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В В Е Д Е Н И  Е

История южных и западных славян — часть -всемирной исто
рии. На протяжении многих столетий зарубежные славянские на
роды играли важную роль в экономическом, политическом и куль
турном развитии Европы.

Славянские народы роднит не только этническая, языковая 
и культурная близость, но и общность исторических судеб. Пер
вые письменные свидетельства о западных и южных славянах от
носятся ко времени разложения у них первобытнообщинного строя. 
Эти народы перешли к феодализму, минуя стадию развитого рабо
владельческого способа производства. В VII — IX вв. у них сложи
лись феодальные монархии. Дальнейшее развитие было прервано 
у полабо-прибалтийских славян уже в конце X II в. немецким «на
тиском на восток», в результате которого они оказались почти 
полностью германизированными, у южных славян — турецким за 
воеванием XIV — XVI вв., а у  западных — утратой независимости 
в результате действий соседних абсолютистских государств в 
XVI — XVIII вв. В течение длительного периода южнославянские и 
западнославянские народы вели национально-освободительную 
борьбу, увенчавшуюся в XIX— начале XX в. восстановлением их 
государственности. Важную роль в достижении национальной не
зависимости южнославянскими народами сыграла Россия. О бра
зование самостоятельных западнославянских государств, равно 
как и освобождение южнославянских народов Австро-Венгрии, 
было одним из следствий Великой Октябрьской социалистической 
революции и поражения Германии и Австро-Венгрии в первой ми
ровой войне.

В развитий Болгарии, Польши, Чехословакии и Югославии 
как самостоятельных буржуазных государств такж е было много 
общего. Политическая история этих стран в период между пер
вой и второй мировыми войнами характеризовалась кризисом си
стемы буржуазного парламентаризма, установлением в большин
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стве из них реакционных диктаторских режимов, антинародной 
политикой правящих классов. В годы второй мировой войны 
народные массы зарубежных славянских стран под руководством 
коммунистов вели активную борьбу за свое национальное и со
циальное освобождение. Эта борьба в условиях победы над ф а
шизмом, решающую роль в которой сыграл Советский Союз, при
вела к установлению в Болгарии, Польше, Чехословакии и Юго
славии власти трудящихся. В настоящее -время эти страны реш а
ют сложные задачи социалистического строительства, добились 
огромных успехов в развитии народного хозяйства и культуры и 
вместе с Советским Союзом и другими социалистическими стра
нами активно -борются за европейскую безопасность и мир во всем 
мире.

Изучение истории южных и .западных славян издавна явля
лось одним из традиционных направлений отечественной истори
ческой науки. Большой вклад в ее разработку внесли в XIX— на
чале XX в. русские историки. Советские ученые, вооруженные 
марксистско-ленинской методологией, не только критически ос
воили научное наследие дореволюционного славяноведения, но и 
сделали новый крупный шаг вперед в исследовании исторических 
■судеб зарубежных славянских народов. Ярким свидетельством ин
тереса к их истории является, в частности, введение в 40-х годах 
курса истории южных и западных славян в планы историчес
ких факультетов университетов’и создание в 50—60-х годах обоб
щающих многотомных трудов по истории Болгарии, Польши, Ч е
хословакии и Ю гославии.

В составлении настоящего курса лекций участвовали препо
даватели кафедры истории южных и западных славян историчес
кого факультета Московского университета, научные сотрудники 
Института славяноведения и балканистики АН СССР и препода
ватели Харьковского университета и Калужского пединститута. 
Изложение событий доведено до настоящего времени.

Карты подготовлены и научно-вспомогательная работа про
ведена И. А. Потаповой.
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ДРЕВНИЕ СЛАВЯНЕ

Термин «древние славяне» употребляется для обозначения 
славянских племен периода развития у них первобытнообщинного 
строя. У славян этот период продолжался с древнейших времен до 
середины I тыс. н. э. В VI—VIII вв. у славянских племен происхо
дит разложение первобытнообщинного строя, зарождаются фео
дальные отношения, классы и государственность.

источники  ПО ИСТОРИИ ДРЕВНИХ СЛАВЯН

Письменные источники о древнейшей истории
Письменные славян (их происхождении, общественном 
источники • ' г  г» •• строе, взаимоотношениях с Римскои империеи

и т. д.) очень скудны. Античные авторы очень мало знали о местно
стях, .расположенных к северу от Дуная и Черного моря, т. е. о 
тех территориях, где происходил славянский этногенез.

Древнейшие письменные известия о славянах относятся к 
I—II вв. Античные писатели Плиний Старший, Тацит и Птолемей 
сообщают о них отрывочные, краткие сведения, называя их вене
дами1. Тацит (I в.) пишет, что венеды — оседлый народ, который 
строит прочные дома. Сообщения Плиния (I в.) и Птолемея (II в.) 
еще более лаконичны. От них мы узнаем, что венеды жили в бас
сейне Вислы между Карпатами и Балтийским морем. Птолемей 
называет венедов «великим народом».

Затем письменные известия б славянах исчезают на три с по
ловиной столетия, вплоть до VI — VII вв. В то время славянские 
племена массами вторгались на территорию Византийской импе
рии и захватили значительную часть Балканского полуострова. 
Происходили также столкновения славян с германцами, прежде

1 Э т и м  и м е н е м  н а з ы в а л и  с л а в я н  и х  с о с е д и .  Н е м ц ы  в п л о т ь  д о  п о з д н е г о  с р е д 

н е в е к о в ь я  и м е н о в а л и  с л а в я н  в е н д а м и .
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всего с франками, 'поэтому о славянах (под именем склавенов и 
антов, а такж е славян, словен) стали писать как восточные (гре
ческие и сирийские), так и западные (латинские) писатели.

Наиболее важные сведения о славянах сообщают византий
ские историки, и прежде всего Прокопий Кесарийский (VI в.). 
Особенно интересно его произведение «О войнах Ю стиниана». 
В третьей части его — «Война с готами» — Прокопий нарисовал 
картину военных походов славян против Византийской империи и 
коснулся при этом некоторых сторон внутренней жизни славян. 
Интересные сведения о славянах имеются и в других произведе
ниях Прокопия.

Очень важным источником по истории древних славян явля
ется такж е «Стратегикон» — сочинение неизвестного греческого 
автора конца VI или самого начала VII в., приписываемое импе
ратору Маврикию (582—602 гг.) и поэтому известное как «Стра
тегикон» Псевдо-Маврикия. Это своего рода тактическое руковод
ство для борьбы с врагами империи, в первую очередь со славяна
ми. Автор дает подробную характеристику военных порядков и 
тактики славян, а попутно сообщает и некоторые сведения об их 
внутренней жизни.

Важные и интересные сведения о славянах можно найти и у 
других греческих писателей: Агафия и М енандра Протектора 
(VI в.), Феофилакта Симокатты (VII в.), Феофана Византийца 
(VIII в .). Они рассказывают главным образом о столкновениях 
Византийской империи со славянами, но в их произведениях со
держатся также данные о некоторых чертах внутреннего быта сла
вян.

Из сирийских писателей заслуживает упоминания епископ 
Иоанн Эфесский, сочинение которого «Церковная история» явля
ется 'важным источникам по истории славян. К сожалению, вторая 
часть его, в которой идет речь о набегах славян на Византийскую 
империю и об их расселении на ее территории, сохранилась лишь 
в отрывках. Иллюстрацией к сообщениям Иоанна Эфесского о мас
совом поселении славян на Балканском полуострове является 
«Сказание о чудесах Дмитрия Солунского», в котором говорится 
об осаде славянами Фессалоники (Солуни) в конце VI — нача
ле VII вв.

Из западных (латинских) писателей наибольший интерес 
представляет готский епископ Иордан (VI в.). Его сочинение 
«О происхождении и деяниях гетов» содержит интересные сведения 
о славянах, прежде всего о районе их расселения в VI в. и о борьбе 
их с готами еще в IV в. Краткие, но очень важные данные о сла
вянах сообщают и другие латинские писатели — епископ Иси
дор Севильский (VII в.), некоторые франкские хронисты, историк 
лангобардов Павел Диакон (VIII в.). Источником по истории сла
вянских вторжений на Балканский полуостров является такж е 
письмо папы Григория I (590^-604 гг.) епископу Солуни Максиму. 
В ответ на жалобу последнего о постоянных нападениях славян
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папа пишет, что славяне из Истрии начали совершать вторжения 
даж е в Италию.

Кроме писателей, являвшихся современниками описываемых 
.ими событий или отстоявших от них близко по времени, ценные 
сведения о древних славянах сообщают авторы, жившие значи
тельно позже. Византийский император Константин Багрянород
ный (919—959 гг.) в своих сочинениях «О фемах» и «О народах» 
посвятил несколько страниц древнейшей истории сербов и хорва
тов. Очень важны сведения хорватского хрониста XIII в. сплитско
го архиепископа Фомы о вторжении славян в Далмацию. Фома 
Сплитский в своей «Истории архиепископов Салоны и Сплита» 
использовал не дошедшие до нас источники и нарисовал картину 
завоевания славянами Далмации.

Общие недостатки всех письменных известий о древних сла
вянах заключаются в том, что они крайне тенденциозны, слу
чайны, поверхностны и относятся по преимуществу к внешним со
бытиям славянской истории. Древние авторы не ставили своей 
задачей описать внутреннее устройство славянского общества, ка
сались этого вопроса лишь попутно, мимоходом и притом преиму
щественно интересовались военным устройством. Поэтому по од
ним письменным известиям нельзя восстановить достаточно полно 
картину жизни древних славян. Исследователям приходится .ис
пользовать с этой целью и другие источники, прежде всего архе
ологические и лингвистические.

Такие вопросы, как хозяйство, быт, культура
Археологические древних славян, решаются в значительной сте- 

данные пени на основании данных, полученных архе
ологами. Много материала дает археология наряду с лингвистикой 
и для изучения проблем славянского этнического и культурного 
единства, вопросов славянского этногенеза. Однако трудность ис
пользования археологических памятников заключается в том, что 
для древнейшего йериода до сих пор не решен вопрос: какие же из 
изучаехмых археологами культур следует считать славянскими. 
Наиболее ранней группой древностей, принадлежность которых к 
славянской культуре не вызывает сейчас сомнений, являются места 
поселений и могильники VI — VIII вв., встречающиеся в Средней, 
Восточной и Южной Европе, где славяне обитали в это время.

Большинство археологов считает, что предками древних сла
вян, так же как и древних германцев и балтов, которые вместе 
составляли северную группу индоевропейских племен, были носи
тели культуры шнуровой керамики. Ее остатки находят на терри
тории Северной и Восточной Европы от Рейна до Волги. Она при
надлежала скотоводческим, пастушеским племенам, жившим здесь 
с начала III до начала II тысячелетия до н. э., в эпоху бронзы. 
Эта культура известна главным образом по погребениям с камен
ными ящиками или подкурганными могильными ямами. Шнуровой 
орнамент, украшающий глиняные сосуды, обнаруживаемые в пог
ребениях, дал название всей культуре.
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Из более поздних культур к древним славянам полностью 
или частично относят следующие генетически связанные между со
бой культуры:

а) тшцинецкая *(XV — XIII вв. до н. э .), названная так по мо
гильнику близ Тшцинца, недалеко от Пулав в Полыце. Эта куль
тура распространена на территории бассейна Верхней и Средней 
Вислы и на восток до Среднего Днепра. Она принадлежала ско
товодческо-земледельческим племенам, пользовавшимся каменны
ми, кремневыми и бронзовыми орудиями, известна по остаткам по
селений (с жилищами-землянками и наземными столбовыми пос
тройками), а такж е бескурганным и курганным могильникам с 
трупоположением (изредка с трупосожжением);

б) лужицкая культура, получившая свое наименование от 
Лужицкой области в Польше, где впервые были открыты могиль
ники, характерные для этой культуры. Она распространена в бас
сейне Одера и Вислы между Карпатами и Балтийским морем и 
принадлеж ала земледельческим племенам, жившим в XIII — IV вв. 
до н. э., в эпоху бронзы и раннего железа. Эта культура известна 
не только по могильникам, но и по местам поселений. С начала 
I тыс. до н. э. у племен лужицкой культуры появляются укреплен
ные поселения — грады. Классическим памятником такого типа 
является поселение на Бискупиноком озере близ Познани. Преоб
ладаю щ им видом могильных памятников, лужицкой культуры 
являются грунтовые погребения с трупосожжением. В поздней 
лужицкой культуре встречается и обряд трупоположения. Отсут
ствие в погребениях . наружных признаков — насыпей позволяет 
археологам относить эту культуру к культуре полей погребений;

в) поморская (или восточнопоморская) культура (VI — II вв. 
до н. э.) распространена по нижнему течению Вислы и к востоку 
от нее. Поселения представителей этой культуры не укреплены, 
могильники в массе бескурганные. Здесь встречаются следы плуж
ной обработки почвы;

г) пшеворская культура, существовавшая во II в. до н. э.— 
V в. н. э. в бассейне Вислы и Одера. Это культура земледельчес
ко-скотоводческих племен, живших в неукрепленных поселениях. 
Умерших они сжигали и останки их вместе с оружием, орудиями 
труда, украшениями и т. п. хоронили в ямах, над которыми не 
делали насыпей (поля погребений);

д) зарубинецко-корчеватовская культура, получившая назва
ние от могильников у сел Зарубинцы и Корчеватово на Украине. 
Эта культура принадлежала земледельческим племенам, жившим 
в бассейне Верхнего и Среднего Днепра со II в. до н. э. по III в. 
н. э. Известна по погребальным памятникам — полям погребаль
ных урн, с преобладанием трупосожжения, а такж е по местам по
селений.
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Наиболее сложной является проблема происхождения славян. 
Хотя накоплен уже огромный фактический материал, главным

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ТЕРРИТОРИЯ РАССЕЛЕНИЯ СЛАВЯН

Славяне на Балканском полуострове в VI—VII- вв.
1 — западная граница распространения славянских племен; 2 — направление дви

жения славянских племен; 3 — направление движения протоболгар

образом археологический, споры по данной проблеме продолжа
ются. В настоящее время историки исходят из того, что процесс 
формирования славянских народов был очень длительным. Па-
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скольку славяне не жили изолированно от других народов, некото
рые черты культуры соседних неславянских народов проникали 
к славянам, обогащали их культуру, так ж е как  и культура сла
вян воспринималась другими народами. Происходившие в древнос
ти перемещения народов приводили к тому, что и древнеславян
ские племена попадали иногда в чуждую им этническую среду 
и ассимилировались ею, а нередко сами ее ассимилировали. Все 
это следует учитывать при решении проблем славянского этногене
за. Пока это успешнее делает лингвистика.

Лингвисты, изучая языки сравнительным методом, пришли 
к выводу, что «индоевропейская языковая общность» существовала 
у племен Юго-Восточной Европы до эпохи бронзы (II I—II тысяче
летие до н. э.). В эпоху бронзы эта общность распадается, и пле
мена, говорящие на известных науке языках индоевропейского 
строя — прагерманском, прабалтийском, праславянском, распрост
раняются по Европе. Близость германцев, балтов и славян счита
ется установленной, и археологи полагают, что начало этногенеза 
указанных народов восходит к племенам культуры шнуровой ке
рамики.

С выделением праславянского языка происходит непрерывный 
процесс славянского этногенеза. По мнению лингвистов, террито
рия распространения праславянского языка, а следовательно, и 
праславянских племен во второй половине I тысячелетия до и. э. 
находилась между Верхним Побужьем и Средним Поднепровьем 
(южнее Припяти). К началу нашей эры древние славяне занимали 
уже широкую полосу в Средней Европе, лежащую между Средним 
Днепром и Верхним" "Днестром, по Северному Прикарпатью и 
в бассейне Вислы. Возможно, что на западе она включала в свои 
пределы такж е и земли по верхнему течению Одера и Эльбы. К н а 
чалу нашей эры на Висле и Одере распространилась пшеворская 
культура, носители которой могут быть отождествлены с венедами 
Плиния, Тацита и Птолемея. Венеды же, по словам Иордана, 
«происходят от одного корня и ныне «звестны под тремя именами: 
венетов, антов, склавенов».

Во II—XV- вв. н. э. некоторые германские племена (готы и др.) 
продвинулись на юг в Северное Причерноморье, нарушив целост
ность славянской территории, в результате чего уже тогда, по-ви
димому, наметилось обособление восточных славян от западных. 
В IV—VIII вв., т. е. в то время, когда о славянах появляется до
вольно большое количество письменных известий, они занимали 
значительную территорию Европы. «От истока реки Вислы, — пи
шет Иордан, — на неизмеримых пространствах обосновалось пле
мя венедов. Хотя названия их меняются теперь в зависимости от 
различных племен и местностей, однако главным образом они име
нуются склавенами и антами». Согласно Иордану, склавены за 
нимали территорию от среднего течения Дуная и рени Савы до 
Д нестра и верховьев Вислы, а на востоке — от Днестра до Днепра 
жили анты.
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От венедов и отчасти склавенов произошли современные за 
падно-славянские народы. Непосредственными предками восточных 
славян были, по-видимому, анты. В V I—VII вв., в эпоху военных 
столкновений с Византийской империей, анты и склавены, заселив 
территорию Балканского полуострова, ассимилировали местное 
•фракийское и иллирийское население и положили начало южно- 
славянским народам.

