней по
литике 1929 год протекал под знаком 
связи с испанской диктатурой, засви
детельствованной обменом визитами 
Примо де Ривера в П. и Кармона в 
Мадрид. В июне месяце была с пом-1 
пою открыта железная дорога через 
Северную Анголу с выходом в бухту |

Лобито (порт Венгуэлла),—английская 
концессия, английские .строительные 
материалы и т. д.

Оборотная сторона рекламных до
стижений финансовой диктатуры Сала
зара  сказывалась ростом недовольства 
во всех классах населения. Беспример
ная строгость цензуры не позволяла 
прессе отражать происходящие в стра
не волнения. Однако, постоянные зая
вления правительства о его решимости 
бороться с революцией крайними мера
ми, об открытии заговоров, о преду
преждении восстаний, о нахождении 
складов оружия показывали остроту 
внутреннего положения. Не только ра
бочее, но и крестьянское движение 
вырывалось из подполья; так, в августе 
в Костандейре произошла поголовная 
демонстрация населения против вы
соких налогов, во время которой по
лицией было убито двое демонстран
тов и много ранено. Торгово-промыш
ленные круги в значительной степени 
переходили в оппозицию диктатуре, 
заявляя, что ни торговля, ни промыш
ленность не могут выдержать требо
ваний фиска.Новый таможенный тариф, 
введенный в январе 1930 г., имел ярко- 
выраженный протекционистский ха
рактер, особенно в отношении ману
фактурных изделий, и представлял 
попытку диктатуры опереться на 
„развитие отечественной промышлен
ности*.

Экономический кризис, а  также раз
вал н падение военной диктатуры в 
Испании способствовали обострению 
борьбы среди португальской буржу
азии. Обострение отражалось в армии 
дифференциацией правого и левого 
крыла. 1930 г. открылся министерским 
кризисом, длившимся с 11 января по- 
21-ое.

Отставка кабинета Ферраса вызвана 
была ближайшим образом разногласием 
между ним и Салазаром вместе е дру
гими министрами клерикалами. Фер- 
рас считал, что социальная база ди
ктатуры настолько узка и  ненадежна, 
что представляется необходимым ус
коренным образом вернуться к консти
туционному режиму. Кармона собрал на- 

| чальников вооруженных сил, генштаба 
и адмиралтейства* военных комендан
тов Лиссабона,командующих четырьмя
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военными округами страны, началь
ников полиции, начальника лиссабон
ской цензуры, губернаторов и т. п. В 
этом собрании он выяснял политиче
ское настроение в стране, а  также 
структуру нового кабинета. Несмотря, 
на то, что против С алазара выступили 
виднейшие колониальные администра
торы, обвиняя его в разорении коло
ний, положение С алазара осталось не
поколебимым, так как стабилизация 
португальской валюты признавалась 
национальными и иностранными совет
никами Кармоны неразрывно связан
ной с .финансовой диктатурой“ Сала
зара. Кармона поручил составление 
нового кабинета полковнику Пассос 
Соуса, усмирителю восстания против 
диктатуры, возглавлявшему антикле
рикальный или либеральный сектор 
офицерства. Восемь дней Соуса искал 
охотников вступить в состав его пра
вительства, но Салазар привел к  кру
шению все эти поиски. 21 января в 
24 часа, благодаря содействию Сала
зара, был образован новый кабинет 
под председательством генерала До- 
мингое Оливейра.

В марте 1930 г. произошло восстание 
колониальных войск в Анголе. В ап
реле (1930) были произведены много
численные аресты  виднейших деяте
лей прежнего режима, остававшихся в 
П.: бывшего премьера генерала Кар- 
доео, бывш.- военного министра гене
рала Матоса, многих бывших депута
тов и др. лиц. В июле — новая серия 
арестов (полковник Альмейда, проф. 
Ф игуэредо и др.) в связи с раскрытием 
заговора в пользу Браганцской дина
стии. Непосредственно вслед за  тем 
арестованы были бывш. военный ми
нистр, бывш. командующий республи
канской гвардией, всего в течение не
дели не менее 300 деятелей республи
канского режима. По правительствен
ной классификации это был заговор 
демократической партии. В иностран
ную прессу проникли слухи, что с ним 
связан был полковник Пассос Соуса.

Ожидавшийся в апреле ответный ви
зит Альфонса XIII в Лиссабон не 
состоялся, в нарушение международ
ного обычная. Этого визита уж е не 
хотели в Лиссабоне, где с момента 
падения Примо де Ривера резко обор

вали линию сближения с Испанией. 
В феврале 1930 г. правительственная 
пресса вела кампанию против создания 
португало испанской пробковой моно
полии, усиленно подчеркивая про
тиворечие интересов обеих стран. 
12 м арта был подписан контракт, 
сроком на 30 лет, предоставлявший 
французской воздухоплавательной ком
пании исключительное право поль
зования для посадок при транс
атлантических полетах островами 
Зеленого Мыса и Азорскими. Про
тив подписания этого контракта зая
вили протест, с одной стороны — Ис
пания, с другой—США, но главн. обр. 
Германия. Кабинет Оливейра, одновре
менно с массовыми июльскими ареста
ми и усилением репрессий против ра
бочего движения, принял две меры 
для укрепления диктатуры: 1) он объ
явил о созыве совещания для выра
ботки способа „постепенного возвра
щения к конституционному режиму“ и 
2) на этом. совещании (31 июля 1930 г.) 
глава правительства торжественно воз
вестил об образовании лиги (по фашист
скому образцу) „Национального союза". 
Правительственный манифест призывал 
всех граждан вступать в эту лигу „в ин
тересах родины“. Программная часть 
манифеста указывала основы даль
нейшей политики правительства: союз 
с Англией, осуждение войны в духе 
пакта Келлога, подготовка новой кон
ституции на основе усиления испол
нительной власти, корпоративной ор
ганизации государства и ' „децентра
лизации“. „Национальный союз“ дол
жен был состоять под контролем пра
вительства, местные комитеты его—на
значаться губернаторами, с утвержде
нием (или изменениями) министра 
внутренних дел. Задачей комитетов 
этих должна была быть борьба е про
тивниками диктатуры по принципу, 
сформулированному министром вну
тренних дел: .Кто не с нами, тот про
тив нас“. Салазар подвел идеологиче
скую основу под эту программу: 
„Борьба с индивидуализмом, социализ
мом и парламентаризмом“. Загранич
ная пресса отмечала разорение и при
ближение к банкротству старейших 
португальских фирм, протесты пред- 
сгавителей торговли и промышленно-
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сти против увеличения налогов, равно I не в П., а  в Лондоне: эскудо послушна 
как тревожное политическое положе- ^следовало по всем путям фунта стер- 
ние в связи с бесчисленными загово- лингов. Само правительство, и, в чает- 
рами и взрывами недовольства широ-1 ноети, .финансовый диктатор* Сала- 
ких масс. В августе забастовка булоч-1 зар высказывались в гораздо менее 
ников оставила без хлеба Лиссабон, в ' оптимистическом смысле, ссылаясь в 
этом же месяце, в октябре и в декабре | объяснение затруднительности своего 
были открыты три крупных заговора. В , положения именно на действие миро- 
октябре, во время уличной демонстра- вого кризиса, а  также на „коммуни- 
ции в Лиссабоне против диктатуры, стическую“ агитацию. 1931 год озна- 
50 демонстрантов было ранено. П од , меновался небывало широким за все 
впечатлением роста революционного , время существования диктатуры рево- 
движения и подготовки к вооруженным | люционным взрывом, двадцатым по 
выступлениям, 20 декабря правитель-1 счету с провозглашения республики, 
ство издало декрет об учреждении сне-1 Революционное движение этого года 
циального трибунала для расемотре-; имело два отличительных признака: во- 
ния преступлений против существую-: первых—чрезвычайную активность и 
щего режима о повышением наказа-1 высокую степень организованности, не
ний за участие в них. Были изданы • смотря на тяжесть условий подполь- 
„патриотические“ законы, начиная одного существования рабочего движе- 
декрета, запрещавшего употребление ' ния, и, во-вторых— широкое географи
на вывесках, в объявлених и в ком- ческое распространение револю цион- 
мерческих рекламах иностранных слов,1 ной борьбы в метрополии и в колониях, 
„нарушающих чистоту португальского I Поеле декабрьских арестов 1930 г. в 
языка*. Установлен был режим ди- {П. и за  ее пределами со дня на день 
скриминации для непортугальских; ожидали революционного взрыва про

тив португальской диктатуры. В ян 
варе 1931 г. португальская эмиграция

судов, входящих в португальские 
порты (повышение для них портовых 
налогов и сборов). В мае был издан 
„Acto Colonial“, обещавший правитель
ственную охрану целости португаль
ских колониальных владений и огра
ничение „по возможности* иностран-

утверждала, что единственным пре
пятствием к свержению диктатуры 
является присутствие в лиссабонской 
бухте английской эскадры. Само пра
вительство считало положение свое

ного в них влияния, в особенности в | неустойчивым, и высшее духовенство 
" настойчиво рекомендовало ему, во

избежание революции и „эксцессов* 
антиклерикализма, прнтти к соглаше
нию с лидерами конституционных пар
тий о компромиссном возвращении 
к парламентарному режиму (прави
тельство опровергало приписываемое 
ему согласие на компромисс).

Успехи республиканского движения 
в Испании способствовали энергичной 
подготовке революции в П. Подъем 
стачечного движения в соседней стра
не сопровождался подъемом рабочего 
движения в П. Прежде всего внима
ние привлекла к  себе февральская 
всеобщая стачка на острове Мадейре, 
вызванная введением нового тарифа 
на импортную муку. Стачка сопрово
ждалась бурными выступлениями ра
бочих и крестьян, заставившими вла
сти отказаться от введения нового та
рифа. Несмотря на это, в апреле раз-

20»

отношении концессий.
1930 год не обошелся без одного из 

тех скандальных процессов, которые 
диктатура объявляла достоянием 
прошлого, исключительной принадлеж
ностью парламентского режима: это 
выпуск фальшивых португальских 
кредитных билетов на миллион фун
тов стерлингов, при участии видных 
чиновников диктатуры, включая и пред
ставителя португальской дипломатии; 
на скамье подсудимых очутился пор
тугальский посланник в Гааге, приго
воренный к тюремному заключению.

Если верить европейской право-бур
жуазной прессе, 1931 г. был годом 
успешной борьбы португальской дик
татуры против разрушительного вли
яния мирового экономического кризиса 
на португальское народное хозяйство. 
В действительности борьба за  устой
чивость португальской валюты велась
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разилось на Мадейре восстание, в ко
тором приняли участие рабочие, кре-. 
стьяне, мелкая буржуазия, политиче
ские ссыльные и местный гарнизон. 
Образовалось временное правительство 
с генералом Диасом (ссыльным) во 
главе. Первым актом этого правитель
ства было заявление лойяльности по 
адресу изгнанного президента рес
публики Бернардино Машадо. Восста
ние распостранилось на Азорские 
острова, на Португальскую Гвинею, 
затем на о. святого Фомы, Анголу, 
Португальскую Восточную Африку и 
Мозамбик. Это единодушие колоний 
объясняется варварским администра
тивным режимом и системой выжима
ния налоговым прессом денежных 
средств из колоний (Мадейра, напр., 
дала в 1929 г. 7.820.000 марок, из ко
торых на местные нужды оставлено 
было меньше 200 тыс. марок). Первым 
ответом диктатуры на весть о восста
нии на Мадейре и о присоединении к 
восставшим посланного правитель
ственного комиссара были массовые 
аресты в столице, не только бывших 
министров, депутатов и т. д., но и 
многих ответственных правительствен
ных чиновников. Почта л телеграф 
были заняты войсками, совет минист
ров перенес свои заседания в казармы 
пулеметного полка. В Париже образо
вался комитет республиканской эми
грации под председательством экс- 
президента Б. Машадо, с участием 
бывш. председателя совета минист
ров А. Коста, бывш. министра ин. 
дел Л. Серкейра и др. 23 апреля улич
ные демонстрации в Лиссабоне и Опор
то рассеивались вооруженной силой. 
Рабочие вступали в борьбу с полицией 
и войсками. Правительство объявило 
дополнительный набор, получило из 
Англии 30.000 ружей, а 26 апреля со
стоялся в Лиссабоне торжественный 
прием наследного английского принца 
п его брата. 29 апреля студенты в 
Лиссабоне и Опорто манифестировали 
е красными флагами под лозунгом 
„долой^ диктатуру*. Первомайские 
стачки и демонстрации увеличили 
тревожность положения, но только в 
августе движение перешло в вскружен
ное восстание. Оно . продолжалось 
лишь один'день, 26 августа; началось

оно в 7 часов утра и к б часам вечера 
было ликвидировано вследствие недо
статка в снарядах и патронах у  вос
ставших. К восстанию присоединились 
небольшая часть лиссабонского гарни
зона и часть военной авиации,- оно 
было поддержано всеобщей забастов
кой. Восставшие обстреливали артил
лерийским огнем цитадель (крепость 
св. Георга) и дворец президента. По 
официальным данным, убито было 50 
человек, 300 ранено. Со стороны пра
вительства одновременно действовали 
пехота, артиллерия, танки и кавале
рия. Выйдя победителем из борьбы, 
правительство объявило об усилении 
репрессий, в особенности против ком
мунистов, о запрещении всех газет и 
организаций, не поддерживающих ак
тивно диктатуры, а  вместе с тем снова 
обещало в ближайшем будущем вер
нуться к  .нормальному конституцион
ному порядку*.

Испанские события являлись угро
жающим предзнаменованием для под
ражателей Примо де Ривера. С дру
гой стороны, испанская демократиче
ская конституция представляла с 
точки зрения португальской дикта
туры непосредственную угрозу: пара
граф 24-й этой конституции преду,- 
сматрввал установление двойного 
гражданства для граждан иберийского 
происхождения, по соглашению между 
испанским и соответствующим (т.-е. 
португальским или латино-американ
ским) правительством. „А Уог", офи
циальный орган генерала Кармона н 
Салазара, в январе 1932 г. повел кам
панию против этого „пан-иберизма" 
испанской конституции, особенно 
встревоженный тем, что парижский 
.Т ан“ взял его под особую защиту н 
связал его со своей идеей испано-пор
тугало-французского блока. Газета 
громила испанский коммунизм и ра
зоблачала ,пан-иберизм* Мадарьяга, 
назначенного испанским послом в Па
риж. Эта газетная кампания была 
подкреплена неожиданным, без преду
преждения, визитом британской 
эскадры в  Лиссабон. Упомянутая га
зета поставила по этому поводу во
прос; чего ждет П. от Англии и ан
глийской дружбы? И ответила на него: 
помощи, спасения от коммунизма,
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Появившийся в печати в Париже 
памфлет проф. Б. Машадо говорил о 
переговорах между Англией, Герма
нией и Италией, основанием которых 
служил проект раздела португальских 
колоний.

В мае этого года был опублико
ван проект многократно возвещав
шейся новой »конституции*. Основ
ные черты его: плебисцитарные выборы 
президента и ответственность перед 
ним правительства; парламент соста
вляется путем делегирования пред
ставителей приходов, муниципалите
тов, провинциальных депутаций, кор
пораций и обществ, »представляющих 
интересы духовные, материальные, эко
номические или исторические (?)*; в 
первичных, приходских выборах при
нимают участие главы семей.

5-го июля было реорганизовано пра
вительство: председателем совета н аз
начен был сам .финансовый диктатор“, 
сохранивший портфель министра фи
нансов. Только три министра из ста
рого состава вошли в новый кабинет.’ 
Впервые за  время диктатуры в пра
вительстве преобладали штатские ми
нистры. В заявлении, сделанном для 
прессы, Салазар следующим образом 
охарактеризовал португальскую дикта
туру: »Она так же, как фашистская 
диктатура, авторитарна и отвергает 
демократические принципы как в на
циональных, так  и в социальных за 
дачах. Но она отличается от фашист
ской диктатуры своими методами. Г-н 
Муссолини—великолепный оппорту
нист действия, и  его происхождение 
от итальянских кондотьеров (!) в сое
динении с его социалистическим 
прошлым делают его специфически 
итальянским явлением. Новая Порту
галия не может и не считает в о з м о ж 
н е й !  освободиться от ограничений 
морального (т.-е. клерикального) по
ря дка.„*

В октябре 1931 г. число безработных 
превысило40.000.Ни проект фашистской 
.конституции*, ни реорганизация пра
вительства/ни  „Национальные* похо
роны бывш. короля (имевшие целью 
скрепить союз „республиканской дик
татуры* с монархистами) не укрепили 
положения диктатуры' генерала К ар
мона. Пресса, поддерживающая дик

татуру, образование кабинета Сала
зара  объявляла переходом от военной 
диктатуры к диктатуре граждан
ской. Этой же прессой введение в 
марте 1933 г. новой конституции 
истолковывалось как ликвидация 
диктатуры, как возвращение к нор
мальному конституционному режи
му. Творцы этой »конституции* 
прокламировали создание при помощи 
ее »нового государства* (Estado Novo). 
В действительности и »плебисцитар
ное* принятие этой конституции, и 
сама эта конституция представляли 
грубейшее издевательство в чисто 
фашистском стиле над демократией. 
При плебисците голоса учитывались 
таким образом, что, к  удивлению даж е 
лондонских доброжелателей дикта
туры, голоса воздержавшихся »глав 
семейств* считались голосами в поль
зу  конституции. Отметив это, »Таймс* 
в номере от 22/III 1933 г. собщал, что 
в Лиссабонском округе в пользу кон
ституции было подано 43.420 голосов, 
против — 1.786, воздержалось — 94.922. 
Официальные данные, опубликован
ные позже, дали следующие цифры: 
вместе с воздержавшимися, голосовали 
за  1.292.864; против 6.190; 666 бюллетеней 
аннулировано. »Голосование* происхо
дило в обстановке фактического воен
ного положения. Ц ензура была уси
лена настолько, что накануне выбо
ров подчинены ей были не только все 
газеты  и журналы, но и книги, и 
вообще все печатные публикации. 
Г азета  единственной дозволенной по 
литической партии (не считая Нацио
нального союза), партии »национал- 
синдикалистов* (португальских фа
шистов) была закрыта за  непочти
тельный отзыв о чиновниках цензуры. 
Отзыв Бернардино Машадо о новой 
конституции кратко и верно харак
теризовал ее: »Конституция эта воз
вращ ает португальский народ к са
модержавию, прикрывающему аноним
ные и хищные олигархии*. Основу 
этой конституции составляют следую
щие положения: президейтреспублики 
избирается на 7 лет; он может когда 
угодно и сколько угодно раз рас
пускать парламент, назначать и уволь
нять министров, ответственных только 
перед президентом республики. Выс



ший государственный орган — госу
дарственный совет, собираемый пре
зидентом республики по своему ус
мотрению в чрезвычайных обстоятель
ствах; членами его состоят председа
тели совета министров, обеих палат 
и верховного суда, генеральный про
курор и другие пять членов, назна
чаемые президентом республики. На
циональное Собрание избирается на 
4 года и заседает не больше 3-х ме
сяцев в году; оно вотирует законы, 
одобряет декреты, утверждает бюд
жет, договоры с иностранными пра
вительствами, объявляет войну. Регла
мент должен ограничить продолжи
тельность речей. Правительство берет 
на себя задачу „координировать эко
номическую и социальную жизнь: 
эквилибрировать (!) народонаселение 
и профессии, обеспечивать работу, р е 
гулировать заработную плату*. О 
том, как диктатура координировала 
экономическую жизнь можно судить 
по декрету, изданному в 1929 г., ко
торый фактически воспрещал заме
нять старые машины на фабриках и 
заводах новыми, увеличивающими про
изводительность труда. Таково было 
средство .борьбы против перепроиз
водства“, открытое диктатурой и пред
ставлявшее единственный открытый 
ею исход из положения, созданного 
мировым кризисом.

23 сентября 1933 г. были изданы 
шесть декретов, долженствовавших 
.координировать экономическую и об
щественную жизнь ораны *:

1) .Статут национального труда*. 
Гарнтируется право частной собствен
ности, и  государство отказывается от 
эксплоатации каких бы то ни было пред
приятий. Стачки и локауты воспре
щаются. Все служащие и рабочие 
должны иметь воскресный отдых, а 
также минимум зарплаты (этот мини
мум не был определен ни этим декре
том, ни последующим). Допускаются 
коллективные и индивидуальные до
говоры о найме.

2) «Статут цехов* (предпринима
тельские синдикаты). Эти союзы 
учреждаются либо министерством тор
говли и промышленности, либо ми
нистерством земледелия. Вхождение 
а них предприятий данной отрасли
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обязательно. Они имеют права юри
дического лица и исполняют „поли
тические обязанности“, обязаны до
ставлять правительству нужную ему 
информацию, сотрудничать с прави
тельственными учреждениями. '
• 3) «Статут национальных синдика
тов* (рабочих, ремесленников, свобод, 
ных профессий). Только .профсоюзы*, 
существующие на основании этого’ 
статута и имеющие устав, утверж
денный правительством, пользуются 
признанием и  легально существуют. 
На владение собственным имуще
ством они, однако, должны иметь спе
циальное разрешение. Они подчинена 
постоянному правительственному конт
ролю. Вхождение в эти .профсоюзы“ 
не обязательно (но другие могут су
ществовать только нелегально).

4) .С татут народных домов*. Каж
дый сельский приход может (но не 
обязан) иметь народный дом. Задачи 
этого учреждения: взаимопомощь, 
спорт, кино, устройство спектаклей, 
профессиональное обучение, уст
ройство диспансеров, яслей, приютов 
и  т. д.

5) „Дешевые дома“. Правительство 
вместе с муниципалитетами или кор
порациями может организовать пос
тройку .дешевых домов“ для • членов 
синдикатов или для чиновников. Дома 
эти могут продаваться в рассрочку 
или сдаваться в наем.

6) .Национальный институт труда и 
взаимопомощи* учреждается для обе
спечения исполнения законов об ох
ране труда в каждом округе; в ком
петенцию его входят «корпоративные 
вопросы“, коллективные договоры, дела 
об увечьях, взаимопомощь, регламен
тация труда. Им присвоена факуль
тативно компетенция по индивиду
альным договорам о найме. В каждом 
округе имеется делегат этого учреж
дения, инспектирующий «корпоратив
ные организации“, проверяющий вы
полнение законов о труде.

Ликвидация нескольких' коммуни
стических профсоюзов вызвала не
сколько восстаний, как, например, 
в Марннья Гранде. Бурные волне
ния с большим количеством жертв' 
имели место также в Сетубале среди 
рабочих консервных фабрив. В Мари-
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нья Гранде рабочее восстание завер
шилось организацией в этом округе со
ветской власти. При подавлении вой
ска брали в Маринья Гранде чуть не 
каждый дом приступом. Открытое през
рение и вражда рабочих ко всей си
стеме финансово-генеральской дикта
туры привели некоторых сторонников 
этой диктатуры к убеждению в  ее не
состоятельности перед лицом расту
щего в рабоче| массе влияния комму
низма. Отсюда родилась идея созда
ния чисто фашистской организации по 
гитлеровскому образцу, с отступле
нием, учитывающим синдикалистские 
традиции португальского рабочего 
движения. Организация эта получила 
наименование »национал-синдикали
стов“. Создатель этой организации, на
чавшей свою деятельность весной 
1938 г.,—Ролао Прето. Форма, порту
гальских фашистов —синяя рубашка. 
Правительство предоставило свободу 
этой организации, объявившей себя 
.революционной". По объяснению ее 
руководства флаг, принятый ею, .крас
ный, как всякое революционное знамя, 
но на красном фоне он имеет белый 
крест, что определяет ясно и понятно 
духовные цели португальского наци
онал-синдикализма". Прето — сын по- 
помещика провинции Алемтэхо; до это
го этапа своей карьеры он был активи
стом монархистской партии. Многие 
и з его прежних сотоварищей-монар- 
хистов вступили в новую партию и 
составили ее ядро. По объяснению 
Прето, целью .национал-синдикализма" 
является борьба против коммунизма, 
социализма и всех .мятежных движе
ний*.

В течение года правительство от
крывало,коммунистические заговоры", 
арестовывало рабочих, солдат, офи
церов* захватывало склады оружия, 
подавляло восстания в метрополии 
и в колониях (в Анголе, где население 
отказалось платить налоги и убило 
нескольких сборщиков податей).

Во внешней политике 1933 г. озна
меновался новым проявлением англо
португальской .дружбы*. Правитель
ство, в доказательство защиты им на
циональных португальских интересов, 
ссылалось при всяком случае на при
вилегии, предоставленные португаль

ским судовладельцам понижением для 
них портовых пошлин; в этом году 
требование английского правительства 
об установлении равенства для ан
глийских судов было удовлетворено, и 
привилегии португальского судоход
ства были уничтожены как в самой 
П., так и в португальских колониях. 
В виде компенсации Англия предо
ставила покровительство маркам вин 
Опорто и Мадейры до 1941 г. Введе
ние в действие этого соглашения было 
отсрочено вследствие протестов пор
тугальских судовладельцев до осени 
1934 г.

1934 год отмечен был такими же фи
нансовыми достижениями Салазара, 
как и  предшествующие годы; остатки, 
полученные в результате превышения 
доходов казны над расходами, пред
назначены были на оплату постройки 
20 новых военных судов, заказанных 
в Англии, и на увеличение армии. В 
объяснение увеличения сухопутных 
военных сил, нач. ген. штаба порту
гальской армии ген. Сильва В астас 
заявил в прессе, что .опасаться войны 
между Испанией и П. не приходится, 
ибо отношения между обеими стра
нами — великолепны".. .  однако, порту
гальская армия должна быть готова 
к двум возможностям: 1) на случай 
войны, в которой Испания и П. участ
вовали бы на стороне какой-либо из 
воюющих держав, и 2) на случай, если 
бы, в Испании вспыхнуло коммунисти
ческое движение, которое, восторже
ствовав, пожелало бы осуществить 
иберийскую федерацию со включением 
в ее состав П.

Одновременно с январским движе
нием протеста в Испании против пра
вительства черносотенного блока Роб- 
леса-Леруса, крайней остроты дости
гла напряженность положения и в П. 
Подготовка антифашистской Испании 
к решающим событиям не прошла не
замеченной португальской полицией, 
восстановившей полностью совмест
ную работу с полицией контррево
люционного испанского правитель
ства. При тесном их сотрудничестве 
обнаружены были финансовые связи 
португальских революционеров с эми
грантами в Испании, пути доставки 
оружия, транзитные склады, врезулъ-
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таге чего были произведены массовые 
аресты  военных и гражданских лиц, в 
Южной Анголе был устроен концен
трационный лагерь, куда были по
сланы наиболее видные и з .преступ
ников“, правительство издало декрет 
о наказании для предпринимателей и 
рабочих, которые по обоюдному согла
сию  останавливаю т работы. Для дей» 
етвительного положения вещей в П. 
чрезвычайно характерна судьба вы 
шеупомянутой фашистской организа
ции Прето — синих рубашек: в марте 
месяце был закрыт отдел ее в Опорто 
и арестованы ее местные лидеры-

В августе Прето и ближайший его 
сотрудник Монсарас были арестованы 
и высланы в Испанию. Поводом к 
этому явилось письмо Прето к гене
ралу Кармона, резко критиковавшее 
правительство и „национальный союз“ 
в виду того, что положение средних 
классов стало в результате .достиже
ний“ С алазара невыносимым; письмо 
указывало далее, что официальные 
данные скрывают рост безработицы, 
создавшей эпидемию самоубийств, о 
которых цензура не позволяет упоми
нать газетам . Письмо это, содержание 
которого изложено было в крупней
ших европейских газетах , разумеется, 
не появилось в португальской прессе, 
но в ответ на него Прето был аресто
ван, некоторые местные организации 
фашистов закрыты, правительство 
спешно организовало вторую фашист
скую партию .зелены х рубашек“.

Октябрьские события в Испании (Ас
турийское восстание) отозвались в П. 
с еще большей силой, чем январское 
синдикалистское движение. Револю
ционные организации проектировали 
восстание на 3 — 4 октября. Однако, и 
на этот раз соединенными усилиями 
португальской и  испанской полиции 
были выслежены агенты связи между 
португальскими организациямиигруп- 
пами содействия им в Испании, и  дело 
кончилось новыми массовыми арестами, 
полицейскими находками оружия и 
ссылками.

Очередное колониальное восстание 
произошло в мае 1934 г. в Португаль
ской Гвинее, где около 700 туземцев, 
доведенных до отчаяния рабовладель
ческими методами эксплоатации, р аз

громили и  заняли главный порт этой 
котонин Биесао; при приближении 
войск из главного города Гвинеи—Во- 
лама, повстанцы бежали на террито
рию соседней французской койюнии.

Отражением внутреннего неблагопо
лучия .нового государства“ явилась 
реорганизация правительстваСалазара 
после всех его финансовых и полицей
ских успехов в конце пктября 1934 г. 
Военное министерство было отдано 
тому самому полковнику Пассос Соуса, 
который фигурировал до сих пор в ка
честве противника политики Салазара. 
Вместе с ним в состав правительства 
введены были еще два генерала. Смысл 
этой реорганизации очевидным обра
зом сводился к  возвращению на преж
нюю позицию военной диктатуры, к 
восстановлению связи с оппозицион
ным сектором офицерства. Новое пра
вительство издало манифест, в кото
ром, кроме обычных фраз, заключалось 
объяснение позиции, занятой диктату
рой в вопросе о вступлении СССР в 
Л игу наций. Мотивировка была темна: 
в ней имелось упоминание о .твердой 
решимости лойяльно сотрудничать с 
другими народами, но в согласии со 
своими традициями, своей конститу
ционной доктриною и местом, зани
маемым П. в мире. Поэтому, не ставя 
непреодолимых затруднений держа
вам, непосредственно ответственным 
за  европейский мир, правительство 
выступило с декларацией и заняло по
зицию, враждебную вступлению Совет
ского Союза в Л игу наций...*. Фашист
ская пресса Германии и Италии тор
жествовала по поводу этой позиции 
португальского правительства, объявив 
ее .актом  независимости* от поли
тики Англии. Повидимому, проявление 
этой .независимости*, довольно без
различное для Англии, но важное для 
клерикально-генеральской диктатуры, 
было оплачено согласием П. на пере
смотр .мозамбикского договора“, со
стоявшийся в ноябре 1934 г. и  освобо
дивший южно-африканские железные 
дороги от сервитута в пользу П. на, 
выходах в португальские порты Ин
дийского океана.

Р я д  де .юнстраций взаимной симпа
тии между правительствами Гитлера 
и Кармона в 1934 г. отметил своеобраз-
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ное раздвоение португальской внешней 
политики: с одной стороны, эта поли
тика основана была на полном внешне
политическом и финансовом подчине
нии П. своей традиционной покрови
тельнице, а с другой стороны, в обла
сти »сентиментальных“ идеологиче
ских склонностей, клерикально-гене
ральская диктатура пользовалась, с 
дозволения Лондона, свободой участия 
в фашистском блоке. К числу между
народно - фашистских демонстраций 
португальского правительства отно
сится, кроме выступления против 
СССР в Женеве, обмен речами при 
приеме ген. Кармоной нового герман
ского посланника в ноябре 1931 г. и 
в особенности поездка португальского 
статс-секретаря Антонио Ферро через 
Рим, где он был принят папой и Мус
солини, в Германию. Вторичное вы
ступление португальской диктатуры 
против СССР в Женеве по поводу 
предоставления председательствова
ния в Совете Лиги наций нашему пред
ставителю португальская пресса моти
вировала нежеланием правительства 
генерала Кармона принять без про
теста председательство делегата та
кого государства, которое стесняет 
•религиозную свободу“.

В конце 1934 г. буржуазная мадрид
ская газета „Эль Либераль* характе
ризовала внутреннее положение в П. 
как полнейший .крах корпоративной 
системы*. По утверждению газеты 
диктатуре за 2 года напряженных 
усилий не удалось ни в малейшей 
степени фашизировать профсоюзы; не
смотря на то, что члены правлений 
профсоюзов назначаются правительст
вом (министром труда), .марксистские 
убеждения членов союзов остаются 
прежними“, а наряду с этими проф
союзами в подполье существуют и 
энергйчне работают, не взирая на все 
репрессии, нелегальные, революцион
ные профсоюзы.

16 декабря 1934 г. состоялись .вы
боры* в .Национальное собрание“. 
Полагалось .избрать“ 90 депутатов* 
„Национальный союз*, т.-е. правитель
ство, выставило единственный список 
с 90 кандидатами. Никаких иных спис
ков не было. Избиратели могли вычер
кивать намеченных в списке кавдида-

тов, но замена хотя-бы одного из них 
другим кандидатом, лишала бюлле
тень силы. Сверх того, кандидат счи
тался избранным если он получал не 
менее 10°,-о голосов. Оппозиция бойко
тировала и на этот раз выборы. По
становление о бойкоте было принято 
и объявлено „республиканским аль
янсом“, объединяющим все буржуазно
республиканские партии. При плеби
сците 1933 г. избирателей считалось 
около 1.3ОО.ОС0. На выборах же 1934 г. 
в .Национальное собрание* избирате
лей, имеющих право голоса, оказалось 
всего лишь 478.121, считая и острова 
(„Тан* 19. XII 1934 г.; по сведениям, по
лученным на месте П. Деканом, избира
телей было 506.575, а  для количества 
поданных голосов ему дана была 
цифра 491.083). Военнослужащие поль
зовались правом голоса с особого 
разрешения своего начальства в каж
дом отдельном случае.

Открытием .парламента* в 1935 г. 
диктатура завершила строительство 
„нового государства*. .Парламент“ 
составился из двух палат: „Националь
ного собрания* и совещательной .Кор
поративной палаты", избранной »кор
порациями* земледелия и скотовод
ства, вин, лесов, рыболовства, текстиля, 
электричества, транспорта и т. д. 
Декрет 3 января 1935 г. довел число 
этих „корпораций* до 24. Члены „Кор
поративной палаты* „избираются* пра
вительством- В феврале 1935 г. была 
проведена процедура переизбрания 
президента Кармона.

Резкое недовольство среди крестьян 
вызвали декреты, проводившие в инте
ресах крупных виноделов сокращение 
виноделия путем прямого уничтожения 
значительного количества виноградни
ков и принудительной сдачи 18°/0 про
изводимого вина союзу крупных вино
делов. На одном из военных кораблей 
моряки подняли красное знамя. В Ба- 
рейро (14 км от Лиссабона) 2.000 рабо
чих организовали демонстрацию с тре
бованием освобождения арестованных; 
полиция стреляла в демонстрантов. 
.Национальное собрание* приняло за
кон, обязывающий государственных 
служащих, гражданских и военных, 
давать клятву в том, что они не при
надлежат ни к какому тайному обще-
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ству. Закон этот вызвал чрезвычайное 
недовольство в армии, во флоте и среди 
высших чиновников: Французская
пресса указывала, что мера эта опасна 
для самой диктатуры, так как создает 
прямой конфликт между нею и порту
гальскими франк-массонами; послед
ние, в подавляющем большинстве своем, 
занимают высшие должности, общее 
же количество их „Тан* определил в
8.000 человек. Вскоре после принятия 
этой меры правительство сообщило, что 
им открыта широкая подготовка к  го
сударственному перевороту. Произве
дены были массовые аресты в Л исса
боне и провинции среди рабочих, моря
ков, армейских и флотских офицеров 
(сентябрь 1935 г.). По установившейся 
практике, совет министров перенес 
свои заседания в казармы, стратеги
ческие пункты были заняты войсками, 
прохожие обыскивались и т. д.