Если свести воедино письменные известия • и археологические 
данные о территории, занятой славянами в V I—V III вв., то ее гра
ницами на .западе были верховья рек Савы 'и Дравы, реки Заале  
(Сала) и Э л ьВ а(7 1 аб а ); на/востоке — верховья рек Волги, Оки 
и Сейма; j a ,  юге — Черное м оре,'Балканские горы и Адриатичес
кое море; на севере — южные берега Балтийского моря и Л адож с
кого озера. В Центральной Европе славяне занимали тогда пло
щ адь более обширную, чем сейчас. Они жили не только на тер
ритории современных славянских государств, но занимали такж е 
значительную часть ГДР, Австрии, а такж е некоторые области 
Венгрии и Румынии.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ И ХОЗЯЙСТВО СЛАВЯН в VI—VIII ВВ.

Многочисленные славянские племена имели в V I—V III вв. мно
го общего в ‘Хозяйстве, быту, культуре, политических отношениях. 

v . * Основу хозяйства славянских племен в VI—
Хозяйство

VIII вв. повсюду составляло земледелие. Об 
этом свидетельствуют прямые и косвенные указания письменных 
источников, данные археологии и, наконец, славянские календари, 
в которых названия отдельных месяцев соответствуют различным 
земледельческим работам. Славяне возделывали в то время пше
ницу, просо,„ячмень и овес. Не случайно Псевдо-Маврикий гои- 
сал'Г'«У них большое количество разнообразного скота и плодов 
земных, лежащих в кучах, в особенности проса и пшеницы». 
Почти повсеместно земледелие носило пашенный характер. ’Зем 
ля обрабатывалась сотой и деревянным плугом 'с железными на
конечниками. В плуги запрягали быков.. Хлеб убирали серпами 
и косами. Собранное зерно хранилось в специальных ямах, кото
рые часто, обнаруживают археологи на поселениях. Зерно разм а
лывали на зернотерках и примцтивных ручных мельницах.

Н аряду с земледелием большую роль в хозяйстве славян 
играло и скотоводство. Уже в V I—V III вв. .встречаются те виды 
домашних животных, которые разводятся и в наши дни — круп
ный и мелкий рогатый скот, лошади, свиньи. Кости этих живот
ных в большом количестве находят при раскопках славянских 
поселений. Прокопий Кесарийский упоминает быков и овец, 
а Иоанн Эфесский — табуны коней и другого скота. В качестве 
подсобных промыслов славяне занимались охотой, рыбной лов
лей и бортничеством.
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Было развито у древних славян и ремесленное производство. 
На поселениях встречаются следы обработки железа. Ж елезо 
добывалось из болотной руды и плавилось сыродутным способом 
в глиняных или каменных наземных печах. ;Йз железа- изготовля
лись преимущественно орудия труда и оружие — топоры, серпы, 
косы, ножи, рыболовные крючки, наконечники стрел, мечи. С ла
вяне были большими мастерами и по обработке цветных метал
лов. Ремесленники владели в V I—V III вв. такими сложными тех
ническими приемами, как техника филиграни, зерни, эмали, и со
здавали замечательные украшения. Эти вещи славяне очень це
нили и в момент опасности закапывали в землю. Такие 
клады находят на всей территории, занятой древними славя
нами.

Значительное развитие получило и гончарное дело. В некото
рых 'местах появляется посуда, сделанная н т 'т ’отгсарном круге. 
Славяне были такж е большими умельцами в обработке кости. 
Особенно тонкой работой отличались гребни. И скусно-ббрабаты ' 
вали лодки-долбленки, на которых плавали не только по рекам, 
но ходили и в далекие морские путешествия. «Научившись де
лать лодки из одного дерева, — говорится в «Оказаниях о чуде
сах св. Дмитрия», — и снарядив их для плавания по морю, они 
опустошили всю Фессалию и расположенные кругом нее и Элла
ды острова». О высоком для того времени развитии ремесла 
у славян говорит тот факт, что они вскоре после столкновения 
с Византийской империей, по свидетельству Иоанна Эфесского, 
«научились войну вести лучше, чем римляне». При осаде городов 
славяне использовали сложные осадные машины. О торговых 
связях с неславянскими землями свидетельствуют многочислен
ные клады римских, а затем и византийских монет, встречаемых 
на славянской территории. Уже в VI в. славяне продавали рабов- 
военнопленных.

Селились славяне обычно по берегам рек. Их поселения боль
шей частью укреплялись валами и рвами.JJo M a .были двух типов: 
наземные и полуземляные, построенные целиком из ..дерева (в тех 
местах,’ где леса было достаточное количество). Там, где леса бы
ло мало, стены домов сооружались в виде легкого плетеного кар
каса, обмазанного толстым слоем глины.. Крыши домов имели 
двускатную форму и покрывались деревом, соломой, камышом. 
Дома бьищ небольших размеров, обычно площадь их не превы
ш ала 25—30 кв. м. Отапливались они печами, сложенными из 
камней и глины. Полуземляные жилища по форме не отличались 
от наземных, они лишь были углублены в землю до одного метра. 
Возле домов располагались кладовые — ямы, в которых сохраня
лись продукты питания.

Таким образом, древние славяне достигли в V I—VIII вв. зна
чительного уровня развития производительных сил. Уже тогда 
славянские народы шли в своем развитии в ногу с другими наро
дами Европы.
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Общественный Известия об общественном строе древних сла-
стР°й  вян ,Крайне ограничены. По-видимому, начиная

с эпохи бронзы», славянские племена находи
лись на стадии патриархально-родовых отношений. Их элементы 
в значительной степШ йГсохранялась еще~и b^ Y I^ V III  вв. Пись
менные известия говорят о наличии у славян родового быта, «Эти 
племена, славяне и анты, — писал Про,копий' 'Кесарийский, — не 
управляются одним человеком, но издревле живут в народоправ
стве, и поэтому у них счастье и несчастье в жизни считается де
лом общим». Здесь, возможно, речь идет о народном собрании 
(вече) как о высшем органе власти. Псевдо-Маврикий отмечал, 
что славянские племена не имеют над собой главы и враждуют 
друг с другом. Это сообщение свидетельствует об отсутствии у них 
государственной власти. Д алее тот же автор пишет: «Если среди 
них много предводителей и нет между ними согласия, 
не глупо некоторых из них привлечь на свою сторону 
речами или подарками, особенно тех, которые находятся 
поблизости от наших границ, и нападать на других, чтобы не все 
прониклись (к нам) враждой или не стали бы под власть одного 
вождя». Есть известия о существовании у славян и таких инсти
тутов, как кровная месть, патриархальное гостеприимство, обычая, 
когда жена после смерти мужа кончала жизнь самоубийством. 
«Скромность д а  женщин, — пишет Псевдо-Маврикий, — превышает 
всякую человеческую природу, так что большинство их считает 
смерть своего мужа своей смертью добровольно удушает себя, 
не считая пребывание во вдовстве за жизнь».

Из всего сказанного выше отнюдь не следует, что у древних 
славян в Y.I—iY.IIJ вв. полностью сохранились еще первобытнооб
щинные отношения. Византийские писатели, сравнивая внутреннее 
устройство империи и славян, обратили внимание на большие раз
личия в этом устройстве. Они подчеркивали те черты славянского 
быта, которые отличали его от классового общества. _Одна!ко и 
у самих славян уже зарождались к тому времени классовые отно
шения.

По всей вероятности, в VI—V III вв. у них происходил процесс 
перехода от земледельческой общины к соседской общине. Рост 
производительных сил, употребление плуга давали возможность 
обрабатывать землю сравнительно небольшими семьями, пахотный 
надел «которых становился их свободно отчуждаемой собствен
ностью, а пастбищные, лесные и другие необрабатываемые угодья 
оставались в общей собственности всей деревни или нескольких 
деревень, составлявших общину. Соседские общины возникают, как 
известно, тогда, когда доклассовые порядки уступают место клас
совым. На разложение первобытнообщинного строя указывает так
же и процесс имущественной дифференциации, о котором свиде
тельствуют обнаруженные археологами клады. Например, клад 
драгоценного оружия, посуды и украшений, найденный в селе 
М. Перещепино Полтавской губернии и принадлежавший антам,
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содержал свыше 20 кг одного лишь золота. Такое сокровище могло 
принадлежать только очень богатому человеку.

Существовало у славян и патриархальное рабство. Рабы при
обретались во время больших военных походов на Византийскую 
империю, во время которых славяне сотнями и тысячами уводили 
в плен ее жителей. «Анты сделали набег на Фракийскую область 
и многих из бывших там римлян ограбили и обратили в рабство. 
Гоня их леред собой, они вернулись с ними на родину», — писал 
Прокопий Кесарийский. Славяне брали пленных главным образом 
для того, чтобы получить за них выкуп или продать их в рабство. 
Если этого сделать не удавалось, то пленные через некоторое вре
мя или отпускались на волю или оставались среди славян на по
ложении свободных, о чем сообщает Псевдо-Маврикий. «Находя
щихся у них в плену они не держ ат в рабстве, как прочие племена, 
в течение неограниченного времени, но, ограничивая определенным 
временем, предлагают им на выбор: желаю т ли они за известный 
выкуп возвратиться восвояси или остаться там на положении сво
бодных и друзей». Вероятно, такие рабы входили в состав семей
ной общины. Наличие рабства, в какой бы форме оно ни проявля
лось, свидетельствует о начавшемся процессе классообразования, 
а вместе с ним и возникновения государственности.

По данным Прокопия Кесарийского, религия древних славян 
соответствовала как раз той стадии развития, когда укреплялась 
власть племенных вождей. «Они считают, что один только бог, 
творец молний, является владыкой над всем, и ему приносят 
в жертву быков и совершают другие священные обряды». Пред
ставление о могущественном боге-громовержце могло возникнуть 
на сравнительно высокой ступени общественного развития, в пери
од разложения родовых отношений и укрепления власти военных 
вождей.

Таким образом, общественный строй славян в VJ—VJJI вв., не
смотря на сохранившиеся еще в значительной мере~родовые устои, 
представлял собой последнюю ступень в развитии первобытнооб
щинных отношений, когда начинается процесс образования классов 
и формируется государство.

В письменных источниках V I—V III вв. содер-
^Княжести)°Само' жатся сведения о формировании у славян 

няжество амо больших племенных союзов, высылавших про
тив Византийской империи тысячи войнов. Во главе таких союзов 
стояли военные вожди вроде Мусокия, под властью которого, по 
рассказу Феофилакта Симокатты, находилась территория, прости
равш аяся на 300 км. Таким же вождем был и Ардагаст, который, 

по словам Феофилакта, «вел на этом месте (близ Адрианополя) 
большие отряды славян и огромные толпы пленных с богатой 

добычей». Феофилакт такж е рассказывает, что римляне «опусто
шили страну, бывшую под властью Ардагаста». В письменных 

источниках называются имена и других вождей.
В обстановке непрерывных столкновений с Византийской им-

< »*}• •* ч 1 .16



перией усиливалась социальная дифференциация в среде славян? 
и укреплялась власть военных вождей. Опираясь на свои дру
жины, они стремились сделать свою власть наследственной. П ро
цесс классообразования и развития государственности привел 
к возникновению у южных славян в середине VII в. Болгарского 
государства.. У западных славян тогда же образуется княжество^ 
Само.

Княжеством или царством Само называют первое по времени 
крупное объединение западных и части южных славян, возник
шее в первой половине VII в. в процессе борьбы с аварами и 
франками. Об этом объединении имеется единственное современ- 
йое ему письменное известие во франкской хронике Псев^о-Фре- 
дегара (VII в.). Хроника написана тремя авторами. Третии из них, 
перерабатывавший хронику около 658 г., и записал рассказ 
о княжестве Само.

Во второй половине VI в-, многие племена Центральной Евро
пы, в том числе и часть славянских, оказались_под властью 
Аварского каганата — пестрого племенного объединения, во гла
ве которого стояли авары. Это был кочевой народ тюркского 
происхождения. Аварская орда заняла Паннонию и отсюда, опи
раясь на свое конное войско, властвовала над покоренными на
родами, грабя и собирая с них дань. Псевдо-Фредегар рассказы
вает о том, как около 623 г. славянские племена, ~ населявшие 
Чехию и Моравию, подняли восстание против аварского гнета. 
Восстание возглавил франкский купец Само, который после осво
бождения страны от власти аваров был избран князем и правил 
до 6$g_ г. Начало его княжения ознаменовано продолжением 
успешной борьбы с аварами. По-видимому, к княжеству Сама 
присоединилась на юге часть хорутанских племен, предков сло
венцев. В дальнейшем произошло столкновение княжества Само- 
с франками. Отряды франкского короля Дагоберта были наголо
ву разбиты славянами. «Многие там из войска Дагоберта погиб
ли от меча, а прочие бежали и, покинувши палатки со всем иму
ществом, какое имели, вернулись к своим жилищам», — сообща
ет Псевдо-Фредегар. После победы над франками к княжеству 
Само примкнули полабские сербы, Княжество Само перешло 
в наступление против ф ран тов ,и  славянские отряды не раз втор
гались в Тюрингию.

Создание шервого западнославянского государственного объеди
нения, в которое входила и часть южных славян, было ускорено 
напряженной борьбой с соседями. Распад родовых отношений 
у славян шел медленно, а следовательно медленно складывались 
и предпосылки для образования государства. Вопрос о характе
ре княжества Само остается спорным. Его быстрый распад после 
смерти Само говорит о том, что прочных внутренних связей в этом 
общественном организме не было. Но независимо от того, было 
ли княжество Само раннефеодальным государством или союзом 
племен, ему принадлежит важьгатг'р^лиг 1 в истории—с л о м и. Она
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освободило славянские племена от аварского ига, нанесло удар 
франкскому натиску на славянские земли, подготовило дальней
шее развитие феодальной государственности в Моравии, Чехии, 
а отчасти и 'в Словении.

СЛАВЯНЕ И ВИЗАНТИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В VI— VII ВВ.

В V I—VII вв. славянские племена столкнулись с Византийской 
империей. Нападения славян на нее были частью варварских за 
воеваний, которые способствовали крушению рабовладельческого 
мира. Ф. Энгельс ставил славянские передвижения в один ряд 
с нападениями германцев на Римскую империю.

Первые столкновения славян с Византийской империей отно
сятся к  рубежу V и VI вв. Тогда империя подвергалась опустоши
тельным набегам племен, которых источники назйваю т скифами 
и гетами; среди них находились, по-видимому, и славяне. В нача
ле VI в. для усиления обороноспособности Константинополя были 
построены так называёмые «длинные стены», протянувшиеся от 
Черного до Мраморного моря. Это было сделано вовремя, ибо со 
вступлением на престол Юстиниана (527—565 гг.) набеги славян 
стали почти непрерывными. Напрасно воздвигалась цепь укреп
лений для прикрытия дунайской границы и для ее охраны посы
лались специальные войска — славянский натиск остановить не 
удавалось. ,

Первое время славяне вторгались из-за Дуная, опустошали 
территорию Балканского полуострова вплоть до Константинополя 
и, отягощенные добычей, уходили обратно. Но приблизительно 
с середины в.:w,а.® особенности при преемниках Юстиниана,
славяне" начали массами бсёдать на 'Балканском полуострове, 
о чем повествует Иоанн ЭфёсскйЙгИмператор Маврикий, встрево
женный этим, предпринял отчаянную попытку задерж ать продви
жение славян в глубь территории империи. Он послал свои отря
ды за Дунай для нанесения удара по славянским тылам. Однако 
это предприятие закончилось катастрофой. Войска, которым было 
приказано остаться на зимовку в землях славян, восстали. Во 
время восс;гания Маврикий был убит. Изгнать славян с занятой 
ими территории и восстановить дунайскую границу не удалось. 
При императорах Фоке (602—610 гг.) ’ и Ираклии (610—641 гг.) 
славяне продолжали все прочнее ооваивать территорию Б алкан
ского полуострова.

При Ираклии положение Византийской империи, благодаря 
победам на Востоке, несколько укрепилось. Однако, занятый 
борьбой с Ираном, а затем с арабами, Ираклий не только не мог 
оказывать сопротивление славянам, но, по рассказу Константина 
Багрянородного, даж е сам уступил им часть территории империи, 
надеясь создать барьер между нею и' аварами. В VII в. славяне 
не только прочно овладели территориями современных Болгарии 
и Ю гославии, но и проникли в глубь Греции, вплоть до Пелопон
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неса, и даж е в Малую Азию. Население империи, боровшееся про
тив безудержной эксплуатации со стороны правящих классов, 
видимо, сочувственно встречало славян. По словам Прокопия Ке
сарийского, «народ большими толпами... убегал... к варварам. 
Чтобы, только скрыться от родной земли, каждый из них охотно 
менял ее на любую чужую землю, как будто бы их родина была 
захвачена врагами».

Основоположники марксизма наметили правильный кутъ для 
решения вопроса о роли древних славян в истории разрушения 
рабовладельческого общества и судьбах раннефеодальной Евро
пы. Советские историки, развивая эту мысль, стремились пока
зать роль древних славян в разрушении старого, рабовладельче
ского и становлении нового, феодального строя.

Славяне, так же как и германцы, своими вторжениями спо
собствовали падению рабовладельческого общества и на его раз
валинах строили общество феодальное. Славянские народы* за 
хватили значительную часть территории Византийской империи 
и создали на Б алканах свои раннефеодальные государства (Бол
гарское, Сербское, Хорватское и др .), сходные по своему внут
реннему устройству с раннефеодальными государствами, основан
ными германцами на территории разбитой ими Западной Римской 
империи. Именно в этих государствах развивались новые, феодаль
ные отношения. Славяне проникли такж е на террито
рию, оставшуюся под властью ВизаГнтийской империи (Пелопоннес, 
М алая Азия), и, укрепив сохранившиеся там общинные порядки, 
способствовали начавшемуся в VII в. превращению рабовладель
ческой империи в феодальную. Славяне вместе с некоторыми дру
гими народами, прежде всего арабами, своим общественным строем 
«омолодили» Европу на востоке, так ж е как германцы сделали 
это на западе. Процесс столкновения между варварами и Римской 
империей происходил на востоке и на западе аналогично и привел 
к одинаковым результатам. На востоке процесс разложения рабо
владения и формирования феодализма имел некоторые специфи
ческие черты, поскольку Византийская империя благодаря свое
образию социально-экономического развития дольше и упорнее со
противлялась натиску варварских племен и не вся ее территория 
была завоевана йкга.

Таким образом, в древнейший период своей истории славяне 
после длительной эпохи существования у них первобытнообщинно
го строя, минуя рабовладельческие отношения, вступили в период 
феодализма. Участву^гТз сокрушении рабовладельческого общества 
и заШ н г его' более прогрессивным феодальным строем, они сыгра
ли выдающуюся роль в мировой истории.
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ПЕРИОД РАННЕГО И РАЗВИТОГО ФЕОДАЛИЗМА

БОЛГАРИЯ В VII—XIV ВВ.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ФЕОДАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

В VII в. славяне заняли почти все Балканы.
•Образование Болгар- В восточной части полуострова вероятно посе-

ского государства лились анты. Многочисленная славянская мас-
и народности са сравнительно быстро ассимилировала мест

ное фракийское население, исчез его язык, само 
оно славянизировалось, но передало новым поселенцам некоторые 
черты своего быта и культуры. Славяне стали образовывать племен
ные объединения. Одно из них, известное под условным названием 
«семи славянских племен», было создано в VII в. в Мезии (северо- 
восточная Болгария). Славяне’ находились уже на пороге своей 
государственности, но на ее дальнейшее развитие повлияло ib боль
шой степени появление д а  Балканах во второй половине VII в, 
протоболгар, воинственных скотоводческих племен тюркского про
исхождения, находящихся на стадии^разложения первобытнооб
щинного строя. Вождь одного' из этих племен хан Аспарух распо
ложился со своей дружиной близ .^устья Дуная. 1 Гр ото болгар ы 
стали ближайшими соседями '«семи славянских племен». Свиде
тельства византийских источников не позволяют точно определить 
характер отношений, первоначально установившихся между прото
болгарами и славянами. Преобладает мнение, что они носили со
юзный характер и что Аспарух и вожди славянских племен заклю 
чили договор в интересах общей борьбы против Византии. Военные 
успехи союзников вынудили Византию заключить мир с Аспару- 
хом в 681 г. Новое, славянское»в своей основе, государство полу
чило название Первого Болгарского царства. Его границы прости
рались на "востоке — до Черного моря, на юге — до Старой Плани- 
ны, на западе — до р. Искыр, позднее Тимок. Северная граница 
проходила, вероятно, по задунайским землям.

Объединение славян и протоболгар в одном государстве было 
основной предпосылкой формирования единой народности. Процесс
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слияния этих двух этнических компонентов развивался в пользу 
более многочисленного славянского элемента и продолжался при
мерно два столетия. К концу IX в. протоболгарами была воспри
нята славянская культура. Однако и протоболгары внесли свой 
вклад в формирование Болгарского государства и народности. 
В течение почти двух веков они играли важную роль в военной и 
гражданской администрации страны, которая стала называться их 
именем.

В экономической жизни Первого Болгарского
Социально-экономи- ц а р СТва важную роль продолжало играть зем- 

ческое развитие r J г л  - —  -
в VII—X вв. леделие, хорошо известное славянам еще до

, их прихода на Балканы. Самыми расгГростра-
ненными зерновыми культурами были пшеница, рожь, просо. 
Широкое развитие получили виноградарство, овощеводство, льн<> 
водство. Славянская земледельческая терминология нашла от
ражение в «Земледельческом законе» — византийском памятнике 
V III в., имеющейГ^отношен'ие и к Болгарии. На земледельческие 
занятия населения указывает и местная топонимика. Большое 
число сельскохозяйственных орудий археологи открыли при рас
копках городов Плиски и Преслава. Но несмотря на то что зем 
леделие было основным занятием населения и благоприятные при
родные условия способствовали его развитию, в целом земледе
лие носило еще экстенсивный характер, и в стране нередко были 
голодные годы. Важнейшим занятием населения было такж е ^ско
товодство. Окот был желанной добычей во время военных по’х<> 
дов. В одном из мирных договоров, заключенных болгарами 
в IX в. с византийцами, есть сведения, что за каждого пленного 
грека болгары требовали в качестве выкупа двух буйволов. Глав
ной рабочей и тягловой силой были волы. В связи с большим 
значением конницы в болгарском войске большое внимание уде
лялось коневодству.

В Первом Болгарском царстве значительное развитие получи
ло ремесленное производство. Разработка старых, оставшихся 
еще от античности, рудников имела весьма важное значение для 
развития ремесел, связанных с обработкой металла. Ремеслом 
занимались и на селе, но основными центрами ремесла и торговли 
постепенно становились города. Крупными центрами ремесленного 
производства были Плиска и Преслав. Там были развиты обра
ботка железа и драгоценных металлов, производство кирпича и 
обработка камня и 'де^Гев.а, гончарное и строительные ремесла. 
Достигло высокого развития производство многоцветной керами
ки. В «Шестодневе» Иоанна Экзарха (болгарский памятник Хв.) 
говорится о строителях, медниках, золотых дел мастерах, ткачах, 
скорняках и др. Широко распространилась в Болгарии обработка 
кости.

Кроме Плиски и Преслава в Болгарии в V II—X вв. существо
вали и другие значительные городские центры. Часть из них вела 
свое происхождение еще от римско-фракийских времен. Это Ви-
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дин, Варна, Пловдив (Филипшополь), Средец (Сердика) и др-~ 
С течением времени возникли и . новые города — Плевен, Ловеч, 
Разград, Нервен и др., часто на месте разрушенных старых поселе
ний. Характерной чертой градоустройства было территориальное 
обособление крепости (внутренний город) и пригорода (внешний 
город). В предградье жили ремесленники, торговцы, и земле* 
дельцы, в крепости — представители господствующего класса.

Товарное производство в Болгарии в V II—X вв. такж е полу
чило развитие. Широкого внутреннего обмена еще не существова
ло, но специальные места для торговли (торги) уже появились. 
Благодаря раскопкам в Преславе открыто около двух десятков 
торговых помещений, прежде всего для продажи керамических 
изделий. Торговые склады обнаружены и в Плиске. В Первом 
Болгарском царстве еще не существовало собственной монега. 
Преобладал натуральньш обмен. Как свидетельствует арабский 
географ X в. Масуди, болгары «не имеют ни серебряных, ни зо
лотых монет, все их покупки и свадьбы оплачиваются коровами 
и_ овцами». В Болгарию V II—X вв. поступало немало византий
ских монет, но они, как  правило, хранились в качестве сокровищ.

Более развитой была торговля _с соседними странами. В 716 г. 
был заключен первый договор между Болгарией и Византией. 
«Торговцы обеих стран должны быть снабжены грамотами с пе
чатями, а у тех, кто не имеет печатей, отнять все, что у них име
ется, и передать государству», — гласил один из пунктов этого до
говора. Внешняя торговля была тем самым поставлена под госу
дарственный контроль. Болгария ^ывозила главным образом 
сырье и сельскохозяйственные продукты;' ввозила дорогиё ткани 
и предметы роскоши. В Константинополе болгары торгов_али 
дьном. Одним из центров торговли Болгарии с Византией был и 
Пресл’авец (на Д унае), куда ̂ поступали «от грекь злато,-поволоки 
и вина и.овощеве». Торговые отношения поддерживались с Венг
рией, Чехией и Русью. С Русью в 907 г. был заключен торговый 
договор. Часто Болгария выступала в роли торгового посредника.

Основу социально-экономического развития Болгарии в V II— 
X вв. составлял процесс феодализации. Складывание феодальной 
собственности на землю, формирование классов зависимого кре
стьянства и земельных собственников было главными его сторо
нами. В «Земледельческом законе» есть упоминания о малозе
мельных или безземмьных.-Крестьянах_и_в_то же время о богатых 
земельных собственниках. В болгарских источниках такж е гово
рится о бедняках и нищих, которые из-за отсутствия средств не 
могли заботиться о вооружении. Эта социальная категория 
пополняла ряды феодально зависимых крестьян. Стали распрост
раняться ранние формы аренды земли, появились крестьяне-ис- 
полыцики. В пользу земельных собственников исполнялась «влас- 
тёлска работа». Зависимые люди именовались «париками» и «кли
риками». Но число зависимых крестьян в Болгарии в V II—X вв. 
было еще невелико, большинство сельского населения было лично
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свободным. Кроме свободных и зависимых, крестьян продолжали 
существовать и рабы. Страна переживала тогда раннюю стадию 
развития феодализма. Постепенно оформлялась феодальная ари
стократия— светская (болярство) и духовная.

Во второй половине VII в. началось оформле-
Политический строй ние раннефеодального. Болгарского государст-
и внешняя^политика ^  видную роль в котором играла аристокра

тия, но и народ еще не “был полностью отстра
нен от управления. Правитель страны носил титул хана, затем 
князя. Власть его постепенно Возрастала, он был верховным вое
начальником^ Ж-Глаанокомандующим^Однако его действия сущест
венно ограничивались советом знати-. Вплоть до IX в. значитель
ным влиянием еще пользовались племенные вожди — славянские 
и протоболгарские, которые управляли своими областями в каче
стве «союзников» хана. Власть его была наследственной, но не
редко ханы избирались или смещались знатью. В IX в. все более 
отчетливым становится процесс упрочения государства. Начало 
его б щ о  положено %аном Крумом (803—814 гг.). При нем было 
введено^общ еобязательное для всей ""страны законодательство. 
Новые законы содействовали укреплению феодального строя. 
И новый порядок рассмотрения судебные дел (подающий жалобу 
должен был доказать свое обвинение, иначе подлежал смертной 
казни) и строгие наказания за кражу — все это защищало фео
дальную собственность. Централизация государственного управ
ления продолжалась и во второй половине IX—X вв. Племенное 
устройство было заменено территориальным. Новые администра
тивные единицы (комитаты) возглавляли комиты — должностные 
лица, назначаемые ханом.

Одной из главных задач внешней политики _ молодого Болгар
ского государства было отраженшГнепрерывных ударов. Византий
ской империи, не желавшей примириться с потерей своих быв- 
шйх~®~ладёнкй, а с другой стороны, — постепенное включение но
вых территорий, населенных славянами. Болгария становилась 
важным политическим фактором на Балканах, с нею вынуждены 
были считаться ее соседи.. В 705 г._хан Тервель оказал содействие 
восстановлению на престоле низложенного византийского импера
тора Юстиниана II, явившись под Константинополь с большим 
войском. В награду за услугу Тервель получил титул кесаря, 
а Болгарии было уступлено Загорье (к югу от Старой Планины). 
Но чаще отношения Болгарии и Византии были враждебными, 
и почти непрерывные войны шли с  переменным успехом. Военные 
действия болгар в начале V III в. были столь успешными, что по 
договору 716 г. Византия должна была выплачивать им дань. 
Однако вторая половина V III в. вновь принесла успех византий
цам, чему способствовали внутренние неурядицы в Болгарском 
государстве.

Успешные войны вел с Византией Крум. В 811 г. большая ар
мия во главе с византийским императором Никифором выступила
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против болгар. Ею была захвачена и разграблена Плиска, после 
чего император поспешил в Константинополь, но путь к возвра
щению ему отрезали болгары. В битве погибло почти все визан
тийское войско, император и большое число вельмож. В следую
щем году Крум начал наступление в восточной Фракии и появил
ся у Одрина (Адрианополь), где около полумесяца два неприя
тельских войска стояли одно против'другого, не решаясь вступить 
в бой. В 'К^нце концов не выдержали византийцы, обратившись 
в бегство во главе с императором. Путь к Константинополю был 
открыт. Появившись в его окрестностях, Крум на глазах у его 
жителей совершил языческие жертвоприношения. Однако внезап
ная смерть Крума помешала штурму Константинополя.

Болгария в VII — начале XI в.
1 — границы Болгарин в конце VII в.; 2 — границы Болгарии в нача
ле правления царя Симеона; 3 — ориентировочные границы; 4 — тер
риториальные приобретения царя Симеона; 5 — походы киевского 

князя Святослава в 968—971 гг.

При наследниках Крума болгарам удалось закрепить завоева
ния во Фракии, присоединить земли по течению реки Д равы  и 
в центральной и южной Македонии. При хане Омортаге (814—
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831 гг.) Болгарии удалюсь присоединить часть Паннонии. При 
преемниках Омортага была предпринята попытка наступления на 
Сербию, однако война против сербов закончилась безрезультатно.

Развивавшийся феодализм в Болгарии нуж- 
Принятие дался в идеологии, которая бы укрепила суще-

христианства ствующие порядки. Языческая религия не от
вечала уже интересам господствующего класса. Кроме того, ж е
лание укрепить внешнеполитическое положение стра_ны толка
ло хана Бориса (852—889"гг.) к решению принять христианство. 
В 862ГгГим был заключен союз с Людовиком Немецким, что пред
полагало принятие христианства с Запада» Это обеспокоило Ви
зантию, которая стремилась подчинить Болгарию своему влия
нию. Был снаряжен поход против Болгарии, захвачена значитель
ная территория к югу от Балкан. Борис запросил мира, выразив 
готовность расторгнуть болгаро-немецкий союз и принять христи
анство из Константщополя. , Послы хана отправились в 'Визан
тию Для подписания мира на этих условиях.

Весной 864 г. тайно в своем дворце был окрещен^Борис вмес
те с семейством и приближенными. При крещении он получил 
имя Михаил и стал именоваться князем. Началось крещение мест
ного населения. Вскоре в десяти областях Болгарии вспыхнул 
бунт против введения новой религии. Восстание было подавлено, 
а 52 его знатных предводителя казнены. Постепенно массовое 
крещение болгар завершилось. Однако вопрос об устройстве и 
положении болгарской церкви еще долго оставался открытым. 
Болгария стремилась к созданию независимой церковной органи
зации. В этих целях Борис искусно и с п о л ь зо в а л противоречия 
между византийской и римской церквами. В условиях острого со
перничества этих двух церквей Болгария сумела добиться при
знания автономии своей церкви. На вселенском соборе 869— 
870 jrr. болгарская" церковь получила ее. В 870 г, Болгария была 
признана'^"архнепнскстпиеи, подчиненной Константинопольской пат
риархии, но во внутренних делах автономной.

Христианизация Болгарского государства способствовала 
дальнейшему развитию в стране феодальных отношений, укреп
лению его международного положения, формированию единой 
болгарской народности и развитию культуры.

Еще при жизни Бориса наследникам болгар- 
Правление Симеона ок'ого престола стал его "младший сын Симеон 

(893—927 гг.). Своего старшего сына Влади
мира князь отстранил от власти из-за намерений последнего вос
становить в Болгарии старую языческую религию. Новый бол
гарский правитель отличался образованностью, энергичным ха
рактером и упорством в решении поставленных задач. Целью 
своей внешней политики он сделал не только присоединение 
к Болгарии новый территорий, населенных славянами, но и раз
гром Византийской империи. Непрерывные войны с нею характе
ризуют правление Симеона. Так, причиной войны 894 г. было
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ущемление интересов болгарской внешней торговли в результате 
принудительного перенесения болгарского рынка из Константино
поля в Фессалонику. Протесты Симеона Византия оставила без 
ответа. Византийцы, потерпев поражение при Одрине, призвали 
на помощь Зенгров, которые опустошили северные болгарские об
ласти. Совместные действия болгар и печенегов против венгров 
заставили их отойти на Среднедунайокую низменность. Лишенные 
союзников, византийские войска потерпели еще 'одно поражение. 
Заключенный в 896 г. мир был, однако, снова нарушен, и болга
ры заняли ряд крепостей в южной Албании и Фессалии. По мир
ному договору 901 г. болгары добились восстановления в Кон
стантинополе своего рынка и даж е уплаты ежегодной дани Ви
зантией. Болгарам удалось расширить свою территорию за счет 
присоединения ряда областей Албании и южной М акедонии. 
В 913 г. Симеон вновь ^лоявил^я^У^тен Константинополя и там 
заручился обещанием регентов малолетнего византийского импе
ратора, что они женят его на дочери Симеона и признают 
за болгарским князем царский титул. Нарушение этого обещания 
привело, к возобновлению войны. Византийское войско было 
разгромлено на р* Ахелой в 917 г. После многих побед Симеон 
провозгласил себя царем (василевсом) болгар и ромеев (визан
тийцев), а болгарского архиепископа — патриархом (919 г.).