Среди официальных рекламных све
дений о состоянии государственных 
финансов появились в этом году при
знания неблагополучия. Определенно 
указывалось на растущий дефицит 
внешне-торгового баланса, на сокраще
ние вследствие политики искусствен
ного сокращения эмиграции притока 
денег от эмигрантов и увеличение 
количества безработных. По официаль
ным данным, влияние кризиса сказа
лось тем; что внешняя торговля П., 
принимая объем ее в 1929 г. за  100, 
выразилась в 1930 г. — цифрой 107, в 
1931 г. — 88, в 1932г г .— 83. Стоимость 
жизни (принимая 1914 г. за  100) под
нялась к концу 1934 г. до 206.

Европейская печать отмечала одно
временно демонстрации идеологиче
ской солидарности португальской ди
ктатуры и германского фашистского 
правительства (при участии самого 
Гитлера) и тайные переговоры, по ини
циативе Германии, о разделе порту
гальских колоний. В апреле 1935 г. 
сообщалось, что Германия претендует 
на Анголу, Южно-Африканский Союз 
и  Мозамбик, в связи с чем лиссабон

ская пресса требовала увеличения 
португальских вооружений и доведе
ния состава армии военного времени 
до полумиллиона. В мае „Националь
ное собрание", под видом реализации 
•пятнадцатилетнего плана*, утвердило

ассигнования 65 млн. ф. стерл. на по
стройку 14 новых военных кораблей, 
на усиление армии и военно-воздущ- 
ного флота, постройку дорог и т. д.

Другим вопросом, занимавшим пе
чать всех стран, был вопрос о попыт
ках Японии утвердиться в Макао. Ан
глийская и американская пресса сооб
щали о секретных переговорах между 
Токио и Лиссабоном о приобретении 
Макао, о получении японцами монопо
лии на торговлю спиртными напит
ками в Макао, о, японских предложе
ниях предоставить заем  муниципаль
ным предприятиям Макао за  разре
шение купить участок земли для по
стройки на нем аэродрома („Дейли 
Экепрес“ указы вала даж е сумму, пред
ложенную Японией за  Макао е двумя 
прилегающими островками — 20 млн. 
фунт, стерл.).

18 января 1936 г. правительство Са
лазара вновь было реорганизовано на 
основе укомплектования его руководи
телями „Национального союза*. Эта 
попытка избавиться от внутренних 
трений и  оживить „Национальный 
союз* явилась следствием нового обо
стрения классовой борьбы в стране и 
противоречий внутри правящего ла
геря. Против правительства активно 
выступали ближайшие союзники дик
татуры -м онархи сты  и национал-син
дикалисты. С другой стороны, экономи
ческие затруднения, в частности вслед
ствие отсутствия сбыта вин и  пше
ницы, увеличивались.

Правительственная организация кор
пораций столкнула бюрократию дикта
туры  с промышленными интересами. 
В „Национальном собрании* множи
лись выступления против правитель
ственной политики: помещики, произ
водители хлебов, требовали сокраще
ния культуры  пшеницы. Винодельче
ские интересы требовали государствен
ной помощи. Так как П. 'пошла за 
Англией в итало-абиссинском вопросе 
и участвовала в санкциях против Ита
лии (главного покупателя консервов, 
особенно сардинок), то возникло острое 
положение в консервной промышлен
ности; в центрах ее— Сетубал, Санто- 
Антонио, Вила-Реаль — предпринима
тели немедленно уволили значитель
ную часть рабочих. Наконеп, 150.000.609
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эскудо, которые Салазар предназна
чил для .перевооружения“ армии в 
1836 г., оказались непосильным бреме
нем для бюджета.

Победа на апрельских выборах 1936 г- 
в Испании партий »народного фронта“ 
приобрела определяющее значение для 
внутренней и внешней политики П. 
П. широко открыла двери контррево
люционной испанской эмиграции. В те 
чение немногих недель из Иепании 
бежало в П., спешно провозя туда свои 
денежные капиталы и ценности, около
50.000 испанских буржуа, помещиков, 
духовных лиц. Лиссабонские газеты 
запестрели объявлениями, предлагав
шими вниманию »испанской колонии“ 
покупку домов, фабрик, имений и т. д.

П равгельство  усилило полицейскую 
борьбу с революционным движением 
до предельного напряжения; несмотря 
на это, в самом Лиссабоне продолжали 
печататься нелегальные рабочие га
зеты, как, напр.,»0 Моториста“ („Тан“, 
1.У 1936).

Граница с Испанией (1.000 км) была 
переведена на военное положение. 
Взамен облегчения сношений, суще
ствовавшего до победы народного 
фронта, введены были строжайшие 
паспортные правила; пограничные 
посты были умножены до пределов 
возможного. Несмотря на это, лисса
бонское правительство считало, что 
революционеры продолжают »инфиль
трироваться* в П. и провозить револю
ционную литературу и оружие. Пра
вительство не упускало случая под
черкнуть чрезвычайную опасность, 
угрожавшую диктатуре со стороны 
Испания, и  недопустимость с точки 
зрения .государственной безопасно
сти“ победы „коммунизма в Испании*. 
Особенный интерес в этих условиях 
представляет собой отставка военного 
министра в первой половине мая 1936 г., 
без всякого объяснения причин. На- 
помвим, что министром этим был полк. 
Пасос-до-Соуса, один из немногих со
перников генерала Кармона по влия
нию и популярности в армии, считав
шийся политическим противником Са
лазара и представителем анти-клери- 
кально настроенной части этой армии. 
Салазар, совмещавший с председа
тельством в  совете министров функции

министра финансов, взял в свои руки 
и военное министерство, мотивировав 
это „чрезвычайно затруднительными 
обстоятельствами в связи с между
народным положением*. Ближайшей 
целью, по его словам, он ставит себе 
»реформу, которая - даст армии все то 
могущество, в каком она нуждается“. 
Генерал Сарменто, начальник главного 
штаба, выразил доверие главе прави
тельства от лица армии и готовность 
армии принять проектируемую Сала 
заром реформу, долженствующую по 
ставить португальскую армию на вы 
соту, „требуемую остротой междуна
родного положения“.

В связи с англо-итальянским кон 
фликтом из-за Абиссинии, гитлеровская 
пресса очень много говорила об англий
ских требованиях, заявленных в Лис
сабоне, о предоставлении морской базы 
на - южном берегу П. (порт Лагос), о 
предоставлении в южной провинции 
Альгарва места для аэродрома на 200 
военных воздушных единиц, о предо
ставлении—в случае нападения на 
Гибралтар—30 португальских воздуш
ных истребителей в помощь англича
нам и подготовке посылки 10.000 чело
век и трех бомбовозных . ск др в Мо
замбик для переотправки в Кению 
на случай вооруженного столкновения 
там с итальянскими* войсками. В этом 
вопросе Салазару приходится счн- 
таться не только с англофильской (и 
франкофильской) буржуазной оппози
цией, но и с англофильской („левой“)- 
ориентацией в поддерживающих дик
татуру кругах, „правая“ часть кото
рых стремится к созданию блока фа
шистских государств, включая и П. 
При всей осторожности, которую соблю
дает гитлеровская пресса в вопросе о 
португальских колониях, даже в 1936 г. 
вожделения германских империалистов ■ 
нашли яркое выражение в статье, на
печатанной в январе 1936 г. в „Дейче 
Фолькевиртшафт“, доказывавшей, что- 
колонии малых етран должны перейти 
в обладание »великих держав*. Гер
манскому правительству пришлось 
заявлять, что статья эта выражает 
мнение автора статьи, с которым гер
манское правительство, якобы, несо
гласно.

Отношение всех оппозиционных и-
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революционных секторов португаль
ской общественности к диктатуре в ее 
последней маскировке (.нового госу
д ар ств а ')  свидетельствует о том, что 
•своим десятилетним существованием 
диктатура обязана двум  обстоятель
ствам: 1) тому, что ей противостоял 
анархический хаос борьбы буржуазных 
партий, представлявших, как и в ста
рой Испании, группировки, руководи
мые „традиционными“ олигархами — 
„касиками', объединявшиеся только 
против рабочих и крестьян; и, 2) тому, 
что военно-полицейская диктатура на 
втором году своего существования 
превратилась в террористическую ор
ганизацию, обслуживающую интересы 
финансового капитала, преимуще
ственно англо-португальского. Долго
вечность этого режима в дальнейшем 
• определяется, главным образом, исхо
дом гражданской войны, ведущейся 
в Испании.

Л и т е р а т у р » .  „TheA nnual Register* (1926—19351: 
P aul D escam ps, .L e  Portugal, la  v ie sociale actuelle* 
(Paris, 1935); P. tie r re ,  „Spanien und Portugal“ (Berl., 
1929); A nton io  S a rd in h a , .L a  Alianza Peninsular- 
(Madrid, 193*;; H . Feïs, „Europe, t i e  World’s Banker“ 
11870—1914. New-Haven, 1930); „Annuaire Statistique 
de la  Société des Nations- (1935/86, Genève, 1936).

Авгуот 1936 г.

С канди навски е стр а н ы  - (ср. 
XLVII, 697 сл.). Под С. с., или, как их 
называют в самой Скандинавии, Нор- 

.ден (Norden), понимают Швецию, Нор
вегию, Данию и находящуюся с по- 

•следней в личной унии Исландию. За  
последнее время к С. с., или Норден, 

лричисляю т и Финляндию. Это вы з
вано наметившейся за  последнее время 
некоторой переменой внешнеполити
ческой ориентации Финляндии на С. 
-с., выражающейся в общей линии всех 
;этих стран в вопросах международной 
политики, в  общей позиции по вопро
сам Лиги наций, в участии Финлян
дии в скандинавских конференциях 
министров иностранных дел, в ее при
соединении к Ословской экономической 
Антанте. З а  носледние годы, особенно 
за  период мирового экономического 

■кризиса и  прихода фашизма к власти 
в Германии и вызванного этим страха 
перед агрессором Гитлером, внутрен
нее и внешнее политическое развитие 
в С. с. приняло много общих черт, на
метивших тенденцию к превращению

хозяйственного, политического и куль
турного сотрудничества Швеции, Нор
вегии и Дании в оборонительный блок 
против возможной агрессии наци. Пе*- 
раод 1934—1937 гг. характерен в С. с. 
борьбой антифашистских демократиче
ских сил этих стран за  укрепление 
мира против внутренней реакции, сим
патизирующей германским агрессив
ным целям в Балтийском бассейне—с 
одной стороны, и, с другой — против' 
тех кругов, которые в политике так 
называемого „нейтралитета* и рефор
мы устава Лиги наций (см. ниже) ви
дят иллюзию сохранения нейтралите
та  против угрозы агрессии.

XII. Ш веция (ср. ХЬУП, 702 сл.) яв
ляется руководящей, политически и 
экономически страной в Скандинавии. 
Хозяйственное могущество Ш. выросло 
за  последнее время в значительной 
степени за  счет военно-инфляционной 
конъюнктуры и выполнения военных 
заказов Германии и Англии. В этой воз
росшей хозяйственной мощи Ш. по
следних лет нужно искать причину 
активной политики Ш., стремление 
создать под ее эгидой широкий блок 
нейтральных малых стран Скандина
вии и  Балтики. Прототипы этой поли
тики блока нейтралов мы видим в со
вещании „трех королей“ (Ш., Норвегии, 
Дании) в г. Мальмё в августе 1914 г., 
провозгласившем нейтралитет Сканди
навии в борьбе обеих империалисти
ческих группировок 1914—1918 гг. Но 
политика „нейтралитета“ в политиче
ских условиях 1937—1938 гг. является 
по сущ еству поощрением безнаказан
ности агрессии против демократиче
ских, антифашистских сил, борющихся 
з а  мир.

Визиты шведского министра ино
странных дел в феврале и марте 1937 г. 
в Англию н Францию, почтя совпав
шие с  визитом датского премьера Ста- 
унинга в Лондон, являю тся отражением 
беспокойства, охватившего скандинав
ские страны перед агрессивной поли
тикой Германии. Нерешительность Ли
ги наций в вопросе об итальянском 
захвате Абиссинии, отступление Фран
ции и  Англии перед агрессивными 
выступлениями Германии, беспомощ* 
ность руководящих „демократических*'
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стран Европы в испанском вопросе 
усилили позицию тех кругов III., ко
торые настаивают на принципе нейт
ралитета малых стран в Лиге наций. 
Ответные визиты шведского министра 
иностранных дел Рикарда Сандлера в 
балтийских странах — Литве, Латвии, 
Эстонии — в июне 1937 г. имели целью 
выяснить их отношение к образованию 
подобной группы нейтралов в борьбе 
так называемых двух „идеологических 
блоков", к реформе устава Лиги наций 
(ст- ст. 11 и 16), отменяющей автомати
ческую обязанность для стран-участ- 
ннков Лиги наций дать проход войскам 
для борьбы с агрессором а  примене
ние экономических санкций.

Однако, политика страха перед аг
рессором не находит отклика в швед
ских широких массах. Антифашистские 
демократические организации требуют 
от шведского правительства более ре
шительной борьбы за мир, усиления 
авторитета Лиги наций, более эффек
тивной ориентации на те международ
ные силы, которые последовательно 
проводят политику мира и решитель
ного- отпора агрессору. Визит мини
стра иностранных дел Сандлера в Мо
скву 8—10 июля 1937 г., где он сделал 
заявление о верности III. принципам 
Лиги наций, путешествие по Союзу в 
июне—июле месяцах 1937 г. делегации 
крупнейших шведских газет является 
отражением этих настроений.

Другим выражением настроений сил, 
противодействующих в Ш. уступкам 
агрессору, является движение за соз
дание военно-оборонительного сканди
навского блока против агрессора с од
новременной демократизацией армии 
и ее чисткой от реакционных элемен
тов. Это движение особенно сильно в 
Щ. Оно находит большой отклик в Нор
вегии- Датские офвдиальные круги, 
склбййШ примириться с нацисской 
агрессией и  даже с эвентуальной ок
купацией страны Германией в период 
войны (см. ниже), являются противни
ками военно-оборонительного сканди
навского блока. Подобное заявление 
сделал датский премьер-министр Стау- 
нинг в Лунде в марте 1987 г. и в Осло 
в апреле 1937 г. Шведская газета .Гё
теборге Ханделс Тиднанг“ в сентябре 
1937 г. на колебание Дании в вопросе

военно - оборонительного соглашения 
реагировала следующим образом: „Те
перь нам понятно, что датская внеш
няя политика и скандинавская соли
дарность являются несовместимыми 
понятиями“. Вопрос о скандинавской 
военно - оборонительной солидарности 
поднимался и на конференции мини
стров иностранных дел скандинавских 
стран в Гельсингфорсе в апреле и в 
Стокгольме в сентябре 1937 г. Однако, 
ввиду отрицательной позиции, занятой 
в этом вопросе Данией, эта проблема 
не получила отклика в официальных 
коммюнике конференции. '

Высокая хозяйственная конъюнктура 
в Ш. во второй половине 1920-х годов 
создала теорию 'о новой „эпохе вели
чия“ (з!огЬе1з £1сЦ Ш. Послевоенная 
экспансия шведской индустрии на 
мировом рынке,- связанная в первую 
очередь с рационализацией и концен
трацией механической машинострои
тельной промышленности, сильным рос
том экспорта целлюлозы, железной 
руды, вывозом капитала и т. п., соз
дала иллюзию об „организованном ка
питализме*, не знающем проблемы 
циклических кризисов капиталисти
ческого способа производства. Кон
сервативная партия, представляющая 
интересы крупной буржуазии, в пе
риод расцвета относительной ста
билизации капитализма в 1927 — 
1928 г. повела широкое наступление 
на рабочий класс и ловко использова
ла на выборах 1928 г. охвативший мел
кобуржуазные массы и кое-какие верхи 
рабочего класса оптимизм о „вечном 
процветании". При выборах в рикс
даг она выставила лозунги „мира в 
промышленности“, проведения прину
дительного арбитража в классовых 
конфликтах труда и капитала, должен
ствующего сделать фактически рабо
чие забастовки незаконными, и борьбы 
с большевизмом. Шведская буржуазия 
того периода, мечтавшая о руководя
щей не только промышленной, но-н по
литической роли в Балтике, выставила 
на выборах 1928 г. и антисоветские 
лозунги, пытаясь запугать мелкую 
буржуазию призраком „красного импе
риализма". Выборы 1928 г. дали силь
ное увеличение голосов правым пар
тиям. Консервативная партия получи-
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ла в парламенте 73 места, крестьян
ская -2 7 , либералы -диссиденты -4, ли
бералы - народники — 28, соц.-демокра- 
ты — 90, коммунисты -  8.

Победа консерваторов на выборах 
привела к  образованию правого пра
вительства адм ирала Арвида Линдма- 
на (1928), которое стало широко при
менять антирабочие законы о .мире в 
промышленности', созывая конферен
ции представителей союза промышлен
ников и верхушки профсоюзной бюро
кратии для проведения в Ш. принци
пов мондизма. Однако, разразивш ийся 
череЗ год мировой экономический кри
зис положил конец иллюзиям о вечном 
процветании. Кризисные явления впер
вые обнаружились в -1930 г., и прави
тельство Линдмана пало на проекте 
реакционного закона о таможенных 
пошлинах на зерно. Правительство 
Линдмана сменило правительство на
родно-либеральной партии Экмана. 
1931 год богат резким обострением 
классовой борьбы, усилением безрабо
тицы, дальнейшим усилением рацио
нализации производства и походом на 
зарплату рабочих. Правительство ста
ло применять полицейские и военные 
силы для подавления рабочих заба
стовок, для .гарантии  мира в промыш
ленности*, для „защиты права на 
труд“, т.-е. штрейкбрехеров и т. д. В 
стране стали образовываться военно
фашистские отряды, как, например, 
корпус Мунка, ставшие вспомогатель
ной силой для подавления рабочих

выступлений. Расстрел полицейскими 
силами демонстрации бастующих лес
ных рабочих в Одалене вызвал взрыв 
возмущения в  рабочем классе, и  пред
ставители профсоюзов вынуждены бы
ли уйти из „комитета промышленного 
мира“. Ш. вступила в полосу обострен
ной классовой борьбы. Через несколь
ко месяцев разразился крах концерна 
Крейгера (в феврале 1932 г.). Прави
тельство оказалось сильно скомпро
метированным ваф ерах Крейгера. Было 
установлено, что сам премьер-министр 
Карл Густав Экыан получил от Крей
гера два р аза  по 50.000 крон. Экман вы
нужден был уйти, премьер-министром 
стал мин. финансов Феликс Хамрии. 
Правительство Хамрина продержалось 
до новых выборов осенью 1932 г.

Социал-демократы, подстегиваемые 
нараставшими революционными на
строениями шведских рабочих, шли на 
выборах под лозунгом борьбы е кри
зисом, выдвинув программу больших 
общественных работ, правительствен
ной поддержки промышленным пред
приятиям, государственных займов на 
преодоление безработицы, помощи кре
стьянским хозяйствам и т. п. Социал- 
демократы и крестьянская партия одер
жали победу на выборах 18.1Х 1932 г. 
Консерваторы и правительственная на
родно-либеральная партия потеряли 
23 места во второй палате. Распреде
ление сил во второй, нижней, палате 
стало следующим:

консерваторы. . . .
крестьянская п а р т и я . 
либералы-диссиденты 
лвберады-н&родщики .

ренегаты-чидьбумцы.
кэмыуннсты .................
в&цлсоца&лвоты . . .

1932 г. 1928 г.

588.742 голос. 58 мест 73 квот*
351.055 . 86 27 „
40.854 ш 4 я 4 -

247.092 20 Щ 2? *
И 104 90 „

180 882 Ь » —*
73.508 »* Ч п 8 .
14.845 * — т, —

В результате поражения консерва
торов и  либералов на выборах 1932 г. 
к власти пришло с.-д. правительство 
Пер Альбин Ханссона. Бурж уазия тем 
не менее продолжала свою политику 
наступления на рабочий класс. Число 
зарегистрированных безработных пре
высило 170.000. Крупная промышлен
ность снижала зар. плату, устраивала 
локауты, провоцировала стычки, соз
давала фашистские организации; ыла-

доправые консерваторы, юношеская 
организация консерваторов, приняли 
открыто фашистскую программу, в 
стране создались нацисские партии 
Ф уругора, Линдхольма. Экстрема. Пра
вительство было бессильно перед са
ботажем банков и  крупных промыш
ленников.

Экономический кризис сильно отра
зился на положении шведского сельско
го  хозяйства. Крестьянская партия,
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увеличившая свои голоса на выборах 
1932 г., вынуждена была учесть на
строения недовольства в деревне и 
пойти на соглашение с социал-демо
кратией. Она порвала свое сотрудни
чество с консерваторами, длившееся с 

. 1890 г., согласилась поддерживать 
«мероприятия по преодолению кризи
са*, поддержала с.-д. правительство 
при условии повышения цен на сел.- 
хоз. продукты, облегчения задолжен
ности сельских хозяев (практически 
это выразилось в помощи кулацким 
хозяйствам), государственного регули
рования сел.-хоз. цен в пользу креп
ких крестьянских хозяйств. Прави
тельство, опиравшееся теперь в пар
ламенте на 140 депутатов из 230, мог
ло решительнее перейти к частичному 
осуществлению своей программы. Со
глашение с крестьянской партией в 
мае 1933 г., получившее название «цы
ганского торга“, знаменует собой по
воротный пункт во внутренней поли
тической жизни Ш. Сотрудничество 
с.-д. с аграриями на почве так наз. 
борьбы с кризисом на аналогичных 
(как в Ш.) условиях стало общим яв
лением в 1933—1938 гг. во всех четырех 
северных странах,—Ш., Норвегии, Д а
нии и Финляндии.

Соглашение е аграрной партией поз
волило соц.-демократическому прави
тельству использовать в своих полити
ческих целях наметившийся в 1933 г. пе
реход мирового экономического кризиса 
в депрессию особого рода, выступить с 
бюджетом, предусмотревшим оказание 
широкой финансовой государственной 
помощи промышленности, проведение 
мероприятий по уменьшению безрабо
тицы, пуск законсервированных пред
приятий и т. д. Рост военной опасно
сти в евязи с политикой германского 
фашизма в Европе пришелся кстати 
шведской индустрии. Шведская про
мышленность, крупные концерны, 
•Свенска Куллбулагет“, „Асеа“, „Грен- 
гесберг*, .Оандвика“, „Буфорс“, «Бо
лиден* и т.д., стали получать крупные 
заказы из Англии, Германии и др. ев
ропейских стран. Шведская промыш
ленность, заваленная заказами на не
сколько лет вперед, установила изве
стный мир с социал-демократическим 
правительством, потребовав от послед- [

него гарантии прекращения стачечной 
борьбы и »чрезмерных* требований 
рабочих организаций в период высо
кой военно-инфляционистской конъюнк
туры. С другой стороны, рос г  герман
ской агрессии в Балтийском бассейне, 
неоднократные заявления Розенберга 
и Геббельса в течение 1933—1934 г., 
что »место Швеции —в лоне великой 
германской семьи“, грубая телеграмма 
Геринга в редакцию влиятельнейшей 
газеты »Гетеборге Ханделье Тиднвнг“ 
с требованием прекращения антифа
шистской пропаганды в Щ., диверсион
ная работа германских наци в Ш. и т. п. 
подействовали отрезвляющим образом 
на некоторые круги, симпатизировав
шие в 1932—1933 гг. Гитлеру. Правитель; 
ство, учитывая рост антифашистских 
настроений в стране, предприняло ряд 
мер против фашистски^ групп (как 
запрещение носить форму, роспуск 
полувоенных фашистских отрядов 
и т. д.).

В 1935 г. шведская промышленность 
превысила уровень 1929 года. В после
дующие гоДы шведская промышлен
ность по уровню своего промышленно
го производства вышла на одно из 
первых мест в Европе. Однако, прави
тельство, чувствуя всю эфемерность и 
нездоровый дух этого роста, выражаю
щийся, между прочим, также и в бояз
ни капиталовложений капиталистами, 
приняло в начале 1937 г. ряд мер по 
задержанию роста конъюнктуры, опа
саясь катастрофических последствий 
неизбежно надвигающегося нового кри
зиса. Так, правительством создан фонд 
в 100 млн. крон для закупки в 1937 г. 
иностранных продовольственных и 
сырьевых товаров на склад, подписа
но в мае соглашение со странами 
Ословской Антанты (см. ниже) о тес
ных хозяйственных взаимоотношениях 
этой группы стран (Ш., Норвегия, Д а
ния,.Финляндия, Бельгия, Люксембург 
и  Голландия), были сделаны попытки 
поднять курс кроны, натолкнувшиеся 
на сопротивление Англии. Однако, дей
ствие надвигающегося мирового эконо
мического кризиса выявится в Ш. в 
1938 г., т. к. шведская промышленность 
теперь загружена заказами на год 
вперед.

Выборы во вторую палату 21. IX
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1936 г. показали, что соц.-дем. и  а г р а 
рии сохранили свои позиции. Р езуль
таты  выборов в последний рикстаг 
таковы:

консерваторы .......................................... 44 46
крестьянская п а р т к я .........................  $6 22
либералы -диссиденты ....................  . ) ]в

„ в а р о д в и к н ............................ /
с о ц и а л -д е м о к р а ты .............................  112 65
р эвегаты -ч и л ьб у м ц ы .........................  6 1
ком м унисты .............................................  5 —

Кратковременное правительство (ле
том 1936 г.) аграрной партии, образо
вавшееся под премьерством Персона 
Ъ период выборной кампании, уступи
ло власть 26. IX 1936 г. новому прави
тельству соц.-демократа Пера Альбина 
Ханссона. Последнее правительство 
П. А. Ханссона является уже коали
ционным, так  как в него вошли пред
ставители аграрной партии (Персон, 
Вестман, Нильсон). Оно опирается в 
парламенте на 148 депутатов из 230.

З а  последнее время сильное беспо
койство шведского правительства вы
зывает диверсионная и шпионская дея
тельность германских национал-социа
листов в Ш. По отзывам газет без 
различия политического направления, 
как „Социал Демократен*, .Гётеборге 
Ханделс Тиднинг*, .Д аген с Нюхетер", 
„Свенека Д агбладет“, германский 
шпионаж пустил корни во все области 
политической, хозяйственной и куль
турной жизни страны. Ш. наводнена 
так наз. преподавателями немецкого 
языка, крепко обосновавшимися в круп
ных центрах, как Стокгольм, Гётеборг, 
Мальмё, И евле,и в менее видных, как 
Кируна, Люлео, Сандвика, имеющих 
тем не менее крупное промышленное 
значение. Во главе широкой сети 
.преподавателей“ немецкого языка,ока- 
зался представитель мюнхенской ак а 
демии X. Каппнер, приглашенный 
шведским министром просвещения в 
качестве инспектора немецких фило
логических кафедр в шведских учеб
ных заведениях. В самом Стокгольме 
открыто действует »Шведско-герман
ское о-во культурного сближения“, во 
глквё которого стоит шведский про

фессор фон-Эйлер, бывший гусар гер
манской армии в период мировой вой
ны, и гофмаршал граф Розен, отец 
первой жены Геринга. Это общество 
является центром шведской реакции 
и военщины, организует .просвети
тельные“ доклады заместителя Гитле
ра Гесса, наместника Б аварии генера
ла фон-Эппа, Ш ахта и др. В универ- 
ститетском городе Лунде для пропа
гандистской деятельности среди швед
ских ученых и академической молоде
жи организовано .Шведско-германское 
научное общество* во главе с профес
сором Готтфрид Карлсоном, писателем 
Гуннар Бергом, майором Хеннингом, 
директором Боргом и др. Это общество, 
равно как и  .Ш ведско-германское об
щество культурного сближения“, свя
зано с пресловутым „ДейтчесАусландс 
И нститут“ в Ш туттгарте и  .Нордише 
Гезелльш афт“ в Любеке. Последнее в 
целях более »ффективного .германо
скандинавского сближения* ежегодно 
приглаш ает на курорты Балтийского 
моря тщательно подобранных писате
лей фашистского толка из каждой 
скандинавской страны. Германские 
организации „Хаффендинст унд Рюк- 
вандерер-Амт“ устраиваю т частые 
.экскурсии* гитлеровской молодежи в 
Ш. Очень подозрительно, что .экскур
сии* большею частью направляю тся в 
далекую Норландию, в г. Кируну, где 
добывается так нужная Германии швед
ская железная руда (см. ниже). Также 
характерен неожиданный интерес не
мецких »туристов* к  району Трольхет- 
тен около Гётеборга, где  в 1937 г. на
чалось строительство авиационной 
промышленности. Все эти „туристские“ 
сведения собираются у  доктора Б ар 
тельса, „ландефюрера“ германских 
наци в Стокгольме и руководителя 
германского шпионажа в Ш. В Сток
гольме насчиты вается 25 постоянных 
„корреспондентов“ немецких газет. Эта 
любовь к  .взаимной информации* яв
ляется односторонней, так как, кроме 
подкупленной немцами бульварной- 
крейгеровской „Афтонбладет“, ни одна 
скандинавская газета не имеет корре
спондента в Германии.. Эти „корре
спонденты“ являются по существу 
агентами Гестапо, и их клуб .Дейтчер 
Хейм* на Кунгсгатан в Стокгольме
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является главным штабом германского 
шпионажа. Даже официоз „Социал- 
Демократен" вынужден был выступить 
против германского шпионажа в Ш. и 
заявить, нто „каждый немец, состоит 
ли. он в шведском подданстве или в 
германском, является агентом Гестапо- 
Германская дипломатическая миссия 
в Стокгольме расходует колоссальные 
суммы на шпионаж и предпочитает 
действовать через натурализировав- 
шихся в Ш. немцев“. Германская воен
но-диверсионная активность принимает 
открытые формы. Летом 1937 г. герман
ские почтовые аэропланы между Б ер
лином и Гельсингфорсом предпочита
ли летать над шведскими военными 
укреплениями на юге-страны и на ос
трове Готланде, германские канонерки 
и военные самолеты весьма близко 
подходили к шведской военно-морской 
базе в Карлекруне. Мальмеская газета 
„Арбете* одно время в августе 1937 г 
изо дня в день регистрировала нару
шение германским морским и военно

воздушным флотами шведского суве
ренитета. В октябре 1937 г., в период 
осенних маневров, около берегов Ш. и 
Дании германские военные суда взры 
вами оглушали рыбу, которую затем под
бирали специально следовавшие за 
военным флотом германские рыболов
ные тралеры. В августе 1937 г. в герман
ском военном журнале „Милитерише 
виссеншафтлихе Рундшау* появилась 
статья некоего доктора Манфреда Селя 
о шведских вооружениях. Манфред 
Сель советовал шведам отказаться от 
системы воинской повинности, свести 
до минимума пехоту, так как швед
ский солдат, „в силу демократического 
воспитания в стране“, не является „до
статочно надежным“, но зато сосредото
чить все финансовые и технические си
лы на строительстве кораблей, военной 
авиации,укреплений против „исконного 
врага* с Востока. Этот .совет“ Селя 
в деталях совпадает с проектом на
чальника шведского морского штаба 
Ш., фашиста адмирала Де-Шан, вы
сланного во время мировой войны нз 
Англии за шпионаж в пользу Герма
нии, несмотря на его дипломатическое 
звание морского атташе Щ.; он внес в 
конце 1937 г. предложение в рикстаг 
об ассигнованнн 200 млн. крон для уси

ления флота против „завоевательной 
экспансии“ СССР. Когда шведская 
пресса стала резко критиковать „про
ект“ адмирала Де-Шана, то в его за 
щиту выступил орган Геринга „Эс- 
сенер Националь Цейтунг“, открыто 
демонстрируя связь шведской реакции 
и высшей военщины с рейхсвером и 
Гестапо. Сопротивление военщины сла
бым попыткам правительства освежить- 
командные кадры армии и флота выз
вало в стране движение за  демокра
тизацию армии, во главе которого 
стоят б. офицер адвокат Рюдлинг и  
сын умершего лидера соц.-дем. партии,. 
Ялмара Брантинга, Георг Брантннг.

В III. имеются три национал-социа
листические партии, то открыто вра
ждующие между собой, то объединяю
щиеся „в единый блок“. Причина этих 
склок—соперничество вождей. Имеется 
национал - социалистическая партия 
ветеринара Биргера Фуругора, нац.- 
соц. рабочая партия Линдхольма, н а 
ционал - содиалистический блок аван
тюриста полковника Мартина Экстре
ма. Неоднократно опубликовывались 
документы, устанавливающие связь 
этих партий с Берлином и получение 
оттуда денежных средств. Влияние этих 
партий ничтожно. За ними идет часть 
учащейся буржуазной молодежи и де
классированной интеллигенции. Им не- 
удалось провести ни одного депутата, 
в рикстаг. Орган линдхольмцев—еже
недельный „Национал-социалист*.

Ш. является аграрно-промышленной, 
страной с тенденцией повышения 
удельного веса индустрии при одно
временном абсолютном росте и  сель
ского хозяйства. Эта тенденция была 
характерна для 1934—1937 гг., до на
ступления нового мирового экономи
ческого кризиса, когда шведская ин
дустрия и продукты животноводства 
нахсдили усиленный сбыт в крупных 
европейских странах, в первую оче
редь—в Англии и Германии.

Сельское хозяйство III. стоит также 
на высоком техническом уровне. Оно 
является весьма интенсивным. Ш. вы
нуждена ввозить некоторое количество
зерна, но является экспортером про
дуктов животноводства. Южная Ш.„ 
Юконе, является по преимуществу 
сельскохозяйственным районом. Уро
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жай 1935 и 1936 гг. составлял соответ
ственно 775.000 и 585.000 тонн пше
ницы, 525.000 и  852.000 тонн ржи, 

: 215.000 и  200.000 тонн ячменя, 1.225.000 
и 1.238.000 тонн овса, 1.950.000 и 1.826.000 
тонн картофеля и 1.860.000 и  1.800.000 
тонн сахарной свеклы. Урожай за  пе
риод 1933—1936 гг. определялся в сред
нем в 1.050 млн. крон. Скотоводческое 

• стадо страны составляет 660 тыс. ло
шадей, 3.085 тыс. голов рогатого скота, 
из них молочных коров 2.000 тыс., 
575 тыс. овец, 65 тыс. коз и 1.585 тыс. 
свиней. Интенсификация скотоводче
ского хозяйства привела к увеличению 

■свиноводческого стад а  и рогатого ско
та, как более трудоемких форм, за  

■ счет овцеводства. З а  15 лет стадо ро
гатого скота выроело на 20%, свиное 
стадо—больше чем вдвое, количество 
овец уменьшилось втрое, а  коз—в 2%
Р&3£1>

Только 9% территории страны,
. 38.000 кв. км и з 448.400, было занято в 
1936 г. под пашней. Естественные паст
бища составляю т 12.700 кв. км, или 3° о* 
Лес заним ает свыше половины терри
тории страны, внутренние воды, озера 
и пр.—9%, горы, скалы и пр.—25%.