В 20-х годах X в. Симеон продолжал военные действия. Во 
Фракии болгарами был захвачен Одрин, в 924 т. _была подчинена 
Рер6ия._Хледствием успешных войн было значительное расширен 
ние Первого Болгарского царства, в состав которого вошли Сер
бия и новые территории во Фракии и Македонии. Но непрерыв
ные войны истощили страну и особенно ее сельское население. 
В одном из писем византийского императора Романа Лакапина* 
Симеону упоминалось 20 тыс. болгар, которые переселились 
в Византию, потому что им надоели «непримиримые мысли свое
го царя». Сын Симеона Петр (927—969.ХГ..) изменил политику по 
отношению к Византии ^"установил с нею мирные отношения.

В X в. в Болгарии зародилось и затем широ- 
I Богомильское ко распространилось богомильство, одно из 

наиболее значительных социально-религиоз
ных движений средневековья. Важнейшим источником о бого
мильстве является «Беседа против богомилов пресвитера Козь
мы» (X в .).

Основными причинами распространения богомильства было 
ухудшение положения населения в связи с развитием феодализма 
и частыми войнами. В противоречии с церковно-феодальной идео
логией находились все еще живучие языческие верования. П ро
слеживается тесная связь богомильства с более старыми социаль
но-религиозными течениями— манихейством и павликианством, 
для которых был характерен крайний дуализм, т е. признание 
бесконечной борьбы доброго и злого начал.

Первым и главным деятелем движения был поп Богомил, име
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нем которого названо все движение. Богомилы делились на две 
группы — самых близких последователей попа Богомила, теорети
ков и организаторов движения, и сочувствующих новому учению. 
Первые были преимущественно духовными лицами. Самое боль
шое число сторонников богомильство имело среди 'крестьян. Хоро
шо известны слова из «Беседы» Козьмы, что еретики «повелева
ют каждому рабу не работать на своего господина». Сторонники 
богомильства появились и в городах. Распространение богомиль
ства сильно взволновало представителей не только церковной, но 
и светской власти. Д важ ды обращался царь Петр^за советами по 
поводу появившейся ереси к константинопольскому патриарху 
Феофилакту. Начались гонения против богомильства.

Богомилы создали • свое учение о происхождении Вселенной 
и человека. Существенную сторону этого учения составляли кри-\ 
тика официальной церкви *и ее обрядов, выступление против слу-| 
жителей церкви. Козьма сообщает: «богомилы хулили иереев и 
все церковные саны, называя правоверных священников слепыми 
фарисеями, и лаяли на них, как псы на всадника». Особенно ост
ры были нападки богомилов на представителей высшего клира— 
епископов и митрополитов. Богомилы выступали не только против 
церков 1̂ 1х^|нсгитутовj i духовенства, но и против представителей 
светской власти й "го с у д а р с т в а . Критик а__бог arc  т в а и.__восхваление 
бедности занимали''центральное место в их. проповедях.

Сторонники богомильства создали собственную организацию, | 
объединяясь в общины по примеру первых христиан. Община вы
деляла специальных проповедников, которые именовались апосто
лами. Главным руководителем религиозной жизни в общине был 
«дед», или старейшина.

Богомильство имело в значительной степени противоречивый 
характер. Большое место в этом учении занимали дуалистические 
верованият-щ>-в-отдиыие от манихеев и павлйкиан богомилы б ыли 
умеренными,дуалистами. С одной стороны, ими проповедовались 
аскетизм и уход от реальной жизни, а с другой активная борь
ба против социальной несправедливости.

Притягательное для простого народа учение богомилов рас
пространилось и за пределами Болгарии — в Византии, Сербии 
и Боснии. Сходные социально-религиозные движения встречались 
в северной Италии и южной Франции.

Ослабление Признаки ослабления Болгарского государст- 
Первого ва появились в X в. настали особенно заметны

Болгарского царства во вт0р0й половине этого столетия. Серьезные 
внешнеполитические неудачй преследовали болгарских правите
лей. В. 968. г. армия русского князя Святослава, союзника Визан
тии, перешла Дунай и разбила болгарское войско. Однако появ
ление русских на Балканах встревожило византийское правитель
ство, которое направило печенегов на Киев. Князь поспешил на 
помощь своей столице, прогнал печенегов и вновь появился 
в Болгарии. Святослав захватил Преслав, но сохранил престол
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за болгарским царем Борисом II при условии участия его в борь
бе с Визаитией. Болгарские войска включились в армию Святос
лава и участвовали в совместных боевых действиях. Весной 
971 г., несмотря на сопротивление защитников Преслава (болгар 
и русских), город был захвачен византийцами, а Борис II пле
нен. Святослав после трехмесячной осады его в Доростоле вы
нужден был покинуть Болгарию. После ухода русских северо- 
восточная Болгария была объявлена византийской провинцией 
(971 г.).

Западно-Болгарское царство, возникшее еще в
Западно-Болгарское правление царя Петра (969 г.). в результате

Завоевание7 Болгарии отпадения юго-западных областей Первого 
Византией Болгарского царства, продолжало сохранять

независимость. Во главе нового государства 
встали четыре сына местного правителя (комита) — комитопулы. 
Первоначальной его территорией были земли около Софии, Види- 
на и в Македонии. Столицей государства был сначала Средец, 
а позднее — Охрид. Братья не только укрепили внутреннее поло
жение государства, но и перешли к активной внешней политике. 
В 976 г. им удалось освободить от ига Византии почти всю севе
ро-восточную Болгарию. Особенно больших успехов добился один 
из братьев — Самуил. Летом 986 г. его армия в долине р. Явори- 
ца разгромила византийцев. Император Василий II едва спасся 
бегством. Болгары продолжали успешное наступление в южной 
Македонии, заняли византийские владения на Адриатике, а на 
востоке — вышли к берегам Черного моря. Были предприняты 
походы такж е в Фессалию и Пелопоннес. В конце X в. Западно- 
Болгарское царство охватывало значительную территорию, но бы
ло сильно истощено непрерывными войнами.’

М ежду тем Византия не отказалась от планов покорения Бол
гарии. В 1001 г. ей удалось вновь подчинить всю северо-восточ
ную Болгарию с городами Плиска, Преслав, Доростол. \В следую
щем году войска Василия II появились в Македонии и Фессалии. 
Особенно упорное сопротивление оказали защитники крепостей 
Сервия и Воден. После захвата непокорных городов Василий II, 
как правило, предпринимал массовое выселение их жителей. 
В течение более 8 месяцев героически сопротивлялся Видин, взя
тый лишь благодаря предательству. Безуспешно осаждали визан
тийцы другую болгарскую крепость Перник. Но ряд болгарских 
феодалов добровольно переходил на сторону Византии, облегчая 
покорение своей страны. В 1014 г. армия Василия II вступила 
в долину р. Струмица у горы Беласица. Болгарские войска потер
пели здесь поражение. 14 тыс. болгар (по другим источникам 
15 тыс.) попали в плен и были жестоко искалечены: все воины 
были ослеплены (на 100 человек был оставлен один одноглазый 
поводырь) и отправлены в Болгарию. Не выдержав столь жесто
кого зрелища, Самуил умер, а Василий II получил прозвище 
«Болгаробойцы». Покорение страны продолжалось. Болгарский
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народ оказывал героическое сопротивление. Большой византий
ский отряд был уничтожен воеводой Ивацом в Македонии* 
В JO JiL r. пала столица Западно-Болгарского государства Охрид,. 
и вся Болгария оказалась под властью~ВизантииЛ

БОЛГАРИЯ ПОД ВЛАСТЬЮ ВИЗАНТИИ

Завоеванная Болгария была разделена византийцами на о б ' 
ласти (фемы) во главе с -византийскими (Правителями. С ам ая 
большая из фем была образована на юго-западе страны и назва
на «Болгария», хотя ничего общего по своим размерам с прежней 
Болгарией не имела. Были существенно урезаны и права болгар
ской церкви. Главой ее вместо патриарха стал архиепископ, а ме-’ 
стом его пребывания— Охрид. Несмотря на то что византийский 
император Василий II в своих грамотах подтвердил автономию’ 
болгарской церкви, лишь первый охридский архиепископ был бол
гарином, затем высший церковный пост в Болгарии занимали 
только греки. Болгария попала в зависимость и в политическом и 
в церковном отношении.

Развитие феодальных отношений в стране про- 
Оформление основных должалось. В XI—XII вв. в Болгарии боль- 

феодальных институтов шинство крупных землевладельцев были ви
зантийцами. Их вотчины располагались преж

де всего во Фракии и Македонии. Наиболее богатым феодальным- 
собственником на болгарских землях стала Охридская архиепис
копия. Письма архиепископа Феофилакта (конец XI— начало- 
XII в.) — обильный источник о ее земельных владениях и зависи
мом населении. Огромными богатствами обладал сам Феофи- 
лакт. Кроме деревень с зависимым населением в его владения 
входили виноградники, сыроварни, мельницы, скот, рыбные ловли 
и прочее. Большие богатства принадлежали и другому крупному 
земельному собственнику — Бачковскому монастырю под Плов
дивом, основанному в конце XI в.

О владениях светских феодалов в Болгарии в XI—XII вв/ и а  
положении местной знати, известно очень немного. Территория за 
воеванной страны стала фондом для наделения землей византий
ских феодалов. Р ^вотчины  располагались главным образом к югу 
от Балкан. Север Болгарии был менее освоен византийцами. Наи
более распространенной формой феодальной земельной собствен
ности была так называемая ирония— временное пожалование з а  
военную или административную службу.

Земли феодальных вотчин делились на господские и крестьян
ские и обрабатывались трудом эксплуатируемого населения. Зави
симые крестьяне, имеющие земельные участки, были дреоблада- 
ющей группой сельского населения. Число свободных постепенно 
сокращалось. Использовался еще и труд рабов. Взимавшаяся фе
одальная рента была отработочной, натуральной и денежной, на
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постепенно росло значение денежных платежей. В целом оформле
ние основных феодальных институтов — крупного землевладения 
феодалов, личной зависимости крестьян и иммунитета произошло 
в Болгарии в XI—XII вв.

Византийское иго легло в основном на плечи 
Борьба против трудового населения. За его счет обогащались

византииского ига визаНтийские феодалы, чиновники и воинские
гарнизоны, которых болгары должны были снабжать всем необхо
димым. Кроме того, в XI—XII вв. чрезвычайно усилились граби
тельские набеги кочевых народов с севера, прежде всего печене
гов. Однако болгарский народ не примирился с чужеземной вла
стью. Усилилось богомильское движение, теперь направленное 
против Византийского государства и церкви.

В Ю40_г. вспыхнуло восстание болгар против Византии. Пово
дом для щего послужила финансовая реформа, согласно которой 
прежние натуральные налоги заменялись денежными. При этом 
размеры их повысились, а при их сборе допускался произвол. Воз
главил восстание Петр Д елян. Повстанческое войско, захватив го
рода Ниш и Скопле, устремилось к Фессалонике. Тем временем 
поднялись жители Никопольской и Драчской фем, где проживало 
смешанное греческое, албанское и болгарское население. К вос
станию присоединилась и Средецкая область. Слухи о грозном 
движении достигли самых отдаленных византийских провинций, в 
том числе и малоазийсжих. Оттуда в лагерь повстанцев прибыл 
один из потомков болгарской царской династии Алусиан. Получив 
под свое командование большое войско (около 40 тыс. чел.), он 
попытался захватить Фессалонику, однако был разбит под стена
ми города. После поражения он коварно ослепил Д еляна и бежал 
в Византию. Византийские войска перешли в наступление, усми
ряя одну за другой восставшие области. Наиболее сильное сопро
тивление каратели встретили в Средецкой области. Восстание было 
подавлено. Главными причинами его поражения были военное пре
восходство Византии и разногласия в лагере восставших.

В 1072 г. началось новое восстание против Византии, и на этот 
раз в юго-западных областях Болгарии. Снова поводом для него 
послужило увеличение налогов. «Так как не могли выносить нена
висть Никифора (министра финансов), болгары поднялись на вос
стание против царьградской власти», — сообщает византийский 
писатель Скилица. Во главе движения стал болярин из Скопле 
Войтех. На помощь ему поспешил сербский отряд во главе с Кон
стантином Бодином, сыном сербского князя. Но лишь вначале 
действия повстанцев были успешными, были захвачены города 
Скопле, Охрид и др. З а те м 'д а л и  себя знать военная мощь еще 
сильной Византийской империи и предательская роль части бол
гарской знати, которая сраж алась на стЬроне византийцев. Пов
станческое войско было разгромлено под Костуром, Скопле и на 
Косовом поле.

Неудача восстания 1072 г. не остановила освободительного дви
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жения. Выступления болгарского народа против византийского ига 
продолжались. П равда это были локальные разрозненные попытки 
сбросить иноземную власть, в частности в придунайских-городах 
Месемврии, Софии и ряде других; поэтому они не были успеш
ными. Не затухало движение богомилов и павликиан во Фракии.

Восстание Третье крупное восстание болгар против Ви- 
1185— 1187 гг. зантии (1185— 1187 гг.) развернулось в северо- 
Образование восточной Болгарии. В далекой от византий-

Второго Болгарского ских центров провинции более сильная и само- 
цаостваv стоятельная, нежели в других' частях

покоренной страны, местная болгарская аристократия враждебно 
относилась к иноземной власти. Многочисленнее было здесь и сво
бодное крестьянство. В целом эта часть страны имела больше сил 
для активной' борьбы. Вождями восстания стали боляре братья 
Петр и Асень, а центром движения — Тырново, тогда еще неболь
шая крепость. Поводом для выступления послужило ограбление 
болгарского населения в связи с женитьбой императора И саака II 
Ангела. Восставшие провозгласили одного из братьев — Петра— 
царем. В короткое время была освббождена почти вся северо-вос
точная Болгария. Повстанцы перешли Старую Планину и начали 
военные действия во Фракии. Междоусобицы в Византии облегчи
ли болгарам их борьбу за независимость. ^

Летом 1186 г. И саак Ангел отправился в поход против восстав
ших. Ему удалось проникнуть в северную Болгарию и потеснить 
болгар за Дунай, после чего, уверовав, что восстание подавлено, 
император вернулся в Константинополь. Между тем болгары не 
только сохранили свое войско, но и усилили его за счет присоеди
нившихся кочевников и затем опять появились во Фракии. Весной 
1187 г. византийский император снова появился в северной Болга
рии и после безуспешных попыток захватить город Ловеч вынуж
ден был заключить мир. Осенью 1187 г. в Тырново,' ставшем сто
лицей возрожденного Болгарского государства, был торжественно 
коронован Асень, которому Петр уступил трон, а тырновский мит
рополит Василий провозглашен архиепископом всей Болгарии. 
Образовалось Второе Болгарское царство.

ВТОРОЕ БОЛГАРСКОЕ ЦАРСТВО

. Социально-экономическое развитие Болгарии
Аграрные отношения в Х щ _ Х 1 у  вв. характеризуется расцветом

феодальных отношений.Процессы, имевшие место в аграрных от
ношениях в период византийского господства, с образованием са
мостоятельного государства не были нарушены в связи с тем, что 
место византийских феодалов заняла местная знать и новая — из 
числа удачливых военачальников, активно помогавших Асеням.

В Болгарии X III—XIV вв. феодальное землевладение было 
представлено поместьями светских феодалов, церковной и мона
стырской собственностью, владениями царской фамилии и государ
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ства. Болгарские цари, сосредоточив в своих руках правоверховной 
собственности на землю, реализовывали его путем взимания госу
дарственных налогов и повинностей. Государственные земли были 
фондом для царских пожалований духовным и светским феодалам. 
Феодальная знать получала доходы с государственных земель, 
переданных ей в управление. Одним из таких влиятельных бол
гарских феодалов в XIII в. был деспот Слав, говоривший о себе: 
«Я — человек, богатый землями, сокровищами, золотом, серебром, 
и в моей стране меня считают благородным». Назначенные цен
тральной властью местные правители, приобретая большую эко- 
номичесдую и военную силу, нередко становились независимыми 
и даж е решались на борьбу с центральной властью.

Из-за отсутствия источников трудно установить, а каких фор
мах развивалось условное землевладение (прония) в Болгарии, 
хотя существование его во Втором Болгарском царстве трудно 
отрицать.

Особенно интенсивно развивалось церковное и монастырское 
землевладение. Более 70-ти монастырей, а больш инством  них воз
никло в X III—XIV вв., сосредоточили в своих руках значительную 
земельную собственность. В юго-западной Болгарии располагались 
владения Рильского монастыря. Его вотчина насчитывала 21 село 
с  подвластным населением. Монастырское хозяйство являлось, как 
правило, многоотраслевым. Земледелие играло большую роль, вид
ное место занимали виноградарство, садоводство и скотоводство.

Несмотря па большую роль государства как верховного соб
ственника земли, значительное число феодалов Болгарии обладало 
правом иммунитета — податного, судебного, административного.

Зависимое сельское население в X III—XIV вв. не было одно
родным, но преобладающей группой были крестьяне — владельцы 
.наследственных^адёлов.^“Интенсивно продолжался процесс нивели
рования статуса различных слоев зависимого населения, все более 
превращающихся в категорию лично зависимых от феодалов лю
дей. Феодально зависимое население было внесено в податные 
списки и обязано платить в казну централизованную ренту в на
туральной и денежной форме. Многочисленные поборы шли и в 
-пользу государственных чиновников. Видами этой ренты являлись 
подать с упряжки волов и обрабатываемой ими земли '(волобер- 
.щина), денежный побор с каждого дома (дымнина) и др. Помимо 
денежных налогов крестьяне выплачивали в денежной форме раз
личные пошлины — за пользование пастбищами, загонами для ско
та, переезд через брод и т. д. Кроме того, с населения взимались 
натуральные десятины. Чрезвычайно обременительными были и 
трудовые повинности (ангарии). Существовала обязанность насе
ления являться со своим рабочим скотом для выполнения разного 
рода работ. Широко распространилась система повинностей, свя
занная с содержанием должностных лиц и воинских гарнизонов. 
В  целом в X III—XIV вв. денежные платежи занимали видное мес
то  в системе феодальной эксплуатации.
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Классовая* борьба Протест (крестьянства против феодальной экс-
крестьян. плуатации принимал различные формы, в том

КЛГГТЭиий ИПЯЫТТЫ ■/ л 1 г ___________ 1 г '

числе и богомильства. Подъем и распростра
нение этого движения в начале XIII в. по всей 

стране был связан с ухудшением положения сельского населения. 
Ц. Л  2 И_г. на соборе в Тырново, который проходил под председа
тельством царя Борила, был устроен суд над богомилами, и они 
были подвергнуты различным наказаниям. После собора по распо
ряжению царя в греческий синодик IX в., переведенный на бол
гарский язык, были добавлены 'специальные статьи против бо
гомилов.

Одним из наиболее ярких событий истории классовой борьбы 
было восстание крестьян под руководством » пастуха . Ивайлы, 
вспыхнувшее весной^2Х7,г. на северо-востоке страны. Ивайло был 
бедным крестьянином, который пас свиней за плату. Призывы его 
к восстанию пали на благодатную почву: число его сторонников, 
среди которых преобладали бедные крестьяне, непрерывно возра
стало. Движение быстро распространилось по стране, охватывая 
все новые и новые области. Византийский историк Григора пишет, 
что Ивайло присоединил к себе «многих из простых и буйству
ющих». Повстанцы разоряли имения феодалов. Крестьянам при
шлось сражаться и с отрядами татар, которые безнаказанно гра
били Болгарию в ту пору.

Победы Ивайлы над татарами прннесли ему огромную попу
лярность. Повстанцам зимой 1277/78 г. удалось разгромить войско 
во главе с царем Константином Асенем, который был убит Ивай- 
лой. После этой победы восставшие постепенно овладевают бол
гарскими городами, двигаясь к столице Второго Болгарского цар
ства. Главной-целью восставших было утверждение «своего» кре
стьянского царя на престоле. Но ворота Тырново раскрылись перед 
Ивайлой без боя (весной 1278 г.) благодаря его браку с вдовству
ющей царицей. Правление крестьянского царя продолжалось почти 
год. Воспользовавшись отсутствием Ивайлы, который сраж ался с 
татарами, знать, обманув население слухами, что Ивайло убит, 
открыла ворота столицы византийскому ставленнику Иоанну, сыну 
болгарскою вельможи, провозгласив его Иваном Асенем III (фев
раль 1279 г.). В течение полутора лет, пока он занимал престол, 
повстанцы сражались с византийцами. В двух сражениях летом 
1279 г. Ивайле удалось одержать победу сначала над десятитысяч
ным, затем пятитысячным отрядами византийцев. Результатом 
этих побед было бегство Ивана Асеня III из Тырново. Но на опус
тевший престол знать выдвигает другого своего ставленника Ге
оргия Тертерия^ (1280. г.). После того как Тертерий утвердился в 
Тырново, Ивайло отправляется к татарам. Там, в ставке хана Но- 
гая, он был предательски убит (1280 г.). Так завершилось крупней
шее крестьянское восстание в средневековой Болгарии, направлен
ное, с одной стороны, против усиления феодального гнета и, с дру* 
гой, — против иноземных захватчиков — татар и византийцев.

3—853 33



Развитие городов, в  Болгарии X III—XIV вв. было сравнительно 
ремесла и торговли много значительных городов. «Первым горо

дом всей Болгарии» современники называли 
Тырново, что соответствовало истинному социально-экономическо
му и политическому положению этого города. Значительным горо
дом продолжал оставаться Преслав._Крупным портом на Дунае был 
Видин. Весьма интенсивно в социально-экономическом и полити
ческом отношениях развивались города болгарского Причерно: 
морья — Месемврия, Варна, Созополь, Анхиал. В источниках часто 
упоминаются города и крепости южной Болгарии, центром /которой 
был Пловдив. На юго-западе Болгарии выделялся Средец (Со
фия) ’’

В XIII — XIV вв. развивались различные виды городского реме
сла. Одним из них была металлообработка. Ассортимент м етал
лических изделий был достаточноразнообразен и включал орудия 
сельскохозяйственного труда, столярный инструментарий и прочее. 
Болгарским мастерам XIII — XIV вв. была хорошо известна обра
ботка цветных и благородных металлов. Ювелирные мастерские 
имелись во Враце, Преславе, Ловече, Тырнещо. Золотых дел м ас
тера достигли высокого совершенства и были знакомы с разнооб
разной ювелирной техникой — плавкой, ковкой, штамповкой, фили
гранью и прочим. Данные археологических находок свидетельству
ют о том, что во Втором .Болгарском царстве развивалась техника
рисованной керамики.  ~ ..... ....

Интенсивно развивалось строительное ремесло. Большие строи
тельные работы были предприняты б Тырново в конце XII — нача
ле XIII в. В результате город стал почти неприступным. Благодаря 
археологическим раскопкам установлено, что город состоял из трех, 
частей. На холмах Царевец и Трапезица, обнесенных мощными 
стенами, были воздвигнуты дворцы царя и патриарха. Там же про
живала и высшая военная и граж данская администрация. По обо
им берегам р. Янтры располагался «внешний город», где жили тор
говцы и ремесленники. За  крепостными стенами ютилась городская 
беднота. В Болгарии XIII — XIV вв. строительство осуществлялось 
как центральной властью, так и отдельными феодалами. Так по
явились многочисленные церкви в Тырново, Преславе, Месемврии, 
Софии.

Горожане занимались такж е сельским хозяйствам. Города окру
жали поля и виноградники.

Вопрос о существовании в болгарском ремесле цеховых органи
заций пока остается открытым.

В Болгарии в XIII — XIV вв. продолжало развиваться товарное 
производсхво. Центрами торговли являлись большие города и не
которые села. Свидетельством развивающихся товарных отношений 
являются данные монетных находок. Более 90% их составляют 
мелкие монеты, что говорит о преобладании мелких торговых опе
раций. В. XIII. в. в Болгарии появилась собственная чеканка моне
ты. Но в XIII в. потребности в ней еще~в' значительной мере удов
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летворялись за счет византийской монеты. В XIV в^,^напротив, за 
метно преобладание болгарской монеты. Широких товарных связей 
между отдельными районами страны не существовало. Установлен
ная на границах отдельных феодальных владений заградительная 
система из многочисленных торговых поборов не способствовала 
развитию такого рода связей.

Болгария в XIII — XIV вв. продолжала активно участвовать 
в международной торговле. Районами наиболее оживленных тор
говых сделок были придунайские и причерноморские области. И в 
XIII — XIV вв. Болгария продолжала вывозить продовольствие, 
В Константинополе и в Италии болгарское зерно было хорошо из
вестно. Торговые пути связывали Болгарию с Византией <и итальян- 
окими_торговыми реот и Венецией. Помимо про
дуктов питания Болгария продавала сырье — кожи, меха, воск и 
прочее. Иностранные торговцы имели в Болгарии привилегии в в'и- 
де низких торговых пошлин, права экстерриториальности. Хотя и 
медленно, формировалось местное купечество.

Города Второго Болгарского царства отличались рядом особен- 
Н0стёиГО"нйГнаходились или в ведении центральной власти или от
дельных феодалов._Лредставители центральной власти, светская и 
духовная знать пользовались в них огромным влиянием. Ремеслен
ная и торговая верхушка -к управлению городами допущена не бы
ла. Это объясняется слабостью торгово-ремесленного сословия 
в средневековом болгарском городе.

„ Вторая- Болгарское , царство было феодальной
Государственный строи монархией во главе с государем, носившим ти-

и внешняя политика r     -и .. ^
в конце XI I — ТУЛ «царь и самодержец». Его власть была

первой половине XIV в. наследственной. Ц арь был верховным законо
дателем, высшим судьей и главнокомандую

щим и даж е принимал участие в рассмотрении вопросов религиоз
ного характера. Но феодальная знать имела сильное влияние 
в государстве, а совет, составленный из «великих боляр», играл 
большую роль.

Управление Болгарским государством b X III — XIV вв. осущест
вляла многочисленная администрация. Знать занимала все цент
ральные должности. Из ее среды назначался великий, логрфет, вто
рое после царя лицо в государственном управлении, протовестиа- 
рий, ведавший казной, и великий воевода — высший военачальник. 
В областях главными представителями власти были дуки. Титуло
ванная аристократия (деспоты и др.) владела обширными терри
ториями, проводила самостоятельную политику, часто не считаясь 
с центральной властью.

Освободившись в конце XII в. от византийского ига, Болгария 
вела активную внешнюю политику. Самым опасным соседом ее 
продолжала оставаться Византия, и отношения с нею были, как 
правило, враждебными. В правление Асеня I (1187— 1196 гг.) была 
освобождена от византийской власти Софийская область и ряд об
ластей на юге страны с городами Струмица и Мелник. ,Не сумев
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добиться успеха в военных действиях, византийское правительства 
поддержало заговор, во главе которого встал болярин Иванко. 
Асень I был убит, и власть перешла к заговорщикам. Однако 
Иванко был изгнан из столицы братом убитого царя Петром. Но и 
последний в том же 1196 г. стал жертвой болярского заговора.

Конец феодальйой анархии был положен утверждением на пре
столе третьего брата — Калояна (1197— 1207 гг.). Ему удалось 
освободить всю северную Болгарию вместе с черноморскими горо
дами, а также присоединить области около Видина, Белграда, Бра- 
ничева и часть Македонии. Стремясь укрепить внешнеполитическое 
положение Болгарии, Калоян начал переговоры с папой Иннокен
тием III об унии с католической церковью. В 1204 г. Калоян полу
чил от папского посланника в Тырново титул «короля», а тырнов- 
ский архиепископ был признан «примасом» Болгарии. Но заклю 
ченная уния не оправдала надежд папы на успех католической 
пропаганды в Болгарии. Начавшийся IV крестовый поход и борьба 
болгар против крестоносцев, поддерживаемых шапой, сделали унию 
невозможной. Нашествие рыцарей существенно изменило обстанов
ку в юго-восточной Европе. В 1204 г. их добычей стал Константи
нополь, а затем и все владения Византии на Балканском полуост
рове. На этих землях возникла Латинская империя. В 1205 г. нача
лась война между Болгарией и Латинской империей. В сражении 
у Одрина рыцари были разгромлены, а латинский император Бал- 
дуин Фландрский попал в плен. Победа болгар произвела сильное 
впечатление на современников. После нее Калоян продолжал во
енные действия во Фракии, а затем в Македонии. Однако во время 
осады Фессалоники Калоян был убитболярами — заговорщиками. 
С их помощью на престол был возведен его племянник Борил 
(1207— 1218 гг.), при котором в стране господствовали сепаратист
ски настроенные боляре. Следствием ослабления государства были 
территориальные потери Болгарии на северо-западе страны.

Прекращение внутренних междоусобиц и укрепление централь
ной власти произошло при Иване Асене II (1218— 1241 гг.). 
В 1230 г. эпирский деспот Федор Комнин начал войну с Болгарией. 
В битве при Клокотнице византийцы были разгромлены, а деспот 
попал в плен. Болгарские войска в короткое время овладели частью 
Фракии, Беломорской областью, Македонией и Албанией. В 1235 г. 
на этот раз в союзе с Никейской империей Болгария вела войну 
против Латинской империи. Результатом этого союза была оконча
тельная отмена давно потерявшей свое значении унии Болгарии 
с Римом. Тырновский архиепископ Иоаким стал патриархом. Так 
была восстановлена болгарская патриархия, упраздненная после 
завоевания Болгарии византийцами в начале XI в.

После смерти Ивана Асеня II внутреннее положение Болгарии 
ухудшилось. Началась борьба между отдельными феодальными 
группировками, сопровождавшаяся частой сменой царей. Внутрен
ние неурядицы продолжались и при Константине Асене (1257— 
1277 гг.). На юге страны провозгласил себя независимым правите
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лем болярин Мицо, пользовавшийся поддержкой Византии. В севе- 
ро-западной Болгарии появился самостоятельный правитель Яков 
Святослав. Византия овладела рядом городов во Фракии и М аке
донии. С севера начались нашествия татар, с северо-запада — 
венгров. Сам Константин Асень стал вассалом хана Ногая. Зави
симость от татар не прекратилась и при царе Георгии Тертерии 
(1280— 1.292 гг.), а после его смерти она усилилась и перешла 
в полную гегемонию татар в Болгарии. В 1298 г. на болгарском 
престоле оказался даже сын Ногая Чака.

Временное улучшение внутреннего положения в стране при царе
гг.) сменилось затем феодальными 

усобицами. В 1323 г. на престол был избран правитель Видинской 
области Михаил Шишман. Он вел войны ц]здт£ви5иаан£и»г а затем 
в союзе с нею против Сербии. В битве при Вельбужде в 1330 г. 
сербы разгромили болгарское войско. В битве пал и Михаил Ш иш
ман. В правление царя Ивана Александра (1331 — 1371 гг.) поло-' 
жение Болгарии еще более ухудшилось. Государство начало рас
падаться на отдельные владения. Между нижним течением Дуная 
и Черным морем власть принадлежала Балику. Наследовал ему 
Добротица, чьим именем и была названа эта область (Д обрудж а). 
В середине XIV в. Иван Александр разделил государство на два 
удела: Тырновское царство во главе со своим сыном и соправите
лем Иваном Шишманом и Видинское, где он посадил другого сы
н а — Ивана Страцимира. Братья не поддерживали друг друга и 
проводили самостоятельную политику.

_ B^XIVp. у Болгарии появился грозный и опас-Турецкое завоевание ныи сосед — османские турки, захватившие ви
зантийские владения в Малой Азин. Уже в 20-х годах XIV в. они 
совершили опустошительные набеги на Балканский полуостров, 
а в 1352 г. овладели первой крепостью на Балканах — Цимпе. Пе
реговоры между Болгарией и Византией о совместной борьбе про
тив захватчиков не увенчались успехом. В начале 60-х годов турки 
овладели почти всей восточной Фракией с городами Одрин и др. 
После смерти царя И вана'А лександра (1371 г.), которому удава
лось поддерживать мирные отношения с турками, началось завое
вание ими Тырновского царства. Повсюду тур"ки встречали упорное 
сопротивление населения. Долго оборонялись жители Битоля, ро- 
допской крепости Цепена и др. Осажденную Софию турки сумели 
захватить (1382 г.) лишь после того, как взяли в плен организато
ра ее обороны.

В 139Я-Е-..большое турецкое войско было направлено на Тырно
во. ВГтечение трёх месяцев болгарская столица героически сопро
тивлялась, и лишь начавшийся голод заставил ее защитников сло
жить оружие. Затем турки захватили Никополь (на Д унае), где 
находился царь Иван Шишман. По приказу турецкого султана 
Баязида он был убит. Тырновское царство перестало существовать. 
Видинское царство еще в 1388 г. стало вассалом турок, в Видине 
расположился их гарнизон. В 1396 г. видинцы во время похода

37



венгерского короля Сигизмунда против турок присоединились 
к венграм. Но под Никополем Сигизмунд был разбит, а Видин и 
все владения Ивана Страцимира были захвачены турками. Таким 
образом, вся Болгария оказалась под турецким игом, продолжав
шимся почти пять веков.

КУЛЬТУРА БОЛГАРИИ В V II-X IV  ВВ.

Формирование средневековой болгарской культуры, славянской 
по своему характеру, было длительным и сложным процессом, 
соединившим элементы протоболгарской, фракийской и рим
ско-византийской культур.

к ' _ Сохранилась лишь часть 'культурных богатств,
Болгарского царства созданных болгарским народом в VII — X вв.

Постоянные войны и нашествия иноземцев не 
способствовали сохранению памятников культуры. .Благодаря ар
хеологическим раскопкам были раскрыты остатки монументальных 
построек этого периода, в том числе на месте древней болгарской 
столицы Плиски. На обширной территории располагался здесь це
лый ансамбль дворцов и других сооружений. Внешний город окру
ж ало земляное укрепление со рвом, а внутренний — каменная стена 
с башнями* Наиболее внушительное сооружение Плиски — Большой 
дворец, или Тронная палата, где происходили торжественные цере
монии. Местом проживания болгарских ханов был Малый дворец. 
Во внутреннем городе существовали канализация, водопровод и 
отопительная система. В Плиске открыты остатки большого числа 
культовых сооружений дохристианского периода и церквей, а так
же найдено несколько десятков надписей болгарских ханов.

Один из интересных памятников времени Первого Болгарского 
царства — скальный рельеф близ с. М адара (северо-восточная Бол
гария). На отвесной плоскости скалы в 23 м от уровня земли вы
сечена скульптурная композиция: конь с всадником, под ними — 
лев, пронзенный копьем, позади коня — бегущая собака. В разное 
время вокруг рельефа были высечены три надписи на греческом 
языке, ныне сильно поврежденные.