В противоположность Норвегии, Ш. 
является страной сравнительно круп- 
иого землевладения, особенно в юж
ной Ш . Следующая таблица дает 
представление о распределении па
хотной земли в  Ш.:

Коляч. мод

Чн
ол
о

хо
зя
йс
тв а

е«ооо
о

в ”

н

IО
в

' О

Классовое
подразде
ление

Меньше 
20 мол 121.200 28,3 4,0

мелкне
крестьяне

ОТ 20—100 * 212.-100 49,6 80,5 сред, креотьян.
07 100—800 76 Л 00 17,9

4,2
86,9
$1,2

кулаки
свыше $00 18.300 п о м е щ ай

Таким образом, класс помещиков и 
кулаков владеет почти %  пашни. 2.400 
помещиков владеют 10% обрабатывае
мой площади. Это вызывает наличие 
в Ш. большого количества сельскохо
зяйственных рабочих и мелких арен 
даторов. Согласно последней переписи 
занятость населения в сельском хо
зяйстве д ал а  следующие цифры (в руб-

рику .земельных собственников* вклю
чены также и владельцы карликовых 
хозяйств, работающие больше в каче
стве сезонных рабочих на земле по
мещика, чем на евоем собственном 
участке):
Земельные собственника . .  .  505.008
Арендаторы, управляющ ие . . 64.000
Дворовая прислуга *) . . . .  10.000
Члены сем ья старш е 15 лет, 
работаю щ ие н а  участках ре- .
д н т е л в ! ................................................  522.000

Служащие в имеаиях . . . .  9.000
Сельскохозяйственные рабочие______810.400

Итого 1.020.000

Таким образом, Ш. имеет довольно 
многочисленный сельскохозяйствен
ный пролетариат, эксплоатируемый 
помещиками и кулаками. Слабость 
организационной профессиональной 
работы на селе ставит шведских сел,- 
хоз. рабочих в значительно худшее 
положение, чем промышленных рабо
чих. В этом сказы вается сознательное 
пренебрежение профсоюзной бюрокра
тии интересами сельских пролета
риев. Достаточно сказать, что проф
союз сел.-хоз. рабочих насчитывает 
всего 17.000 человек при численности 
шведского профобъединения в 725 тыс. 
человек. Следующая таблица дает 
представление о положении шведеких 
сел.-хоз. рабочих (крона с 1931 г .—
1 р. 35 к.):

ияВ"
К
*

1О
к

Погодовая оп лата  рабочих при хо
зяй ской  пище я  ж и л ь е . . . . . 612 кр. 349 Ер.

П оденная зар п лата  детом прнсоб.
бродов, н ж илье ............................. 8,90 . 2,90 .

Поденная зарп лата знмой при ооб.
продов. и а с я л ь е ............................. 3,10 „ 2,20 »

Поденная оп лата рубщиков . . . 5,60 „
.  .  при ооб. лош ади 10,40 .

Мировой экономический кризис осо
бенно тяжело отразился на сельском 
хозяйстве. Начиная с 1931 г., прави
тельство проводит ряд  мер, направлен
ных к  поддержке помещичьих и кулац
ких хозяйств. Вводятся пошлины на 
иностранное зерно, выдаются премии 
шведским крупным производителям 
зерна, вводится обязательство приме
*) Рабочие в личной уодужения земельных соб

ственников. .
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шпвания шведского зерна к любому 
помолу, обязательство примешивания 
шведского масла к маргарину. Все 
эти мероприятия тяжелым бременем 
легли в годы кризиса на городского 
потребителя и малоземельных кре
стьян, вынужденных платить высокие 
цены за  продукты первой необходи
мости. Правительство этими протек
ционистскими мероприятиями доби
лось такого положения, что ввоз зерна 
уменьшился с 75 млн. крон в 1930 — 
1937 гг. до 40 млн. крон в 1933 г. и 
25 млн. крон в 1934 г. при увеличении 
вывоза зерна (овес и рожь) е 6 млн. 
крон в 1932 г. до 15 млн. крон в 1934 г.

Наряду е этим правительство пре
доставило мораторий, провело частич
ное списание и конвертирование дол
гов с крепких хозяйств, ассигновало 
бюджетную сумму в помощь помещичь
ему и кулацкому хозяйству. После 
соглашения между с.-д. правительст
вом и аграрной партией в 1933 г. по
мощь крепким сельским хозяевам стала 
органической частью правительствен
ной программы. В 1937 г. правитель
ство предприняло очередное повыше
ние цен на сельскохозяйственные 
продукты. Равным образом, торговое 
соглашение с Англией, заключенное в 
мае 1933 г., гарантирует сохранение 
за шведским скотоводческим экспортом 
в Великобританию известных контин
гентов при условии обязательства Ш. 
покупать английские промтовары. .

Соотношение между промышленно
стью и сельским хозяйством отражает 
закон неравномерного распределения 
в капиталистическом хозяйстве при
были между различными отраслями 
национальной экономики. Сельское 
хозяйство дает около 20и/0 националь
ного дохода, между тем как в нем за 
нято 40°/о населения страны.

Сильное индустриальное развитие 
Ш. за  период 1925-1929 гг., выдвиже
ние. шведской техники на одно из пер
вых мест в Европе как бы подтвер
ждали обоснованность вышеприведен
ной теории о .вечном просперити* 
шведской экономики и о плавном бес
перебойном движении вперед. Не толь
ко реакционные экономисты типа 
Густава Касселя или либеральные .по
литэкономы“ вроде Бертила Олина

сознательно поддались на эту удочку, 
но и ренегаты Чилбумы в униссон с 
американскими Левенгстонами и троц
кистами и бухаринцами подхватили 
эту, с позволения сказать, .теорию“, 
чтобы на ней .теоретически“ обосно
вать свою измену рабочему классу. По 
заданию шведских промышленных 
магнатов и финансовых династий, как 
Крейгеры, Валленберги, Ванергрены 
и пр., чилбумовцы, произведя преда
тельский раскол в компартии, пыта 
лись привить массам шовинистические 
чувства; продажная пресса от реакци
онных листков до самой „левой“ рене
гатской „Фолкетс Д агеблад“ сравнива
ла  завоевание Крейгером европейских 
рынков, подчинение его финансовой дик
татуре народного хозяйства прибалтий
ских стран и Польши с походами Гу
става II Адольфа в  Европу в период 
Тридцатилетней войны. Только в 1932 г., 
после разоблачения мирового ш арла
танства Крейгера, выяснилось, что 
славословие ренегатской группы Чил- 
бума-Флюга было далеко не бескоры
стным: он получил от „толерантного“ 
ко всем политическим мнениям Крей
гера много десятков тысяч крон. 
Теперь группа Чилбума-Флюга окон
чательно скатилась в лагерь контр
революции, растеряла остатки своего 
влияния среди рабочих масс, которые, 
убедившись в реакционной сущности 
этих ренегатов, с отвращением отвер
нулись от этой „левой социалистиче
ской партии“. Теперь она находится 
под руководством Флюга,—даже Чил- 
бум бежал от основанной им .партии“, 
не имеющей за собой никаких рабочих 
масс, а  Флюг оказался шведским 
изданием ренегата Дорио.

Д аж е первые раскаты  мирового эко
номического кризиса в 1928 г. не могли 
поколебать сознательного благодушия 
шведской бурж уазии и ее агентов из 
лагеря шведской социал-демократии 
и ренегатов. Попрежнему продолжала 
работать примирительная комиссия в 
составе представителей промышлен
ности и профсоюзов в лице будущего 
премьер-министра Пера Альбина Ханс- 
сона о применении принципов мондиз- 
ма в Ш. Только в середине 1930 г., 
когда заводы стали останавливаться 
из-за недостатка новых заграничных

2155
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заказов, когда на политическом гори
зонте стали показываться симптомы 
массовой безработицы, чтобы через 
год превратиться в страшнейший хо
зяйственный кризис, которого долго 
не знала Ш.,—в стране начали серьезно 
поговаривать о наступлении кризиса. 
Еще через год Ш. очутилась в разгаре 
кризиса. Остановились фабрики, внеш
няя торговля сильно снизилась, вместо 
разговоров о мондизме—острые классо
вые столкновения, приведшие, как, на
пример, в лесосплавном районе Ода- 
лен, к кровавым столкновениям между 
бастующими рабочими и военными 
силами. В марте 1932 г.—самоубийство 
Крейгера и крах его концерна, пока
завшие перед всем миром, что ново
явленный Густав И Адольф, распоря
жавшийся капиталом значительно 
большим, чем все национальное богат
ство Ш. в период династии Вазов— 
почти в 3 млрд. крон,—оказался отъ
явленным мошенником. •

Уже в декабре 1930 г., когда стали 
выявляться симптомы стагнации ми
ровой торговли, перехода от свобод
ного внешнего товарооборота к системе 
клирингов, квот, компенсаций и кон
тингентирований, в Ослопоинициативе 
норвежского премьер-министра Мувин- 
келя создалась т. н. северная зкономи- 
ческая Антанта Ш., Норвегии, Дании, 
Голландии, Бельгии и Люксембурга—о 
сохранении в известной степени сво
боды торговли между этими странами. 
Северная экономическая Антанта так 
и осталась мертворожденным организ
мом, т. к. в кризисные годы ни одна 
из этих стран не решилась ратифици
ровать ословское соглашение о невве- 
дении новых таможенных налогов 
и т. п. Только начиная с  1934 г., пере
хода в период оживления, ословская 
Антанта зарегистрировала некоторые 
успехи в экономических взаимоотно
шениях, объясняемых в значительной 
степени ростом мировой внешней тор
говли вообще.

Через 8 месяцев кризиса, в сентябре 
1931 г., Ш .вынуждена была последовать 
примеру Англии и  снизить курс кроны 
до уровня курса английского фунта 
стерлингов. В июле 1933 г. курс кроны 
окончательно стабилизировался в от
ношении фунта стерлингов (в 19,40).

Финансовые мероприятия в сентябре 
1931 г. вызывались сильной зависимо- ! 
стью шведского экспорта от Англии, 
желанием сохранить за  Ш. английский 
рынок и конкурентоспособность на 
мировом рынке, боязнью внезапного 
отлива краткосрочных иностранных 
капиталов, которыми тогда изобиловал 
шведский биржевой рынок, наконец, 
желанием сохранить уровень внутрен
них цен, который в этот период осо
бенно содействовал массовому разо
рению капиталистических сельских 
хозяйств. Одновременно учетный про
цент был поднят на небывалую для Ш. 
высоту—до 8%.

Продолжавшиеся разрушительные 
действия мирового экономического 
кризиса в Скандинавии вынудили все 
три северные страны -П1., Норвегию и 
Данию—установить в январе 1932 г. на 
Копенгагенской коференции предста
вителей министерств иностранных дел 
общие принципы внешней торговой 
политики. Было решено приступить к 
взаимной консультации при решении 
торгово-экономических вопросов; речь 
шла в первую очередь о приспособле
нии скандинавского экспорта и эко
номики к наметившейся в Оттаве им
перской линии Англии, к усилению 
товарооборота между этими тремя 
странами и к окончательному при
креплению скандинавской валюты к 
фунту стерлингов, .как  прицепного 
трамвайного вагона к моторному. За
ключение в 1933 г. ряда однотипных 
соглашений Англии со скандинавскими 
странами и Финляндией, являющихся 
по существу предоставлением взаим
ных преференций, вовлекло эти дер
жавы в, период кризиса н последую
щих лет в финансово-хозяйственную 
зависимость от Англии. Ш. был гаран
тирован в известной степени англий
ский рынок лесоматериалов, целлю
лозы, бумаги и продукции сельского 
хозяйства. Одновременно эта обще
скандинавская линия вызвала во всех 
трех скандинавских странах и Фин
ляндии соглашение между соц.-дем. и 
аграриями и приход к власти во всех 
четырех державах коалиции »социа
листов“ и аграриев.

Состояние шведской внешней тор
говли, за  годы кризиса снизив-
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шейея в 1931 — 1932 гг. по сравнению 
с 1929 г. на 40°/„, а по экспорту за 
1932 г.--даже на 50%, дает предста
вление о состоянии национальной эко
номики за 1929—1934 гг.

экспорта. 45% ее торговли падает на 
Англию и Германию, ввоз из Германии 
составляет 25%. вывоз—20%; в обрат
ном соотношении построен англо
шведский внешний товарооборот.

Годы
Импорт 

(в млн. дров)
Экспорт 

(в МЛН. Крон)
Общий

товарооборот Сальдо Сумма вяешк. торг. 
на кажд. жителя

1929 1.782,3 1.812,3 8.594,9 -  29,7 583
19о0 1.662 2 1.550,3 8.212,5 —111,9 ' 524
1931 1.427,6 1.122,4 2.549,9 —805,1 414
1932 1.154,9 947,4 2.102,8 —2о7,5 840
1933 1 095,9 1.078,7 2.174,8 — 17,2 351
1934 1 304,5 1.302,9 2.606,4 — 1.6 416
1935 1.467,3 1Л8',5 2.764,8 —169,8 420
1935 1.620.0 1.600,4 3.120,4 -119,6 479
1937 2.111,6 1.993,4

1
4.105,0 -118,2 680

С переходом кризиса в депрессию 
шведская внешняя торговля показы
вает рост из года в год, однако она 
и в 1937 г. не достигла уровня пред
кризисного 1919 г. В 1935 г. импорт 
составлял 1.467.316 тыс. кр. и экспорт— 
1.297.488 тыс. кр. В 1936 г. импорт —

• 1.620,Омлн. кр. и экспорт—1.500,4млн. кр.; 
в1937г. импорт составлял 2.111,6млн.кр., 
экспорт—1.993,4 млн. кр.

Импорт за первый квартал 1938 г. со
ставляет 479 млн. крон, экспорт - 
412,8 млн. крон, несколько выше, нем 
за соответствующий период 1937 г., но 
это объясняется выполнением старых 
заказов, индеке же производства и 
цен имеет понижательную тенденцию.

Шведский экспорт спецялизировал- 
оя на определенном ограниченном кон
тингенте товаров и сырья. Вывоз про
дукции лесной промышленности—лесо
материалов, целлюлозы, бумажно-хи
мической массы — дает от 50 до 55%, 
железная руда и металлические изде
лия составляют 35%, продукты живот 
новодства- 15°/о. Импорт, наоборот, ЯВ' 
ляется самым разнообразным и харак
теризует сильную зависимость Ш. в 
отношении ввоза предметов первой 
необходимости от заграничных рын
ков. Так, ввоз зерна, колониальных то
варов, фруктов и  продовольственных 
товаров составляет 25% импорта, тек
стиля и хлопка — около 20%, минера
лов—от 20 до 25% и готовых металли
ческих изделий—свыше 10%.

Торговля III. с Англией, Германией, 
странами Ословской Антанты состав

1 В 1933 и в 1934 гг. Германия сильно 
уменьшила свой ввоз из III., но лихора
дочные вооружения заставили ее вскоре 
стать главным потребителем шведской 
железной руды, вывоз которой в Гер
манию в 1937 г. составил свыше 10 млн. 
тонн. Равным образом Германия яв
ляется покупателем продуктов швед
ской военной промышленности, целлю
лозы и пр. Германские заказы на швед
ских заводах уже в конце 1936 г. были 
размещены на весь 1937 и 1988 гг. 
Поездка министра иностранных дел 
Сандлера в Лондон преследовала цель 
переключить шведскую железную руду 
на английский рынок. Переговоры, 
однако, не привели к большим резуль
татам, так как расторжение герман
ских контрактов было связано с боль
шими неустойками в пользу немецких 
контрагентов.

Англия, начиная с 1933 г., увеличила 
свой удельный вес в шведском импорте 
за счет Германии. Равным образом 
усилился торговый оборот и со стра
нами Ословской экономической Ан
танты. На последнем совещании держав 
этой Антанты в Гааге в мае 1937 г. стра
ны-участницы взяли на себя взаим
ные обязательства об интенсификации 
взаимной торговли по целому ряду 
товаров. Торговля Ш. со странами 
Ословской Антанты составляет в им
порте 20% и несколько больше в экс
порте, но гораздо большее значение 
приобрело согласование торгово-по
литической линии этих стран в отно
шении их главных контрагентов—Ац г-л. —     * --------‘  V ~  .1 ь * ш м и м и  м а  1 ц и м ц ш д  п у п  а р ш  о п х  I

ляет от 75 до 80% ее импорта и 70% лии а  Германии. Конференция прошла

21*
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под лозунгом »Оттава или Осло“ — 
„свобода внешней торговли или рогатки 
клирингов и  товарообменных опера
ций“. .

Однако, в мае 1938 г. на очередной 
конференции в -Осло было денонси
ровано гаагское соглашение 1937 г., т. к. 
конкурентные „интересы" ословских 
стран на мировом рынке вызвали со сто- 
роныДанин и Голландии взрыв „Ослов- 
ской А нтанты “.

Как выше было указано, лес состав
ляет основное богатство страны. В 
соединении с дешевой энергией и удоб
ными речными путями лесные массивы 
страны  превращ аются в бумагу, цел
люлозу, бумажную древесную массу, 
строевой лее, пиломатериалы и т. д. 
20—25% национального дохода страны 
и 50% экспорта составляют лесные 
товары. 100 тыс. рабочих занято в лесо
обрабатывающей промышленности. Ш. 
стала  ведущ ей европейской страной в 
области бумажнохимической промыш
ленности. Государство, владея 20°/0 
лесных массивов, получает всего 
10 млн. крон чистого дохода, в то время 
как вся стоимость лесообрабатываю
щей продукции оценивается в 1 мил
лиард  крон. Лесное богатство страны 
по отдельным группам  собственников 
распределено следующим образом (в 
тыс. га):

ГОО. Л4СИ0& ф о я д .................................  4.370
церковные л е о о в л а д ен н я .................  300
муниципальные десовладеяи* . .  880
л е с а  промышленных обществ . .  8.280
помещичьи л е с а .................................. 770
врестьянскке л а с а .............................  10.600

28 200

Крестьянские леса нерентабельны; 
промышленное значение имеют леса 
помещиков и  акционерных обществ.

В отношении бумажно-целлюлозной 
промышленности Ш. является первой 
страной в Европе. Это в первую оче
редь экспортная промышленность, в 
которой как добыча сырья, т ак  и  все 
процессы промышленной обработки 
проходят в самой стране. Д ля иллю
страции быстрого роста этой отрасли 
промышленности в докризисные годы 
и падения производства целлюло
зы в период кризиса приведем сле
дующие цифры (в тыс. тонн):

,Мех- *  xm f- Карт.»
1  еды бунажн. м асса  а  бумаге

1901-1910 576 189
1910-19*0 1.11S зад
1928 1.900 вОО
1929 *.540 790
1930 2.431 657
1931 2.198 698
1932 1.996 690

Начиная с 1933 г., производство цел
люлозы идет вверх. В 1937 г. оно пре
высило докризисный уровень. Рост 
цен также стимулировал развитие 
этой отрасли химической промышлен
ности, имеющей военное значение. В 
1937 г. Япония была активным поку
пателем шведской целлюлозы. Но уже 
сентябрь 1937 г. обнаружил грозные 
для этой отрасли симптомы. Рост цен 
приостановился, поступление новых 
заказов сильно уменьшилось. К тому 
же строительство новых целлюлозных 
комбинатов в Америке, рассчитанных 
на производство дополнительных 
1.300 тыс. тонн, равных европейскому 
экспорту целлюлозы в эту  часть света, 
является плохим предзнаменованием.
В новый мировой кризис шведская и 
финляндская бумажно - целлюлозная 
промышленность вступает с перспекти
вой более отрицательных показателей, 
чем в 1929 г.

В отношении вывоза лесоматериалов 
между лесоэкспортирующими страна
ми сущ ествует соглашение, в силу 
которого для каждой страны, в целях 
сохранения уровня цен, установлена 
квота вывоза стандартов. Д ля Ш эта. 
квота составила 820 тыс. стандартов. 
В сентябре 1937 г. имело место сове
щание по пересмотру квоты вывоза в 
сторону ее уменьшения, ибо приходи
лось уже считаться с наличием кри
зисных экономических явлений в этой 
области. На 1938 г. квота шведского 
вывоза лесоматериалов установлена,, 
на 10% ниже,—738 тыс. стандартов. ;

Л есная и бумажная промышленность i 
является самой старой в Ш. Металлур- г 
гическая „Стура Коппабергс Бергелагс 
Актиебулагет", являю щ аяся также Hot \ 
ding com pany для ряда лееообрабаты.- 
вающих обществ,существует несколько 
сот лет. Общества „Ш утшэр" и „Кварн- • 
веденс Панерсбрук" производят еже-, 
годно сотни ты сяч тонн целлюлозы,- 
бумага, десятки ты сяч стандартов- 
леса, располагают гидроэлектрически
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ми аггрегатами в сотни тысяч л. с.; 
эта сильно концентрированная и цент
рализованная промышленность нахо
дится под контролем финансовой ди
настии Валленбергов, владельцев „Эн- 
шильда банка“.

Ж елезоделательная промышленность 
Ш  является одной из самых старых 
в Европе. Победы шведского оружия 
в XVII в. имели крепкую производст
венную базу в шведской чугунолитей
ной промышленности. Английская про
мышленность и английский флот в 
период XVII, XVIII и начала XIX ве
ков были построены на скандинавском 
сырье—железной руде и лесе. Промыш
ленное значение имела руда, располо
женная в средней Ш., в Бергслагене 
уГренгесберга. Разработкаруды  в Нор- 
ландии вследствие большой примеси 
фосфора не была рентабельна. С изо
бретением способа Томаса отделения 
фосфора от руды северная шведская 
руда приобрела исключительное про
мышленное значение. Она является 
самой богатой в мире (65% железа).

В виду бедности III. углем, северная 
руда почти полностью экспортируется 
через норвежский порт Нарвик на 
Атлантическом океане и Лулео на 
Ботническом заливе. Последний не
сколько месяцев в году покрыт льдом. 
Главным потребителем шведской руды 
является в настоящее время Германия. 
Почти 60°/0 германской чугунолитей
ной промышленности построены на 
шведской импортной руде. В годы 
кризиса добыча шведской железной 
руды дошла до полного упадка. Начи
ная с 1934 г. спрос на руд у  повышается. 
В 1936 г. она становится политическим 
экспортным товаром, вокруг которого 
разыгрывается острая внутренняя и  
внешняя политическая Сорьба. Герма
ния до Англии успела в 1935 г. захва
тить шведский рынок руды, и главный 
экспонент германского политического 
влияния в Ш. Торстен Крейгер, брат 
и наследник Ивара Крейгера, является 
крупным акционером Гренгесбергских 
рудных копей; через свою прессу 
„Стокгольме Тиднинген* и „Афтон- 
бладет* он ведет активную прогер
манскую и антисоветскую кампанию. 
Эта группа, выдвигая тезис нейтра
литета в предстоящей войне, настаи

вает на создании сильного военного 
флота для „обеспечения свободы море
плавания в период войны*, т.-е. — 
свободы военной контрабанды.

Картина подъема и падения добычи 
шведской железной руды в предкризис
ный период, в кризис и в период ожив
ления и военно - инфляционистской 
конъюнктуры такова:

Экспорт руды (в тыо. тонн) 1929—1937 гг.
(85% всей добычи)

1929 г. 1932 г . 1936 г. 1937 г.
9.600 2.100 10.000 13.000

Стоимость экспортированной руды 
в 1936 г. составила 168 млн. кр., в
1937 г.—234 млн. кр. З а  первый квартал
1938 г. вывезено жел. руды 3.063 тыс. 
тонн против 2.693 тыс. тонн в первый 
квартал 1937 г.

На долю северной руды падает из 
всей добычи свыше 80"/о. Заграничный 
спрос на руду все увеличивается. На 
трехлетие 1938—1940 гг. намечено уве
личение добычи руды на 3 млн. тонн и 
увеличение экспорта по сравнению с 
1937 г. также на 3 млн. тонн, из которых 
Англия получит 21/2 и Германия */« млн. 
тонн дополнительно.

Самым крупным шведским концерном 
по разработке руды является „Трафик 
Гренгесберг Оксзлуяд Актив Булагет*. 
Этот крупный концерн, централизован
ный горизонтально и вертикально, 
обладает обогатительными заводами, 
флотом и т. п. Его флот (около 200 тыс. 
тонн), обслуживающий вывоз руды в 
Гренгесберге, имеет собственную же
лезную дорогу Людвика—Охсэлу нд. Его 
дочерние предприятия „Лууссавари- 
Кирунавари Актие Б улагет“ разраба
тывают северную руду- По соглашению 
между Гренгесбергским концерном и 
государством—оба владеют равными 
паями в „ Л ууссавари - Кирунавари
А. Б .“,—вывоз северной руды освобож
дает от всяких налогов и пользуется 
низким преференциальным тарифок 
при транспорте по гос. жел. дорогам.

З а  последние годы известное значе
ние приобрели находящиеся на севере 
Ш. в Вестерботтене Булиденские мес
торождения золота, серебра и меди. 
Построена обогатительная фабрика в 
Рэннсшэре. В свое время они принад
лежали концерну Ивара Крейгера и слу
жили объектом биржевой спекуляции.
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После оздоровления в 1933 г. финансо
вого положения общества Булиденские 
месторождения стали приносить еже
годно 8,9 тонн золота, 17—18 тонн се
ребра, 5.000 тонн меди.

Чугунолитейная и стальная промыш
ленность в Ш. стоит на очень высоком 
уровне, но страна, в виду отсутствия 
угля, не может переработать всю свою 
железную руду. Еще в 1913 г. Ш. выра
ботала 730 тыс. тонн чугуна и 590 тыс. 
тонн стали. В 1929 г. соответствующие 
цифры были 492 и 732 тыс. тонн. В го
ды кризиса в 1933 г. добыча упала до 
264 и 540 тыс. тонн. Уже в 1934—1935 г. 
был превзойден уровень 1929 г., в 1935 г. 
добыча чугуна составила 528 тыс. тонн 
и 875 тыс. тоня стали, в 1936 г. соответ
ствующие цифры 520 и 1.028 тыс. тонн. 
В 1937 г. по предварительным подсче
там выработка чугуна составит 650—700 
тыс. тоня и стали 1.100-1.200 тыс. тонн. 
Годовой баланс о - в а  .Лууссавари-Ки- 
руна* на 81. X. 1937 г. показывает, что 
чистый доход концерна за отчетный 
срок — 47,7 млн. крон. Доход на тонну 
руды составляет 4,98 кр. против 2,48 кр. 
за  1936 г. Доход составляет 43»/о на 
акционерный капитал о-ва.

Продукция шведской металлической 
промышленности отличается высоким 
качеством. Шведские шарикоподшип
ники, турбины, станки, сепараторы, 
железнодорожное оборудование, теле
фоны и, наконец, спички, известны во 
веем мире. Производство этих предме
тов является сильно концентрирован- 
нымЛДведское общество шарикоподшип
ников, СКФ, имеет свои фабрики и до
черние предприятия в 11 странах Евро
пы и Америки. Оборот за 1937 г. достиг 
335 млн крон при производстве свыше 
75 млн. подшипников в год. От 75 до 
85°/« потребности буржуазной Европы 
в шарикоподшипниках удовлетворяет
ся СКФ. Акционерный капитал общест
ва составляет 130 млн. кр.

Знаменитое телефонное общество 
•Эриксон“ является теперь всемирным 
обществом. После слияния шведско
го общества с американскими оно ста
ло мировым монополистом телефонно
го я телеграфного оборудования. Оно 
имеет свои фабрики в Англии, Фран- 
нйи, Голландии, Италии, Польше, Испа
нии, Португалии, Чехословакии, Авст-

рии, Венгрии, Эстонии, концессии и 
конторы в десятках стран Европы, 
Америки, Азии. В период оживления 
мировой экономической конъюнктуры 
оно стало поставщиком на военные 
нужды многих держав.

Общество „АГА“ по преимуществу 
является мировым поставщиком жел.- 
дорожного оборудования, сигнальных 
фонарей ит. п. Общество, ACEA“ являет
ся поставщиком оборудования электро
станций, доменных печей, электриче
ских локомотивов, подъемных машин л 
сооружений, генераторов. В одной Щ. 
общество за  последние годы электри
фицировало около 3.500 км железных 
дорог. Теперь оно занято выполнением 
военных, заказов европейских стран.

Общество .Сепаратор“ также пусти
ло свои щупальцы по всему миру. Оно 
имеет свои фабрики в Германии, Авст
рии, США, Канаде. Общество „Буфорс* 
выделывает амуницию. Крупп одно вре
мя обеспечил себе большинство акций в 
„Вуфорсе“.В1935—1936гг.шведсвоепра- 
вительство выкупило часть акций, но и 
по сей день Крупп имеет большие инте
ресы в этом важном военном концерне.

Общество .Электролюкс,* в котором 
имеется и американский капитал, яв
ляется всемирным концерном по выдел
ке холодильников, пылесосов и т. п. Его 
председатель Венергрен контролирует 
капитал в 1 млрд. крон. Оборот .Элек
тролюкса“ достиг 77 млн. долларов в 
1935 г., 107 — в 1936 г. и достигнет по 
предварительным данным 140 в 1937 г.

Ш ведская спичечная промышлен
ность пережила тяжелый кризис. Пое- 
ле краха концерна Крейгера прави
тельство приняло экстренные меры 
для ликвидации последствий крейге- 
ровского скандала. „Оздоровление*при
вело к еще большей концентрации спи
чечной промышленности. Шведский спи
чечный концерн „Свенска Тэндетикс 
Актив Вулагет“ связан с концерном 
СКФ. По соглашению 1935 г. с „Интер- 
нащионэль Мэч Корпорейшн' швед
ский спичечный концерн сохранил свои 
позиции в ряде стран. Его продукция, 
500 млрд. спичек в год, размещается 
в 106 странах, имеет 140 заграничных 
предприятий, в еамой Ш. владеет 100 
тыс. га леса, подсобными индустриями, 
транспортом и т. ц.



ирах Крейгера затронул интересы 
Ш. на 300 -400 млн. крон. В известной 
степени в крахе сыграла роль финан
совая династия Валленбергов, высту
пившая вместе с Морганом против Крей
гера и связанного с ним „Скандинави- 
ска Кредитбанкен“. Уже в самом нача
ле мирового кризиса была очевидна 
неизбежность предстоящего краха 
Крейгера, невозможность получения 
им ликвидных средств для покрытия 
очередных платежей и раздутых диви
дендов по беспрестанным эмиссиям. 
Но Крейгер орудовал, главным образом, 
иностранным капиталом. Этим объяс
няется, почему Ш. сравнительно скоро 
преодолела последствия этого краха. Но 
в первые пни его самоубийство вос

принималось как национальное горе. 
Л ауреат нобелевской премии, поэт Вер
нер фон Гайденстам, воскликнул: »Зака
тилось яркое солнце второго шведско
го величия“. Прошло только две недели, 
и это „яркое солнце“ оказалось аван
тюристом. В Ш. теперь стараются не 
вспоминать о „символе второго вели
чия“ страны. Новым кумиром финансо
вой шведской гениальности стал дирек
тор „Электролюкса* Венергрен, создав
ший в конце 1937 г. фонд в 20 млн. крон 
для „пропаганды взаимопонимания 
между скандинавскими народами“.

По опубликованным данным состоя
ние шведской промышленности за  годы 
кризиса, депрессии особого родаи ожив
ления рисуется следующим образом:

Годы
Количество

предприятий
Служащих 

(в тыс.)
Рабочих 
(в тыо,)

Колич. л. 0. 
(в тыс.)

Стоимость 
(в млн. крон)

1929 14.300 50 455 3.700 5.150
1930 14.800 51 455 4.000 4.250
1931 14.700 53 430 4.200 4.350
ЗЯ32 14.300 53 400 4.400 3.970
1933 14.2« 0 58,5 390 4 500 * 4.050
1934 16.000 56 400 4.700 5.0 0
1935 16.700 60 420 4.950 5.460
1933 *) 17.600 63 440 5.200 6.000

Увеличение количества использован
ных лошадиных сил свидетельствует 
о беспрерывно продолжающейся раци
онализации шведской промышленности. 
Несмотря на сильное оживление в швед
ской промышленности вплоть до 1937 г., 
количество занятых рабочих не достиг
ло уровня 1929 г. Безработица среди 
членов профсоюза в середине 1937 г. 
составила 50 тыс. чел., или на 20 тыс. 
больше, чем в 1929 г. Равным образом 
реальная зарплата стоит ниже уровня 
1929 г.:

Годы

1929
1986
1937

Иждеко

100
85,7
100,1

Иидехо
зарплаты

100
93
95,3

Индекс про
мышлен

ности 
100 
129 
110

С ноября 1937 г. начинается падение 
производственной конъюнктуры в Ш.: 
с 124 в октябре (1935 г.=100) индекс 
показывает 119 в марте 1938 г.; равным 
образом большое снижение показывает 
состояние портфеля заказов.

Таким образом, положение рабочего 
класса значительно ухудшилось по 
сравнению с 1929 г., несмотря на то, 
что продукция промышленности в 1937г.

*) Оредв. давние.

выросла на %. В руках буржуазии 
скопились колоссальные свободные 
средства, которые, однако, не находят 
большого применения в капиталовло
жениях, ибо буржуазия не уверена в 
завтрашнем дне. К концу 1937 г. в 
шведских банках имеются -резервы в 
2 млрд. крон. Государство издало пос
тановление о повышении неприкосно
венных резервов банков, однако это 
не уменьшило предложения ссудного 
капитала. Разрыв между фондом зар
платы,национальным доходом и суммой 
капиталистической прибыли, диспро
порция между свободным ссудным ка
питалом и боязнью новых капиталовло
жений являются симптомом остроты 
надвигающегося в 1938 г. экономическо
го кризиса в Ш.

Май 1938 г.

XIII. Н орвегия  {ср. ХЬУП, 708 с л.) за
нимает западную н северную часть 
Скандинавского полуострова. Она яв
ляется самой северной капиталистичес
кой страной—ей принадлежит Шпиц
берген и остров Ян Майен, — и самой 
южной, так как в Антарктике она вла
деет островом Петра I, о. Буве и Зем-
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лей принцессы  Рангильды  на так  на
зываемом Антарктическом материке, 
как базами для ее китобойной про
мышленности. По переписи 1936 г. на
селение Н. составляет 2.884.000 чел., 
плотность 9 ч. на 1 кв. км, — самая 
низкая в Европе.

С 1935 г. у  власти в Н. находится 
норвежская рабочая партия. Впервые 
она пришла к власти в январе 1928 г. 
в результате выборов в стуртинг (пар
ламент) в 1927 г., давших Н.Р.П. 59 
мест из 150. Реакционная политика 
консервативного правительства Ивара 
Люкке (1926 — 1928), проводившего по
литику дефляции, снижения зарплаты  
и принудительного арбитраж а за  счет 
рабочего класса, правела к резкому 
обострению классовых противоречий 
и к победе Н.Р.П. Однако, первое ра
бочее правительство Кр. Хорнсруда 
оставалось у  власти лишь три неде
ли; организованный крупной буржуа
зией и норвежским государственным 
банком саботаж его первых меропри
ятий, утечки капиталов за  границу и 
искусственная паника на бирже быст
ро ликвидировали это правительство. 
Бурж уазия не могла простить кабине
ту  Хорнсруда наличие некоторых д е
магогических фраз в его декларации, 
напоминавших лишь в отдаленной 
степени игру  в „социализм“. К власти 
пришло правительство либеральной 
партии „Венстрэ“—Мувинкеля, полу
чившей на выборах лишь 17°/о голосов. 
Правление Мувинкеля совпало с рас
цветом норвежской индустрии в пери
од 1928 — 1930 гг., так  как действия 
мирового экономического кризиеа ста
ли сказы ваться в Н. лишь в конце 
1930 г. Н.Р.П. на выборах 1930 г. полу
чила 31,40°/о голосов вместо 36,80% в 
1927 г. Правительство И. Л. Мувинке
ля осталось у  власти.

Однако, в начале 1931 г. норвежская 
экономика вступает в мировой эконо
мический кризис. Б урж уазия предпри
нимает новое наступление на рабочий 
класс. При пересмотре тарифов кол- 
договоров весной 1931 г. союз пред
принимателей требует снижения зар
платы. Это приводит к  забастовке ра
бочих бумажно-целлюлозной промыш
ленности, химической, строителей, ти
пографов. Б урж уазия требует приня

тия решительных мер против рабочих 
Либеральное правительство оказалось 
бессильным. Крупный капитал ставит 
у  влаети правительство кулацкой аг
рарной партии. Новое правительство 
Колстада, имевшее в своем составе 
фашистского военного министра Квис
линга, жестоко расправляется с ра
бочими, посылает войска в бастующие 
районы, арестовывает рабочих руко
водителей. Кулацкое правительство 
Колстада не имело ни одного предста
вителя от городов, и на парламентских 
выборах 1930 г. оно собрало толь
ко 16% голосов.