Древнейшим памятником болгарской письменности является 
«Им£нник болгарских ханов» (VIII в.). Это хроника, которая пере- 
чйсля^тТТрО'тоВолгарских ханов, годы их правления или вступления 
на престол. Первоначально «Именник» был написан на греческом, 
а затем переведен на славянский язык.

Принятие христианства оказало значительное воздействие на 
развитие болгарской культуры. Усилилось византийское влияние 
в Болгарии, начала широко распространяться византийская пере
водная литература, религиозная живопись, архитектура. Важней
шим событием второй половины IX в. было создание славянской 
азбуки и возникновение славянской литературы. Изобретение сла
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вянской азбуки было делом известных просветителей братьев Ки* 
рилла (Константина) и Мефодия. Это была «глаголица», видоизме
ненная затем в «кириллицу». Ученики Кирилла и Мефодия К л и 
мент, Н аум и другие нашли приют в Болгарии после изгнания их 
из 'Велйкоморавской державы, Деятельность Климента разверну
лась в Охриде, где им была создана литературная школа и подго* 
товлено много священников и учителей. Климент Охридский — ав
тор большого числа литературных произведений, оригинальных и 
переводных. Благодаря Кириллу и Мефодию и их ученикам Болга
рия стала центром славянской письменности. Была создана обшир
ная литература, написанная на понятном народу языке.

Первая четверть X в. — время подъема материальной и духовной 
культуры Болгарии. Центром культурной жизни в то время стал 
Преслдв — новая столица Первого Болгарского царства. Как и 
П л иска, город состоял из двух частей — внутреннего « внешнего. 
Во внутреннем городе археологами раскрыты остатки царского 
дворца, вблизи его располагалась круглая или «золотая» цер
ковь— уникальное, прекрасно декорированное здание. Большое 
развитие получила тогда и литература, возникла Преславская ли
тературная школа. Ее представителями были Иоанн Экзарх, епи
скоп Константин, Черноризец Храбр и др. Одно из наиболее зна
чительных произведений Иоанна Экзарха «Шестоднев» содержит 
многочисленные сведения естественнонаучного и исторического ха
рактера и описание Преслава: «Когда какой-нибудь плебей или 
бедный иностранец придет издалека к башням княжеского дворца 
и их увидит, то удивится. А 'когда войдет внутрь и увидит с обеих 
сторон постройки, украшенные камнем, деревом и прочим, снова 
удивится, А когда войдет во внутренний город и увидит высокие 
палаты и церкви, богато украшенные снаружи камнями, деревом и 
красками, а внутри мрамором и медью, серебром и золотом, то не 
знает, с чем это сравнить, потому что не видел у себя дома ничего 
другого, кроме соломенных хижин». Епископ Константин является 
автором «Учительного евангелия». Черноризец Храбр в своем сочи
нении «Сказание о письменах» защищает дело создания славянской 
азбуки. Прославляя деятельность Кирилла -и Мефодия, Храбр пи* 
сал: «Если вы спросите греческих литераторов, кто вам создал 
буквы или перевел книги и когда, то редко кто из них это знает. 
Но если спросите славянских писателей, кто вам создал буквы или 
перевел книги, это все знают и ответят: святой Константин Фило
соф, названный Кириллом. Он создал нам буквы и перевел книги 
вместе со своим братом Мефодием».

Широкое распространение наряду с официальной получила 
в Болгарии в X в. апокрифическая литература. Она была популяр
на среди широких 'слоев народа. В апокрифах, представляющих 
собой рассказы, связанные с библейскими сюжетами, содержалась 
критика существующих порядков. Такого рода литература пресле
довалась властями и заносилась в списки «запрещенных книг», 
подлежащих уничтожению.
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Болгарская литература X в. оказала значительное влияние на 
литературу соседних славянских стран, в том числе Киевской Руси.

Византийское господство затормозило разви-
Культура Второго тие болгарской культуры. Новый ее подъем 

Болгарского царстваF F начался только после восстановления само
стоятельного Болгарского государства. Важным литературным 
центром в XIII — XIV вв. стало Тырново. Литературные памятники 
XIII в .— это в основном копии богослужебных книг, а такж е зако
нодательный памятник «Синодик царя Борила», созданный ^ связи 
с широким распростране"н^ем~богомильства в н а ч а л е  Х П Тв. Н аи
более значительные произведения средневековой болгарской лите
ратуры появляются в XIV в. Видным болгарским писателем второй 
половины XIV в. был патриарх Евфимий, автор большого числа 
житий, похвальных слов, посланий и переводов. С его деятельно
стью связана и реформа правописания.

В XIII — XIV вв. в Болгарии наряду с религиозной литературой 
были распространены и произведения светского характера, в основ
ном переведенные с греческого.

Наиболее яркими памятниками изобразительного искусства 
средневековой Болгарии являются фрески Боянской церквм, поль
зующиеся* мировой известностьЖ~К~сож“алению, имена их создате
лей неизвестны. На сравнительно небольшой площади искусно раз
мещены более 30 фигур. Реалистически переданы образы ктиторов 
(покровителей) церкви, а такж е болгарского царя Константина и 
его жены Ирины..

Успешно развивалось искусство миниатюры. Многоцветными 
миниатюрами украшались рукописи: Наиболее известные из них 
М анасиева хроника (хранится в'би^лиотеке (Ватикана) и Четверо- 
Шсшгелие (находится в Британском'музее в Лондоне). Болгарские 
мастера вырабатывали художественные изделия из золота и сереб
ра. Большое развитие получила резьба по дереву.

В период Второго Болгарского царства широко развернулось 
крепостное строительство. Крепости, как правило, воздвигались на 
высоких холмах, были окружены рвами и стенами с башнями. 
Городом-крепостью было и Тырново. Царский дворец на Царевце 
был сложным архитектурным комплексом, в составе которого вид
ное вдесто занимали тронный зал и церковь. Вторая крепость — 
Трапезица не была населена и служила убежищем в случае внеш
ней опасности. Там располагалось 17 церквей. В X III—XIV вв. 
активно развивалось церковное "ст|Гбительство. Господствующей 
стала крестовокупольная архитектура. До наших дней сохранилась 
церковь 40 мучеников (XIII в.) в Тырново. В ней находится мрамор- 
ная колонна с надписью о победе Ивана Асеня II в битве при 
Клоко«тнице.

Тяжелый удар болгарской культуре был нанесен турецким за 
воеванием.
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ЮГОСЛАВЯНСКИЕ НАРОДЫ В VIII—XV ВВ.

СЕРБСКИЕ ЗЕМЛИ В V I I I -  ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XII В.

Сербские племена в VII в. заняли территорию
nocjfe ̂ оеселения К ЮГУ 0Т ДУНЭЯ — ДОЛИНЫ Моравы, Дрины, 

на Балканы Босны, Неретвы и других рек центральной
части Балканского полуострова. Подчинив се

бе местное иллиро-фракийекое население, сербы впоследствии его 
ассимилировали.

В период переселения первобытнообщинный строй у сербских 
племен уже разлагался, начался процесс складывания феодальных 
отношений. Во второй половине IX в. сербы приняли христианство 
из Византии. Отсутствие источников не позволяет конкретно про
следить процесс формирования феодальной собственности на зем
лю и развитие зависимости свободных общинников. Однако уже 
в XII в. у сербов существовали крупные хозяйства светской знати 
и монастырей, где применялся труд феодально зависимых или, как 
их называют источники, «маломоштьних» и «ништих» крестьян, 
а такж е посаженных на землю рабов. Однако формирование фео
дализма в Сербии затянулось и на последующее столетие.

В V III— IX вв. у сербов появляются первые
Образование государственные образования, во главе кото-
государства .J F рых стояли князья — представители феодали-

зирующейся знати. Первые княжества сложились в Рапже, Дукле 
(с XI в.— Зета, позднее — Черногория), Травунии и Хуме (ныне 
Герцеговина), а такж е в Боснии. В IX в. князь Рашки Мутимир 
пытался объединить несколько областей, но Болгария, не желая 
допускать усиления сербов, в начале X в. подчинила значительную 
часть сербских земель. Лишь в середине X в. князю Чаславу уда
лось добиться независимости и объединить кроме Рашки Дуклю, 
часть Боснии и Травунию. Однако это первое крупное объединение 
сербских областей не было прочным и вскоре распалось.

О внутреннем устройстве раннефеодальной Сербии почти ниче
го не известно. Анонимный летописец середины XII в. (поп Дукля- 
нин) сообщает о том, что после принятия христианства она была 
разделена на провинции, в которые князем были назначены баны 
и жупаны (правители) «из знати тех же самых провинций». После 
смерти Часлава, по словам летописца, «земля осталась без короля, 
и баны начали властвовать каждый над своей землей по провин
циям и областям, подчинили себе жупанов и стали получать от 
них подати, как обычно получал их король».

М еждоусобная борьба ослабляла сербские “княжества, и в нача
ле XI в. они попали под власть Византии. Но ее гнет ощущался 
здесь несколько слабее, чем в Болгарии. Некоторые области управ
лялись сербскими князьями и лишь платили дань империи. Но
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в то же -время борьба за сербские земли между Византией, Венг
рией и сицилийскими норманнами разоряла страну. Поэтому 
в  XI—XII вв. происходят восстания против византийского влады 
чества.

Югославянокие земли в период раннего средневековья 
I — границы отдельных словенских земель; 2 — границы Хорватского госу
дарства в X в.; 3 — границы отдельных сербских областей в X в.; 4 — гра
ницы Дукляйского государства во второй половине XI в.; 5 — названия об

ластей

В середине XI в. центром объединения сербских земель и борь
бы против иноземной власти становится Зета. Ее князья (Воислав, 
Михаил, Бодин) во второй половине XI в. подчинили почти все 
сербские области, за исключением придунайских.' Зетская держ ава 
была вторым крупным объединением сербов. Однако из-за слабости
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внутренних связей вскоре после смерти Бодина (начало XII в.) она 
перестала существовать. Несмотря на это борьба с Византией за 
объединение сербских земель продолжалась. Ее центр переместил
ся снова в Рашку, где в 60-х годах XII в. после ожесточенных 
схваток с соперниками государство возглавил великий жупан Сте
фан Неманя, основатель сербской династии, правившей до комца 
XIV в.

СЕРБИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XII—XIV ВВ.
ТУРЕЦКОЕ ЗАВОЕВАНИЕ

* „ „ Феодальная собственность на землю в СербииАграрный строи « « „ ^ ^стала господствующей формой собственности,
по-видимому, уже в XIII в. В следующем столетии феодальные от
ношения достигли расцвета.

Крупнейшим земельным собственником был король. Большие 
владения сосредоточивались в руках монастырей и светской знати 
(властелей). Средние и мелкие феодалы назывались властеличича- 
ми. Получая иммунитетные грамоты, феодалы приобретали полную 
власть над населением принадлежавших им земель. Феодальное 
землевладение имело две основные формы: баштина_{наследствен
ное владение, находившееся в полной собственности) и прония 
(условное владение, данное за службу). В каждом имении земля 
делилась на барскую и крестьянскую. Центром господской терри
тории была барская усадьба — двор.

Основными производителями в деревне являлись феодально за 
висимые крестьяне: меропхи, отроки и влахи. Наиболее многочис
ленную группу составляли меропхи. Они отбывали барщину, пла
тили натуральные, а иногда и небольшие денежные оброки. Кроме 
того, они несли государственные повинности. Вначале меропхи 
сохраняли право переходить от одного землевладельца к другому. 
В середине XIV в. они были лишены этого права. Каре подвергал
ся не только бежавший меропх, которого клеймили, но и тот, кто 
способствовал побегу. Наибольший гнет испытывали отроки. По-ви
димому, это были потомки пасаженных на землю рабов. Они 
находились в полной личной и поземельной зависимости. В то вре
мя как меропхи юридически имели право жаловаться на своего 
господина, отроки такого права не имели.

Своеобразную группу сельского населения составляли влахи. 
Так назывались остатки прежнего романизированного- населения 
Балканского полуострова. Они были пастухами и получали от 
феодала месячину. В состав ее входили зерно, сыр, кожи, одежда, 
обувь. Помимо выпаса скота влахи обязаны были переносить гру
зы. В отдельных случаях их привлекали к обработке господских
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полей; за это они получали хлеб и вино. Влахи имели собственный 
скот, часть которого отдавали феодалу, что свидетельствовало об 
их подчиненном положении, по-видимому, сходном с зависимостью 
меропхов.

Кроме указанных категорий феодально зависимого населения 
вплотьдо XIV в. сохранялась небольшая все сужавшаяся прослой
ка свободных крестьян-общинников, имевших наследственное пра
во на свой надел и пользовавшихся общинными угодьями. В.источ
никах встречается также название «себры». Им обозначались как 
зависимые, так и свободные крестьяне. В XIV в. все категории 
сербского крестьянства в результате развития феодальных отно
шений превращались в одну массу крепостных.

На протяжении X III—XIV вв. усиливалась
Классовая борьба феодальная эксплуатация крестьян, увеличи-

в деревне вались государственные поборы и повинности
в пользу церкви. Тяжело сказывались на положении населения 
стихийные бедствия, в особенности неурожаи. Частые голодовки 
обрекали на вымирание целые селения. Особенно страшным был 
голод 1202— 1203 гг., который, по словам современника, оказался 
сильнее иноземного врага: «Без стрел стреляет, без копья пронза
ет, без меча сечет, без палицы убивает, короче говоря, без ног го
нится, без рук захватывает, без всякого оружия ходит и всюду 
оставляет мертвые тела».

Тяжелое материальное 'положение крестьян, а такж е их закре
пощение толкали их на борьбу против феодалов. Широкий размах 
приобрело бегство крестьян. Выражением их стихийного протеста 
против социальной несправедливости являлось и распространение 
богомильства. Стефан Неманя учинил в конце XII в. расправу над 
еретиками (бабунами). «Одних он сжег, других наказал иными 
способами, третьих изгнал совсем из своей земли»,— говорится 
в его биографии, составленной в XIII в. Однако эти преследования 
не привели к ликвидации богомильской ереси. В XIV в. жестокие 
преследования еретиков продолжались. «И если окажется живу
щий среди христиан еретик,— гласил Законник Стефана Д уш ана,— 
пусть будет заклеймен и изгнан; так же должен быть заклеймен 
тот, кто будет его укрывать».

Ремесло играло значительную роль в хозяйст-
Развитие ремесла в~е феодалов. М астера различных специально- 

и городов 7  / огF стеи (кузнецы, оружеиники, ювелиры, ткачи,
сапожники, гончары, пекари) обслуживали барский двор и 
крестьян, изготовляли предметы первой необходимости, орудия 
труда, оружие, другие изделия. В то же время ремесленники име
ли небольшие наделы, которые доставляли им наряду с их основ
ным занятием средства к существованию. Кроме того, они должны 
были 4—5 дней в году работать на господской пашне и в вино
граднике, а такж е убирать урожай и косить сено.

Процесс отделения ремесла от сельского хозяйства, а следова
тельно и создания городов как торгово-ремесленных центров, шел
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Сербия в период правления Стефана Душ ана 
1 — ориентировочные границы; 2 — границы государства Стефана Душ ана



в Сербии очень медленно. Но уже в XIII в. интенсивно разрабаты 
вались залежи железа, меди, свинца, олова, серебра и золота. 
Сербские рудники, в .особенности Ново Брдо, приобрели европей
скую известность. Вблизи* них селились не только рудокопы, но и 
те, кто плавил руду и обрабатывал металлы. Так, возникали ре
месленные посады. Часть их населения составляли иностранцы, 
в первую очередь немцы.

Многие укрепленные административные центры, например 
Брсково, становились оживленными пунктами товарообмена. Р а з
вивались ярмарки, расширялась внешняя торговля. На западе она 
шла через приморские города Дубровник, Котор и другие, на вос
токе— через Ниш, Софию и далее на Константинополь. Из Сербии 
вывозили строевой лес, смолу, меха, воск, продукты скотоводства 
и земледелия, а также- серебро, золото, олово, медь, грубые сук
на. Ввозили соль, воинские доспехи, оружие, украшения. В сере
дине XIII в. в Сербии начали чеканить свою монету. Сохранились 
королевские грамоты о привилегиях купцам. С Дубровником за 
ключались торговые договоры. Кроме дубровчан большую роль во 
внешней торговле страны играли итальянцы.

В результате интенсивного развития обмена через приморские 
города, а такж е через Константинополь Сербия получала из Ев
ропы, Византии и с Востока необходимые ей ремесленные изделия. 
Это задерживало рост городов во внутренних областях Балкан
ского полуострова вообще и в Сербии в частности.

Подъем экономики Сербии способствовал ее 
I Политическое политическому усилению. Правители из дома
< П Я Ч К И Т И Р  С Р Л Й И И
I при'Неманичах Неманичей содействовали развитию феодаль-
- ного землевладения, подавляли сопротивление

закрепощаемого крестьянства. Они охраняли независимость стра
ны и.расш иряли ее границы с целью приобретения новых земель 
для раздачи вассалам за службу.