Аграрное правительство не способ
но было справиться с задачами, выз
ванными все растущ им кризисом в 
норвежской экономике. К тому же раз
ногласия в самом правительстве меж
ду умеренным крылом и фашистом 
Квислингом, потеря процесса в Дании 
по гренландскому вопросу *) поколе
бали доверие бурж уазии к аграрной 
партии. К власти в 1933 г. вновь при
шло правительство И. Л. Мувинкеля. 
Однако, и это правительство не смог
ло разреш ить трудности кризиеа. По
литика Мувинкеля направляется в 
первую очередь по пути снижения 
зарплаты , при недостаточных госу
дарственных ассигнованиях на борьбу 
е безработицей и искусственного рос
та  цен на сел.-хоз. продукты. В 1933 г. 
выборы вновь дали большую выбор
ную победу Н.Р.П. Соотношение бур
ж уазны х политических партий в стур- 
тинге за  период 1927—1933 гг. распре
деляется следующим образом (если 
не считать нескольких представите
лей мелких партий; во всем стуртин- 
ге — 150 депутатов):

а! » 
% §

АО
ан(8

АО г*
ио

55 о “' « ! § 1  Си ”
•4Ь<в » 1
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§

Го
ды | 2

к ; 5 М
ав

д 7Г К в
ь * ?

ККсб
35 й з *

<ш«8 ей £
(яг2

г
а
35

1927 24,03 _ 14,91 _ 14,27 _ 36,8? _
1930 27,43 42 15,92 28 20,20 33 31,83 47
1983 20,22 33 13,91 23 37,07 24 40,00 69

*) В 1981 г . норвежские ф&шиоты, под руководством 
некоего Д евольда, вы садились в Гренландии ■ ан- 
нектнровали ее в пользу Н. Д ан и я подала жалобу 
н а  Н. в Гаагский  трибунал, который признал дат
ский суверенитет над всей  Гренландией и при- 
оуднд Н. платить судебные издержки. Авантюру 
Д евольда финансировала фаш иствующ ая газета 

„Т ндеяс Тейн“ н Квяолинг.
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Бурж уазия, однако, еще не реша
лась передать власть Н.Р.П. Лишь в 
начале 1935 г., когда Н.Р.П. вошла в 
соглашение с аграрной партией об об
щих мероприятиях по борьбе с кризи 
сом, мероприятиях весьма умеренного 
порядка и нисколько не затраги
вающих основ капиталистического 
строя, буржуазия решила передать «й 
власть. Опыт «плодотворной работы“ 
с.-д. с буржуазией в Ш веции и  Дании 
также успокоил норвежских капита
листов относительно выветривания 
революционной фразеологии Н.Р.П. На 
выборах 1936 г. Н.Р.П. получила 71 
мандат и 42°/0 голосов. Это укрепи
ло позицию правительства Н.Р.П.— 
Ньюгордсвола.

Революционные и демократические 
традиции норвежского рабочего клас
са за  последний период проявляются 
в растущих антифашистских настрое
ниях трудящ ихся масс. Приход к 
власти наци в Германии и поддержка 
Берлином фашистской организации 
«Национальное возрождение“ Квислин
га, наконец, опыт последней мировой 
войны, когда немцы потопили 1,3 млн. 
тонн норвежского флота с командами, 
и возможность его повторения в буду
щем вызвали сильное антифашист
ское движение в стране. Стремление 
к общей военно-оборонительной соли
дарности скандинавских держав про
тив эвентуальной фашистской агрес-

Отраоль хозяйственной деятельности

зии, собирающейся на принципе так 
называемого „нейтралитета“ зарабо
тать во время войны на обслужива
нии „свободы мореплавания“ для аг
рессоров, и 2) против тех „пацифис
тов*, которые в оказании несопротив- 
ления агрессору усматривают цель 
настоящей „мирной политики“. Нор
вежские трудящ иеся массы чувству
ют, что в предстоящей тотальной вой
не, подготовляемой фашизмом, ни од
на страна не может быть гарантиро
вана от оккупации агрессором.

З а  период 1920 — 1930 гг. Н. продол
ж ала дальнейший хозяйственный про
цесс превращения в индустриально
аграрную страну, где промышлен
ность, построенная на использовании 
последних усовершенствований техни
ки, именно химическая и электрохи
мическая, занимает доминирующее- 
положение в экономике. В период кри
зиса  хозяйственное положение этой 
страны, зависящее в первую очередь 
от внешних рынков, резко ухудши
лось, но с переходом к депрессии 
особого рода, а  затем  к оживлению, оно 
заметно улучшается, хотя и не в такой, 
степени, как в соседних Ш веции и 
Дании. В 1931 г. индекс производства 
составлял 78,1 (1929=100), в 1935 г.—107,6 
и  в 1937 г.—124,7. Процесс индустриали
зации страны за  последние несколько- 
десятков лет характеризуется сле
дующей таблицей:

1. Земледелие, скотов, я лесное хозяйство
2. Индустрия, горное дело, ремесленники
3. Торговля..........................
4. М ореходство.....................
5. Рыболоветво...................
в. Свободные ар фес.сии .
7. Рантье, пенсионеры . .
8. Безработные, живущие на благотворительные средства

1910 год 
Занятость 

в ней насел.
990.117 
684.487 
299.880 
102 562 
134.958 
109.490 
99Л35

в %
41.7
26.7 
12,6
4,3
5,9
4,6
4,2

1930 год 
Занятость 
в ней насел.

838.846 
774.086 
*60.721 
107.639 
196.772 
166.257 
140 130 
360-895

»7«
29.9 
27,6
15.9 
3,8
7.0 
5.6
5.1
5.2

Итого . . 2 371.179 100 2.814.296 100

с и и , увеличен! е ассигнований на обо
рону в бюджетах 1938 — 1940 гг. отра
жают эти настроения. Визит минист
ра иностранных дел Кута в Москву в 
апреле 1936 г. и  его заявление о вер
ности Н. делу мира и принципам Ли
ги наций также являются отражением 
этих настроений. Одновременно нор
вежскому рабочему классу приходит
ся бороться: 1) против своей буржуа-

Д л я  характеристики- диспропорции 
между удельным весом аграрной в  
промышленной отраслей национальной 
экономики укажем, что на каждого про
изводителя в группах 1 и  6 приходится 
ежегодно 2.000 кр., в группах 3 и 5—по
5.000 кр. В мореходстве занятость на
селения почти в 10 раз меньше,, 
чем в сельском хозяйстве и рыбо
ловстве, но его доля в национал ь-



■669 Э п о х а  м и р о в о г о  н р и з и са . 660

ном доходе только в три р аза  
меньше.

Норвежская экономика в исключи
тельно сильной степени зависит от 
мировой экономики. Она специализи
ровалась на некоторых отраслях, име
ющих исключительно экспортное зна
чение, как лесоматериалы, бумажно
целлюлозная и химическая промыш
ленность, торговый флот, китовый 
жир, и, наоборот, сильно зависит от 
заграницы  в  отношении ввоза пред
метов первой необходимости, некото
рых видов сы рья и т. п. На каждого 
ж ителя в среднем внешний товарообо
рот составляет от 420 до 480 кр. в 
год. *

Сельское хозяйство не в состоянии 
прокормить страну. Свыше 50°/0 зер
новых продуктов приходится ввозить 
из-за границы. Всего ввозится в год 
от 400 до 500 тыс. тонн зерна. Б лаго
даря искусственным и дорогостоящим 
мероприятиям правительству удалось 
в годы кризиса удерж ать зерновое 
хозяйство на предкризисном уровне. 
Особые внутренние протекционист
ские мероприятия были приняты в 
отношении развития производства 
пшеницы. З а  каждый центнер сдан
ной зерновой монополии пшеницы зе
мельный собственник получает премию, 
нрогрессивно увеличивающуюся по 
мере увеличения сдачи. Фонд этих 
премий образуется путем поддержи
вания цен на высоком уровне при го
сударственной монополии зернового 
ввоза. Производство зерна в стране 
рисуется в следующем виде (в ты ся
чах тонн):

19
07

 
г.

19
32

 
г.

19
33

 
г. и

ю
СОе>« 19

88
 

г.

К ш е в я ц а ............... 8,5 20 20,5 51 51
1 'ОЗКЪ . . • ........... 25 18 11 12 10,6
Ячмень ................... 62 122 100 123 130

. . . ♦ . . . 162 201 100 181 250
Картофель . . . . 600 960 1.000 1.006 1.150

Правительственные мероприятия по 
поддержанию высоких цен на продук
ты животноводства привели в годы 
кризиса к известному росту собствен
ной мясной и молочной продукции. 
Естественно, что потребитель и мало
земельный крестьянин оплачивал го

сударственные кризисные мероприя
тия по помощи кулацким хозяйствам. 
При наличии стада в 180 тыс. лоша
дей. 1.350 тыс. голов рогатого скота, 
315 тыс. свиней, 1.750 тыс. овец и 340 
тыс. коз продукция животноводства ри
суется в следующем виде:

1984 г. 1928 г.
(в тыс. тонн)

г о в я д и н а ......................... 42 30
баранина .    14 13
ж и р ы .................................  35 зо
м о ло ко ............................... 1.3Ю 1.180

Животноводство имеет более товар
ный характер, чем зерновое хозяйство. 
Из валового дохода полевого хозяй
ства в 400 млн. крон товарный характер 
имеют только 120 млн. крон, между тем 
как из валового дохода животновод
ства в  420 млн. на товарный рынок по
падает продукции на 330 млн. крон. 
Таким образом, доход в целом состав
ляет 450 млн. крон.

Н. является  по преимущ еству стра
ной мелкого землевладения, и малозе
мельный крестьянин не может прокор
миться на своем карликовом участке; 
он обычно имеет побочные заработки, 
как рыболовство местного значения, 
кустарничество, мелкая пищевая про
мышленность, разведение пушных зве
рей, обслуживание туристов и т. д. 
Таким образом, главный рыночный до
ход от товарного обращения сел.-хоз. 
товаров перепадает капиталистиче
ским хозяйствам, составляющим около 
10% сельских хозяйств. Последняя пе
репись распределения собственности 
обрабатываемой земли, составляющей 
около 1.000.000 га, рисуется след, обра-, 
зом:

Размер собственности

со н о о «с ч В5 С 1»я о т к

- рц - —
6 ■ £
§ 1 
2 ' ".
-? ©" о

4иоАО
,оо

Безлошадные до 2 мол 68.247 22,9 0,8 1.1
* от 2 до 5 „ 21.563 7,г о,з 1,3

Малоземельные безлош.
свыше 5 м ол.. . • . . 95,227 31,9 13.9 19,7

Однолош. хоз.................... 86.148 28,9 36,9 43,4
Многолош. х о з ................ 27.180 9,1| 48,6 34,5

298.365
1100 | 100 100

Многолошадные сельские хозяйства 
являю тся вполне капиталистическими 
хозяйствами, зксплоатирующими ж»-
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вую рабочую силу малоземельных и 
безлошадных крестьян. Кулацкие по
мещичьи хозяйства задают тон в нор
вежской деревне. Они также сильно 
выиграли от такого кризисного меро
приятия, как списание с них части за 
долженности государству. При послед
ней переписи 1933 г. все сельское хозяй
ство оценивалось в 3 078 млн. крон, з а 
долженность была 1.391 млн., или 45.2',о, 
причем задолженность мелких крестьян 
составляла 50°,о, а кулаков-44°,'о. Спи
сание долгов касалось хозяйств, кото
рые „временно попали в затруднитель
ное финансовое положение“, т.-е. опять 
таки кулацких элементов.

Исторические условия Н. не способст
вовали созданию здесь ни крупного зем
левладения, ни класса феодалов и кре
постных. Застрельщиком борьбы за 
национальную независимость против 
датского владычества (до 1814 г.) и за
тем против унии со Швецией (1905) 
выступало в первую очередь норвеж
ское крестьянство и демократические 
элементы города. Норвежская консти
туция и по сию пору носат следы кре
стьянской демократии, прежде столь 
характерной для этой страны с ее р а з 
розненными населенными пунктами, 
х у торскимустройством, отсутствием де
ревень, самой низкой в Европе плот
ностью населения и редкими путями 
сообщения. Но ошибочно было бы ду 
мать, что и на сей день сохранились в 
норвежской деревне первобытно-демо
кратические отношения, известные нам 
по произведениям крестьянских писа
телей Кристофорсена или Гарборга.

Индустриализация страны внесла 
раеслоение в деревню и неравномерное 
развитие отдельных частей страны. У 
подножия сильного водопада, у  излу
чины реки, в диком ущельи, у ис
тока глубоко вдающегося в страну 
фиорда выростали электрические стан
ции, рудники и фабричные поселки. 
Одновременно с этим в других частях 
страны крестьянское хозяйство оста
валось нетронутым, как и несколько 
поколений тому назад. В то время 
как на западе страны, в прибрежных 
рыболовных районах, сохранились в 
общем мелкие крестьяне, в восточной, 
Эстланде, создалось крепкое кресть
янство, кулачество, экспЛоатиру то

щее наемную рабочую силу. Остат
ки старинного германо-скандинавского 
права о переходе крестьянского двора 
к одному сыну создавали относи
тельную перенаселенность в норвеж
ской деревне. Неблагоприятные есте
ственные условия наряду с остатками 
отсталого права наследования мешали 
дальнейшему расширению обрабатыва
емой земли. Часть избыточного насе
ления поглощалась развивающейся го
родской индустрией, часть пополняла 
ряды сед.-хоз. пролетариата, но значи
тельно большая часть эмигрировала в 
США и Канаду. В последних двух стра
нах живет свыше двух миллионов нор
вежцев при наличии в самой Е. 2.800.000 
жителей. Главную масеу сел.-хоз. про
летариата, как мы ниже указывали, 
составляют лесные рабочие, известная 
же часть батраков находится в услу
жении крепких крестьян. Положение 
этой группы батраков является наибо
лее тяжелым. Их насчитывается в нор
вежской деревне от 45 до 50 тыс. чело
век. рабочая неделя в среднем 70 часов, 
заработная плата от 15 до 25 кр. в месяц 
при хозяйских харчах и жилье. В по
следние годы, в связи с ограничение,), 
эмиграции в Америку, избыточное на
селение норвежской деревни растет, 
давя на заработок батраческого труда 
В годы кризиса даже наблюдалась 
реэмиграция из Канады: канадские фер
меры и лесорубы норвежского происхо
ждения, гонимые безработицей и непо
сильными налогами, возвращались на 
родину.

Из этой группы батраков пополняют
ся ряды многочисленной городской до
машней прислуги, число которой дохо
дит в Н. до 80.000 человек. Положение 
домашней прислуги несколько лучше, 
чем в деревне, заработная плата по
днимается до 50 кр.

В лесном хозяйстве, приносящем 
ежегодно от 100 до 120 млн. кр. дохо
да, собственность является крупнока- 
питалистичеекой. В руках нескольких 
помещичьих семейств, как Левеншоль- 
ды, Ведел-Ярлсберги, Анкеры, и про
мышленных обществ, как Боррегор, со
средоточены колоссальные лесные мас
сивы. В период кризиса процесс капи
талистической экспроприации лесных 
площадей у  мелких крестьян продол
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ж ался усиленным темпом. Норвежская 
бумажно-целлюлозная промышленность 
создает себе постоянную и крепкую 
базу в лесном сырье. 150 лесовладель- 
цев на сегодняшний день владеет 11,7, 
млн. мол леса, или 16|>/о лесных м асси
вов, а  63°;о крестьян—только 8,7%. Р ен 
табельными по сущ еству являются лес
ные хозяйства крупных обществ. Ка
питализм и банки по мере создания 
дифференциальной ренты в новых лес
ных районах, связанной с проведением 
дорог, постройкой электростанций 
и т. п., присваивают себе крестьян
ские участки, бывшие в фермерском 
владении одного семейства в течение 
нескольких сот лет.

Положение рабочих лесной промыш
ленности, рубщиков, сплавщиков, воз
чиков, является особенно тяжелым. В го
ды кризиса зарплата  лесных рабочих 
спустилась ниже голодного минимума. 
Волнения в 1931-1933 гг. беспрестанно по
вторялись в Хейдмарке, основном лесном 
районе страны. Необходимость приме
нения .крепкой руки“ против лесных 
рабочих была одной из причин прихо
да аграрной партии к власти в 1931 г

Рыболовный промысел является од
ной и з самых старых отраслей про
мышленности Н. Целые ра йоны, как се
вер Н-, Финмаркен и Нурлан, живут 
только от ловли трески. В соседней 
прибрежной Н. ловится зимняя 
сельдь, стурсиль, и южнее — весенняя 
сельдь, ворсиль; брислинг ловится в 
юго-западной Н- и является главным 
сырьем для рыбоконсервной промыш
ленности Ставангера; жирная, мелкая 
сельдь ловится круглый год. Рыболов
ный промысел работает преимуще
ственно на экспорт. Сушеная и вяленая 
рыба направляется в южные католи 
ческие страны  (главная пища во вре
мя постов), свежая—в Англию, соленая 
сельдь—в Германию, в СССР—треска и 
одно время соленая сельдь, приготовлен
ная по специально .русскому засолу.* 
Рыболовное население северной и сред
ней Н. находится в кабале у  крупных 
рыботорговцев. В период сезонного ло
ва в Финмаркене, на Луфутенских и 
Уфутенских островах, в Мере, Согн и 
Фьюрдане рыбоэкспортеры заранее ску
пают весь предполагаемый улов по низ
ким ценам у  задолжавшихся у  них

же и их агентов рыбаков. Благоприят
ный улов, особенно в период кризисов, 
являетсяне счастьем для рыбаков. Боль
ш ая часть улова тогда перемалывается 
на удобрение. Норвежский улов являет
ся самым высоким в Европе, но его 
доход для рыбацкого населения яв
ляется весьма низким, вследствие за
висимости его от экспорта и акул-экс- 
портеров. З а  годы кризиса улов и его 
стоимость выражались в следующих 
цифрах:

Улов Стоимость
Годы в ТЫС. 'ГОНИ в МЛИ. Крон

1929 980 89
1930 3.000 00
1931 740 64
1932 910 61

С 1933 г. конъюнктура на рыбном рын
ке улучш ается; доход от рыболовства 
поднимается до уровня 1929 г.

В рыболовстве участвует от 100 
до 110 тыс. населения, средний доход 
их в 600 крон не является высоким.

Рыболовство местного значения, не 
включенное в статистику, составляет в 
среднем около 100 тыс. тонн в год, при
носит до 10—12 млн. кр. дохода, и 

| является подсобным промыслом для 
крестьян.

Норвежская промышленность, специ
ализированная на норвежском специ
фическом сырье — дешевой гидроэнер
гии, азоте и лесоматериалах, —является 
на 30°/о экспортной промышленностью. 
Это в первую очередь относится к элек
трохимической промышленности, бу
мажно-целлюлозной и рудной. Если 
взять первый год перехода эко
номического кризиса в депрессию осо
бого рода — 1933 г., то валовая проду
кция норвежкой промышленности сос
тавляла 1.330 миллионов кр., из кото
рых 400 млн., или 30%, шло на экспорт. 
При экспорте в 1933 г. в 558 млн. кр. 
вывоз пром. производства составлял 
почти 75°/о.

Норвежская обрабатывающая промы
шленность в 1934 г., за  вычетом стоимо
сти сырья, подсобных материалов, амор
тизации и т. п., представляется в сле
дующем виде (см. табл. на стр, 665/66)-

Отрасли 1, 2, 7, 8, 10 и  11 работают 
главным образом на экспорт. Наибо
лее концентрированными являю тся те 
отрасли, где применяется гидроэнер
гия как целлюлозная, электрохимиче
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1. Ж ел.-делательн. ж металл, промышл. . . . 50,388 22.655 3.708 63.023 16.801 11 932 1,25
2. Древеся. а  бук.-целлюл. промышленность 81,948 14.158 1.393 37.346 7-926 77.087 1,17
3. Пищевая п ром ы ш ленн ость............................. 27,048 18.976 2.647 28.504 18.528 115.800 1,06
4. Текстильная п р о м ы ш л ен н о сть ..................... 24.84 0 11.505 1.065 19.828 5.16-1 43.360
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10. Химич. и  электро-хим. промышленность . 8,519 3.760 908 12.565 5.508 53.571 1,48
XI. Жиров, пром ы ш ленн ость.................................
12. Кожевенная промыш ленность......................

5.894 2.319 587 6.008 2.860 19.449 1,11
4.983 2.274 266 5.242 1.403 11.302 1,05

13. Газов, ж электр •освещен.................................. 1,470 651 187 2.474 797 6.394 1,68

Итого* . .  • . 

•

231,552 107.418 14.430 260.722 71.000 510.827 1,13

ская, рудная и электроснабжение. В 
отношении производства некоторых 
видов электрохимической промышлен
ности, как селитры, ферросплавов, 
алюминия, Н. занимает выдающееся 
место. Почти все производство алю
миния в 30.000 тонн при производст
венной мощности в 37.000 тонн идет 
на экспорт,

Заработная плата в Н. в номиналь
ном выражении равняется шведской. 
Но, учитывая более высокий индекс 
жизни в Н. и  несколько более низкий 
курс норвежской кроны, можно счи
тать, что реальная зарплата в Н. на 15% 
ниже, чем в Ш веции. Она вы раж ает
ся, считая, что часть фонда опла
ты служащих, как тантьемы, дивиден
ды, совмещение руководства предпри
ятием с владением акциями, относит
ся к капиталистической прибыли — в 
50% ценностей, создаваемых обраба
тывающей промышленностью. Другими 
словами, норма эксплоатации выра
ж ается в '100%. •

Дешевая гидроэнергия является ба
зой норвежской электрохимической 
индустрии По степени электрической 
энергооснащенности она является пер
вой страной в мире. Мощность дей
ствующих гидростанций исчисляется 
в 2,6 млн. л. с., из коих используется 
80 — 85%. Электрическая энергия рас
пределяется следующим образом: хи
мическая и электрохимическая про
мышленность — 25%, прочая индуст
рия -  50°/о, освещение и пр. — 25%.

Кризис, охвативший страну в 1931 
году, когда индекс производства спу

стился за  один 1931 г. на 30%, содей
ствовал созданию в этой маленькой 
стране хронической безработицы, не 
рассосавшейся до сих пор. Число за
нятых рабочих за  годы кризиса вы
раж ается следующим образом:

Занятых рабочих ^и этЗ о о )* 0*5™*
1930 г. 116.030 121
1931 , 92.000 9В
1932 » 106.000 114
1933 ,  107.000 116
1934 „ 110.000 120

В настоящее время число ра
бочих достигает уровня 1930 г. при 
росте производства больше чем на %• 
Если учесть, что в 1930 г. безработ
ных в городах было 50.000 чел. и 
в деревнях 60.000 чел. и население 
страны увеличилось на 70.000 чел., то 
станет ясен рост хронической армии 
безработных, вызванный процессом 
ка пита диетической индустриализации 
и высокой техники.

Торговое мореплавание является 
традиционным норвежским промыслом. 
Как отрасль народного хозяйства, за 
висящ ая исключительно от мировой 
торговли, она в период кризиса пере
ж ивала исключительно тяжелые вре
мена. Это видно из следующей табли
цы (валовая сумма фрахтов за  кризис
ные годы):

1929 г .......................432 м о т  кр.
1930 „ .................... 112 ,  .
1931 „ ..................... 364 „ „
1932 „ ......................475 .  „
1938 , .....................690 „  ,
19.14 , .....................100 „ .
1935  ..................... 480 „ ,
19<6 „ .....................490 ,  »
1937 „ .....................800 ,  ,

Чистый доход от торгового море
плавания, за  вычетом текущих расхо-
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дов в заграничных водах, составлял 
от 250 до 300 млн. кр. ежегодно в пос
ледние предкризисные 1927 — 1930 гг. 
В связи с падением курса кроны в 
1932 — 1934 гг. до 60 — 54°/0 паритета, 
производственные расходы арматоров 
в заграничных водах значительно по
высились в норвежском валютном вы
ражении, и доход от мореплавания 
спустился за эти годы ниже 200 млн. 
кр. В последующие годы депрессии 
особого рода и оживления норвежское 
торговое мореплавание еще не могло 
достигнуть уровня 1928 г., отчасти 
благодаря существующим низким 
фрахтам на мировом рынке и разры 
ву между курсом кроны и иностран
ных валют. Так, в 1934—1935 гг. фрах
товая ставка была 76, в 1936 г. — 90, и 
только в 1937 г. она достигла уровня 
1929 г. В 1931 г. более ги норвежского 
тоннажа была на приколе. Прекрас
ные современные пароходы преврати
лись в дешевые гостиницы в Оелов- 
ском и Бергенском портах. Мелкие 
арматоры разорялись, многие суда 
продавались на слом. Крупные нави
гационные общества, как В. Внль- 
гельмсен, Ив. Ан. Кристенсен, Берген- 
ске Дампшибселскап, владеющие сот
нями тысяч тонн, вышли из кризиса 
без мелких конкурентов, сбивавших 
обычно высокие фрахтовые ставка, и 
с обновленным флотом. Норвежский 
флот теперь является технически са
мым усовершенствованным в мире. 
Больше половины регистр, тонн,
2.000 ООО т, составляет моторный флот. 
Только одна Англия в абсолютных 
цифрах моторного флота (3.000.000 т) 
превышает Н.

На 1 января 1938 г. норвежский флот 
насчитывал 4.540.000 т и превос
ходил японский (4.216.000). В тече
ние года он перегнал японский и 
стоит на третьем месте после Англии 
и США. Нужно также учесть, что 
часть норвежского флота, во избежа
ние налогов на родине, плавает под 
чужнм флагом. Некоторые страны, 
как Панама, Эквадор и др., создали 
целую индустрию из торговли своим 
национальным флагом. Удельный 
вес торгового флота в жизни стра
ны виден из следующей таб
лицы:

На каждые 1.600 жителей приходя гоя тоннажа:
В А нглии...........................................*70
„ С Ш А ..............................................Ю7
,  Я п о н и и .....................................   65
„ Германия................................... 60
„ Норвегии.................................... 1.500

Строительство норвежского флота про
ходит на 809/0 за границей, в Англии, 
Дании, Швеции. Отечественные верфи 
не могут конкурировать с иностран
ными. Отсталость норвежской судо
строительной промышленности слу
жит у  буржуазии беспрестанным по
водом наступления на зарплату, вы
двигая ее снижение как средство кон
курентоспособности с за-границей.

С норвежским мореплаванием тесно 
связан зверобойный флот и зверобой
ный промысел, развившийся в крупную 
индустрию. Эта индустрия в ее со
временных размерах является совер
шенно новой для Н. и насчитывает 
всего каких-нибудь 15 лет. Она раз
вивается исключительно за счет боя 
кита в Антарктике. Развитие маргари
новой промышленности после войны, 
связанное с ухудшением положения 
широких масс, предъявило большое 
требование на китовый жир. Норвеж
цы оказались пионерами в антаркти
ческом китобойном промысле и дают 
около 2/, мировой продукции китового, 
жира. В Антарктику отправляются це 
лые экспедиции с салотопками в 20 — 
30 тыс. тонн. Все процессы производ
ства от боя кита до консервирования 
китового мяса проходят на месте. Еже
годно армада норвежских китобоев всо- 
отаве флота в сотни тысяч тонн отпра
вляется в августе-сентябре из городов 
Сандефьюр и Торнсберг, расположен
ных на обоих берегах входа в Ослов- 
ский фиорд, в Антарктику. Развитие 
китобойного флота и добыча китового 
жира шли следующим образом:

Годы Тоннаж Китовый 
жар (к бочках)

1619 37.090 —

1924 103.000 —
1928 109.000 —

1929 192 090 1.210.777
1939 270.000 1.800 ООО
1931 261.000 2 320 ООО
1932 250.000 30.000
1933 2*0^00 1.300..000
1934 240.000 1.240.000

т р о й н а я промышленность в Н. в
известной степени определяет внеш
нюю политику страны. Оккупация 
островов Буве и Петра I в антарк
тических водах, занятие Земли им.
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принцессы Рангильды на антаркти
ческом материке, „теоретический"
спор о том, является ли Россово мо
ре открытым или внутренним, взаи
моотношения с Новой Зеландией и 
т. п. определяются интересами кито
бойной промышленности, приносив
шей стране в хорошие годы до 150 
млн. кр. Знаменитые антарктические 
экспедиции полярника Рисер - Л ар
сена, открывшего новые земли и до
казавшего, что „Антарктика кишит 
непроходимыми для судов китовыми 
стадами“, были предприняты на сред
ства китобойных магнатов Л аре Кри
стенсена и Свен Фойн Брюнна и дол
жны были опровергнуть требование 
ихтиологов и зоологов об ограниче
нии убоя кита. Норвежский хищни
ческий убой кита временно в кризис
ные годы регулировали не бессиль
ные выкладки ученых, но политика 
мирового жирового треста братьев 
Унилевер.

В 1931 — 1932 гг., в разгар мирового 
кризиса, трест Унилевер, скупивш ий 
всю норвежскую китовожировую про
дукцию, отказался платить прежние 
высокие цены. Это повлекло за  собой 
крах многочисленных китобойных об
ществ, разорение целых районов стра
ны, живущих от антарктического ки
тобойного промысла. В 1931 — 1932 гг- 
от этого промысла было реализовано 
всего от 15 до 20 млн. кр. вместо 150 
млн. в сезон 1930 г. В 1932 г. норвеж
ский флот почти не участвовал в про
мысле. В 1932 — 1933 гг. было заклю
чено новое соглашение с Унилевером 
об ограничении производства жира и 
снижении цен. В 1932 — 1933 гг. про
дукция китового ж ира составила 7О0/0 
продукции 1930 г., но его ценностное 
выражение составило только 35% -  54 
млн. крон. В 1935—1937 гг. она состаля- 
ла по 70 млн.кр.Реализация улова после
дующих лет не должна выйти за  пре
делы цен и валовой продукции, ука
зываемой ежегодно Унилевером. Уни
левер активно вмешивается во внут
реннюю жизнь Н. В 1931 г. он заста 
вил правительство Му винкеля про
дать ему, вопреки норвежскому зако
нодательству о концессиях, маргари
новые и жировые фабрики Денофа и 
Лнлеборг. Правительство пало по это

му вопросу, но пришедшее на смену 
Мувинкелю правительство аграрной 
партии Колстада вынуждено было 
полностью подчиниться требованию 
Унилевера контролировать норвежскую 
жиро-маргариновую промышленность.

Состояние норвежской внешней тор
говли за  годы 1929 — 1936 отражает 
тяжелые для страны экономические- 
последствия кризиса:

Ввоз Вивов
Годы ( В  МЛН. врой)

im 1.073 752то 1.665 681m t 861 467
1982 690 5G9
1983 665 558
1934 735 578
1935 825 59?
1936 926 685
1937 1.292 823

1937 год является рекордный для? 
норвежской внешней торговли. За  ян
варь - ноябрь ввоз составляет 1.186,4
млн. крон против 832,2 млн. за  соот
ветствующий период прошлого года. 
Вывоз з а  тот же период—825 млн. В 
круглых цифрах за  весь год ввоз со
ставит 1.300 млн крон и вывоз 900 млн. 
крон.

Алюминия вывезено 21 тыс. тонн 
против 14 тыс. тонн, никкеля — 6,5 тыс. 
тонн против 5,8, железной руды — 900 
тыс. тонн против 80, древесной мас
сы и  целлюлозы—845 тыс. тонн против 
720, или на 100 млн. крон против 77 
млн. за  1936 г.

Первое место во внешной торговле- 
Н. занимает Англия, второе — Герма
ния. Это явление характерно для всех 
стран Скандинавии. Оборот Н. с Ан
глией и странами Ословекой Антанты, 
составляет свыше 45% импорта и око
ло 50% экспорта. Германия в послед
нее время увеличила свою долю в нор
вежском экспорте, главным образом, 
за  счет вывоза медной и железной, 
руды и алюминия.

Р езкая пассивность норвежского ба
ланса покрывается благоприятным 
платежным балансом, главным обра
зом за  счет доходов от судоходства, 
китобойного промысла и туризма. 
Благоприятный расчетный баланс по
степенно уменьшает внешний долг Н.„. 
содействует накоплению иностранных, 
фондовых ценностей в стране и выку
пу предприятий с иностранным капи
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талом. З а  1932 — 1936 гг. уменьшение 
иностранной задолженности вы раж а
лось следующей тенденцией увеличе
ния внутреннего долга:

Внутр. долг Внещн. долг Итого 
Годы (млн. крон) (млн. крон) (млн. крои) 

1932 783 742 1.525
1934 729 735 1.401
1936 886 715 1.551

В ы в о д .................................
Нродаяса кит. ж ира . . . 
Д оходы  от оудоходотва 
Ренты л дивиденды . .
Туризм .................................
Транзитные операции . 
Прочна д о х о д ы ................

Доходы 
558 МЛН. крои 

36 .  ,
390 .  .

15 ,  .
30 . „

13 . »
25 .  .

И то го ................. 1.087 млн. крон

Активное расчетное сальдо выра
жается в 84 млн. крон.

Хозяйственное положение страны за  
последние 1936—1937 гг. заметно улуч
шилось, отчасти благодаря военным за 
казам Германии и занятости торгового 
флота при перевозке шведской руды 
для Германии через норвежский порт 
Нарвик, усиленному мировому спросу 
на норвежский алюминий, ферроспла
вы, медь и т. п. Д ействия надвигающе
гося кризиса в Н. скаж утся на сей раз 
значительно раньше, чем в 1929—1930 гг. 
Об этом уже свидетельствуют доволь
но пессимистические прогнозы статей 
норвежской прессы в конце декабря 
1937 года, и наметившееся с апреля 1938 г- 
падение индексов производства и цен.

Май 1938 г.

XIV. Д а н и я  (ср. ХЬУИ, 685 сл.). Внеш
няя и внутренняя политика Д. за  по 
•следнее десятилетие определяется ее 
географическим положением, как х р а 
нителя »ключей“ от входа в Балтийское 
море, и  ее экономической ролью, как 
аграрно-животноводческого придатка к 
двум  империалистическим странам— 
Англии и Германии. Пресловутая дат
ская политика одностороннего безли- 
митного разоружения, приведшая в 
1929 г. к падению образованного в 1926 г. 
так называемого правительства кресть
янских либералов Мадсен—Мюгдаля и 
приходу к власти Стаунинга, и по сей 
день является по существу официаль
ной линией датской внешней политики.

Пацифистская волна 1927—1929 гг. од
ностороннего разоружения, долженству
ющая сделать проливы Скагеррак.

Д ля  характеристики норвежского 
расчетного баланса приведем данные' 
за  1933 г., когда вследствие резкого 
сокращения пассивного торгового саль
д о —107 млн. крон против 394 в 1931 г.— 
удалось свести расчетный баланс с 
активом в 85 млн. кр.:

В в о з .....................................
Расходы  китобойного пр 

границей . . . . . . .
Расходы оудоходотва . 
Ренты  и дивиденды . . 
Прочив расходы . . . .

Расходы 
665 млн. крон

8 * к
-  »

98 ..» it
„

Итого . ! МЛН. крон

К аттегат, Большой и Малой Бельты и 
Эресунд фактически безопасными для 
агрессора, привела к власти правитель
ство социалистов и радикалов Стау- 
нннга—Мунка. С.-д., победившие на вы
борах в нижнюю палату(фолькетинг) в 
1929 г. *), образовали правительство с 
широкой программой »национального* 
разоружения, борьбы с безработицей 
путем расширения общественных работ, 
развития рыболовства, организации 
ферм на новых землях для батраков, 
индустриализации страны и приобре
тения новых рынков для датского хо
зяйства, усиления налогового обложе
ния буржуазии и отмены принятого 
прежним правительством закона о за
прещении забастовок и защите штрейк
брехеров. К вящему удовольствию со
циалистического правительства прог
рамма оказалась невыполнимой, так 
как консервативное большинство верх
ней палаты (ландтинга) провалило пра
вительственные проекты. Сильная хо
зяйственная зависимость Д. от Англии 
в 1929 г. (58о/0 датского экспорта выво
зилось в Англию) определяла и направ
ление датской внешней политики.

Серьезные затруднения для прави
тельства Стаунинга возникли в 1930 г., 
когда последствия мирового кризиса 
стали сказываться в ускоренном паде
нии сел.-хоз. це 1. Д атское сельское хо
зяйство стало переживать большие фи

*) Выборы 1929 г. дала следую щие результаты: с.-д- 
— 61 (+ 8), креотьяяскяе либералы —43 (-3 1 ) , консер
ваторы—24 (—6), радикалы —18 (бее иамеиеаия), пра
вовая  п арти я—3(+1), немецкая парти я—1 (беа иа- 
ыеяення).
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нансовые трудности. Вырисовывался 
грозный призрак предстоящей дегра
дации этого костяка датской экономи
ки. На внешне-политическом горизон
те возникли торгово-политические 
осложнения с заключением нового тор
гового договора с Германией, во многих 
странах намечаются первые попытки 
перехода от свободы внешней торговли 
к системе клирингов, преференций и 
контингентов. В новом 1931 г.—дальней
шее катастрофическое падение цен; 
Оттавская имперская конференция, на
метившая переход Англии к  автаркии, 
к более тесной связи метрополии с ее 
аграрными доминионами—Австралией, 
Новой Зеландией, Канадой—за  счет хо
зяйственных взаимоотношений с Арген
тиной и Д.; повышение Германией пош
лины на масло до 100 марок на центнер 
и т. д. Правительство приступает к пер
вым »кризисным мероприятиям“; уве
личивает прямые и  косвенные налоги 
для оказания помощи сельскому хозяй
ству; ограничивает ввоз предметов 
роскоши; устанавливает в сентябре 
1931 г. курс кроны в уровень со сни
женным курсом фунта стерлингов; про
водится запрет вывоза золота; подго
товляется законопроект о государст
венном регулировании внешней торгов
ли—событие, совершенно небывалое в 
истории Д. и  свидетельствующее о 
глубине кризиса, В 1931 г. заработная 
плата была снижена от 4°/0 до 8°/о- Д е
монстрация безработных в Накскове 
привела к  столкновениям с полицией и 
войсками. Правительство и профсоюз
ная бюрократия уговаривали рабочих 
принять снижение зарплаты. В 1931 г. 
особенно ухудшилось экономическое 
положение в датском Ш лезвиге, ото
шедшем к ней от Германии в 1920 г. 
Ограничение Германией закупок дат
ского маела прежде всего отразилось 
на положении Ш лезвига, снабжавшего 
сел.-хоз. продуктами Гамбург.

В 1932 г. Д. находилась в разгаре 
кризиса. На мировом рынке установи
лось неблагоприятное для датского 
животноводческого хозяйства соотно
шение цен между ввозными ко р м ам и - 
жмыхами, маслом, хлебными злаками, 
и молочно-мясными продуктами дат
ского экспорта; датские сельские хозяе
ва усиленно убивают скот; внешняя

торговля, несмотря на увеличение фи
зического объема вывоза, резко падает; 
в стране растет движение за умень
шение налогов, установление морато
рия сельскохозяйственной задолжен
ности, понижение курса кроны в целях 
увеличения экспорта и повышение 
внутренних цен на сел.-хоз. продукты. 
Правительство учреждает валютную 
лицензионную контору, под действие 
которой подпадает а/, датского ввоза; 
датские экспортеры должны всю свою 
выручку в валюте передавать самой кон
торе, ввоз лицензионных товаров огра
ничивается до 45°/о ввоза 1932 г.

Полученные от „кризисных мероприя
ти й ' дополнительные 106 млн. крон бы
ли распределены таким образом: на 
поддержание крестьянских хозяйств 
было намечено 62 млн. крон, на помощь 
по уменьшению безработицы — 44 млн. 
крон. Но все эти средства оказались 
слабыми паллиативами. Они не могли 
остановить ни роста безработицы в 
стране, достигшей в конце 1932 г. 200.000 
чел. и  сильнее всего захватившей 
сельскохозяйственные районы, ни пре
кратить процесс деградации сельского 
хозяйства, уничтожения скота, заброс
ки мелкими фермерами своих участков, 
не приносивших уж  больше им никако
го дохода.

Выборы 1932 г. в фолькетинг сохра
нили в общем большинство за  прави
тельственной коалицией (62с.-д. и 14ра- 
дикалов из 149 членов фолькетинга), но 
усилили также консерваторов (27 вмес
то 24), среди которых стало образовы
ваться фашистское крыло. Впервые в 
1932 г. коммунистическая пар тия Д. 
вопреки бешеной травле со стороны с.-д. 
провела в парламент двух кандидатов.

Д атская буржуазия, пользуясь 
тяжелым хозяйственным положением 
в стране, повела наступление против 
рабочего класса. В начале 1933 г. союз 
предпринимателей объявил локаут 
150 000 рабочих, требуя при пересмот
ре колдоговоров значительного сниже
ния зарплаты. Правительство, сделав 
большие уступки кулацкой партии т.н. 
крестьян-либералов, заручилось ее под
держкой в верхней палате о проведе
нии закона о государственном прину
дительном арбитраже в конфликтах 
между трудом и капиталом. Кулаки

22«
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получили мораторий по долгам, госу
дарственную поддержку крепким хо
зяйствам, .временно попавшим в фи
нансовые затруднения*, конвертирова
ние долгов по низкому проценту, сни
жение курса кроны до 22,40 за  фунт 
стерлингов при одновременном повы
шении внутренних цен на сел.-хоз- 
товары. Одновременно правительство 
увеличило прямой подоходный налог 
на 60°/о, налог на наследства, косвен
ные налоги и т. д.; увеличение налого
вых поступлений пошло гл. образом на 
помощь клиентуре кулацкой партии. 
Правительство также обязалось уп ла
тить зажиточному крестьянству за 
уничтожаемый .излиш ний скот“, при 
чем зорко следило за  действительным 
уничтожением скота, чтобы излишек 
мяса не снизил внутренние цены на 
продукты животноводства.

В 1933 г. резко ухудш ились датско- 
германские отношения. Приход нацио
нал-социалистов к  власти в Германии 
оживил вопрос об обратном присоеди
нении северного Ш лезвига к Герма
нии. Воинственные речи Геббельса и 
Розенберга в Фленсборге, Любеке и 
других городах о .находящихся под чу
жим ярмом зарубежных братьях* по
служили сигналом в организации в дат
ском Ш лезвиге нацисских немецких 
штурмовых отрядов, принимавших от
крытое участив в военных упражнениях 
в немецком пограничном городе Фленс
борге. Одновременно в провокационных 
целях фашистское правительство 
.третьей империи* ограничило ввоз 
датских продуктов, усиливая тем са
мым разорение Ш лезвига и тихонько 
скупая затем через своих агентов уча
стки разорившихся Датских крестьян.

Однако, главной заботой Д. в 1932— 
1933 гг. было приспособление к англий
скому рынку. После Скандинавской эко
номической конференции 1932 г. (см. вы
ше Швеция, стб. 643) все три страны по
вели параллельные переговоры с Анг
лией. Дальше всех пошла Д. В стране 
появилось даже течение в пользу при
соединения Д. к английской таможен
ной унии. Долгие переговоры с Анг
лией привели к заключению с ней 24 
апреля 1933 г. торгового соглашения, в 
силу которого Англия сохраняет на 
известном уровне свои закупки в Д., но

последняя обязана расширить ввоз 
английских готовых товаров, как пред
метов роскоши, текстиля, металличе
ских изделий и пр., в ущерб своей на
циональной промышленности и другим 
своим импортным рынкам. Это согла
шение в корне изменило структуру 
датского импорта. Если в 1929—1931 гг. 
отношение датского вывоза в Англию 
и ввоза оттуда составляло 4 :1 , то в 
1936 г. это соотношение составляет 
только 3:2.

Переход датского хозяйства в де
прессию особого рода, вследствие ис
ключительного переплетения здесь 
промышленного кризиса о аграрным, 
несколько затянулся. Безработица по- 
прежнему давила на рынок труда. В 
1934 г. при возобновлении колдогово
ров кочегары и матросы судов загра
ничного плавания выдвигают требо
вания повышения зарплаты  в виду 
предпринятого в 1933 г. резкого сни
жения курса кроны. Правительство и 
руководство профсоюзов стараются со
хранить .нейтралитет* в борьбе моря
ков против арматоров. Борьба доходит 
до кровавых столкновений в портовом 
городе Эйсберг и в Копенгагене. На
метившийся в 1934 г. рост мировых 
цен на продукты животноводства улу
чшает положение сельского хозяйства, 
но одновременно вызывает умень
шение реальной заработной платы. 
Ландтинг попрежнему саботирует 
правительственные мероприятия по 
облегчению безработицы и расшире
нию общественных работ, давая таким 
образом с.-д. возможность свалить ви
ну за  все невзгоды на буржуазное 
большинство верхней палаты. Премь
ер-министр Стаунинг выступает с де
магогическими заявленнями об отме
не ландтинга и создании взамен не
го совещательного экономического ор
гана при правительстве. Растущ ее на 
германских деньгах фашистское дви
жение в стране, охватившее некото
рые круги крепких фермеров, вы
зы вает возмущение трудящихся 
масс; они требуют принятия ре
шительных мер против германской 
пропаганды. Правительство вынужде
но провести запрет ношения военных 
костюмов фашистскими организация
ми, но идет на различные уступки
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германскому фашизму в вопросах 
международной политики. Оно при 
свете уже выявившихся планов гер
манской агрессии в Балтике отказы
вается принять какие-либо меры по 
укреплению проливов. Равным обра
зом правительство терпит рост на 
своей территории германских фашист
ских организаций.

С 1935 г. хозяйственное положение 
заметно улучшается. Военно-инфля- 
ционистская конъюнктура предъявля
ет спрос на датские сел.-хоз. товары. 
Рост цен повышает рентабельность 
датского животноводства. Скотовод
ческое хозяйство, этот основной капи
тал страны, постепенно восстанавли
вается, однако оно и по сей день (см. 
ниже) не достигает цифр 1929 г.

Выборы в фолькетинг в 1935 г. дали 
след, результаты: с.-д.—68 (было 62), 
радикалы — 14 (14), крестьяне-либера- 
л ы -2 8  (34), »партия свободы*—5 (0), 
консерваторы—26 (24), коммунисты—2 
(2), правовая партия—4 (4), немецкая 
партия—1 (1). Коалиция осталась у  вла- 
ети, располагая в нижней палате 82 
депутатами из 149. Через год состоя
лись выборы в верхнюю палату, кото
рые впервые дали в ландтинге боль
шинство с.-д. и радикалам (38 ман
датов из 76). Коалиция записала в 
свой актив: повышение доходов в 1936 
году на 8,4% в деревне, 7°/0 в городах 
и 5% в столице; рост национального 
богатства на 66 млн. кр., или 1,9%, в 
сельском хозяйстве, 28 млн. кр. в го
родах, из которых в столице только 
5 млн. Однако, премьер-министр Стау- 
нинг в своей новогодней речи на 1-е 
января 1937 г. предупредил против 
лишнего оптимизма, усиленно реко
мендуя не увеличивать ни скотовод
ческого стада, ни выхода животновод
ческой продукции.

В течение 1936-1937 г, Д. пришлось 
выдержать сильный натиск нациеско- 
го империализма, подчиняющего стра
ну своим агрессивным планам. Гер
манский агрессор, желая заблаговре
менно превратить Д . в свою военно
мясную кладовую, заключил в начале 
1936 г. торговый договор, сопровож
денный, по сведениям скандинавских 
газет, тайным протоколом, в силу ко
торого Германия временно снимает

вопрос о пересмотре границ в север
ном Ш лезвиге. Взамен этого »жеста“, 
напоминающего гитлеровский трюк с 
временным отказом на словах от 
польского корридора, Д. обязуется 
продавать Германии по безналичному 
расчету животноводческие продукты 
и свой пассивный баланс в пользу 
Германии оплатить полноценной ва
лютой. З а  январь—июнь 1937 г. дат
ско-германский оборот составил 201 
млн. и 131 млн. крон в пользу Герма
нии. Одновременно Д . обязалась прек
ратить всякие разговоры со Швецией 
и Норвегией об общей военно-оборони
тельной солидарности против агрес
сора, о совместном со Швецией ук
реплении Зрееундского пролива и 
т. д. Доказательством этой политики 
несопротивления агрессору служат 
выступления Стаунинга в Лунде в 
марте и в Осло в апреле 1937 г. с ре
чами против .фантазий“ о скандинав
ской .военной общности*, заявления 
близких к  правительству лиц и газет, 
что Д. в случав агрессии не намере
на следовать »примеру Бельгии* в 
1914 г., а предпочитает быть оккупи
рованной »без напрасного пролития 
крови“.

Естественно, что эта политика не- 
сопротивления эвентуальному агрес
сору и  отказа обсудить со Швецией 
и Норвегией общие военно-оборони
тельные мероприятия влечет за  собою 
полную безнаказанность для герман
ской шпионской и диверсионной актив
ности в Д. Ютландия, Шлезвиг, города 
Копенгаген, Орхус наводнены агента
ми Гестапо, разными германскими ор
ганизациями, являющимися шпион
скими гнездами. »Ландсфюрер* для 
всей Д., майор Гаупт, и  копенгаген
ский .фюрер“, ротмистр Шоффер, яв
ляются »по совместительству“ коррес
пондентами германских газет. Кроме 
этих двух »корреспондентов*, в Копен
гагене обретается еще 10—15 »журна
листов“, шпионов, в том числе и 
убийца Карла Либкнехта Пфлюг-Гар- 
тунг. Берлин успел создать себе 
крепкую базу и среди некоторых дат
ских общественных кругов. Это в пер
вую очередь — союз крупных земель
ных собственников, лидер которых* 
Гаук, требует усиления экспорта

22*
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сел.-хоз. продуктов в Германию ц е 
ною политических уступок. Реакцион
ные группы  консервативной партии и 
либерально-крестьянской под руко
водством двух графов, Кнута и Голь- 
стейна, требуют полной фашизации 
страны  и внешнеполитической ориен
тац и и  на Германию- Особенно нацис- 
ская  агентура распоясалась в север
ном Ш лезвиге и  в Ю тландии. Там 
действую т фашистские организации 
М иллера в Гростене, ректора Копма- 
на в Тинглеве и адвоката Ф огелзанга 
в Хадерслеве. Все эти организации 
откровенно связаны  с кильским гау 
лейтером Лонзе, отпустившим в 1937 г. 
более одного миллиона марок на 
.культурную* работу ютландских нем
цев. Через посредство фашистского 
лидера Ф огельзанга Гестапо органи
зовало финансовое предприятие .К ре
дитанш тальт*, скупающее землю в 
Ш лезвиге. З а  один 1936 г. в руки 
агентов Гестапо перешло 60 поместий 
и  ферм. Все эти мероприятия, конеч
но, не сумели привить датчанам сим
патий  к германским методам и  к 
•третьей империи*. На выборах в 
фолькетинг в 1936 г. на территории
б. германского Ш лезвига все немец
кие партии собрали только 15°/0 голо
сов.

Естественно, что эта бесцеремонная 
деятельность Гестапо в Д . вызывает 
возмущение широких масс. Рабочие 
критикую т политику правительства, 
газета  с.-д. в Орхусе „Демократен* 
требует разры ва правительственной 
коалиции, у казы вая , что „нацисская* 
политика поощрения агрессору мин. 
ин. дел радикала Мунка фатально 
приведет Д. в лагерь фашистских 
стран и  к полной оккупации страны 
Германией во время войны. Подни
маются голоса за  денонсирование тор
гового договора 1936 г., отдающего Д. 
в кабалу Германии.

Ш ведская и норвежская обществен
ность выражают свое беспокойство по 
поводу этой .пацифистской* и разо- 
ружительной линии правительства 
Стаунинга — Мунка. Стокгольмская 
.Нью - Д агли гт Аллеханда* констати
рует, что Германия вполне может быть 
довольна политикой Копенгагена и ор
ган Геббельса „Ангрифф“ с полным ос

нованием похлопывает дружески по 
плечу датских социал-демократов. Нор
вежский официоз .Арбейдербладет* 
считает, что тепереш няя линия дат
ского коалиционного правительства 
направлена против принципов поддер
ж ания коллективного мира и против 
безопасности Норвегии и Ш веции 
Скандинавская пресса без различия 
направлений, если это только не фа
ш истские листки, вынуждена с го
речью признать, что неисправимые 
»пацифисты*-толстовцы играют те
перь в  Д . на руку  подготовляющейся 
в Берлине германской агрессии в 
Прибалтике.

Если норвежский строевой лес ис
торически послужил основой для соз
дания английского торгового флота и 
ш ведская ж елезная руда—основным 
сырьем для английской чугунолитей
ной промышленности, а  Д., наоборот, 
только с 60—70 годов прошлого столе
тия включается в близкие хозяйствен
ные взаимоотношения с Англией, то 
тем теснее становятся эти взаимоот
ношения и тем зависимее делается Д. 
от Англии. Бы стро развивающаяся 
промышленная Англия второй поло
вины прошлого столетия предъявляла 
большой спрос на продовольственные 
товары — масло и мясо. Находящаяся 
под боком Д . с 1870-ых годов пере
клю чается на обслуживание англий
ского продовольственного рынка; из 
страны, вывозящей зерно, она прев
ращ ается в страну, импортирующую 
хлеб и корма для своего чрезвычайно 
интенсифицирующегося животновод
ства. Д атская  экономика, датские фи
нансы, датская  политика становятся 
тенью английской экономики, англий
ских политических интересов. Такие 
внутри-английские события, как курс 
на автаркию иосле имперской конфе
ренции в Оттаве в 1931 г., были решаю
щими для Д. в эпоху кризиса.

В тени британокой империи Д. раз
вилась в сплошное поле и огород Анг
лии. 77°/о ее территории,или 3.314тыс. га 
из 4.293, занято полевыми культурами. 
На этой пашне разбито 204.000 соб
ственнических участков, большинство 
которых представляет типичные ку
лацкие хозяйства от 10 до 60 га. По
следняя перепись 1933 г. дает следую
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щее распределение земельной пахот
ной собственности:

Площадь
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00
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) |

От 0,56 до 8 га  . . . . 27.893 18,7 52 1,6
« 8  я 10 „ . . . . 77.784 38,1 472 14,9
Я 10 * 80 .  . . . . 72.352 8-Л,4 1.308 41,2
,  30 , 6 0 ................... 21.406 10,5 845 26,6
» 60 „ 120 ,  . . . . 8.769 1, Н 290 9,1
,120 „ 2 1 0 .................. 740 0,4 119 »,8

стшше • . . 2 4 0 .................. 2>7 0,1 90 2.8

204.201 100 3.173 100

Сбор и урожай культур в Д . яв 
ляется самым высоким в мире, но тем

тонн кукурузы, кормов от 20.000 тыс. 
тонн до 25.000 тыс. тонн. Сбор кормо
вой свеклы в 1936 г. составлял 22.680 
тыс. тонн. Урожай с гав  1935 и 1936 гг. 
главнейших полевых культур был та
ков: пшеница 31,6 и 25,6 цент., рожь 
18 и 15,1 цент., ячмень 32,1 и 24,4 
цент., овес 28,3 и 22,2 цент., карто
фель 162 и 170 цент., кормовая свекла 626 
и 594 цент., сах. свекла и 377 и 369 цент.

Ниже мы приводим данные об уро
жайности основных полеводческих 
культур в скандинавских странах, 
в Англии и Голландия, природные и 
климатические условия которых от
части соответствуют датским (урожай 
в цент, с га).

1931
Пшеница  .................  26,1
Р о ж ь ......................................... 16,9
Я ч м е н ь .....................................  26.6
О в е с .........................................  21,7
К а р т о ф е л ь ................................. 138
Сахарная с в е к л а ......................259

П ш ен и ц а ....................................  13.9
Р о ж ь ............................................  15,6
Я чм ен ь........................................  16,*
Овес .  .....................................  16,4
К ар т о ф е л ь .................................164
Сахарная с в е к л а ..................... —

1932
80,2
18.5 
29,3
26.6 

186 
375

18.1
20,1
21.4
20.4 

207

Д А Н И Я

1933
29,5 
18,2 
27,8 
26,1 

178 
876

17,7
15,6
17.4
18.4 

201

А Н Г Л И Я
Ишенхца . . . .
Р о ж ь .....................
Ячмень .................
О в е о .....................
Картофель . . . 
Сахарная свекла

-  21,8 24,1

20,3
21,0

176
219

21,3
29,8

170
226

Я ш :В Е  Д И Я

1934 1935 1931 1932 1933 1934
29,8 81,9 16,8 23,6 24,-6 26,6
18,1 18,1 13,7 20,4 20.8 22,8
27,9 82,0 17,7 20,2 19,1 21,6
25,5 28,4 15,4 18,6 17,0 18,7

178 164 И 2 158 150 147,7
891 875 248 887 363 368

’ И Я Ф Я  н  л Я н  Д И Я
17.5 21,2 16,6 16,8 18,1 16,9
17,1 20,5 13,4 15,1 15,9 16,1
19,4 19,9 12,6 14,3 13,8 16,7
19,8 10,9 14,3 14,7 13,9 16,8

188 183 103 128 160 121
- — 178 252 190 837

а Г 0 л л л н Д н я
25,1 23,2 _ 29,1 30,2 82,3
_ _ 21,2 24,0 22,7

21,5 21,2 — 27,2 28,0 ьо.о
20,5 20,7 — 19,6 21,4 20,2

177 163 _ 197 191 175
258 212 — 381 414 829

не менее Д. вынуждена ежегодно вво
зить зерновые продукты на сотни 
млн. крон, так как ' полеводство и гра
ет здесь подчиненную роль в отноше
нии животноводства. Урожай главней
ших полевых культур в 1936 г. и пот
ребление этих культур вы ражается в 
следующих цифрах:

Урожай Ввов

Пшвница . . . 310.000 т  140.000 т
Р о ж ь ................  200.000 „ 830.000 ,
Ячмень . . . .  900.000 ,  300.000 „
Кукуруза . . .  — 800.000 „

Весь урожай хлебных злаков в Д. 
составляет от 2.500 до 3.000 тыс. тонн 
ежегодно. Ввоз, включая кукурузу, 
выражается приблизительно в том же 
количестве. При низких урожаях ввоз 
соответственно поднимается. Так, в 
1932 г. было ввезено свыше 1.000 тыс.

1935
23.5 
19.2
20.6 
19,1 
135 
266

16Д
14.5 
18,0
18.5 

155 
229

88,5
18,8
29,0
20,4

178
331

Однако, эта высокая урожайность, 
достигнутая большим вложением ин
тенсивного человеческого труда, не 
является в индустриальных странах 
достаточно „прибыльной* для капи
тализма, когда аграрные страны вы
нуждены выбрасывать на мировой 
рынок большие количества сел.-хоз. 
продуктов по низким ценам. В инду
стриальных странах, правда, больше 
не наблюдается таких процессов в 
сельском хозяйстве, когда „овцы съе
дают людей“, но превращение годных 
для сельского хозяйства земель в 
платные парки для гуляний и в охот
ничьи заповедники, как в Англии, 
или в поля для разведения тюльпа
нов, как в Голландии, является куда 
более выгодным, чем разведение поле
вых или огородных культур и  пастбищ.
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В разгар мирового экономического 
кризиса падение цен на животновод
ческие продукты было сильнее, чем 
на зерновые. Это неблагоприятное со
отношение цен между датскими им
портными и экспортными продуктами 
вызвало, помимо других причин кри
зисного порядка, сброску скота. Р а з 
витие датского животноводческого 
стада за  это время развивалось сле
дующим образом:

Сильное падение цен на датское мас
ло и мясо с ноября 1937 г. значитель
но сузи т  доход от сельского хозяй
ства за весь 1937 г.

От кризисных мероприятий выигра
ли, главным образом, кулацкие хозяй
ства. Больш ая задолженность мелких 
крестьян служила мотивом отказа им 
в правительственной помощи, ибо они 
не могли представить „гарантии“ бу
дущей рентабельности своих участков

Л ош ади . . . . 
Р о гаты ! о к о т . 
Свпньа . . . .

1931 г.

49S.000
3.198.000
5.435.000

1932 г.

496.000
3.273.486
4.806.296

1983 г.

601.000
3.184.276
4.010.300

1935 г.

620.000
8.070.000
8.295.000

1836 г.

536.000
3.116.000
3.503.01.0

Свиноводческое стадо за  годы кри
зи са  уменьшилось на 2.000 тыс. голов, 
рогатый скот—на 100 тыс. голов, толь
ко стадо лошадей, меньше всего нуж
дающихся в привозных кормах, уве
личилось на 40 тыс. голов.

Ежегодная продукция датского мо
лочного хозяйства (1936) доходит до 
5.120 тыс. тонн молока против 5.400 
тыс. тонн в 1931 г. Около 20% по
требляется в стране. Остальные 4.100 
тыс. тонн экспортируются в виде мас
ла,сыра и т. д.

Датское сельское хозяйство, несмот
ря на некоторое улучшение в 1936 г. 
и в первой половине 1937 г., не в со
стоянии выйти из состояния хрони
ческого кризиса. 2—3°/0 дохода на ка
питал в сельском хозяйстве являются 
теперь высоким доходом. В годы выс
ших точек кризиса доход опускался 
ниже нуля; так, по официальным дан
ным доход в сельском хозяйстве соста
влял в 1928/29 Г. 6,2%, в 1929/30 Г. —  
5,6%, в 1930/31 г. —О,3°/0, в  1931/32 г . — 
минус 1%. в 1932/33 г.—минус 0,3°/0. 
Рентабельным сельское хозяйство ста
новится лишь с 1934 г., но доход еще 
был далек от уровня 1928-1930 гг. даж е в 
середине 1937 г. (в 1936 г. он был 4,9°/0)

даже после их санирования. Накану
не кризиса задолженность сельского 
хозяйства, из которой исходили при 
оказании „кризисной“ помощи, по от
ношению к стоимости хозяйства была 
такова: мелкие крестьяне — 76,8%, ку
лаки—68,8%, помещики—68,5%; мелкие 
крестьяне (хусмен), работающие так
же и на кулацких хозяйствах, пред
почли покинуть свои карликовые зе
мельные участки и полностью перейти 
в ряды сел.-хоз. пролетариата.

Кооперативные организации по сбы
ту и экспорту продукции фермеров, по 
обмолу, закупке импортного зерна, 
кормов, улучшению пород, убою ско
та  и т. д. также в первую очередь 
преследуют интересы кулацких хо
зяйств. Сильнее всего кооперирована 
кулацкая прослойка крестьянства. Это 
лучше всего видно из нижеследую
щей таблицы датской сельской коопе
рации крестьянских хозяйств.

По своим оборотам датские сел,- 
хоз. кооперативы являю тся мощными 
экономическими организациями, рас
пределяющими прибыль согласно вло
женным средствам и организационно
му участию в операциях, т.-е. опять 
таки в  пользу группы хозяйств от 15
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60 га. В Д. в 1936 г. сельская коо-до 60 га. В Д. в 1936 
перация составляла:

X £
С § | Ч н й 34 и ЯО м ь

§ей
О. ш2 о оя 45 ©р4 я и

2 0 “ 
Р г с £ 8«£■

1.404
во

180
187

570
440

800 50 28

12 11 11
1.484 92 91

1.484 55 25

Кооперативны е нолочн .
предприятия . . . .

Бойяи в  фабрики бекона 
О рганизации по эко

порту я и ц ..................
О рганизации по экс

порту ж ивого  окота  
О рганизации по  им- 

иорту кормов . . . .
О рганизации по им

порту удобренн* . .

Оборот кооперативных молочных по 
отношению к 1929 г. сократился на 
180 млн. кр.( реально это выражается 
еще в большем сокращении, так как 
обесценение датской кроны — ниже 
снижения курса многих европейских 
стран-потребителей датского масла и 
бекона.

Таким образом, только в области 
экспорта яиц мелкие хозяйства не
сколько больше кооперированы, чем 
кулацкие. Это понятно, так как разве
дение птицы, как мало рентабельного 
хозяйства, является уделом мелких 
крестьян. Вообще, насыщенность не 
только птицей, но и скотом сильнее 
в мелких хозяйствах, чем в крупных, 
но это опять-таки свидетельствует 
скорее о недостаточном использо
вании основного капитала в мелких 
хозяйствах, чем в крупных, так как 
здесь на единицу затраченного труда 
приходится меньше производственно
го эффекта, чем в крупных. По пере
писи 1934 г. на 100 го приходилось 
скота:

От 0,55 до 3 га  
. 1 0  „ 20 .
. 8 0  .  60 „

г
Воч
20
15
13

бтО
97 207 0.712
58 58 039
*7 17 895

Вблыпая насыщенность живым ин
вентарем мелкого крестьянского хозяй
ства послужила буржуазным экономи
стам основным .аргументом" для соз
дания теории о более интенсивном 
характере мелкого землевладения по 
сравнению с крупным и о .прогрес
сивных преимуществах“ этой интен
сификации. Ленин в своем классиче

ском труде .Новые данные о законах 
развития капитализма в земледелии* 
(.Сочинения“, т. XVII) блестяще опро
верг эту, с позволения сказать, теорию. 
Крупные хозяйства имеют возмож
ность применять дорогоетоющие сел.- 
хоз.машины и удобрения, использовать 
машинный труд вместорабочей или жи
вой тягловой силы, рационализировать 
все процессы сел.-хоз. труда, получать 
продукты с меньшими затратами тру
да, т.-е. интенсивность труда здесь 
становится выше, чем в мелких хозяй
ствах, и крупный земельный собствен
ник получает добавочную прибыль по 
сравнению с мелким.

Датские экономисты в своей сел.-хоз. 
статистике предпочитаютподчеркивать 
ббльшую насыщенность скотом и жи
вой тягловой силой мелкого хозяйства 
и крайне неохотно занимаются вопро
сом о степени механизации сельского 
хозяйства, метизации скота, которые 
значительно выше в крупных хозяй
ствах (ем. вышеприведенные таблицы), 
выходе молока в крупных хозяйствах, 
применении удобрений и т. п. Ниже 
мы приводим данные о применении 
машин и механизации датского хозяй
ства, опровергающие »теорию* о боль
шей интенсивности мелкого землевла
дения, теории, основанной на одних 
данных о прогрессивном падении на
сыщенности живой тягловой силой 
по мере увеличения землевладения 
без учета механизации труда на 
крупных хозяйствах. •

К сожалению, датская буржуазная 
экономия, в понятных целях, произво
дит статистику применения сел.-хоз. 
машин по числу, а  не по величине 
хозяйств, но в этом сознательном кри
вом зеркале буржуазной статистики 
отражается закон применения слож
ных и дорогостоющих сел.-хоз. машин 
только в крупных хозяйствах (дан
ные относятся к докризисному пе
риоду).

Из 204 тыс. хозяйств на вопрос о 
применении машин ответили 193 тыс.; 
11 тыс. хоз. не применяют даже самых 
простых машин (см. табл. на стб. 687).

Таким образом, сложные полевые 
машины удобрительные н т. п., приме
няются только в крупных хозяйствах. 
Волее того, крупные сельские хозяева
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Число
хо % %

зяйств
38.462 9,5
79.345 41,0
36.935 39,1
53 158 27,5
24.692 32,7
42.079 21,7
4.659 2,4

2.407 1,5
8.664 1,9
6.305 8,5

Сложные с е я л к и ................
Простые „ .................
Сложные м о л о т и л к е  .  .  .

Простые .  • •  •
Копилки-сноповязалки * *
Косилка ................................
Удобрительные идшаны .

М«шяны по очистке иолсй
вредителей .........................

Картофелесажалки . . . »
Картофелекопалки . . . •

отдают эти машины на пользование 
более мелким хозяевам. В данном слу
чае столь излюбленная буржуазными 
экономистами „большая интенсив
ность' мелкого хозяйства выражается 
в еамых уродливых формах: мелкий 
крестьянин за  право пользования пос
ле сезона полевых работ машиной 
должен на ней обработать помещичьи 
и кулацкие поля в самое страдное 
время.

Еще разительнее процесс интенси
фикации труда на крупных хозяйст 
вах по сравнению с мелкими высту
пает в нижеследующей таблице при 
мбиения механических двигателей в 
датском сельском хозяйстве:

Число
х о • % %

8 Я 4 о т *

14.783 7,6
674 0,8

6.097 в,2
2.005 1 , 0
7.411 8,8

10.612 0,4

Н<исры д « .та ф т . . .
Паровые машины . .  .
Собственные мельницы
Тракторы ........................
П аровые локомобили .
Прочие ветряные моторы

Мелкие фермеры при проведении 
этой статистики заявили, что они не 
применяют ни одной из вышеприве
денных машин: они не под силу мел
ким и средним фермерам.

Хронический кризис датского мел
кого хозяйства, исключительная его 
задолженность, бесперспективность, 
сброска мелкими фермерами своих 
участков наряду с „округлением* 
крупными земельными собственниками 
своих поместий — таковы результаты 
„устойчивости“, .выносливости“, .ин
тенсивности“ мелкого землевладения. 
Буржуазные апологеты забывают еще

такую .мелочь', как напряженный до
бавочный труд мелкого собственника 
на своем участке, который не прино
сит ему ни добавочного продукта, нн 
добавочной прибыли.

„Всем известны возражения буржу
азной политической экономии против 
известного тезиса марксизма о пре
имуществе крупного хозяйства перед 
мелким, имеющего будто бы силу 
только в промышленности, но не имею
щего применения в сельском хозяй
стве. Социал-демократические теорети
ки типа Давида и Герца, проповедую
щие эту теорию, пытались при этом 
„опереться“ на тот факт, что мелкий 
крестьянин вынослив, терпелив, готов 
принять на себя любые лишения, лишь 
бы отстоять свой клочок земли, что, 
ввиду этого, в борьбе с крупным хо
зяйством в земледелии мелкокрестьян
ское хозяйство проявляет устойчи
вость. Нетрудно понять, что такая 
„устойчивость“ хуже всякой неустой
чивости* (Сталин, .Вопр осы лениниз
м а“, 10-ое издание, стр. 304).

Следует оговориться, что в Д., как, 
впрочем, и  в других капиталистиче
ских странах, классификация размеров 
землевладения по посевной площади 
не отражает действительного распре
деления земельной собственности. В 
крупных хозяйствах пашня, как пра
вило, занимает меньший процент зем
левладения, чем в мелких и средних.