Великий жупан Стефан Неманя, человек незаурядных способ
ностей, правивший до 1196 г., сломил сопротивление своих братьев, 
поддерживаемых отдельными представителями знати, и сумел до
биться единства сербских земель. При нем были успешно отбиты 
византийские притязания на господство в центральной части Б ал
канского полуострова. Союзником Сербии в борьбе с Византией 
была Болгария. Некоторое время Сербия действовала в согласии 
с Венгрией, а затем, когда та начала претендовать на северные 
сербские земли, Неманя пытался найти поддержку у германского 
императора Фридриха Барбароссы. Важнейшим результатом прав
ления великого жупана было создание независимого Сербского го
сударства, включавшего в свой состав Рашку, Зету, Хум, часть 
Приморья и области к востоку от Рашки, вплоть до Средца (Со
фии) .

При сыне Немани Стефане Первовенчанном (1196— 1227 гг.) 
Сербия в 1217 г. была провозглашена королевством, а через два 
года младший брат 'короля Сава возведен в с а н . архиепископа.
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Сербия стала самостоятельной и в церковном отношении. Оба эти 
акта говорят о возросшем авторитете страны на международной 
арене.

Сербское феодальное государство развивалось © сложных внут
риполитических и международных условиях. Рост значения круп
ных землевладельцев приводил к  тому, что они вступали в борьбу 
с королями. Происходили усобицы и в самой королевской семье. 
Вместе с тем в дела Сербии вмешивались сильные соседи — Ви
зантия, Болгария, Венгрия, поддерживая того или иного кандида
та на королевский престол. Только Стефану Дечанскому (1321—■ 
1331 гг.) удалось укрепить свое положение, так как феодальная 
знать еще нуждалась в сильной центральной власти. Активная 
внешняя политика Сербии, захват ею некоторых областей М аке
донии привели к столкновению с Болгарией. После победы над 
болгарами у Вельбужда (1330 г.) Сербия стала играть ведущую 
роль среди государств Балканского полуострова.

Расцвет, средневекового Сербского государства 
' ’ г  * равЛпНие падает на годы правления Стефана Душ ана

тефана душ ана (1331— 13.55. гхД. Умный, энергичный и често
любивый человек, способный полководец, изворотливый дипломат, 
Душан стал королем, свергнув своего отца Стефана Дечанского. 
Меры, принятыесДля укрепления властиф еодалов,,,заверш ились 
принятием Законника Стефана' Д ушана/ утвержденного на соборе 
духовной и светской знати в 1349 г. в Скопле, Законник представ
ляет собой как запись обычного права, так и собрание законов 
сербских правителей. Есть в нем и заимствования норм из визан
тийского права, но приспособленные к местным условиям. В целом 
это кодекс, узаконивающий привилегии землевладельцев и бес
правное положение зависимых крестьян. J В его постановлениях 
проявляется такж е стремление усилить королевскую власть. Одна
ко в Сербии не сложились условия для создания централизован
ной монархии. Личная власть и авторитет Душ ана поддержи
вались главным образом благодаря его успешной внешней по
литике.

Его царствование прошло в почти непрерывных войнах, целью 
которых было установление господства Сербии на Балканском по
луострове. Основной удар направлялся поэтому против Византии. 
Душ ану удалось завоевать вначале М акедонию '(без Фессалони
ки) и Албанию. Н-а соборе 1345 г. он был провозглашен «царем сер
бов и греков». Архиепископ Иоанникий стал именоваться патриар
хом. Наступление Стефана Душ ана на юг продолжалось, были 
захвачены греческие области: Эпир, Акарнания, Этолия и Фесса
лия. Но попытки заключить хоюз с Венецией для совместной оса
ды Константинополя оказались безрезультатными. Неудачно шла 
и борьба на севере с Боснией и Венгрией. Вернуть Хум и Мачву, 
потерянные при предшественниках Душ ана, он не смог. Таким об
разом, часть сербских земель оставалась вне границ его государ
ства.

47



Государственное Глава государства Неманичей назывался вна-
устроиство чале великим жупаном, затем королем и, на

конец, царем. Наследование престола часто 
происходило путем назначения преемника еще при жизни прави
теля, но этот порядок не был твердым из-за почти постоянных 
междоусобиц. Монарх являлся главнокомандующим войсками, гла
вой гражданской администрации, верховным судьей. При нем су
ществовал совет из придворной заатй^и членов королевской семьи. 
Особо важные^ дела (престолонаследие, выборы архиепископа, за 
конодательство, вопросы войны и мира и т. п.) рассматривались 
обычно на соборах светской и духовной знати.

Центральное управление " со с р е д о т№и в а л о с ь в королевском 
дворце. Вначале центральный ад иди и стр а т и в н ы й аппарат был не
велик, но' ко времени Стефана Душ ана разросся до нескольких де
сятков человек (более 70). Главными из них были: великий вое
вода, которому поручались вооруженные силы; великий казначей, 
ведавший государственной казной и сбором налогов; логофет — . 
начальник государственной канцелярии (он занимался такж е ино
странными делами). Постоянной столицы не было. Двор, как пра
вило, разъезж ал по всей стране. С конца XIII в. центром государ
ства становится Скопле.

Территория государства была разделена на области, во главе 
которых стояли представители местной знати или назначаемые 
центральным правительством кефалии. Пограничные области 
управлялись властелями-краишниками. Некоторые города (Котор 
и др.) пользовались самоуправлением, в остальных распоряж а
лись королевские представители.

Несмотря на сильную личную власть Стефана 
Распад Сербского Душана, его государство не было прочным,

государства. оно не имело внутренних связей. Греческими
Начало борьбы -   ̂ г о г

с турками областями, жившими по византииским зако
нам, управлял непосредственно сам Душан. 

Над сербскими землями он поставил правителем своего сына Уро- 
ша. Сподвижники царя, наделенные огромными земельными вла
дениями, превратились в почти независимых государей. Поэтому 
уже при преемнике Душ ана Уроше (1355— 1371 гг.), человеке сла
бом и беспомощном, начался развал Сербского царства. От него 
отпали греческие и македонские области, а также Албания. В ла
ститель македонских земель Вукашин провозгласил себя королем. 
В сербских землях происходило усиление отдельных феодалов и 
шла борьба между ними. Фактически независимой стала Зета, 
управляемая жупанами из рода Балшичей. В центральной Сербии 
возвысился князь Л азарь, а на западе и юго-западе утвердился 
другой воинственный феодал Никола Алтоманович. Венгрия, 
используя положение, создавшееся в стране, стремилась утвердить 
в ней свое влияние.

В это тяжелое для сербов время началась их борьба с турками- 
османами. Захватив Фракию, они стали угрожать македонским
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землям. Вукашин и его брат деспот Углеша пытались организовать 
отпор. Собрав свыше 10 тысяч воинов, они двинулись навстречу 
завоевателям и в сентябре 1371 г. расположились на берегу Ма- 
рицы к западу от Адрианополя. Турки,ночью напали на плохое 
охраняемый лагерь и наголову разбили войска Вукашина и Угле- 
ши. Оба брата погибли, а македонские земли попали под власть, 
османов, которым теперь была открыта дорога в глубь Балкан
ского полуострова.

После битвы на М арице умер царь Урош. Л азарь разгромил 
Николу Алтомановича и объединил под своей властью централь
ную и северную Сербию вместе с Мачвой. Через некоторое время 
ему удалось нанести поражение туркам у Плочника (1386 г.).

ЕП389 г. султан М урад I, собрав .большое вой- 
Битва скоГ 'двинулся против сербов. Реш аю щ ая

на осовом поле СХватка произошла на равнине Косово к се
веро-западу от Приштины. Косовская битва — одно из крупней
ших сражений средневековья. Она сыграла важную роль в даль
нейших судьбах народов Балканского полуострова. М ежду тем 
рассказы современников о ней настолько скудны и противоречивы, 
что не позволяют восстановить действительную ее картину. Дело, 
по-видимому, происходило следующим образом. гТурки вышли из 
Приштины и к вечеру накануне сражения расположились линией,, 
вытянутой фронтом на север. Их отборные отряды сосредоточи
лись в центре, которым командовал сам Мурад, поручивший флан
ги своим сыновьям: правый (европейские вассалы султана)— Бая- 
зиду, левый (малоазийские войска) Якубу. Впереди турки распо
ложили пехоту. Перед ее боевыми порядками они вырыли ямы для 
защиты от сербской конницы. Численность турецких войск, так ж е 
как и сербских, неизвестна. С обеих сторон в битве участвовало 
несколько десятков тысяч человек, причем сербов было, вероятно, 
в 1,5—2 раза меньше. Они заняли позицию фронтом к туркам, 
расположив впереди тяжеловооруженную конницу. Центром серб
ских войск командовал Л азарь, на правом крыле распо
ложился со своим отрядом его зять Вук Бранкович, владетель 
Приштины. Левое крыло состояло из отряда, присланного босний
ским королем Твртко во главе с воеводой Влатко Вуковичем.

15 июня 1389 г. ранним утром турецкие лучники подошли к бо
евым порядкам сербов и начали их обстреливать. В ответ конница 
правого крыла сербов по приказу Вука Бранковича атаковала ле
вый фланг турок, смяла его и, преследуя, разгромила обоз и сто
явший в тылу резерв. Завязался бой в центре позиции. В этот мо
мент Милош Обилич обманом проник к М ураду и заколол его 
кинжалом. Однако смерть султана была скрыта от турецких вои
нов, а Б аязад  организовал новую атаку на центр сербских войск.. 
Произошла страшная сеча. Л азарь с конем, по-видимому, попал 
в волчью яму, был взят в плен и тут же по приказу Баязида убит. 
Воины князя большей частью погибли в бою. Вук Бранкович w 
Влатко Вукович с остатками своих отрядов отступили. Турки, утом
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ленные боем и занятые решением вопроса о престолонаследии, не 
преследовали разбитого противника.

После Косовской трагедии Сербия попала
Замевание'се^бии в вассальнУю зависимость от турок. Вдова 

аВ°етВуарНкаемиеР ИИ Л азаря  вынуждена была отдать в султанский 
гарем свою дочь. Сын его Стефан (1389— 

1427- гг.) пытался объединить сербские земли и добиться некото
рой самостоятельности. После участия в Ангорской битве на сто
роне турок (1402 г.), где Баязид был разбит и пленен Тимуром, 
спасшийся Стефан Л азаревич стал союзником Византии и полу
чил от императора титул деспота.

Некоторое экономическое оживление, связанное с развитием 
в Сербии горного дела и торговли, а такж е с ослаблением натиска 
турок, позволило Стефану несколько укрепить свою власть. Было 
создано постоянное войско. Территория деспотовины расширилась 
до Савы, Д уная и Адриатического моря. Но эти успехи оказались 
временными. Феодальные усобицы ослабляли страну. Владетель 
южной ее части Юрий Бранкович держ ал сторону турок, и даж е 
брат Стефана Вук обращ ался к  ним за помощью в борьбе за но
вые владения.

В правление деспота Юрия Бранковича (1427— 1456 гг.) фео
дальные распри не прекратились. Не уменьшалась и внешняя 
опасность. Венеция и Венгрия стремились поживиться за счет раз
дробленной Сербии. Белград отошел к  Венгрии. Венеция утвер
дилась в приморских городах. Турки захватывали сербские крепо
сти одну за другой. В 1459 г. они взяли последний оплот сербской 
независимости на Д унае — Смедерево.

БОСНИЯ В X II -X V  ВВ.

В Боснии, Хуме и Требинье (Травунии),
Социально-экономи- покрытых в значительной части лесистыми 

ческое развитие гF горами, издревле процветали земледелие и
скотоводство. Феодальные отношения там сложились в XIII в. 
Местные феодалы независимо от величины их земельных 
владений назывались кнезами. В XIV в. оформилась иерархиче
ская лестница: на ее верхней ступени находились воеводы, ниже— 
властеличичи.

Феодально зависимые крестьяне именовались «людьми». Д ру
гим термином — «кметы» обозначали, вероятно, вначале свобод
ных, а затем и зависимых земледельцев. В XIV ®. кметы были 
лишены права перехода и прикреплены к земле. На юге Боснии, 
а такж е в Хуме, Травунии, горном Подринье жило много пасту- 
хов-влахов. Точных сведений о повинностях зависимых крестьян 
нет. По всей видимости они работали на барщине, вносили нату
ральный оброк и, кроме того, каж дая семья платила один дукат.

В XIV — начале XV в. страна переживала экономический подъ
ем,'связанный с развитием горного д е л а — добычей серебра, цвет

50



ных металлов, железа. Разработка руд и торговля металлами при
вели к возникновению городов. Важное значение имели Сребрница 
и Олово, названия которых говорят сами за себя. Некоторые из 
городов имели элементы самоуправления. Рудокопы-иностранцы, 
которых в Боснии было немало, имели свой суд. В связи с ростом 
земледелия и горного дела развивалась внутренняя торговля и 
крепли торговые связи с соседями. Внешняя тоговля осуществля
лась через далматинские города. В начале XV в. около Сребрницы 
и некоторых других городов существовали ярмарки. Горное дело и 
торговля приносили правителям страны — банам — большие до
ходы.

Боснийская-церковь Специфика церковной организации Боснии 
была связана с распространением учения бо

гомилов. Они появились в стране в конце XII — начале XIII в* 
По-видимому, первоначально это были изгнанные из Сербии и д ал 
матинских городов еретики, проповедь которых нашла благоприят
ную почву в Боснии. Под их влиянием в XIII в. и сложилась 
в борьбе с влиянием католицизма самостоятельная боснийская 
церковь, просуществовавшая до середины XV в.

Ее сторонники называли себя христианами, среди своих против
ников они были известны как патарены, бабуны и др. Глава бос
нийской церкви именовался «дедом», священники — «гостями» и 
«старцами». Богослужение совершалось на славянском языке. 
Церковь в Боснии не имела земельных владений с зависимыми 
крестьянами и не собирала десятину. Наиболее преданные ее при
верженцы жили общинами и вели аскетический образ жизни. Мно
гие феодалы, даж е отдельные государи, покровительствовали 
местной церкви, так как стремились захватить в свои руки богат
ства католической церкви. Кроме того, они видели в самостоя
тельной религиозной организации силу, укрепляющую независи
мость страны. Эта, своеобразная церковь оказала большое влияние 
на политическую жизнь Боснии.

Боснийское богомильство не было лишено антифеодальных 
тенденций. Распространение его объяснялось возникавшим среди 
населения недовольством экономическими привилегиями латин
ского клира, которые тяжело отражались на положении социаль
ных низов. Крестьян привлекало учение о борьбе доброго и злого* 
начал, о возможном уничтожении угнетения, порожденного злым 
началом.

После распада Зетской державы в начале 
Пиитическая x i l  в. Босния попала под власть Венгрии, но 

история вв. вассальная зависимость от венгерского коро
ля, формально сохранившаяся вплоть до турецкого завоевания, не
редко была чисто номинальной. Бан Кулин (конец XII — начало 
XIII в.) правил фактически самостоятельно. В XIII в. страна под
вергалась нападениям венгерских феодалов, вторгавшихся сюда, 
чтобы подавить богомильское движение и подчинить себе босний
ские земли. Разорительным было нашествие монголо-татар. Баны
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второй половины XIII в. являлись послушными вассалами Венгрии. 
Но ужЬ в XIV в. в связи с происходившим тогда экономическим 
подъемом началось политическое усиление Боснии. Стефану II 
Котроманичу (1322— 1353 гг.) удалось присоединить Хум, отняв 
его у Сербии. Адриатическое побережье от Омиша до Дубровника 
оказалось в руках бана; это способствовало расширению внешне
торговых связей Боснии.

Боснийское государство достигло наивысшего расцвета при 
Твртко I (1353— 1391 гг.) После длительной и упорной борьбы 
с местными феодалами, а также с соседями он значительно расши
рил границы своего государства. Кроме Боснии оно включало 
также Хум, Травунию, часть хорватских земель, в том числе юж
ную Далмацию (за исключением Дубровника). В 1377 г. Твртко I 
принял у гроба архиепископа Савы в монастыре Милешево титул 
короля и популярное имя Стефан. Особенно усилилось его госу
дарство после смерти Людовика Венгерского (1382 г.), когда
в Венгрии началась междоусобная борьба. В 1388 г. боснийцы на
несли поражение туркам у Билечи. Войска Твртко I приняли уча
стие в Косовской битве. С 1390 г. он. стал именоваться королем 
«Сербии, Боснии, Далмации, Хорватии и Приморья». Но его об
ширная держ ава не была централизованным государством.

После смерти Твртко I в Боснии наступил период феодальных 
междоусобиц. В 1448 г. правитель Хума и Травунии Степан Вук- 
чич провозгласил себя герцогом (отсюда и пошло название Гер
цеговина). Между тем турки, захватив Сербию, начали наступать 
на Боснию. В 1463 г. султан Мехмед II за 1,5 месяца овладел поч
ти всей Боснией и частью Герцеговины.

ХОРВАТСКИЕ ЗЕМЛИ В VIII—XI ВВ.

Хорватские племена поселились в VII в. на 
Социально-экономи- территории Далмации и Паннонии (Паннон- 

ческое развитие ская или ^осавская Хорватия — по реке Са-
'ве). Из документов IX в. (в первую очередь жалованных грамот) 
видно, что в Хорватии развивался процесс формирования феодаль
ных отношений. В Далмации он ускорялся благодаря наличию 
приморских, торговых городов и в основном завершился в XII в. 
В IX—XI вв. здесь сло'жились з^тглнньге'владения князей и архй- 
епископов, а такж е светской знати, монастырей и отдельных церк
вей. Их земли обрабатывались трудом зависимого населения 
(сервов), имевших земельные наделы. В земледелии использовал
ся еще и труд рабов. Вместе с тем сохранялся значительный слой 
свободных общинников, в среде которых происходила имущест
венная дифференциация.

С VII в. к хорватам начало проникать христианство, которое 
’окончательно утвердилось у них в IX в. в форме католицизма. При
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нятие*новой религии было связано с развитием феодальных от
ношений.

Первые объединения хорватских племен воз-
™p“ e никли как в Далмации, так и в Посавье.
государства ® конце V I I I  в., после разгрома Карлом Ве

ликим Аварского каганата, Хорватия попала 
под власть Франкского государства. В 819 г. посавские хорваты 
восстали против франков под руководством своего князя Люде- 
вита. Восстание продолжалось три года, но князь далматинских 
хорватов Борна держал сторону франков, и оно закончилось не
удачей.

Процесс объединения хорватов в раннефеодальное государство 
проходил в сложной международной обстановке. Византия и уси
ливавш аяся Венеция претендовали на далматинские города. 
В конце IX в. у хорватов появился новый враг — венгры. В этих
условиях формирующийся класс феодалов объединился вокруг
княжеской власти, что прив.ело к ее усилению. В середине IX в. 
Трпимир, «милостью божией князь хорватов», положил начало 
местной княжеской династии. Его резиденцией был замок Клис 
близ Сплита. Власть Трпимира распространялась лишь на Д а л 
мацию. Укрепляя феодальное землевладение, князь жаловал церк
ви землю с сидевшими на ней сервами.

Трпимир признавал верховную власть Лотаря, франкского импе
ратора и короля Италии. Но уже его преемник князь Бранимир 
добился независимости как от Франкского государства, так и от 
Византии.

В первой четверти X в. князь Томислав (ок. 910—930 гг.) в ре
зультате успешной борьбы с венграми и болгарами подчинил По- 
савскую Хорватию. Он распространил такж е свою верховную 
власть на далматинские города. В 925 г. Томислав был провоз
глашен королем. Хорватия стала одним из сильнейших государств 
на Балканах. В церковном отношении она была подчинена сплит
скому архиепископу и зависела от Рима. На церковном соборе 
в Сплите (925 г.) было запрещено богослужение на хорватском 
языке.

Во второй половине X в. возросла самостоятельность хорват
ской знати. Ее борьба с королевской властью ослабляла страну, 
чем пользовались соседи. В 1000 г. венецианцы нанесли поражение 
хорватскому флоту и захватили приморские города и часть остро
вов. Вскоре была утрачена и Посавская Хорватия. Однако при 
короле Петре Крешимире_ IV _(ок. 1059— 1074 гг.) хорватам уда
лось вновь создать обширное" и сильное государство. В его состав 
входили все хорватские земли, а такж е некоторые сербские обла
сти. Петр Крешимир IV носил титул «короля Хорватии и Д ал м а
ции». Единство страны сохранялось и при его преемнике Димитрии 
Звонимире (1075— 1089 гг.), но оно не было прочным. Фео
дальные распри после смерти Звонимира ослабили страну. Уси
лилась опасность со стороны Венеции и Венгрии. Последняя за-
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хватила Посавскую Хорватию. В этих условиях часть хорватской- 
знати начала склоняться к унии с Венгрией. В 1102 г. после удач
ного похода венгерского короля Коломана в Далмацию  хорват
ские магнаты признали его своим королем. В результате образо
валось Венгеро-Хорватское королевство. х

ХОРВАТИЯ В XII — НАЧАЛЕ XVI В.

Аграрный строй Крупное землевладение сложилось в Далма- 
ции в IX — XI вв. В Посавскои Хорватии 

(с XIII в. она стала называться Славонией) формирование фео
дальной собственности шло медленнее, пока край не был присое
динен -к Венгрии. Венгерские короли широко раздавали земли, 
а такж е иммунитетные права как светской, так и духовной знати. 
Вместе с тем знатные люди покупали, а часто и просто захваты
вали наделы у разорившихся общинников.

Магнаты светские и духовные составляли верхний слой фео
дального класса. Мелкие и средние землевладельцы назывались 
племичами. Служилые люди стремились превратить свои бенифи- 
ции в наследственные владения. Золотая булла короля Андрея 
(1222 г.) уравняла в правах служилую и наследственную знать. 
С этого времени оба слоя хорватских, так же как и венгерских, 
феодалов постепенно слились в единый привилегированный класс. 
В XIII в. в Славонии возник сословный орган местного дворянст
ва — сабор, игравший значительную роль во внутренней жизни 
страны.

Положение крестьян в различных областях Хорватии не было 
одинаковым. На территории Славонии и большей части Далмации 
(между Купой и Неретвой) в X II—XIII вв. произошло окончатель
ное превращение свободных общинников и рабов в зависимых 
крестьян. Источники называют их колонами  и несколько позже — 
кметами. Они был il наследственны ми д е р ж а т е л я м и ^  Кмёт
был обязан работать на барщине, вносить” натуральные и денеж^ 
ные поборы господину, а такж е десятину церкви. Ю ридичес^ 'км ет 
имел вначале право перехода от одного владельца к другому.

НаГземлях,'“*р;отбл6женных вдоль Адриатического побережья, 
где главную роль в сельском хозяйстве играло* виноградарство, и 
разведение оливок, основную массу крестьян составляли лично 
свободные арендаторы (лабораторы)^трудивш иеся за долю уро
ж ая или — значительно реже — за денежную плату. Землевладе
лец получал обычнб''ОТ"174 до */2 урож ая?_Кроме того, существова
ла прослойка крестьян, занимавшихся выпасом скота, принадле
жавшего богатым людям. Пастухи работали за_денежную плату 
или получали натурой часть доходов от стад.

Установление различных форм "феодальной зависимости и уси
ление эксплуатации встречали ожесточенное сопротивление кресть
ян. Во второй половине XII в. произошло восстание в Полице, не
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далеко от Сплита, во время которого был побит камнями сплит
ский архиепископ. Это выступление было вызвано, по-видимому, 
захватом общинных земель церковью. Особенно ухудшилось по
ложение крестьян в XIV — XV вв. в связи с увеличением феодаль
ных поборов, переводом натуральных повинностей на денежные 
(коммутация) и ограничением права перехода крестьян. В 30-е 
годы XIV в. на землях загребского епископа почти 8 лет про
должалось широкое движение против десятины и произвольных де
нежных поборов в виде выкупа за нее. В движении принимали 
участие мелкие вассалы епископа и горожане, но главной силой 
его были крестьяне. В конце концов с помощью королевской вла
сти восстание было подавлено.

Го В Далмации города существовали еще в ран
нем средневековье. В X — XII вв. Дубровник, 

Сплит, Задар  и другие города превратились в значительные цент
ры ремесла и торговли, а в XIII — XV ®в. достигли расцвета. Это 
выразилось в дальнейшем развитии ремесел, высоком искусстве 
градостроительства, расширении торговли и мореходства. Д ал м а
тинцы издавна славились как искусные моряки. Их суда борозди
ли Средиземное море. Через Далмацию шла оживленная посред
ническая торговля внутренних земель Балканского полуострова 
с Западом и Востоком. Она и послужила основой для процвета
ния далматинских городов. Переход под власть Венгрии еще более 
способствовал их развитию. Ее короли, заинтересованные в вы
ходе страны к морю, не скупились на привилегии городам.

В X III—XIV вв. большая часть Далмации состояла из само
управляющихся городских коммун. К аж дая из них имела неболь
шой округ, центром которого был город. Население города не бы
ло однородным. Его основную массу составляли средние и низшие 
слои — «популус» (народ) i по-хорватски — «пук», «пучане». Одна
ко в их среде произошла уже значительная дифференциация. Боль
шинство ремесленников, средние и мелкие торговцы, капитаны 
торговых судов составляли бюргерство. В состав плебса входили 
слуги, матросы, рыбаки, разорившиеся ремесленники. Самой низ
шей прослойкой были рабы, используемые большей частью в до
машнем хозяйстве. Работорговля в далматинских городах не пре
кращ алась вплоть до XVI в. Представители городской верхушки — 
патрициата — называютея в источниках нобилями. Это были зем
левладельцы, хозяева больших стад скота, домовладельцы, судо
владельцы, крупные купцы, откупщики и ростовщики. Они за 
хватили в свои руки городское управление и жестко эксплуатиро
вали пучан, в особенности плебеев.

По мере усиления эксплуатации со стороны нобилей в городах 
происходили острые вспышки классовой борьбы. На рубеже XII — 
XIII вв. в Далмации распространяется богомильская (патарен- 
ская) ересь, центром которой стал Сплит. Хотя состав еретиков 
был весьма пестрым, участие в движении народных масс было 
.выражением протеста против угнетения вообще и привилегий ка

55



толического клира в особенности. Движение продолжалось более 
20 лет и было подавлено при энергичном вмешательстве римского 
папы. Очень обостряется классовая борьба в далматинских горо
дах в XIV — XV вв. Непрерывная цепь народных восстаний отме
чена в Задаре, Трогире, Шибенике, Сплите, а такж е на островах 
Адриатического моря. В некоторых городах выступления повторя
лись по нескольку раз.

Наиболее крупным было восстание в Сплите в 1398— 1402 гг. 
К концу XIV в. здесь, как и в других торгово-ремесленных цент
рах побережья, установилось олигархическое правление— вся 
власть оказалась у нескольких богатых патрицианских семей, пред-' 
ставители которых заседали в законодательном органе города — 
Большом совете. Это вызвало недовольство богатых пучан. Под
держанные плебеями и руководимые неким Зловиной, они ворва
лись ночью в здание Большого совета. Перебив стражу, восстав
шие начали расправу с нобилями, убивая их и разруш ая их дома. 
Лишь некоторым из них удалось укрыться в соседнем Трогире.. 
В Сплите был избран новый совет из 48 пучан и примкнувших 
к ним патрициев. Этот совет управлял городом до 1402 г., пока 
движение не было подавлено с помощью нобилей Задара и Д уб
ровника, а такж е отрядов хорватских феодалов и неаполитанского 
флота.

Города возникали и во внутренних, удаленных от моря райо
нах Хорватии. В Славонии уже в XIII в. венгеро-хорватские коро
ли предоставили ряд привилегий поселкам ремесленно-торгового 
типа, ставшим городами с правом внутреннего самоуправления. 
Самым значительным из них был Загреб. В XIV—XV вв. в нем на
считывалось свыше 30 ремесленных специальностей. Здесь начали 
возникать цехи. Первый статут такого объединения сапожников 
был записан ,во второй половине XV в. Довольно широкими были 
и торговые связи Загреба. Его купцы торговали с Далмацией, И та
лией, венгерскими, австрийскими и даж е немецкими землями. О д
нако континентальные города развивались медленно, их экономи
ческая и особенно политическая роль в жизни страны была срав
нительно незначительной.

д  б Особую роль не только на Балканском полу
д у  ровник острове, но и во всем Средиземноморье играл

Дубровник (Рагуза). Он возник еще в античную эпоху. С VII в., 
когда его население пополнилось за счет беженцев из разрушен
ного славянами и аварами соседнего Эпидавра, а такж е за счет 
славянских пришельцев, Дубровник начал быстро расти. В IX в. 
он был уже сильной крепостью, выдержавшей многомесячную оса
ду арабского флота. В X — XII вв. город становится центром тор
говли и ремесла.'

В X I I I — XIV вв. благодаря выгодному географическому поло
жению и удобным пухям, связывающим его с внутренними о0ла- 
стями Балканского полуострова, Дубровник был основным посред
ником в торговле балканских государств с Западом. Дубровниц7
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кие купцы доставляли на Балканы готовые изделия ид^западных 
стран и восточные предметы роскоши, а вывозили оттуда сель
скохозяйственное сырье и руды. Торговали они такж е рабами. Вы
годные договоры связывали город с Болгарией, Сербией, Боснией 
и другими государствами, итальянскими городами, а такж е с Испа
нией и Францией. Дубровницкие корабли заходили в Константи
нополь, Сирию, Египет, Северную Африку, европейские порты. 
В городе, на его рынках звучала разноязыкая речь. В XIII в. Д уб
ровник начал чеканить свою монету. Посредническая торговля 
приносила большие, доходы. Богатства верхушки горожан непре
рывно росли.

Наряду с торговлей развивались ремесла (ювелирное, кож е
венное, суконное, кораблестроительное), а такж е промыслы, в осо
бенности соляной. В городе возникли цеховые организации, кото
рые не получили, однако, большого развития. С XV в. Дубровник 
стал одним из . центров по производству пушек; появились зачат
ки мануфактуры в сукноделии. К этому времени город вырос и от
строился, превратился ,в неприступную крепость.

Внутренняя жизнь города регулировалась статутом 1272 г. и 
последующими дополнениями к нему (реформациями). Согласно 
статуту нобили (властели) сосредоточили в своих руках всю 
власть. Они входили в законодательный орган — Большой совет 
(или Большое вече). Представители наиболее богатых семей со
ставляли Сенат (Вече умоленых) — исполнительный орган власти, 
и Малое вече, контролировавшее деятельность князя — главы ад- 
министративно-управленчеокого аппарата. Пучане были полностью 
устранены от участия в политической жизни города.

В XIV — XV вв. Дубровник присоединил к своему округу полу
остров Пелешац, область Коиавле, близлежащие острова и пре
вратился в небольшую республику. Местный патрициат, обладая 
значительными материальными средствами, умело лавируя между 
врагами республики, сохранял Свою независимость на протяже
нии всего средневековья. До 1205 г. Дубровник номинально под
чинялся византийскому императору, а затем признал венецианскую 
супрематию (верховенство). В 1338— 1526 гг. верховная власть в 
городе принадлежала венгеро-хорватскому королю. После мохач- 
ской катастрофы над Дубровником был установлен протекторат 
турецкого султана.

Политическое развитие Хорватии © XII — 
Политическая XV вв. осложнялось чужеземным вмешатель- 

история орватии СТВОм. Правда, в административном отноше
нии ее территория оставалась обособленной от венгерских земель 
и управлялась наместником короля (банЪм), происходившим из 
местной знати. Со второй половины XIII в. назначались два бана: 
один для Далмации, другой — для Славонии. Они выполняли ад
министративные, судебные и военные функции; славонский бан, 
кроме того, председательствовал в саборе и утверждал его реше
ния. Иногда верховная власть передавалась сыну или брату вен

57



герского короля (герцогу), но и тогда управление фактически 
оставалось в руках крупных хорватских феодалов. В конце XII в. 
земли между Купой и Кварнерским заливом (Винодол и Модруш- 
ская жупания) были переданы в наследственное владение кркским 
князьям Франкопанам, .вассалам Венеции. Фактически они само
стоятельно управляли этими областями, лишь номинально призна
вая верховную власть венгерских королей. В XIII в. наследствен
ными банами Далмации стали брибирские князья Шубичи, кото
рые тоже стремились -к независимости. Таким образом, страна 
в политическом отношении оставалась раздробленной.

На ее территорию продолжали претендовать сильные соседи 
(Византия, Венеция, Неаполитанское королевство). Большому 
разорению Хорватия подверглась во время монголо-татарского на
шествия. В 1242 г. отряды Батыя разгромили Венгрию и, пресле
дуя короля Белу IV, вторглись в Славонию. Разрушив Загреб, они 
устремились к далматинскому побережью, беспощадно истребляя 
на своем пути все, «не щ адя,— по словам хрониста XIII в. Фомы 
Сплитского,— ни женщин, ни детей, ни стариков, ни даж е прока
женных». Король с семьей и приближенными укрылся в Трогире,, 
а затем отплыл на кораблях от берега. Ж ители окрестностей Тро- 
гира и Сплита бежали под защиту городских стен. Монголы не 
решались атаковать сильно укрепленные города. Опустошив сель
ские местности вплоть до Которского залива, они ушли на восток.

Во второй половине XIII в. еще больше усилились хорватские 
и венгерские магнаты. Они вели беспрерывную борьбу с централь
ной властью, что ослабляло страну. Венеция не оставляла своих 
притязаний на далматинское побережье. Борьба за него разгоре
лась с новой силой в XIV в. Усилившееся при Людовике I (1342— 
1382 гг.) Венгеро-Хорватское королевство отбило наступление Ве
неции, но после смерти Людовика I оно возобновилось. Примор
ские города, в особенности Задар, отчаянно сопротивлялись на
тиску Венецианской республики. Однако классовая борьб'а в д ал 
матинских городах привела к тому, что патрициат, напуганный ее 
размахом, признал верховную власть Венеции, которая в 1409 г. 
купила Далмацию  за 100 тысяч дукатов у Ладислава Неаполитан
ского, провозглашенного венгеро-хорватским королем, и более чем 
на 350 лет утвердилась на далматинском побережье (исключая 
Дубровник).

Во второй половине XV в. к границам Венгеро-Хорватского ко-* 
ролевства вплотную приблизились турки. Опасность нависла не
посредственно над хорватскими землями, которые и ранее подвер
гались опустошительным набегам османских отрядов. В 1526 г. 
венгеро-хорватские войска потерпели поражение в битве при Мо- 
хаче. Вскоре после этого турки захватили значительную часть 
Славонии и Далмации (за исключением приморских городов).
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СЛОВЕНИЯ В VII—XV вв.

Словенские (хорутанские) племена занимали 
в v n —х п !в  наиболее выдвинутую на запад часть терри-

вв‘