Мы уже выше указывали, что кроме 
малоземельных крестьян (хусмен), 
вынужденных прирабатывать на име
ниях кулаков и помещиков, суще
ствует многочисленный сел.-хоз. про
летариат в 150.000 чел., положение 
которого является весьма плачевным. 
Рабочий день сел.-хоз. рабочего летом 
официально установлен в 10 ч., зимой 
в 9х/а и 9 ч., и только с декабря но 
февраль — 8 ч. Соответствующим обра
зом снижается и зарплата в разные 
времена года. Зарплата в течение года 
такова (в кронах):_________________ —

Неквалифицированные сел.-хоа. рабочие

Моложе 17 лет От 1 7 -2 1  года Старше 21 года

Р а б о т н и ц ы

Моложе 16 лет Старше 18 лет

Специалисты
скотники

86» 616 807 848 427 768
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Почасовая оплата сел.-хоз. рабочих 
значительно ниже, чем в городе. 
Несколько выше зарплата сезонных 
рабочих, она подымается до 50 эре за 
час (60 коп.) в самое горячее летнее 
время.

Датское сельское хозяйство пере
живает хроническую деградацию, на
чавшуюся еще до мирового кризиса и 
характерную для аграрных стран в 
период общего кризиса капитализма. 
Ниже мы приводим таблицу разруш и
тельных действий мирового хозяйства 
для датского сельского хозяйства, 
оказавшихся решающими для д ат 
ской национальной экономики вообще:

1937 гг. При общем индексе 1936 г. в 
130 по отношению к 1931 г.(= 100) от
дельные отрасли дают следующие 
цифры:

ТТитеная . . . .  
Текстильная . . 
Кож^веи.-обувная 
Камень п руда . 
М еталлическая . 
Химическая . .

1929 1932 1935 193*
95 102 120 121
97 109 137 143

ПО 123 144 189
104 71 121 119
111 74 116 117
92 98 127 128

Развитие промышленности за 10 лет 
дает такие цифры:

1925 1935 1986
(в тыс.) (в тыс.)

Количество продприят. 89 104 104.720я рабочих 270 818 817 395
• лош. сил 403 695 656.185

Годы
Индекс стой- 

мости продув» 
дин сел. хоз.

Индекс произ
водств. р&сх. в 
сельском хоз.

Валовой доход 
аа  га  в кроаах

Стоимость 
всего сел -хов. 

капитала

Стоимость
земельной
собетвенв.

Задолженность
сельского
хозяйства

(1909—1913=100)
1925 233 239 — — —
1926 185 207 — 8.200 млн. — —

1927 148 169 — (1320) — —

1928 184 165 — — —• —
1929 137 169 821 -- 2.500 млн. 3.000 млн.
1930 139 161 287 — — —
1931 106 148 182 — —
1932 84 183 183 5.400 млн. 2.260 млн. 8.100 млн.

Результатом этой деградации -дат
ского сельского хозяйства являются 
вышеприведенные цифры уменьшения 
датского стада рогатого скота и 
свиней. •

Промышленность Д. является по 
преимуществу легкой и пищевой. 
Первая по преимуществу работает на 
иностранном сырье. В экспорте про
мышленность участвует в размере 
20 — 25г>/о общего вывоза. Из тяжелой 
промышленности следует отметить 
судостроительную, пользующуюся из
вестным реномэ и за  границей. В дат
ской промышленности за  годы кризиса 
усилился процесс концентрации и 
сращивания с банковским и финансо
вым капиталом. Промышленные пред
приятия являются по преимуществу 
акционерными обществами, в которых 
банки играют решающую роль. В годы 
кризиса сильнее всего пострадали от
расли тяжелой промышленности, как 
стальная, металлургическая, химиче
ская, каменная; легкая, наоборот, бла
годаря государственному регулиро
ванию ввоза, сумела удержаться в го
ды кризиса на уровне 1929 г. и получи
ла значительное развитие в 1934-

Процесс концентрации за последние 
10 лет в датской промышленности 
таков:

1926 1935
1. Предприятия без найма чужого

т р у д а   44.101 61.234
2. Предприятия от 1 до 6 раб. 38.033 42.262
3. ,  .  в „ 20 „ 6.269 в .306
4. * .  21 „ 100 „ 1.476 1.860

Таким образом, в относительных 
цифрах сильнее всего росло число- 
предприятий групп 3 и  4.

Результаты  рационализации и боль
шей энерговооруженности сказались в 
большей эксплоатации рабочей силы. 
Так, в 1925 г. на одного рабочего при
ходилось продукции маргарина 55тонн, 
а  в 1929 г.—64; продукции цем ента- 
270 и 375 тонн; спичек—440.000 и 670.000 
коробок и т. п.

На первом месте стоит пищевая ин
дустрия. Маргариновая промышлен
ность произвела в 1936 г. около 80 тонн 
на 65 млн. кр., главным образом для 
внутреннего оборота: потребление
масла считается расточением экспорт
ного фонда страны. Стоимость продук
ции машиностроения исчисляется в 
100 млн. кр., электрической—в 40 млн. 
крон, деревообделочной -  в 50 млн. крон
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•бумажной—в 60 млн. крон, полиграфи
ческой—в 75 млн. крон, мукомольной 
и сахарной—в 70 млн. крон, текстиль
ной—в 170 млн. крон, конфекционной— 
в 150 млн. крон, кожевеннообувной— 
в  75 млн. крон, электромеханической— 
® 70 млн. . крон, мыловаренной—
в 30 млн. крон.

Л иц наемного труда в сельском хо
зяйстве, промышленности, транспорте, 
домашнем услужении и т. п. счита
лось в 1936 г. около 700 тыс. рабочих н 
150 тыс. служащ их (ср. рабочий класс 
*  Скандинавии, XXXV, 66 сл.). Органи
зованных рабочих—440 тыс. чел. Б ез
работица стала хронической и с 1932 г. 
не опускается ниже 150 тыс., к концу 
1937 г. достигнув 150—200 тыс. чел. 
Количество безработных членов проф
союзов составило следующие цифры:

В начале 1930 г.
„ 1931 „

1932
1933
1934
1935
1936

55.000 (22,4%)
73.000 ( 25,1%)
91.000 (32,0%)

142.000 (42,8%)
127.000 (33,5%)
133.000 (30,3%)
140.000 (31,7%)

Номинальная заработная плата за 
последние годы осталась неизменной 
между тем как жизненный набор цо 
официальным данным в январе 1937 г. 
составлял 113 (1931 г.=100) при об
щем индексе цен в 130. Несомненно, 
что реальный жизненный набор, учи
тывая общий индекс цен, выше офи
циальных данных. Таким образом, 
оживление датской промышленности, 
составляющее в 1937 г. по приблизи
тельным данным 134, сопровождается 
процессом уменьшения реальной зар
платы на 12—15%.

Внешняя торговля Д. за  период кри
зи са  претерпела более неблагоприят
ные изменения, чем внешняя торговля 
Ш веции и Норвегии. Это в первую 
очередь касается экспорта (см. ниже).

Д . была главным образом беконной 
фабрикой и молочной Англии. 55% ее 
экспорта направлялись в Англию. Но 
в отношении импорта она предпочи
тала  закупать более дешевые немец
кие готовые изделия. О наступлением

Годы 1928 1929 1930 1931 1932 1933
(в миллионах еров) 

И м п о р т . . . .  1.840 1.792 1 727 1.465 1.142 1-265
Э кспорт. . . . 1.723 1.703 1.610 1.329

1934 1935 1936

1.200
1.853
1.283

1.380
1.220

1.484
1.327

1.697
1.606

кри зиса и внешнеторговых ограниче
ний Д . перестраивает свой импорт в 
-значительной части на Англию, что
бы  не лишиться английского рынка

1.142 
1.132

для своей животноводческой продук
ции; в 1933 г. Англия уже занимает 
первое место в датском вывозе:

Импорт в миллионах хрон 
1929 1930 1931 1932

Ив Германии . » .........................  590 540 490 296
„ АНГЛИН . . . 263 250 218 254

Экспорт в миллиона! крон
В Г е р м а в и ю ................................. 8 8 9 - 2 6 2  173 149
„ Англию . . . . . . . . . .  996 950 813 721

1933
287
356

158
781

1934
289

188
737

1935
292
476

204
789

1936
878
542

279
744

З а  1936 г. Германия участвовала в 
25,3% датского импорта и 20,3% ее 
экспорта; для Англии соответственные 
цифры— 36,5 и 54%.

Ввоз зерновых культур, кормов, р аз
ного рода удобрений, колониальных 
товаров составлял в 1936 г. 360 млн- 
яр., другие растительные продукты» 
включая и жмыхи—100 млн., нефтепро
дукты, каучук и т. п.—100 млн., уголь, 
кокс—100 млн., металл—100 млн., м а
ш ины—110 млн. В экспорте 1936 г. 
75% занимаю т сельскохозяйственные 
продукты. Бекон, мясо и т. п. зани
мают 379 млн. кр., или 28,6°/о, масло, 
сыр, молоко—333 млн. крон, или 25 ,1»/0,

яй ц а—112 млн. крон, или 8,4%, живой 
скот—79 млн. крон, или 6%. В годы 
кризиса сельское хозяйство, отягчен
ное долгами и финансовыми обяза
тельствами при низких мировых це
нах, усиленно вывозило бекон, масло 
и яйца, выручая к з  года в год все 
меньше и меньше. Дальнейшее разви
тие маргариновой промышленности и 
усиление внутреннего потребления 
маргарина вместо масла позволило 
держ ать в годы оживления вывоз 
масла на уровне прошлых лет. Исклю
чение составляет бекон, в отношения 
которого сказы вается уменьшение ста
да свиней.



693 XIV« Д ания. 694

Вывоз (в тыс. центнер.)

Сгущенное молоко . . . .
Наело  .....................   • •
Бекон ....................................
Яйца (в тысячах дюжнн)

1931 
. 22В
. 1.717
. 3.761
. 46.400

1932
260

1.578
3.898
65.200

1933
245

1.507
2.441
53.500

19В4
221

1.498
2.233

54.300

1935
182

1.383
1.997

58.600

1936
170

1.460
1.740

70.000

Стоимость вывоза сел.-хоз. продук
тов в 1937 г. выше, чем в 1936 г. 
Падение цен за годы кризиса было 
катастрофическим для датского сель
ского хозяйства-, масло котировалось в 
1928 г. 3.08 кр., в июле 1930 г.—2,28, 
в июле 1932 г.—1,46; для мяса соотв. 
цифры: 1,80, 1,40, 0,72. Летом 1937 г. це
на масла дошла до уровня 1930 г., в 
октябре—до 2.92, а  в ноябре скати
лась до 2,52. В конце 1937 г. стали 
сказываться результаты складываю
щегося неблагоприятно нового сни
жения цен на импортные продукты

Индеко оптовых цен 
(1931 г.=100)

Январь Июль
1933 г. 1933 г. 

. . .  181 135

. . .  119 146

по сравнению с датскими экспорт
ными товарами. В 1937 г. этот про
цесс продолжался, чтобы к концу 
года поставить тревожный вопрос о 
наступлении нового периода возмож
ного падения цен на датские животно
водческие продукты, которые, судя по 
некоторым кризисным прогнозам, будут 
решающими в 1938 г. Индекс соответ
ствующего неблагоприятного измене
ния внутренних и внешних цен для 
датской экономики показывает следую
щая таблица: -

Импортные товары . 
Экспортные то ва р ы .

Декабрь 
1936 г. 

14« 
146

Весь 
1936 г. 

136 
149

Весь 
1935 г. 

127 
141

Датская внешняя торговля опреде
ляется взаимоотношениями Д. с Ан
глией и Германией. Ее хозяйственные 
связи со скандинавскими странами, 
наоборот, ослабевают, и  это вызывает 
соответствующее охлаждение ее »чув
ства скандинавской солидарности*. 
В силу постановлений конференции 
стран Ословской Антанты от 1934 г. 
все эти страны обязались усилить 
взаимный товарооборот. За 1936—37гг. 
Норвегия, Финляндия и Швеция уве
личили свой оборот с остальными 
тремя скандинавскими странами соот
ветственно на 21, 29 и 33%, оборот 
же Д. с ними уменьшился на 16%. 
Чаще раздаю тся голоса, особенно в 
германофильских кругах, о хозяйст
венной и политической нецелесообраз
ности так называемой „скандинавской 
общности*. Это привело к тому, что 
в мае 1938 г. Д . на конференции Оолов- 
ской Антанты в Осло выступила за 
отказ от взаимных преференций стран 
этой Антанты и за  денонсирование 
старых соглашений.

Датский торговый флот насчитывал 
на 1 января 1937 г. 1.165.000 тонн. Вало
вой доход за  период 1633—1935 гг. 
составлял от 180 до 200 млн. крон. 
В 1936 г. он достигает 215 млн. крон. 
Окончательные цифры 1937 г. составят

от 230 до 250 млн. крон, но в октябре— 
ноябре началось резкое падение фрах
товых ставок. В ноябре ставки были 
на 13% ниже, чем в сентябре этого 
года. Весна 1938 г. представляется 
мрачной для датских арматоров, чре
вата выступлениями моряков, так как 
при пересмотре в феврале—марте кол
лективных договоров предприниматели 
попытаются взвалить тяготы кризиса 
на датский пролетариат.

Рыболовство и зверобойный промы
сел играют второстепенную роль в 
датском хозяйстве, но являются глав
ным промыслом населения Фарерских 
островов и Гренландии. Ежегодный 
улов за  последние годы исчисляется
в . среднем в 70 — 85 млн. килограм
мов рыбы стоимостью в 35 — 40 млн. 
крон.

Внешний и внутренний долг Д. в 
1937 г. составил 1.220 млн. крон, меньше 
в относительных цифрах, чем в сосед
ней Швеции, и значительно меньше, 
чем в Норвегии. Курс датской кроны 
на 1937 г. составляет 48,63% стоимости 
золотой кроны и неизменно следует 
за  английским фунтом стерлингов по 
твердому номиналу 22,40 кр. за 1 фунт- 
Домогания экспортных кругов о сни
жении курса кроны наталкиваются на 
сопротивления английскихдоминионов
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опасающихся усиления датской конку
ренции на великобританском рынке. В 
обращении в начале 1937 г. было 400 
млн. крон, золотая наличность госу
дарственного национального банка — 
120 млн. крон. Баланс всех частных 
банков на 1 января 1936 г. составлял 
2.950 млн. крон, из которых на долю 
крупнейших: Ландмансбанкен, Хан-
дельсбанкен и Приватбанкен, держа

щих в своих руках всю промышлен
ность, приходится 1.550 млн. крон. Де
позиты сберегательных касс соста
вляют 2.150 млн. кр. Кассовые данные 
финансовых институтов на 1 января 
3 937 г. свидетельствуют о сравнитель
ном малокровии „удачного” 1936 г. для 
датской экономики. Движение средств 
этих институтов за 1935 и 1936 гг. 
показывают следующие данные:
Б а  я в в  Сберегат. кассы

Соуды Д епозиты  Депозиты
1 января 1936 г   1.926 млн. 2.092 или. 2.147.6 млн.
1 января 1937 г ......................  2.106 млн. 2.168 млн. 2.163,5 млв

Возросшая промышленная деятель- В течение нескольких лет, пред-
ность и усиление импорта за 1936 г. шествовавших возникновению эконо- 
потребовали 80 млн. крон ссуд при мического кризиса, почти вплоть до 
увеличении вкладов всего на 77 млн. 1928 г. Ф. переживала промышленное 
Сберегательная касса за год зареги- оживление. С 1924 по 1928 г. валовая 
етрировала всего на 16 млн. увеличе- продукция финляндской промышлен-
ние вкладов, что является отражением 
все еще недостаточной рентабельности

ности выросла почти на 50%. На по
ложении деревни эта благоприятная

сельского хозяйства. 1937 г. был по- конъюнктура, как будет видно ниже
следним годом оживления. 1938 г. 
чреват для датской экономики, в пер
вую очередь для сельского хозяйства 
и фрахтового рынка, многими непри
ятными неожиданностями.

Май 1938 г.
XV. Ф инляндия (ср. XLIII, 701 сл.). 

По официальным данным, население Ф. 
составляло в 1935 г. около 3.600.000 
чел.; 20%' населения было сосре
доточено в городах, 80 % — в деревне. 
По роду занятий население распреде
лялось в 1930 г. следующим образом: 
59,6 % было занято в промышлен
ности и кустарных промыслах, 
4,3 % — в торговле, 3,8% — в тран
спорте. На все прочие занятия (слу
жащие государственных и комму
нальных учреждений, служители 
культов и т. д.) приходилось 15,5% 
населения. По национальному составу 
население распределяется так: фин
ны — 88,4%, шведы — 11,1<%, рус
ские — 0,15%, прочие — 0,35%. Через 
всю историю современной Ф. прохо
дит борьба шведского меньшинства, 
составляющего почти девятую часть 
населения страны, за сохранение 
своих национальных и языковых 
нрав, а равно позиций, занятых в 
общественной и государственной жи
зни, против агрессивного фияского 
шовинизма.

отразилась в меньшей степени.
Внутри страны период относитель

ной стабилизации капитализма озна
меновался усиленной взаимной грыз
ней в лагере буржуазии и частыми 
сменами финляндских кабинетов. В 
декабре 1926 г., в результате утраты 
буржуазной коалицией поддержки 
шведов, недовольных финизаторским 
курсом правительства, а также 
вследствие разлада среди аграрной 
партии, отражавшего брожения сре
ди крестьянства, вызванные неизжи
тыми последствиями ряда неуро
жайных годов, разлада, приведшего 
к тому, что аграрии стали голосо
вать против избранного с их же 
участием правительства, — к власти 
впервые в послевоенный период при
шло социал-демократическое прави
тельство во главе с Таннером. Во 
внутренней политике продолжалась 
прежняя линия преследований рево
люционного рабочего движения. Фин
ские социал-демократы усиленно 
старались выслужиться перед бур
жуазией, всячески подчеркивая свою 
готовность выполнить ее волю. Во 
внешней политике с.-д. правитель
ство придерживалось антисоветских 
установок прежних финляндских ка
бинетов. . Начатые в 1926 г. по ини
циативе советского правительства
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переговоры о заключении пакта о 
ненападении были в 1927 г. одно
сторонне прерваны финляндским 
правительством. В вопросах Лиги 
наций, в которой Ф. все годы, начи
ная со времени своего вступления в 
Лигу (1920), была застрельщиком 
борьбы против СССР, — правитель
ство продолжало прежнюю антисо
ветскую линию. Не удовлетворяясь 
проектом финансовой помощи так 
называемым «угрожаемым в геогра
фическом отношении странам» и 
другими антисоветскими начинания
ми, социал-демократическое прави
тельство, в лице с.-д. министра ино
странных дел Войонмаа, выступило 
в 1927 г. с резко заостренным про
тив СССР дипломатическим докумен
том. Речь идет о письме Войонмаа 
на имя генерального 4 секретаря Лиги 
наций с предложением об объявле
нии априори агрессором государства 
не-члена Лиги наций в его столкно
вении с государством-членом Лиги. 
В ту пору, когда СССР не входил в 
состав Лиги наций и когда анти
советские силы в империалистиче
ских странах стремились превратить 
ее в орудие создания антисоветского 
блока, инициатива финляндского с.-д. 
министра носила характер, явно на
правленный против СССР.

Социал - демократическое прави
тельство Ф. просуществовало всего 
год. С.-д. партия прибегла к ма
невру — выдвинула ряд демагогиче
ских требований о повышении иму
щественного налога, понижении не
которых таможенных пошлин и т. д., 
чтобы выйти в декабре 1927 г. в 
отставку. Этой демагогией финские 
социал-демократы хотели «спасти 
лицо» — поднять свой престиж в 
глазах социал-демократических рабо
чих, которые выражали открытое 
возмущение всей политикой социал- 
демократического кабинета, в особен
ности фактом принятия Таннером в мае 
1927 г. традиционного парада, посвя
щенного годовщине вступления белых 
войск в Гельсингфорс в 1918 г. после 
удушения пролетарской революции.

В 1929 г. Ф. уклонилась от приня
тия советского предложения о при
соединении к так наз. московскому

протоколу, по которому Польша, Ру
мыния и Прибалтийские государства 
обязались в своих отношениях с Со
ветским Союзом ввести досрочно в 
действие пакт Келлога об отказе от 
войны как орудия национальной по
литики. Однако, в последующие го
ды, перед лицом возросшего между
народного удельного веса СССР, ро
ста его политической, хозяйственной 
и военной мощи, в условиях ухудше
ния международного положения са
мой Ф., вызванного развитием эконо
мического кризиса и фашистским 
разгулом в стране (о чем речь будет 
ниже), финляндское правительство 
согласилось на некоторые- мирные 
предложения СССР. Так, например, 
оно возобновило прерванные в свое 
время переговоры о заключении га
рантийного пакта и подписало с со
ветским правительством в январе 
1932 г. договор о ненападении и ней
тралитете. В 1934 г. этот договор был 
продлен действием на 10 лет. В 1933 г. 
Ф. присоединилась к заключенной в 
Лондоне по инициативе СССР конвен
ции об определении агрессора.

Следует отметить, что еще до раз
вития экономического кризиса и на
чавшегося роста фашистского движе
ния, финляндское правительство ве
ло наступление против революцион
ных рабочих организаций и, в первую 
очередь, против объединения фин
ляндских профсоюзов и арестовало 
его левое руководство. Однако, в ус
ловиях начавшегося экономического 
кризиса- легальные формы фашиза
ции страны финансовую буржуазию 
Ф. удовлетворить не могли, и она 
открыто пошла на развязывание 
фашистского движения.

Экономический кризис начален в 
Ф. еще в конце 1928 г., раньше, чем 
во всем остальном капиталистиче
ском мире. Кризис поразил финлянд
скую экономику особенно сильно. 
Объясняется это большой зависи
мостью Ф. от внешних рынков, по
скольку лес, вывоз которого соста
вляет подавляющую часть экспорта 
страны, играет существеннейшую 
роль в экономической жизни Ф. Сни
жение мировых цен на лес и паде
ние спроса на лесные товары резко
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обострили развитие экономического 
кризиса в Ф. Выход на мировой ры
нок советского леса — главного кон
курента финляндских лесоэкспорте- 
ров — был использован финскими ка
питалистами для антисоветской агита
ции и прямых обвинений по адресу 
СССР в причастности к постигшим Ф. 
хозяйственным невзгодам.

Экономический кризис вызвал в Ф. 
активизацию фашистских элементов, 
поставивших основной своей целью 
разгром революционного рабочего 
движения и нанесение удара расту
щему влиянию коммунизма. Без это
го финляндская буржуазия не мы
слила себе обеспечение условий для 
неограниченной эксплоатации трудя
щихся масс. Фашисты приступили 
спешно к мобилизации всех реак
ционных авантюристических сил 
внутри страны. Во внешней полити
ке они начали ориентироваться на 
скорейшую реализацию давнишних 
антисоветских замыслов финской 

водя я  войне против 
СССР радикальный выход из охва
тившего страну экономического кри
зиса, выход из всех раздирающих ее 
противоречий. Разгром рабочего дви
жения и мыслился как одно из 
средств укрепления тыла для все
объемлющей подготовки страны к 
войне и, в первую очередь, к интер
венции против СССР.

Фашистское движение, или, как оно 
стало называться, «папуасское», по 
имени местечка Л апуа — одного из 
кулацких районов в Эстерботнии, 
ставшего главным очагом фашиз
ма, — субсидировалось совершенно 
открыто финансово-лесопромышлен
ными магнатами Ф. Начатое фашиз
мом наступление на рабочий класс 
скоро (уже в 1930 г.) привело к раз
гону профсоюзов и профобъедине
ния, являвшихся сильнейшими мас
совыми организациями финляндского 
пролетариата, аресту сеймовой фрак
ции социалистических рабочих и 
мелких земледельцев в составе 23 
депутатов, к изданию серии чрезвы
чайных «законов против коммуни
стов» (под коммунистами правитель
ство разумело все левые элементы), 
словом, к полному разгрому всего ле

вого рабочего движения и открытому 
фашистскому террору. Усиление фа
шизма ознаменовалось резким ухуд
шением отношений между ф. и 
СССР. Лапуаеекие элементы стали 
усиленно провоцировать конфликты 
на финско-советской границе. В ча
стности, лапуасцы начали широко 
практиковать насильственные пере
броски в СССР финляндских револю
ционных рабочих. Осенью 1930 г. бы
ла сделана даже попытка перебро
сить в СССР бывшего президента Ф. 
Стольберга, с целью убийства его на 
советской территории. Зачинщики 
провокации намеревались использо
вать этот факт как повод к войне 
против СССР. Вдохновителем и орга
низатором этих, закончившихся, к 
счастью, неудачей, планов был тог
дашний начальник генштаба Ф. пол
ковник Валлениус, которого после 
этого правительство вынуждено было 
снять с поста. Финляндская печать, и 
раньше не отличавшаяся особой объ
ективностью в отношении СССР, ста
ла источником систематических кам
паний лжи и клеветы по адресу Со
ветского Союза. На ряду с Ригой и 
Варшавой Гельсингфорс становился 
центром антисоветских небылиц, 
снабжавшим мировую печать враж
дебной СССР информацией. Финская 
пресса, в особенности фашистская, 
активно включалась в любую кампа
нию, направленную против СССР, — 
будь то по вопросу о «принудитель
ном труде», кутеповщине и т. д. Фа
шизирующаяся Ф. стала играть ак
тивную роль в сколачивавшемся про
тив СССР блоке государств, зачин
щиков «крестового похода» против 
первой в мире республики трудя
щихся. Нет поэтому ничего удиви
тельного в том, что на процессе 
«Промпартии» в конце 1930 г. под
черкивалась серьезная роль, которую 
империалистические державы отво
дили Ф. в деле подготовки антисо
ветской войны, п отмечалось значе
ние Ф. в качестве «классической 
страны» по • провоцированию погра
ничных : инцидентов с СССР.

Как только начала ослабляться 
острота экономического кризиса й 
почувствовались первые признаки
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перехода его в депрессию особого 
рода, финляндским капиталистам 
стало казаться, что главные задачи 
по «искоренению коммунизма», кото
рые они поставили перед папуасским 
движением, — а именно, разгром ле
гального рабочего движения и дове
дение зарплаты пролетариата до го
лодного уровня, — достигнуты. Ин
терес их к лапуасскому движению 
стал заметно пропадать. Своими по
громными методами лапуасцы подры
вали международный авторитет Ф. и 
дискредитировали ее во-вне — в Ан
глии и некоторых других странах 
буржуазной демократии, в кредитах 
которых финский капитал весьма 
нуждался. Между тем события в 
ф. _  разгул папуасских элементов— 
отрицательно влияли на кредитоспо
собность страны и устойчивость ее 
валюты. Орган финляндских торгово
промышленных кругов «Кауппалех- 
ти» в этот период прямо заявлял, 
что «крайне запутанное внутренне
политическое положение вредно от
зывается на валюте Ф.». Внутри 
страны авантюризм и открытое стре
мление папуасских вождей к захвату 
власти, особенно проявившиеся во 
время путча, организованного ими в 
местечке Мянтселе, недалеко от 
Гельсингфорса, в начале 1932 г., ста
ли отпугивать от них некоторую 
часть буржуазии. Ценность лапуас- 
цев в глазах финских капиталистов 
уменьшалась еще и вследствие того, 
что у них явно отсутствовала серьез
ная массовая база, так как шедшие 
за ними массы разочаровывались в 
их демагогических лозунгах. Идеи 
народного фронта, объединения всех 
сил для борьбы с фашизмом все 
глубже проникали в толщу трудяще
гося населения Ф. Склонность 
некоторых горячих голов в фин
ляндской деревне, под влиянием 
резкого недовольства существующим 
режимом, принять всерьез папуас
скую демагогию довела до попытки 
крестьянского восстания в Нивала 
осенью того же 1932 г., попытки, ко
торая поселила серьезную тревогу в 
лагере буржуазии, обнаружив всю 
опасность развязывания активности 
народных масе. Совокупность

этих причин и привела к тому, что 
финская буржуазия стала склонять
ся к идее легальной фашизации го
сударственной жизни, предпочитая 
ее открытой фашистской диктатуре- 
Эту задачу и должен был выполнить 
пришедший к власти в декабре 
1932 г. коалиционный кабинет во 
главе с правым прогрессистом Киви- 
мяки, просуществовавший до сентяб
ря 1936 г., т.-е. около 4-х лет, — срок,, 
кстати сказать, в финляндских усло
виях рекордный. Последний пери
од пребывания у власти правитель
ства Кивимяки совпал е большими 
изменениями в финляндской экономи
ке, на которых следует оетановиться- 
подробнее.

Как уже отмечалось, преобладаю
щую роль в Ф. играет лесное хозяй
ство, а в промышленности ее — те- 
отрасли, которые заняты переработ
кой лесного сырья: лесопильная, фа
нерная, бумажная и целлюлозная. 
Это объясняется наличием в стране, 
помимо значительных лесных бо
гатств, еще и дешевой водной энер
гии, удобных речных и озерных пу
тей сообщения, а также выгодным 
приморским положением страны. 
Лесная промышленность работает в 
основном на экспорт, давая вместе с 
отраслями, занятыми выработкой 
производных продуктов — фанеры,, 
бумаги и целлюлозы — около 85% 
всего финляндского вывоза. Такая 
большая зависимость экспорта стра
ны от леса и его производных про
дуктов составляет слабое место
финляндской экономики и давала 
всегда себя остро чувствовать в пе
риоды экономических кризисов. В"-
особенности Ф. это остро почувство
вала во время последнего кризиса. 
Примерно с 1 9 3 3 - 1934 г. началось, 
оживление в финляндской промыш
ленности, которое продолжается и
поныне, выражаясь, в частности, в
росте промышленной продукции и-
увеличении внешне-торгового оборо
та. Выросли золотые и валютные ре
зервы страны. Значительно увеличи
лись капиталовложения в промышлен
ность, жилищное строительство и 
т. д. Безработица сократилась. Но,

: несмотря на эту благоприятную-
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конъюнктуру, деловые круги Ф. не 
скрывают своего беспокойства. Осо
бенно сейчас, в условиях начинающе
гося в США экономического кризиса, 
они опасаются, что и в Ф. на смену 
нынешней высокой конъюнктуре при
дет экономический кризис, еще бо
лее тяжелый, чем недавно пережи
тый, последствия которого все еще 
сказываются в экономике страны. 
Этим и объясняется озабоченность, 
•которая сильно сквозит в высказыва
ниях экономической прессы. Так, на
пример, упоминавшийся уже выше 
орган финляндских торгово-промыш
ленных кругов «Кауппалехти» еще в 
номере от 8 июня 1937 г. писал: «То 
обстоятельство, что роет производ
ства в промышленности внутреннего 
рынка в первом квартале этого года 
(13%) был больше, чем в экс
портной (4 %), можно было бы 
при обычных условиях считать приз
наком того, что подъем конъюнктуры 
приближается к концу (стоит только 
•вспомнить прежний период подъе
ма) ...На рынке лесоматериалов еще не 
наблюдается признаков беспокойства, 
хотя этой весной и наблюдалось не
которое ослабление». Финляндские 
капиталисты не закрывают глаз на 
симптомы, свидетельствующие о том, 
что благоприятная конъюнктура бли
зится к концу. Так, например, 
•осенью 1937 г. экономическая печать 
с большой озабоченностью отмечала, 
как один из серьезных в этом отно
шении признаков, факт уменьшения 
вывоза леса за первое полугодие 
1937 г. по сравнению с первым полу
годием прошлого года почти на
100.000 стандартов (226.000 вместо 
-322.000).

Деловые круги Ф. сознают относи
тельность переживаемого ' страной 
промышленного оживления, пони
мают, что оно коренится в факте ве
дущейся агрессивными государства
ми подготовки к новой мировой им
периалистической войне, раскаты ко
торой улсе начались на полях Китая 
и Испании, в факте повышенного 
■спроса на некоторые товары экспорт
ного лесного сырья Ф., имеющие воен
ное значение. На первом месте здесь 
■стоит экспорт целлюлозы, идущей на

изготовление взрывчатых веществ. 
Характерно, что в то время, ка* 
экспорт круглого Лбс& и пиломате
риалов остается относительно ста
бильным, вывоз древесной массы и 
главным образом, целлюлозы испы
тывает бурный рост. Так, например, 
уже в 1935 г. экспорт этих продук
тов удвоился по сравнению с докри
зисным 1928 г. .

Увеличенный спрос на лес и лесо- 
продукты, а равно рост цен на них 
на мировом рынке привели к значи
тельному улучшению экономического 
положения Ф. В результате реши
тельного нажима широких масс тру
дящегося населения, лесным и про
чим магнатам страны пришлось 
пойти еще в 1936 г. на рост загото
вительных цен на лес, который при
вел к улучшению положения соб
ственников леса, в том числе и * 
частичному улучшению для средни 
и даже мелких крестьян-лесовла- 
дельцев. Финские капиталисты вы
нуждены были затем пойти на удо
влетворение настоятельно выдвину
тых рабочим классом требований об 
увеличении зарплаты, требований, 
активно подкрепленных развернув
шейся по всей Ф. в начале 1937 г. 
волной забастовок. Последние закон
чились почти повсеместно победой 
рабочих.

Все это, однако, в очень малой сте
пени улучшило положение широких 
масс рабочего класса и крестьянства. 
Уровень заработной платы фински 
пролетариев всегда являлся, по при
знанию финляндской с.-д. партии, 
минимальнейшим в Европе. Финская 
социал-демократическая печать вы
числила, что за годы экономическом 
кризиса, с 1928 по 1932, заработная 
плата индустриальных рабочих сни
зилась на 38%. Еще больше упа
ла зарплата лесных и сельскохозяй
ственных рабочих. Дневная заработ
ная плата сельскохозяйственного 
рабочего с 27—28 финских марок в 
1929 г. уменьшилась до 8—12 фин. 
марок в 1933 г. (финская марка по 
нынешнему курсу составляет 11,68 
коп.). Далее и сейчас в Ф. безработи
ца хотя и сильно сократилась по 
сравнению с годами экономического
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кризиса, далеко все же не исчезла. 
По официальным данным она соста
вила, напр, в октябре 1936 г.,
3.097 чел. по сравнению с 9.739 чел. в 
октябре 1935 г. Нужно учесть, что в 
виду отсутствия в Ф. страхования 
от 'безработицы и отсутствия поэто
му государственной регистрации без
работных, к официальным данным 
следует относиться с большой осто
рожностью, поскольку они стремятея 
затушевать истинное положение вещей.

Положение крестьянства также 
сильно ухудшилось в годы экономи
ческого кризиса, который задел де
ревню не в меньшей степени, чем го
род. Сужение внутреннего рынка, 
резкое сокращение финляндского 
экспорта и падение цен на вывози
мые продукты — все это привело к 
обострению аграрного кризиса.

Следует учесть, что положение в 
финляндской деревне стало ухуд
шаться еще до начала экономическо
го кризиса на почве участившихся в 
стране неурожаев. Об этом ухудше
нии может свидетельствовать факт 
прогрессирующего падения доходно
сти крестьянских хозяйств. Соста
вляя в 1925 г. 5,8%' по отношению к 
стоимости средств производства, до
ходность сельского хозяйства стала 
последовательно из года в год скаты
ваться вниз и упала в 1930 г. до 2,8%, 
т.-е. уменьшилась более чем вдвое.

Ф. насчитывала к началу экономи
ческого кризиса в 1929 г. 285.390 
-хозяйств, которые, согласно офи
циальных данных (ежегодник за 
1937 г.), распределялись по размерам 
землевладения следующим образом:
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Таким образом, и официальная ста
тистика рисует Ф. как страну с пре
обладающим мелким н средним 
землевладением.

Из 285 тысяч с лишним финлянд
ских хозяйств около зд, т.-е. при
мерно тысяч 200, не могут прокор
миться своим хлебом. Только 15 ты
сяч кулацких хозяйств продают хлеб 
на рынок, стимулируемые к этому 
высокими пошлинами на хлеб, прави
тельственными премиями и т. д. 
Нужно отметить, что Ф. никогда не 
была страной, обеспечивающей себя 
собственным хлебом. Объясняется 
это тем, что она по преимуществу 
является страной аграрно-индустри
альной с высоко интенсивным сель
ским хозяйством, но только жи
вотноводческого направления. Про
дукция животноводства составляет 
около 60% всей сельскохозяйственной 
продукции страны. Продукты молоч
ного животноводства — масло и сыр— 
дают около 10 % финляндского экспор
та. Почти половина крестьянских хо
зяйств Ф. на имеющихся у них уча
стках или вовсе не имеют годной 
для обработки земли, — и крестьяне 
вынуждены наниматься к помещикам 
и кулакам на сельскохозяйственные 
работы и на лесозаготовки, — или 
имеют такой клочок земли, который 
создает только фикцию независимого 
крестьянского хозяйства. Изданный в 
1922 г. закон, автором которого являл
ся нынешний финляндский президент 
Каллио, закон, известный поэтому под 
названием Ьех КаШо (закон Каллио), 
предусматривал «колонизацию», т.-е. 
наделение землей безземельных, кото
рых е семьями насчитывалось 40%' 
всего сельскохозяйственного населения 
(ср. Х ЬП , 583/84). Такое наделение 
землей должно было быть осуще
ствлено путем принудительного -вы
купа помещичьих земель. Как и сле
довало ожидать, этот закон, хотя он 
и был принят в свое время при ак
тивной поддержке всего левого кры
ла сейма и встретил самое ожесто
ченное сопротивление реакционных 
кругов Ф., в очень' незначительной 
степени удовлетворил нужду крестьян 
в земле. Там, где помещикам не мог
ли помочь отдельные лазейки, допу-



7р7 Э п о х а  м и р о в о г о  к р и з и с а .

щенные законом. 1922 г., выступил 
всесильный банковский капитал, опу
тавший финскую деревню сетями 
кабалы и ростовщической задолжен
ности. . .

Около 20.000 крестьянских хо
зяйств, т.-е. 7—8% всего их коли
чества, проданы с аукционов за по
следние годы, начиная с 1929 г. И 
даже в нынешнем году, несмотря на 
переживаемое 'страной экономическое 
оживление, имеет место продажа 
крестьянских хозяйств с молотка. 
Один этот факт дает ясное предста
вление об исключительном разорении 
финской деревни, опутанной сетями 
финансового капитала. Деревня все 
еще продолжает испытывать злове
щее дыхание аграрного кризиса.

Налоговый пресс в Ф. все усили
вается. Дороговизна растет. Индекс 
жизни по официальным данным, 
сильно, как водится, преуменьшен
ным, увеличился в 1937 г. по сравне
нию с 1936 г.: на продовольствие — 
на 5% , на одежду — на 2<>/о, общий 
индекс — на 4% . Произведенное не
давно профсоюзной печатью Ф. обсле
дование по 36 населенным пунктам 
страны показывает повышение цен 
на основные продукты питания 
только за время е августа 
1936 г. по февраль 1937 г. на: 
23% — на ржаную муку, 14«/о — 
на маргарин, 6 %1 — на . коровье 
масло, 8®/о — на картофель и т. д. 
Сама буржуазная печать Ф. вынуж
дена констатировать, что, несмотря 
на достигнутые страной в последнее 
время значительные улучшения в 
экономической области, рабочий класс 
и крестьянство продолжают жить по- 
прежнему в нужде. Улучшение эко
номической конъюнктуры, равно как 
дискредитация Ф. во-вне погромной 
лапуасской деятельностью оказали 
влияние на позицию финансовой 
буржуазии Ф., решившей переклю
читься с курса завершения фашист
ского переворота на легальную фа
шизацию страны. Осуществление 
этой задачи, как сказано выше, было 
возложено на коалиционный кабинет 
Кивимяки.

Правительство Кивимяки ознамено
вало свое четырехлетнее пребывание

у  власти крайне реакционными тен
денциями во внутренней политике 
взяв курс на ограбление населения 
страны в угоду кучке финансовых 
магнатов. Эта политика вызвала оп
позиционные настроения даже у от-' 
дельных элементов правящего клас
са. Реакционной линии правитель
ства внутри страны соответствовала 
во внешней политике ориентация на 
сближение с фашистской Германией.

Рост влияния германского фашиз
ма начался еще с первых дней раз
гула лапуасского движения. В осо
бенности этому росту способствовало 
возвращение в июле 1930 г. к власти 
виднейшего финского деятеля Свин- 
хувуда, известного в качестве после
довательного германофила. Сперва 
он был назначен премьер-министром, 
а затем в феврале 1931 г. он добился 
избрания президентом и стал факти
ческим диктатором страны. Герман
ское влияние в Ф., резко усилившее
ся с приходом в 1933 г. Гитлера к 
власти, стало выражаться в росте 
финляндских культурных связей с 
Германией, в теснейшем контакте 
военщины обеих стран, в усиленных 
визитах германских военных в Ф., в 
использовании германским фашизмом 
финляндского плацдарма для воен
ной подготовки против СССР, в част 
ности в деле сооружения аэродромов, 
строительства стратегических дорог, 
доков и портовых сооружений, в ак
тивизации вопроса о ремилитариза
ции Аландских островов и т. д. Одно
временно наблюдался процесс сбли
жения Ф. с Польшей по линии сок 
местного срыва советских предложе
ний об обеспечении коллективной бе
зопасности в Восточной Европе, а 
также и процесс усиления финлянд
ских связей с Японией. По мере втя
гивания Ф. в орбиту влияния агрес
сивных по отношению СССР стран, 
происходило обострение финляндско- 
советских отношений, которое вызы
валось, в частности, систематической 
антисоветской кампанией в финской 
прессе, лицемерными ее усилиями щ 
защите «соплеменных» народов ;4 
СССР, усилиями, в которых нетруд
но было разглядеть рецидив старых 
антисоветских установок финской
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буржуазии в отношении Советской 
Карелии. Лапуасцы вели открытую 
пропаганду идей создания так наз. 
«великой Ф.» и захвата советских 
земель «вплоть до Урала» и т. д.

Открытая близость в отношениях с 
■фашистской Германией, с одной 
■сторойы, и последовательное обо
стрение отношений с Советским Сою
зом — с другой, все это поселило 
большую тревогу в народных массах 
Ф. Становилось совершенно очевид
ным, что правительство Свинхуву- 
да — Кивимяки толкает страну в 
объятия гитлеровской Германии и 
проводит неуклонно политику, угро
жающую втянуть Ф. в авантюры, 
замышляемые агрессорами. Слова 
главы советского правительства
В. М. Молотова на сессии ЦИК 
СССР в январе 1936 г. о том, 
что интервенционистские планы «не 
чужды некоторым элементам сосед
ней с нами Финляндии, все больше 
ориентирующейся на наиболее агрес
сивные империалистические госу
дарства», — эти слова нашли широ
кий отклик в Ф. Характерно, что, 
учитывая настроения в стране, пра
вительство Кивимяки ‘ из кожи лезло 
вон, чтобы прикрыть свои германо
фильские установки. Оно маскирова
ло их так называемой «скандинав
ской ориентацией» во внешней поли
тике и добилось в декабре 1935 г. 
демонстративного принятия финлянд
ским сеймом соответствующего реше
ния, за которое голосовали поголовно 
все депутаты. ж

Реакционное правительство Ф. не 
могло не видеть, что его база в 
стране все сужается и что един
ственной его опорой остается вер
хушка финансовой буржуазии. Свин- 
хувуд и Кивимяки игнорировали 
многочисленные сигналы, свидетель
ствовавшие о растущем недовольстве 
в Ф. политическим курсом прави
тельства. Первым таким сигналом, 
относящимся еще в 1935—36 гг., мо
жно считать факт активного проти
водействия, которым были встречены 
со стороны широких масс трудяще
гося населения Ф. попытки кабинета 
Кивимяки ввести смертную казнь за 
политические преступления. Финлянд

ская реакционная буржуазия ■ едва 
прикрывала свое намерение угото
вить таким путем смертную казнь 
для мужественного революционного 
борца Антикайнена, который по гру
бо состряпанному, совершенно дико
му обвинению был присужден к по
жизненной каторге. Этого финской 
классовой юстиции было мало — она 
хотела во что бы то ни стало приго
ворить его к смертной казни. Процесс 
Антикайнена показал, что авторитет 
финляндской коммунистической пар
тии сильно вырос и получил призна
ние далеко за пределами страны.

Другим серьезным сигналом более 
позднего времени явились результа
ты парламентских выборов в Ф., со
стоявшихся в июле 1936 г. и закон
чившихся значительным успехом ле
вых элементов. Правительство Киви
мяки не захотело сделать для себя 
никаких выводов из ярко обозначив
шихся на выборах настроений в 
стране. Вмеето того, чтобы смягчить 
внутри-политический реакционный 
куре и пересмотреть занятую во вне
шней политике линию на сближение 
с Германией, Кивимяки, действуя в 
полном контакте со Свинхувудом, 
пустился на прямую провокацию, 
бросив обвинение оппозиционно к 
нему настроенным элементам фин
ляндской буржуазии в учаетии в 
движении народного фронта и сфа
бриковав с этой целью специальные 
«меморандумы» охранки. Провокация 
была разоблачена и вызвала большое 
возмущение у широких кругов фин
ляндской общественности. В резуль
тате этого политического скандала ка
бинет Кивимяки вынужден был в сен
тябре 1936 г. подать в отставку.

На очередных президентских выбо
рах в начале 1937 г., Свинхувуду, 
несмотря на все старания финансо
вого капитала страны и объединен
ного фронта фашизма, военщины и 
церкви, несмотря на горячее содей
ствие со стороны гитлеровской Гер
мании, не удалось добиться переиз
брания, и его кандидатура была про
валена. Президентом был избран 
умеренный правый деятель Каллно, 
лидер аграрного союза. Каллио 1 мар
та 1937 г. н занял президентский 

: 23*
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пост. Перед угрозой открытого проя
вления в стране недовольства полу
фашистским режимом Свинхувуда, в 
условиях улучшившейся экономиче
ской конъюнктуры, требовавшей от
Ф . миролюбивой внешней политики, 
буржуазия согласилась на кандида
туру Каллио, представляющего кроме 
ее интересов еще и интересы кулац
ких слоев крестьянства.

Выявившиеся в Ф. за последний 
год сдвиги влево, свидетельствую
щие об активном противодействии
рабочего класса и буржуазно-демо
кратических сил наступлению реак
ции, не могли не найти своего отра
жения и во внешне-политических 
установках правительства. Под да
влением общественного мнения, под 
влиянием неблагоприятных для Ф. 
откликов за границей, где прогерман
ский курс Ф. обращал на себя 
серьезное внимание, финляндское 
правительство, примерно с конца 
1936 г., взяло курс на улучшение от
ношений с СССР и на сближение с 
Скандинавией. В феврале 1937 г. в 
Москву приехал с официальным ви
зитом финляндский министр ино
странных ' дел Холсти. Визит этот 
был оценен даже на страницах реак-. 
ционной печати Ф. как удачный шаг 
финляндской дипломатии в деле улуч
шения отношений с Советским Союзом. 
Налицо были определенные сдвиги 
в настроениях общественных кругов 
Ф. в  сторону СССР.

В апреле 1937 г. в  Гельсингфорсе 
состоялась очередная конференция 
министров 'иностранных дел четырех 
северных стран, на которой Ф. име
ла возможность продемонстрировать 
уже не показную «скандинавскую» 
ориентацию, а  действительное уста
новление тесного контакта с тремя 
скандинавскими государствами — 
Ш вецией, Норвегий и Данией, став
шее реальным поеле улучшения Ф. 
своих взаимоотношений с Советским 
Союзом. Следующая конференция 
мининделов северных стран, состояв
ш аяся в сентябре 1937 г. в Стокголь
ме, также прошла под знаком даль
нейшего сплочения стран Северной 
Европы в деле борьбы за мир.

Последнее время со стороны гер

манского фашизма наблюдается на
стойчивое стремление к восстановле
нию прежних своих позиций в ф. 
Вновь учащаются визиты в Гель
сингфорс разного рода «гостей» из 
гитлеровской Германии. В начале ав
густа 1937 г. германское правитель
ство снаряжает в финские воды це
лую флотилию подводных лодок, чтс 
расценивается в советской печать 
как очередной зигзаг во внешней по
литике Ф. В октябре 1937 г. Холсти 
едет с официальным визитом в Бер
лин.

Немецкие фашисты неприкрыто 
занимаются обследованием морских 
и воздушных путей на север, через 
Скандинавию. Германский империа- . 
лнзм подбирается к Северному Ледо
витому океану, к северным границам 
Советского Союза. Германия с неко
торых пор стала настойчиво доби
ваться от финляндского правитель
ства рыболовных концессий в районе 
Печенги, районе, уступленном Ф. со
ветским правительством по Юрьев
скому мирному договору в 1920 г. 
Германия добивается аренды в Пе- 
ченге береговых участков и т. д. 
Берлинские вожделения находят кое- . 
какую поддержку со стороны отдаль- 

, ных финляндских государственных 
'органов, пока правительство Ф. не 
I оказывается вынужденным принять 
в сентябре 1937 г. специальное реше
ние, кладущее конец германским до- 

I могательствам в Печенге. Заслужн- 
вает внимания то обстоятельство, 

•что, как сообщала недавно финская 
печать,' аналогичные происки в Пе- 

; ченгском районе наблюдались в рос- 
леднее время и со стороны Италии.

! Гитлеровская агентура не осдаб- 
1 ляет своей работы в Ф. Фашистские 
элементы внутри страны не дремлют.

| Они имеют опору в финляндском 
\ банковском капитале, в крупной про
мыш ленности и  землевладении,. воби- 
ном командовании, вышедшем в ос
новном из немецкой школы, в церкви 

|и  в верхушке бюрократии. Они ста
вят ставку на то, что коренные анти
советские установки Ф. остаются не
изменными. Они исходят из того, что 
существующий на сегодняшний день 
в Ф. политический режим немногим
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отличается от того положения, какое 
было год—два тому назад при гос
подстве Свинхувуда — Кивимяки.

И действительно, в Ф. — на сло
вах парламентарная, демократиче
ская республика, на деле же — си
стема удушения всего живого в 
стране, система запугивания, террора 
и насилий над рабочим классом, ре
шительного попирания всяческих 
проявлений активности пролетарских 
масс. Однако, говорить о фашистской 
диктатуре в полном смысле этого 
слова нельзя. В Ф. имеются партии, 
сейм, существуют некоторые рабочие 
организации. Партии ведут между 
собой борьбу в парламенте, на стра
ницах «свободной» печати и т. д.

В 1930 г. и в следующие годы, во 
время фашистского похода на рабо
чий класс, финская буржуазия стала 
усиленно дополнять конституцию 
серией «законов против коммуни
стов»; законы эти лишили избиратель
ных и гражданских прав отдельные 
категории людей, обвиняемых в «из
мене» государству. Тем самым отме
нялась часть положений конститу
ции, и в стране фактически вводился 
полуфашистский режим.

По букве конституции финляндско
му населению предоставляются все
возможные «свободы», а  на деле бес
пощадно душится все прогрессивное 
и передовое, что есть в стране. Рабо
чие организации терпятся только 
тогда, когда не подлежит сомнению, 
что они руководятся социал-демокра
тами. Компартия неизменно пребы
вает в глубоком подпольи.

20-летний опыт существования не
зависимой Ф. дает яркий пример 
того, как буржуазия в деле защиты 
своих интересов самым циничным 
образом игнорирует основы «бур
жуазной демократии», так торже
ственно ей же самой провозглашен
ной на заре капиталистического раз
вития. Когда этого требуют интере
сы буржуазии, действие конститу
ции просто «выключается». Так было 
и в 1918 г. — во время кровавого уду
шения вооруженного восстания фин
ляндского пролетариата, в 1923 г. — 
при разгроме социалистической рабо
чей партии и аресте ее сеймовой

партии в составе 27 депутатов, я  в 
1930 г.—при проведении фашистского 
переворота и аресте ' 23 депутатов 
социалистических рабочих и мелких 
земледельцев. Фашизация государ
ства после 1930 г. искусно финской 
буржуазией «увязывалась» с тек
стами демократической конституции.

Вот почему наличие сейчас в Ф. 
кабинета ,до главе с левым прогрес
систом проф. Каяндером, сформиро
ванного в марте 1937 г. из пред
ставителей партий центра и социал- 
демократии и имеющего за собой 
формально три четверти сейма, т.-е. 
значительное парламентское боль
шинство, не решает вопроса. Тем бо
лее, что есть серьезные основания 
сомневаться в искренности демокра
тических убеждений значительной 
части аграрного-союза и партии про
грессистов, которые вместе с социал- 
демократами образуют нынешнюю 
правительственную коалицию. Вдоба
вок, из социал-демократической пар
тии Ф. в кабинет вошли Рамые пра
вые ее деятели, которые, кстати ска
зать, чтобы облегчить свое участие в 
правительственной коалиции и со
трудничество с буржуазией, пред
приняли весной 1937 г. в отношении 
отдельных левых членов партии и 
органов печати ряд репрессивных 
мер, вплоть до исключения из пар
тии. В  частности, из рядов с.-д. пар
тии была целиком исключена социал- 
демократическая организация сту
денчества — «Академическое социа
листическое общество». ,

Удары, нанесенные в последнее 
время финляндской реакции и ее по
кровителям из Германии, создавшие 
более благоприятные, нежели ранее, 
условия для борьбы е фашизмом, не 
снимают с порядка дня внутренней 
Жизни Ф. вопроса о борьбе за пре
одоление фашистской опасности.

Январь 1918 г.
XVI. Л атвияГср.ХЫП. 730сл.>.8 пер

вые же годы после возникновения Л. 
как независимого буржуазного госу
дарства, она испытывала серьезные 
экономические трудности, объясняв
шиеся в первую очередь тем, что 
она потеряла прежние связи с Совет
ским Союзом, ее экономика была не
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достаточно конкурентоспособна для 
сбыта продукции на внешних рын
ках, а внутренний рынок был чрез
вычайно сужен ввиду низкого жиз
ненного уровня широких масс лат
вийского народа.

Наступление мирового экономиче
ского кризиса значительно обострило 
внутренние и внешние противоречия 
латвийского капитализма. Сельское 
хозяйство Л. почти не выходило из 
кризиса после войны. Промышлен
ный кризис в Л. разразился в 1930г. 
В 1931 г. кризис охватил уже все от
расли промышленности, сельского 
хозяйства, финансов и внешнюю тор
говлю. Обострение классовых проти
воречий на почве переживаемого 
кризиса создало серьезную опас
ность для устоев латвийского бур
жуазного государства. В этих усло
виях наростания революционного 
кризиса в стране реакционные круги 
латвийской буржуазии и кулачества 
прибегли к  установлению насиль
ственным путем фашистской дикта
туры как средства сохранения капи
талистической системы и как сред
ства для переложения всех тягот 
кризиса на плечи трудящихся масс.

Фашистский переворот в Л. про
изошел 15 мая 1934 г. Движущей си
лой его явилась кулацкая партия 
„Крестьянский союз”, руководимая 
Карлом Ульманисом и генералом Ба- 
лодисом. Установив фашистскую 
диктатуру в стране, правительство 
Ульманиса стало на путь реакции в 
области внутренней политики. В ка
честве мер подавления революцион
ного движения в стране и в целях 
подавления любого голоса критики, 
правительство распустило все поли
тические партии в стране, арестова
ло левых политических деятелей, 
произвело чистку государственного 
и коммунального аппарата от всех 
неугодных фашистскому правитель
ству лиц и насадило везде своих 
сторонников. В области внутреннего 
устройства страны правительство 
Ульманиса, подражая итальянскому 
фашизму, стало на путь создания по 
принципу, итальянских корпораций 
камер, представляющих различные 
слон населения в зависимости от.

их профессии. В этом плане создано 
9 камер: промышленная, сельскохо
зяйственная, ремесленная, труда 
культурная и т. д. Венчает эту 
систему государственный хозяй
ственный совет, объединяющий все 
камеры. В задачу корпоративной си-, 
стемы входит примирение „классо
вых противоречий” в стране. В об
ласти экономической политики лат
вийское правительство стало на путь 
широкого поощрения монополии, на 
путь государственных субсидий ку
лацким слоям деревни и капитали-' 
стическим классам города, выплачен
ных за счет налогов, выжимаемых из 
народных масс.

Приход к власти фашизма отразил
ся, естественно, не только на внут
ренней, но и на внешней политике Л. 
Но раньше, чем охарактеризовать 
внешнюю политику фашистского пра
вительства, необходимо остановиться 
на политике Л. до прихода к власти 
фашистов.

Традиционной политикой буржуаз
ной Л. с  момента ее возникновения 
явилась ориентация на государства 
Антанты и в первую очередь на 
Англию, в лице которой буржуазная 
Л. видела гаранта своей независи
мости. Латвийские буржуазные кру
ги многие годы работали над тем, 
чтобы втянуть Л. в блок прибалтий
ских государств, целью которого 
явилась бы война против Советского 
Союза. Пропагандирование в печати 
идей блока прибалтийских госу
дарств сопровождалось враждебной 
пропагандой против Советского Сою
за, который враждебные Советскому 
Союзу в Л. круги пытались пред
ставить как государство агрессора, 
стремящегося, якобы, поглотить при
балтийские государства. В отноше
нии других государств латвийская; 
внешняя политика стремилась к под
держанию нормальных отношений.. 
Такова была в частности политика 
Л. в отношении Германии. ,

Изменение политической обстанов
ки Европы в связи с приходом к 
власти германского фашизма и из
менение вслед за этим расстановки 
сил на европейской арене отразилось, 

соответственно и на настроениях
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латвийских буржуазных кругов и на 
внешней политике Л. Победа в ян
варе 1933 г. фашизма в Германии е 
его открытой программой захватов и, 
властности, превращения государств 
Прибалтики в свою колонию, не мог
ло не вызвать серьезных опасений у 
латвийской буржуазии за судьбу не
зависимого латвийского государства.

Вслед за приходом к власти Гит
лера в Германии отношения между 
Л. и Германией резко обострились. 
В Л. широко проводился бойкот гер
манских товаров, в печати и в сейме 
раздавались резкие выпады по адре
су германского фашизма. В ответ на 
это Германия запретила 10-го июня 
1933 г. ввоз в Германию латвийского 
масла. Это еще более обострило лат
вийско-германские отнбшения. Ре
зультаты кризиса латвийско-герман
ских отношений резко сказались на 
внешней торговле Л. Последняя силь
но сжалась в своем объеме.

Особенно остро стала ощущаться в 
Л. угроза германской агрессии с 
момента заключения 26 января 1934 г. 
польско-германского пакта о ненапа
дении, с подписанием которого в пе
чати определенно связывались слухи. 
о германо-польском сговоре о разде
ле Прибалтики.

Ясно вырисовавшаяся угроза гер
манской агрессии заставила латвий
ское правительство сделать извест- 

' ные выводы в вопросах внешней по
, литики. В этой связи можно отме
тить (во второй половине 1933 и в 
первой' половине 1934 гг. до прихода 
к власти в Л. фашистского прави
тельства' Ульманиса) тенденцию к 
возможному укреплению связей с 
Англией и Францией и улучшение 
отношений с Советским Союзом. В 
качестве одного из новых для дан
ного момента элементов во внешней 
политике Л. следует отметить широ
кую пропаганду в печати о необхо
димости образования Прибалтийской 
Антанты в составе Л., Эстонии и 
Литвы.

Идея создания блока прибалтий
ских государств не являлась новой. 
Инициатива образования блока при
балтийских государств исходила от 
держав Антанты. Первые попытки

создания блока были сделаны в мо
мент образования прибалтийских го
сударств, с целью использования 
государств Прибалтики в качестве 
плацдарма для интервенционистской 
войны против СССР. Блок мыслился 
в двух вариантах: в составе госу- . 
даретв Финляндии, Эстонии, Л., Лит
вы, Польши и Румынии (южный 
блок), и в составе государств При
балтики, Польши и Скандинавии (се
верный блок). Начиная е 1920 г., по 
инициативе Франции и ее союзника 
Польши неоднократно происходили 
конференции в столицах государств 
участников соглашения, где обсуж
дался вопрос о создании блока, на- 
нравденного против Советского Сою
за. Наивысшего развития идея соз
дания блока прибалтийских госу
дарств получила в 1922 г., когда в 
Варшаве было подписано соглашение 
об образовании блока, так называе
мый „варшавский аккорд”. Однако, 
этому соглашению. не суждено было 
реализоваться ввиду того, что Литва 
выпала из этого блока в силу своего 
конфликта с Польшей из-за Вилен- 
щины, а Финляндия отказалась ра
тифицировать это соглашение вслед
ствие того, что оно имело анти-гер- 
манское острив, на что не могла пой
ти Финляндия, состоявшая в очень 
близких отношениях с Германией. 
Позже в Л. возникала в 1923 и 1927 гг. 
идея о создании малого блока при
балтийских государств в составе Л., 
Литвы и Эстонии, но ввиду сдержан
ного отношения к нему Литвы Согла
шения достичь не удалось.

С приходом к власти в Германии 
Гитлера, выступавшего не только с 
угрозами, но и прямыми агрессивны
ми действиями против Литвы в Ме- 
мельской области, меняется отноше
ние Литвы к прибалтийскому блоку. 
На этот раз в качестве инициатора 
создания прибалтийского блока вы
ступает Литва. ■

25 апреля 1934 г. Литва обращает
ся е меморандумом к Л. и Эстонии, 
в котором излагает необходимые 
условия создания блока прибалтий
ских государств. Инициатива Литвы 
встретила весьма активное германо
польское противодействие, выразив-
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шееся в исключительно сильном на- • 
жиме указанных государств на Л. и . 
Эстонию в смысле их отказа от при- , 
нятия литовского предложения. Пос- : 
ле длительных переговоров соглаше
ние было подписано 12 сентября 
1934 г. в Женеве. 1

Соглашение между Л., Литвой и 
Эстонией от 12 сентября 1934 г. не 
является военно-оборонительным со
юзом и не содержит военной клаузу
лы. Основная цель соглашения — ко
ординация действий указанных госу
дарств в области международной 
политики. В этой связи устанавли
вается также тесное сотрудничество 
дипломатических и консульских 
представительств государств, уча
стников соглашения. Соглашение, од
нако, устанавливает, что предусмот
ренная координация действий в об
ласти внешней политики не распро
страняется на некоторые специфи
ческие вопросы литовской внешней 
политики. Имеется в виду литовско- 
польский конфликт из-за Виленщины. 
Соглашение является открытым для 
вступления других государств при 
условии согласия всех участников 
его. Срок действия соглашения — 
десять лет.

Вопрос о создании Прибалтийской 
Антанты, как указано выше, возник 
до прихода к власти в Л. фашист
ского правительства Ульманиса.

Поскольку основным ядром фаши
стской группировки, ставшей у  вла
сти в Л., явился „Крестьянский со
юз” ,— кулацко-буржуазная партия Л., 
которая всегда добивалась хороших 
отношений с Германией,—и поскольку 
идеологически латвийский фашизм 
близок гитлеризму, можно было ожи
дать, что латвийское правительство 
будет стремиться' добиться дружбы с 
гитлеровской Германией. Последую
щее развитие показало, что эти пред
положения целиком оправдались. Если 
в первые месяцы своего пребывания 
у  власти, т.-е. летом 1934-г., латвий
ское правительство вынуждено было 
проявлять сдержанность к гитлеров
ской Германии, ввиду выявившихся 
совершенно очевидных агрессивных 
действий Германии, как то: попытка 
фашистского путча в Австрии 25 ию

ля 1934 г., подрывная работа в Меме- 
ле и т. д., и отсюда стремление огра
дить свою безопасность путем под
писания соглашения о Прибалтий
ской Антанте, совместная с Эстонией 
декларация в Москве о том, что Л. 
относится благожелательно к восточ
ному пакту, — то уже осенью 1934 г. 
латвийское правительство делает 
серьезные шаги, направленные к 
расчистке атмосферы в латвийско- 
германских отношениях и установле- . 
нию дружбы с гитлеровской Герма
нией. В этой связи можно упомянуть 
о таких фактах, как вынесение 25 ок
тября 1934 г. исключительно мягкого 
приговора участникам нелегальной 
гитлеровской организации в Л., так 
называемого „Немецко - балтийского 
братства” , отмена 26 октября реше
нием кабинета министров Л. праздно
вания 22 июня годовщины победы 
латвийско-эстонской армии под Вей
деном над немецкими оккупацион
ными войсками так называемой ,ж е
лезной дивизии” фон дер Гольца и 
немецко - балтийским ландсвером. 
Далее, следует указать на изменение 
позиции латвийского правительства 
в вопросе о восточном пакте ввиду 
выявившегося резко отрицательного 
отношения к пакту со стороны Гер
мании и Польши.

Последующие годы, 1935 и 1936, 
прошли под знаком дальнейшего раз
вития германо-латвийских отноше
ний в области экономической, торго
вой и культурной. Особенно значи
тельно экономическое проникновение 
Германии в Л. Достаточно указать, 
что в 1935 г. на долю Германии па
дало 21,7 млн. лат, или 25%' всего 
иностранного капитала, размещен
ного в Л. На долю Германии падает 
65%' акционерного капитала в метал
лопромышленности. Велико влияние 
Германии также и в других отраслях 
промышленности. Очень значительна 
доля Германии во внешней торговле Л. 
Достаточно сказать, что в 1935 г. на 
долю Германии падало 37,2%' латвий
ского экспорта, в то время как Англия 

: оттеснена на второе место. На долю 
: последней падает 22,9 %1 импорта и 
, 32,3% экспорта. Интенсивно развива- 
• лись также отношения между Герма-
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нией и Л . и в  других областях,как-то: 
печати, „культурной” и т. д. Следует 
отметить, что так наз. „культурная” 
связь служит ширмой для шпионской 
работы.

Отношения между Л. и Англией за 
указанное время шли по линии глав
ным образом укрепления экономиче
ских связей. 17 июня 1934 г. Л. за
ключила с Англией торговый дого
вор, гарантирующий определенный 
контингент товаров латвийского про
изводства, ввозимых в Англию 
беспошлинно. К такого рода, товарам 
относится бекон, масло, сыр, яйца и 
птица. В свою очередь Л. взяла на 
еебя твердое обязательство покупать 
в Англии 10 тысяч тонн сельдей и 
расширить импорт некоторых других 
промышленных изделий Англии. 
Правительство Ульманиса признало 
старый довоенный долг города Риги 
лондонскому банку „Братья Л азар”. 
В Англии создалось общество сбли
жения с прибалтийскими государства
ми, созданное по инициативе консер
вативного депутата Артура Боссом. 
В 1934 г. английский флот нанес ви
зит Риге и был там встречен весьма 
дружественно. В 1935 г. Л. направи
ла торговую делегацию в Англию 
для расширения связи с английски
ми промышленными кругами. В ок
тябре 1935 г. для переговоров по эко
номическим делам в Лондон выезжал 
Монтере, товарищ мин. ин. дел Л.

На протяжении ряда лет Л . стре
милась к укреплению политических 
отношений с Францией, поскольку 
она рассматривала ее, так же, как и 
Англию, как одного из - гарантов 
сохранения независимости латвий
ского государства. Однако, никаких 
соглашений серьезного характера 
между Францией и Л. заключено не 
было. В сентябре 1933 г. Л. посетил, 
проездом из Москвы, видный фран
цузский государственный деятель 
Эдуард Эррио. В последующем лат
вийско-французские отношения разви
вались гл. обр. по линии торговли. 
Франция отнеелаеь благожелательно к 
заключению пакта прибалтийских го
сударств.

На латвийско-польской дружбе 
весьма серьезно отразилось заключе

ние германо-польского пакта от 
26 января 1934 г., который в Л. рас
сматривался как пакт, направлен
ный к разделу Прибалтики. Это 
убеждение подкреплял факт отказа 
Польши от принятия* предложения 
советского правительства от декабря 
1933 г. о совместном гарантировании 
территориальной неприкосновенности 
прибалтийских государств, а также 
статьи в польской печати, в которых 
некоторые „литераторы”, например 
Студницкий, призывали к разделу 
Прибалтики и, в частности, в разде
лу части латвийской территории. В 
июле 1934 г. министр иностранных 
дел Польши Бек посетил Ригу и 
стремился рассеять латвийские опа
сения на счет польско-германских 
планов раздела Прибалтики, однако 
ничего нового в латвийско-польские 
отношения этот визит не внес.

Серьезно сказывается на ухудше
нии латвийско-польских отношений 
существующий между Л. и Польшей 
спор из-за шести волостей йлукско- 
•го уезда, отошедших Польше, а  так
же огромный пассив в торговле Л. с 
Польшей. Между Польшей и Л. су
ществуют весьма развитые отноше
ния по линии военной.

С Эстонией Л. связана военно-обо
ронительным договором, заключен
ным в 1923 г. на 10 лет и вновь про
дленным на тот же срок. С Литвой Л. 
связана договором от сентября 
1934 г. Отношения между тремя го
сударствами развиваются сейчас на 
базе указанного выше договора.

Развитию добрососедских отноше
ний Л. с Советским Союзом долгие 
годы после образования Л. мешало, с 
одной стороны, классово-враждебное 
отношение латвийской буржуазии к  
Советскому Союзу, как к стране со
циализма, с другой — постоянно ока
зываемое иностранное влияние на 
латвийскую внешнюю политику, на
правленное на ухудшение отношений 
с СССР и на участие Л. в военной 
интервенции против Советского Сою
за: последняя, как известно, готови
лась в свое время весьма энергично 
враждебными Советскому Союзу 
Англией и Францией. Известный пе
релом в отношениях Советского Сою-
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за  с Л. сыграло подписание в : 1927 г. 
советско-латвийского торгового дого
вора, ' происшедшее после разрыва 
англо-советских отношений. В после
дующие годы, в связи с ростом 
мощи советскего государства и пре
вращением его в первоклассный фак
тор международной политики и
активнейшего борца за мир, отноше
ния Л. к Советскому Союзу стали
меняться. Изменение европейской об
становки в связи с наростанием 
угрозы со стороны агрессивного 
германского фашизма заставило ру
ководящие круги Л. искать скорей
шего урегулирования и улучшения
латвийско-советских отношений. Это 
нашло свое выражение в целом ряде 
актов, подписанных между Л. и Со
ветским _ Союзом. В этой связи в 
первую очередь следует указать на 
подписание 28 августа 1932 г. пакта 
о ненападении между Л. и СССР, за 
ключение которого до того времени 
латвийские руководящие круги долго 
саботировали. Летом 1933 г. Л. 
примкнула к советскому предложе
нию, об определении агрессора и 
подпирала это соглашение в Лондоне 
в числе восьми других государств. 
19 июля 1933 г. между Л. и  Совет
ским Союзом’ был заключен новый 
торговый . договор, подведший базу 
под торговые отношения. между обе
ими странами. В декабре 1933 г. 
Советский Союз выступил с предло
жением, -  обращенным вначале к 
Польше, а затем к Германии, о сов
местной декларации о гарантирова
нии неприкосновенности и террито
риальной целостности прибалтийских 
государств. Хотя это соглашение бы
ло отклонено Польшей и Германией, 
однако, прибалтийские государства и 
Л. в том числе не могли не оценить 
этого важнейшего акта Советского 
Союза, направленного к гарантии без
опасности Восточной Европы. 4 ап
реля 1934 г. между Л. и Советским 
Союзом был подписан протокол о 
продлении пакта о ненападении на 
10 лет, до 31 декабря 1945 г. В июле 
1934 г. Л., наряду с Эстонией, декла
рировала в Москве о своем благоже
лательном отношении к восточному 
пакту. . ■ •

Наряду с указанными актами мо
жно отметить развитие отношений 
между Советским Союзом и Л. по' 
другим линиям. Так, в апреле 1934 г; 
Советский Союз посетила группа 
видных латвийских журналистов. В 
мае 1934 г. в Москве была открыта 
выставка латвийского искусства. В 
апреле 1936 г. Советский Союз посе
тила группа видных латвийских во
енных во главе с начальником лат
вийского генерального штаба.

Наряду с этими положительными 
явлениями нельзя не отметить того 
обстоятельства, что латвийская пе
чать уделяла много места всевозмож
ным враждебным и лживым высказы
ваниям о Советском Союзе, как соб
ственной фабрикации, так и ино
странной, главным образом немецкой, 
отказываясь от помещения объектив
ной информации о СССР, чем нано
сился серьезный ущерб советско-лат
вийским отношениям.

В 1936 г. внешняя политика прави
тельства Ульманиса продолжала раз
виваться по указанным выше лини
ям. Наряду с германофильской ли
нией латвийского правительства 
нельзя не отметить некоторых актов, 
относящихся к области внутренней 
политики Л., которые, тем не менее, 
оказали известное влияние на лат: 
вийеко-германекие отношения. Сюда 
еледует отнести такие акты латвий
ского. правительства, как ликвидация 
немецких ремесленных гильдий, не
которое урезывание прав германских 
фирм, немецких школ и т. д. Все это 
вызвало резкое недовольство в Гер
мании. В свою очередь в Л. вызвали 
разочарование результаты германо
латвийского торгового договора, на ко
торый возлагались большие надежды.

Наряду с германофильским курсом 
правительства нельзя не отметить’ 
того обстоятельства, что указанный 
курс вызывает недовольство в раз
личных кругах латвийской общест
венности, в том числе и среди офи
церства, осознающих серьезную угро
зу германского фашизма для латвий
ской независимости.

Следует отметить также и то, что 
с момента вхождения Л. в Совет Ли
ги наций, как представительницы
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Прибалтийской Антанты, латвийское 
правительство стало сдержаннее афи
шировать свои симпатии к Германии. 
Это объясняется тем, чт<э Л. как член 
Совета Лиги наций, не может не 
учитывать линии поведения других 
членов Совета Лиги наций, в первую 
очередь великих держав.

В отношениях Л. с Советским Сою
зом нельзя не отметить все большего 
роста симпатий широких масс трудя
щихся Л. к народам великого Совет
ского Союза, добившихся величайших 
побед на фронте строительства со
циализма, закрепленных в новой Ста
линской Конституции. На протяже
нии 1936 г. изменился и стал не
сколько корректней тон высказыва
ний латвийской печати в отношении 
СССР.

Март 1881 т.

XVII. Э стония« Нынешняя Э.в прош
лом, т.-е. в тот момент, когда она со
ставляла еще часть России, предста
вляла собою одну из наиболее разви
тых в отношении промышленности и 
сельского хозяйства областей. На тер
ритории нынешней Э. еще в довоен
ное время были созданы крупнейшие 
промышленные предприятия типа 
„Кренгольмской мануфактуры”, цел
люлозной фабрики ;,Вальтгоф” , „Бал
тийского завода” и др. Значительно 
выросла промышленность Э. в годы 
мировой войны, будучи ориентиро
вана в основном на удовлетворение 
военных нужд бывшей России. Ха
рактерной особенностью промышлен
ного развития Э. являлось то, что 
предприятия создавались за счет 
иностранных капиталовложений. До 
мировой войны в промышленность, 
находившуюся на территории нынеш
ней Э., было вложено около 80 млн. 
руб. иностранного происхождения. 
Сельское хозяйство Э. было также 
сильно развито. Огромное место в 
нем занимали крупные помещичьи 
хозяйства, принадлежавшие немецким 
баронам.

Хозяйство Э. сильно потерпело уже 
в 1918 г. от германской оккупации, а 
впоследствии оно страдало от того, 
что' независимая 9. потеряла свой 
старый огромный русский рынок сбы

та н свою сырьевую базу. Все же 
в первые годы своего независимого 
существования эстонская буржуазия 
делает попытку направить страну по 
пути индустриального развития, она 
прилагает огромные усилия к раз- 
развертыванию промышленности и 
превращению Э. в промышленную 
страну. Однако, вскоре выяснилось, 
что эти попытки обречены на неуда
чу. Эстонская промышленность ока
залась слишком слабой, чтобы завое
вать себе место на мировом рынке, 
а внутренний рынок оказался слиш
ком узким, чтобы поглотить продук
цию непомерно развитой промышлен
ности. В 1924—1925 гг. правящие 
круги Э. обращают свои взоры на 
сельское хозяйство и ставят своей за
дачей его „данизацию”. В этой свя
зи особое внимание уделяется разви
тию скотоводства, молочного хозяй
ства, а также льноводства.

В 1928 г. сельское хозяйство Э. 
вступает в кризис, связанный с ци
клическим кризисом мировой эконо
мики и развившийся на базе общего 
кризиса капитализма. Промышлен
ность Э. вступает в кризис несколько 
позже, а именно в 1930 г. В 1931 г. 
кризис ударил по всем отраслям на
родного хозяйства Э., ее финансам и 
внешней торговле. Результатом кри
зиса явилось неслыханное обнища
ние трудящихся масс города' и де
ревни. Нужда, голод, безработица, 
невыносимо низкий жизненный уро
вень всех трудовых слоев населе
ния, — все это привело к резкому 
обострению классовых противоречий 
и к росту революционного движения 
в стране. ‘

В этих условиях эстонская буржуа
зия и. кулачество приступают к фа
шизации етраны с целью подавления 
революционных настроений масс и 
переноса всех тяжестей кризиса на 
трудящихся города и деревни. Наря
ду с основной партией эстонского 
кулачества и буржуазии — аграриев, 
выступившей в качестве фашистской 
силы, выступила организация „Вете
ранов” (по-эстонски „Вабсов”) в ка
честве прямой агентуры германского 
фашизма. Документально установле
но, что с момента прихода к власти
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гитлеровцев в Германии последние 
через своих агентов берут эстонскую 
организацию „Ветеранов” под свое 
покровительство и финансируют ее 
деятельность. Уже летом 1933 г. ор
ганизация „Ветеранов” выступает с 
агитацией в пользу пересмотра дей
ствующей конституции в сторону 
урезки ее демократических начал. 12 
октября 1933 г. происходил всенарод
ный референдум, которым была одо
брена конституция, предложенная 
„Ветеранами”, и 24 января 1934 г. она 
вошла в силу. По новой конституции 
в 9. впервые введена в жизнь долж
ность президента республики, изби-. 
раемого на 5 лет. Президенту при
своены широкие полномочия. Число 
членов палаты депутатов сокращено 
со 100 до 50. Палата избирается на 
4 года.

„Ветераны”, добившись принятия 
своего проекта конституции, стали 
готовиться в захвату власти в целях 
проведения в жизнь новой конститу
ции собственными силами. Широкая 
подготовка к захвату власти „Вете
ранами” велась при активной под
держке со стороны немецких фашист
ских агентов, в частности при под
держке немцев, проживающих в Э., и 
руководителя их фашистской органи
зации фон цур Мюлена. В связи с 
попыткой вооружённого переворота со 
стороны „Ветеранов”, эстонское пра
вительство объявило 12 марта 1934 г. 
организацию „Ветеранов” распущен
ной и ликвидировало их военную ор
ганизацию. В стране было объявлено 
военное, положение, и практически у 
власти встала диктатура, осущест
вляемая главой правительства К. Пят- 
сом и командующим войсками Лайдо- 
нером. Правительство стало упра
влять страной на основе закона о во
енном положении, практически осу
ществляя фашизацию страны. В этом 
плане 20 марта 1935 г. были запре
щены вее существовавшие в стране 
партии. Правительство создало но
вую „унифицированную” партию, но
сящую название „Отечественного со
юза”.

Конкурирующая с правящей груп
пой партия „Ветеранов”, будучи фор
мально запрещена, продолжала свою

активную деятельность в подпольи. 
„Ветераны” интенсивно подготовляли 
государственный переворот, наметив 
его на 8 декабря 1935 г. в день от
крытия съезда „Отечественного сою
за”, на котором они рассчитывали 
арестовать правительство и устано
вить собственную власть. Заговор 
был раскрыт в ночь на 8 декабря, а 
главари и участники арестованы. 
Расследование показало, что органи
зация переворота носила очень серь
езный характер, план был хорошо 
подготовлен с точки зрения военной, 
так как консультантами заговорщи
ков были бывшие крупные военные 
(генералы Тырванд, Ларка и др.). Ору
жие и деньги заговорщики получили 
из Германии через Финляндию.

В 1936 г. правительство Пятса ре
шило провести новую конституцию. 
Последняя предусматривает значи
тельное расширение прав президента 
и образование двухпалатной системы 
парламента. Вторая палата в отличие 
от первой, образуемой всеобщими вы
борами, составляется из представите
лей сословий, церкви, „Кайселита” 
и лиц, назначенных лично президен
том. Организованный 23—25 февраля 
1936 г. референдум по вопросу о но
вой конституции происходил при фак
тическом бойкоте его 40 %•' избирате
лей.

Во внешней политике Э. в годы 
мирового экономического кризиса 
продолжала свою традиционную ори
ентацию на Англию. 9. попрежнему 
продолжает рассматривать Англию 
как одну из великих держав, наибо
лее заинтересованных в сохранении 
ее независимости. Эстонская буржуа
зия помнит ту практическую помощь, 
которая была оказана ей в 1918 г. 
Англией в ее борьбе с революцион
ным пролетариатом. Интерес Англии 
к 9. вытекает из ее заинтересован
ности в этом стратегически важном 
участке Балтийского моря, на кото
ром она бы не • хотела видеть господ
ство германского империализма. Осо
бое внимание Англии привлекают 
острова Эзель и Даго. •

9. связывают с Англией широкие 
экономические связи, идущие по ли
нии внешней торговли и по линии
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участия английских капиталов в 
эстонской промышленности. В пос
ледние годы Э. во всех важнейших 
вопросах внешней политики всегда 
ориентировалась на позицию, зани
маемую Англией. *

Большое место во внешней полити
ке Э. занимают эстоно-польские от
ношения. С первых лет своего неза
висимого существования Э. активно 
участвовала во всех комбинациях 
прибалтийского блока, которые раз
рабатывались в Польше и были 
ориентированы против СССР. Широко 
развиты связи между Э. и Польшей 
по лиции военной. Одно время между 
генеральными штабами Э. и Польши 
происходили регулярные совещания. 
В последние годы контакт между 
военными руководителями обеих 
стран сохранялся. Между Э. и Поль
шей развиты также отношения и по 
другим линиям, в частности культур
ной. Польская дипломатия очень ча
сто в последние годы пыталась ис
пользовать свое влияние в Э. для 
привлечения ее на сторону германо
польского блока. В частности, когда 
летом 1934 г. выяснилось благожела
тельное отношение Э. к заключению 
восточного пакта, эстонский министр 
иностранных дел Сельямаа был при
глашен в Варшаву, где польские 
правительственные круги пытались 
отговорить Э. от участия в восточном 
пакте. Вслед за поездкой Сельямаа 
в Варшаву последовал визит поль
ского министра иностранных дел 
Бека в Таллин и Ригу с теми же 
целями. Однако, в этот период пред
принятая Польшей акция потерпела 
неудачу, что не мешало, впрочем, 
польской дипломатии в дальнейшем 
продолжать свои попытки активно 
воздействовать на внешнюю поли
тику Э. ■

Отношения Э. с Германией скла
дывались под влиянием той про
граммы агрессии, с которой высту
пил германский фашизм на европей
скую арену, и, в частности, с его за
хватническими планами в отношении 
Прибалтики. Эстонское население 
хорошо помнит угнетательскую роль 
германских баронов, владельцев зна
чительной части эстонской земли,

выступавших в качестве жестоких 
эксплоататоров и верных слуг цар
ского правительства, и по отношению 
к германским агрессорам питало и пи
тает глубокую ненависть. Планы гер
манского фашизма в деле захвата 
Прибалтики ассоциируются у эстон
ского крестьянства с попыткой обрат
ного захвата германскими баронами 
земель, которые были отняты у  по
следних после образования независи
мого эстонского государства (см. 
ХЬУ*1, 564 и 596). Эти опасения тем 
более основательны, что в среде гит
леровского окружения находится зна
чительная часть прибалтийских баро
нов, а  пресловутый Розенберг являет
ся выходцем из Э. Вот почему пер
вые годы прихода к власти гитлеров
цев в Германии' ознаменовались не 
только охлаждением эстоно-герман
ских отношений, но и серьезным бес
покойство^ эстонской обшественности 
за безопасность границы Э. Справед
ливость этих опасений была быстро 
подкреплена фактами подрывной дея
тельности германских фашистов в Э., 
целью которых являлась попытка по
ставить у  власти в Э. наемных аген
тов фашистской Германии. О двойной 
попытке фашистской эстонской орга
низации „Ветеранов” совершить во
оруженный переворот в марте 1934 г. 
и в декабре 1935 г. было сказано вы
ше. Все это не могло не толкать эс
тонское правительство на принятие 
мер, направленных к укреплению 
безопасности Э. В этой связи следу
ет отметить продление Э. военного 
союза с Латвией в 1934 г. и вступле
ние Э. в Балтийскую Антанту (согла
шение Э.—Латвия—Литва 12 сентября 
1934 г. о совместной координации 
внешней политики).

Все же фашистская Германия не 
оставила окончательно надежд на 
укрепление своих позиций в Э. Не 
подлежит сомнению, что германская 
фашистская агентура проводит огром
ную подрывную деятельность в Э. 
более замаскированными методами, 
используя для этого немецкое насе
ление, проживающее в Э. Этой це
ли, в частности, служит экономиче
ское проникновение Германии в Э. 
Последнее находит свое выражение
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как в инвестировании капиталов в 
эстонскую промышленность, так и  в 
расширении внешней торговли с Э.

Отношения Э. к СССР в значитель
ной степени улучшились и за по
следние годы проходили под знаком 
все большего их расширения и углу
бления. В этой связи можно в част
ности отметить соглашения, заклю
ченные между Э. и  СССР. Так, в 
1929 г. был заключен торговый дого
вор, в  1932 г. — пакт о ненападении. 
В 1933 г. заключено соглашение об 
определении агрессора. В апреле 
1934 г. пакт о ненападении был про
длен на 10 лет. В июле 1934 г. СССР 
посетил эстонский министр иностран
ных дел СелЪямаа. В результате его 
переговоров с наркоминделом Литви
новым и с членами советского пра
вительства было опубликованю ком
мюнике, в котором Э. заявляла о сво
ем благожелательном отнощении к во
сточному пакту.

Наряду с развитием политических 
и экономических отношений между 3. 
и СССР развивались культурные от
ношения. Ряд выставок: живописи,
книги и другие, организованные в 
Таллине и Москве, способствовали 
развитию культурных отношений ме
жду обеими странами. Весною 1934 г. 
Советский Союз посетила делегация 
видных эстонских журналистов. В по
следние годы происходило известное 
развитие отношений н по линии ар
мий обеих стран. В мае 1936 г. СССР 
посетила эстонская военная делега
ция во главе с начальником эстон
ского генерального штаба. В феврале 
1937 г. Э. посетил с ответным визи
том начальник генерального штаба 
Красной армии с группой команди
ров Красной армии.

Симпатии широких масс населения 
Э. к Советскому Союзу особенно воз
росли в последние годы в связи с 
огромными достижениями страны со
циализма н громадной ролью СССР 
в деле борьбы за мир и безопасность 
всех народов вообще и народов При
балтики в особенности.

М*рт 1937 г.
XVIII.Литпа(ср.ХЬУП, 712 сл.). Ли

товская республика в экономическом 
отнокеняи является стране* «реш и

тельно отсталой по сравнению е дру
гими прибалтийскими государства
ми — Латвией, Эстонией и Финлян
дией. Л. является преимущественно 
сельскохозяйственной страной. Около 
80% населения занято в сельском 
хозяйстве. После приобретения само
стоятельности в Л. существовала 
одно время попытка направить стра
ну по пути промышленного развития. 
Однако, в 1925—1926 гг. литовская 
буржуазия берет твердую ставку на 
развитие сельского хозяйства и на 
придание ему животноводческого ук
лона. В результате значительного 
развития животноводства в Л. экс
порт таких продуктов, как масло, бе
кон, мясо и свиньи, занимает решаю
щее место во всем экспорте страны. 
Достаточно сказать, что в 1930 г. экс
порт скота и продуктов животновод
ства составил 54% по отношению ко 
всей экспортной продукции Л. Как и 
другие страны, Л. остро пережила 
экономический кризис. Правда, раз
меры внешней торговли продолжали 
еще расти и в 1930 г. Так, размеры 
экспорта 1930 г. составили 333,7 млн. 
лит, а  импорт—312,4 млн. лит по сра
внению с 329,8 млн. лит экспорта и 
306,4 млн. лит импорта в 1929 г. Од
нако, цены на экспортную продукцию 
начинают сильно падать и оказывать 
разрушительное влияние на литов
скую экономику и на положение на
родных масс. Достаточно сказать, 
что в 1930 г. было вывезено масла на 
80% больше, чем в 1929 г., а выруч
ка оказалась больше прошлогодней 
всего лишь на 49 % . Такое же поло
жение было и в отношении других 
продуктов сельского хозяйства. В 
1931 г. цены на экспортные товары 
еще больше падают, а на некоторые 
из них (на зерно, лен, свиней и т. д.) 
падают даже ниже уровня их себе
стоимости.

С 1931 г. начинается и падение раз
меров экспорта товаров из Л. Объ
ем внешней торговли, составлявший 
в 1930 г. 646,1 млн. лит, сократился 
в 1935 г. до 280,8 млн. лит. В усло
виях неслыханного падения размеров 
внешней торговли и цен на продукты 
сельского хозяйства правительство 
для поощрения экспорта прибегает к
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системе приплаты к отдельным экс
портным товарам. Так, литовское пра
вительство устанавливает приплаты 
к экспорту пшеницы, ржи, бекона, 
масла и мяса. • Само собою разумеет
ся, что приплаты от экспорта шли 
-целиком в карман кулацкой части 
■деревни и обрушились всей своей си
лой через налоговую систему на тру
дящиеся слои деревни и города.

Промышленность Л. чрезвычайно 
слабо развита. Основными отраслями 
промышленности, работающими в ос
новном на внутренний рынок, явля
ются пищевая, кожевенная, деревооб
делочная и т. д. Падение покупатель
ной способности населения привело в 
свою очередь к острому кризису про
мышленности. Кризис в промышлен
ности, в сельском хозяйстве и внеш
ней торговле привел в значительному 
ухудшению финансового положения 
страны.

Внутренняя политика литовского 
правительства определялась характе
ром господствующего в стране режи
ма фашистской диктатуры, устано
вленной в декабре 1926 г. По мере 
ухудшения положения трудящихся 
масс Л. диктаторское правительство 
переходит к все более крутым мерам 
для подавления недовольства широ
ких трудящихся масс и для поддер
жания господства правящей буржу
азно-кулацкой группировки. Правя
щей в Л. партией является партия 
таутиников (националистов).

15 декабря 1933 г. на съезде пар
тии таутиников был провозглашен 
принцип вождизма, а  президент госу
дарства, Сметона, провозглашен вож
дем партии н нации. В партии таути- 
ников установлен принцип назначе
ния вождем партии всех должност
ных лиц партии.

8 февраля 1934 г. литовское пра
вительство издало закон о чрезвы
чайной охране государства. Закон на
делил государственные органы широ
кими полномочиями для борьбы с ан- 
ти-гоеударственнымн элементами. Хо
тя этот закон и был издан в связи 
е создавшимся положением в Меме- 
ле, однако он был широко использо
ван властями и в самой Л. Положе
ние в Мемеле к тому времени дей

ствительно являлось тревожным вви
ду огромной подрывной работы, ко
торая проводилась там агентурой 
германского фашизма. Создав в Ме- 
мельской области две фашистских 
группировки, германская агентура 
пыталась использовать их для под
рыва литовского государственного су
веренитета и с целью окончательного 
отрыва Мемельской области от Л. и 
присоединения ее к Германии. Рас
крыв тайную работу германских 
агентов в Мемельской области, ли
товское правительство отдало руко
водителей обеих фашистских партий 
в Мемеле под суд, а сами партии 
запретило. Закон от 8 февраля дол
жен был способствовать борьбе, кото
рую литовские власти вели в Ме
мельской области против подрывной 
работы германских фашистов. Все 
это не помешало, однако, германско
му правительству обратиться со спе
циальной нотой к державам (Англии, 
Франции и Италии), в которой оно' 
утверждало, что изданием закона от 
8 февраля, распространяющего свою 
силу и на Мемельскую область, ли
товское правительство, якобы, нару
шило действующий • международный 
статут в Мемеле. 19 мая 1934 г. со
стоялась специальная конференция 
юристов стран, подписавших в каче
стве гарантов мемельскую конвен
цию. Указанная конференция призна
ла, что литовский закон от 8 февра
ля ни в каком противоречии с ста
тутом о Мемеле не находится.

Потерпев неудачу в деле развер
тывания подрывной работы в Ме- 
мельской области, германские фаши
сты подготовляют другой, более об
ширный план вооруженного перево
рота в Ковно, целью которого явля- 

1 лось поставить в Л. у власти прави
тельство, которое выполнило бы все 
те требования, которые пожелал бы 
ему предъявить германский фа- 
,шизм. В ночь с 6 на 7 июня 1934 г. 
в Л. была совершена попытка воен
ного переворота, центром действия 
которого явился город Каунас (Ковно). 
Инициаторами переворота явились: 
бывший премьер-министр Вольдема- 
рас и бывший начальник литовсвого 
генерального штаба генерал Кубелю-
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нас. Попытка переворота оказалась 
неудачной и  была быстро подавлена. 
Это, однако, не помешало германской 
печати объявить об успехе переворо
та и о назначении Вольдемараса 
премьер-министром; тем самым гер
манская печать подчеркнула тесную 
близость, существовавшую между 
мятежниками и германскими фаши
стами.

1935 г. принес Л. новые заботы. 
Летом этого года в Л. происходили 
крупные крестьянские волнения в 
Сувалкщине. Основной причиной кре
стьянских волнений явилось силь
ное понижение цен на продукты 
сельского хозяйства, разорившее 
крестьян, и непомерные тяжелые на
логи. Литовское правительство обру
шилось на восставших сильными ре
прессиями и т. о. подавило крестьян
ское восстание. Продолжая курс на 
укрепление господствующей в стране 
диктатуры, литовское правительство 
запретило в феврале 1936 г. ранее 
существовавшие в стране политиче
ские партии. Новым законом, кото
рый назывался законом об обще
ствах, , были запрещены партии 
христианских демократов (хадеки), 
крестьянских демократов (лаудини- 
кй),' социал-демократов и все юно
шеские организации этих партий. 
Вслед за законом об обществах были 
издан новый' суровый закён относи
тельно печати.

Устранив со своеро пути организа
ции, оппозиционно настроенные в от
ношении господствующего режима, 
литовское правительство решило ус
тановить контакт с общественностью 
страды. В этих целях 2 мая 1936 г. 
был издан декрет о созыве сейма и 
одновременно был издан закон о вы
борах в сейм. Страна была разбита 
да 8 избирательных округов, а коли
чество депутатов было определено в 
49, Согласно закона, кандидаты в сейм 
выставляются городскими и уездными 
самоуправлениями. Выборы в сейм 
проходили 9—10 июня 1936 г. Насе
ление проявило значительный инте
рес к выборам, всего участвовало 
в выборах около 70% избирате
лей. Все 49 депутатов, избранных в 
сейм, принадлежат к числу членов

господствующей в стране партии та- 
утиников. Литовский сейм начал 
функционировать 1 сентября 1936 г. 
и проводит свою работу н  тесном кон
такте с находящимся у  власти прави
тельством Тубялиса.

Внешняя политика литовского пра
вительства последних лет проходила 
под знаком борьбы за сохранение не
зависимости литовского государства. 
Будучи в состоянии конфликта с 
Польшей из-за захвата последней 
у  Л. в 1920 г. Виленской области, Л. 
искала мирных и добрососедских от
ношений со своим восточным соседом 
Германией. Острые противоречия, 
разделявшие Германию с Польшей, 
весьма способствовали литовско-гер
манскому сближению. На сближение с 
Германией Л. толкнули и такие фак
ты, как общность границы, а  также 
огромная заинтересованность Л., как 
страны преимущественно сельскохо
зяйственного экспорта, в германском 
рынке. Несмотря на то, что от Герма
нии отошла Мемельская область в 
1923 г., литовско-германские отноше
ния до прихода к власти Гитлера раз
вивались вполне нормально. Больше 
того, в 1928 г. было заключено соглат 
шение между Л. и Германией, в ко
тором обе страны признавали непри
косновенность своих границ,- В отно
шении своих прибалтийских соседей 
Л. вела дружественную политику. Од
нако, Л. решительно отказалась от 
участия в подготовлявшихся по ини
циативе Польши проектах создания 
блока прибалтийских государств, ко
торые острием своим были направле
ны против Советского Союза. Между 
Л. и Советским Союзом существовали 
все время нормальные и дружествен
ные отношения.

Приход к власти в 1933 г. герман
ских фашистов во главе с  Гитлером 
приводит к серьёзным изменениям вр 
внешней политике Л. От прежних нор
мальных и дружественных отноше-. 
ний с Германией не осталось и еле-; 
да. Германс-ая фашистская агентуру 
с первых дней прихода к власти Гит 
лера развернула большую родрывнуга 
работу в Мемельской области, целью, 
которой явилось отторжение Мемель1 
екой области от Л. и присоединение
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ее в Германии. Больше того, как мы 
упоминали выше, германская агенту
ра .яе ограничивала свое поле дей- 
«ижя. одной Мемеяьской областью, а  
распространяла свою деятельность 

-1гакЖб и на саму Л. (попытка перево
рота 7—8 нюня 1934 г., произведен
и я  Вольдемарасом и Кубеяюнасом). В 
ответ на меры самозащиты, которые 
ры.тгя предприняты Л. в отношении 
агентуры германского фашизма, гер
манское правительство обрушилось на 
Л. экономическими репрессалиями и 
прямым бойкотом. Все это делалось 
вопреки существующему и действую
щему литовско-германскому торгово
му договору- Влияние запрета вывоза 
товаров из Л. в Германию было ог
ромно, особенно в учете того обстоя
тельства, что экспорт Л. был в основ
ном ориентирован на две страны: 
Германию я  Англию. Еще в 1930 г. 
Германия забирала 60% литовского 
экспорта. Позже, правда, под влияни
ем вм ж яо рода, ограничений, кото
рые были введены для ввоза сельско
хозяйственных продуктов в Германию, 
литовский экспорт в Германию зна
чительно сократился. Особенно, силь
но пад&ет экспорт в Германию после 
фактического проведения Германией 
бойкота Л., так ответной меры на 
репрессии, проведенные литовским 
‘правительством против агентов гер
манского фашизма в Мемеле и Л. Так, 
экспорт в Германию, составлявший в
1934 г. 15,1 млн. лит, сократился в
1935 г. до 2,6 млн. лит, а за 5 мес. 
щ ®  г', составил. 0,47 млн. лит. Наряду 
с- экономическим бойкотом Л. герман
ское правительство выступило с откры
тыми угрозами в отношении Л. Так, в 
еврей речи от 20 мая 1935 г. в герман
ском рейхстаге Гитлер заявил, что 
Германия готова заключить пакты о 
йднаЦайенни со всеми своими соседя- 
угЫ фбме Л., которая, якобы, повинна в 
шрй, что нарушает Мемельский ста
нут. 15 сентября 1935 г. на нюрнберг
ском „съезде” германских фашистов 
по адресу Л. раздавались открытые 
военные угрозы. Военны^угрозы Гер- 
маиии по адресу Л. носили особо зло
вещий характер в силу того обстоя
тельства, что между Польшей и Гер
манией было заключено 26 января

1934 г. соглашение, которое на время 
снимало существовавший острый гер
мано-польский антагонизм. Таким об
разом, Л. бралась как-бы в клещи 
обоими своими сильными соседями. 
Однако, несмотря ни на какие угрозы 
а вопреки германо-польскому давле
нию, литовское правительство твердо 
проводило свою линию, и германская 
попытка поставить Л. на, колени не 
удалась.

Утеря Л. германского рынка заста
вила Л. нескблько переориентировать 
свой экспорт. Первое место в литов

' ском экспорте занимает Англия, а 
вслед за Англией идет Советский 
Союз. Перед лицом провала своей по
литики в отношении Л. и в евязн с 
обшей международной ситуацией гер
манское правительство в феврале 
1936 г. проявляет инициативу в вопро
се о нормализации отношений с Л. В 
результате длительных переговоров 
5 августа 1936 г. между Л. и Герма
нией было подписано соглашение о 
товарообороте, клиринге и малом, по
граничном сообщении (имеются в виду 
особые льготы, которые предоставля
ются жителям пограничной зоны в 
обоих государствах).
• Несмотря на урегулирование отно
шений между Л. и Германией, заботы 
Л. о защите своей независимости и 
своего суверенитета от германского 
фашизма не прекратились. В услови
ях угрозы открытой агрессии со сто
роны Германии, появившейся с мо
мента прихода к власти германских 
фашистов, в Л / появились серьезные 
настроения в пользу замирения отно
шений с Польшей. Прекратившийся . 
одно время полностью контакт между 
Л. и Польшей (в свое время, как из
вестно, созывался целый ряд конфе
ренций), вновь возобновился. Так, в . 
1933 г. состоялся целый ряд встреч 
между представителями Л. и Польши. 
В этом году состоялась в весьма се
кретной обстановке встреча литовско
го посланника в Париже Шаулиеа с 
маршалом Пилсудским. Эта беседа 
показала, что ввиду неуступчивой по
зиции Польши надежды на достиже
ние компромиссного’ соглашения нет. 
Однако, и в дальнейшем контакт про
должался. В 1934 г, Ковно посетил
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видный польский политический дея
тель, принадлежащий к правящей
группировке пилсудчиков, Александр 
Приетор. С посещением Пристора Ков- 
ио в некоторых кругах связывалась 
надежда на возобновление литовско- 
польских переговоров. Однако, по
скольку можно судить по сообщению
печати, серьезных переговоров в свя
зи е поездкой Пристора в Л. не со
стоялось. В свою очередь Польшу по
сетил ряд литовских политических
/деятелей:' Ичас, Пакшас и проф. 
Н. Биржижка.

Между Л. и Польшей произошел 
обмен журналистами. Так, в Л. при
ехал польский журналист Кательбах, 
а в Варшаву — Густайнис. Печать 
была склонна рассматривать этих лиц 
как неофициальных дипломатических 
представителей. Однако, вскоре связь 
по линии печати между обеими стра
нами была ликвидирована. Польша ре
шительно уклоняется от какого бы то 
ни было компромиссного разрешения 
существующего конфликта. Угнете
ние литовского меньшинства в Поль
ше еще более ухудшает литовеко
польские отношения. В начале 1937 г. 
в печати было опубликовано заявле
ние Бека, сделанное им в польском 
сейме. В этом заявлении содержатся 
открытые угрозы по адресу Л. Эти 
угрозы подхвачены польской печатью, 
которая угрожает расправиться с Л. 
бронированным кулаком. Естественно 
поэтому, что Л. с тревогой взирает на 
свою юго-восточную границу.

Угроза военной агрессии со стороны 
Германии и Польши заставила литов
ское. правительство пересмотреть свою 
тойку зрения в вопросе о пакте со 
своими прибалтийскими соседями. Л. 
обратилась 25 апреля 1934 г. с мемо- 

.рандумом к Латвии и Эстонии, в ко
тором она предлагала создать При
балтийскую Антанту. 12 сентября 
1934 г. это соглашение было' подпи
сано.

Важнейшим политическим вопросом 
в отношениях между Л. и другими 
великими державами, Англией, Фран
цией и Италией, является вопрос 
о Мемельском статуте. Указанные го
сударства являются гарантами из
вестных специальных прав, которые

закреплены за населением Мемель 
ской области и которые нашли <гвод 
оформление в специальном статуте о 
Мемеле. Согласно этому статуту, Ме- 
мельская область имеет собственное 
самоуправление, осуществляемое сей
миком и директорией. До прихода к 
власти в Германии Гитлера примене
ние статута развивалось в Мемель- 
ской области сравнительно гладко. В 
1934 г. в результате подрывной рабо
ты гитлеровцев нормальное функци
онирование мемельского сеймика бы
ло нарушено. Литовскому правитель
ству пришлось принять специальные 
меры для борьбы с агентурой герман
ского с^щ изма в Мемельской области 
в целях защиты своего суверенитета 
над Мемельской областью. В резуль
тате жалео Германии 19 апреля 1935 г. 
сигнаторы (государства, подписавшие 
конвенцию), Англия, Франция и Ита
лия, обратились со специальной нотой 
к литовскому правительству, в кото
рой они настаивали на нормальном 
функционировании сеймика. Литов
ское правительство разъяснило, что 
нормальная деятельность сеймика на
рушена не по злой воле литовского 
правительства, а в результате ино
странного влияния (германского) в 
Мемельской области; меры, при
нятые Л. в отношении Мемеля, явля
ются лишь защитными мерами, целью 
которых является сохранение сувере
нитета Л. над Мемельской областью. 
Литовское правительство выразило 
готовность передать вопрос о том, 
имеет ли место нарушение со стороны 
Л. Мемельского статута, на рассмот
рение гаагского постоянного между
народного суда. 25 мая 1936 г. состо
ялись выборы в новый мемельский 
сейм. ■ ,

Отношения между Л. и Советским 
Союзом продолжали развиваться в 

: духе традиционной дружбы. Л. пер
вая подписала в 1926 г. пакт с Совет
ским Союзом о ненападении. В 1931 г.

[ этот пакт был продлен на 5 лет, а .в 
[ апреле 1934 г.. он был продлен еще на_
• 10 лет. Л. явилась одним из первых 
! государств, которое поддержало ■ со- 
■ ветекую декларацию, направленную, В 
- декабре 1933 г. к Польше, а в марте 
51 1934 г. к Германии, в которой ошг
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приглашало указанные государства 
гарантировать территориальную неза
висимость и неприкосновенность го
сударств Прибалтики. Летом 1933 г. 
между Л. и Советским Союзом было 
заключено соглашение об определе
нии агрессора (нападающей стороны). 
В августе 1934 г. Советский Союз по
сетил 'литовский министр иностран
ных дел Лозорайтис. В результате 
бесед мёясду членами советского пра
вительства и г-ном Лозорайтисом бы
ла опубликована декларация, в кото
рой Л. заявляла о том, что она под
держивает идею подписания восточ
ного пакта. Наряду с развитием по
литических отношений развивались и 
заняли значительное место в отноше
ниях между обеими государствами 
торговые отношения. Советский Союз 
заключает с Л. из года в год торго
вое соглашение, которое вносит из

вестную стабильность в торговые и 
хозяйственные отношения между обе
ими государствами. Равным образом 
развиваются отношения по линии 
культуры. Советский Союз посетила 
в 1835‘г. делегация литовских ученых, 
артистов и т. д.

В мае 1936 г. Советский Союз посе
тила литовская военная делегация во 
главе с начальником литовского ге
нерального штаба. В начале 1937 г. 
начальник генерального штаба РККА 
нанес ответный визит Л. и таким об
разом значительно укрепились дру
жественные отношения по линии ар
мий обоих государств. Таким образом, 
отношения между литовским народом 
и народами Советского Союза за все 
эти годы развивались вполне нор
мально и дружественно.

Апрель 1937 1.
(Продолж ение в следующем тоже).


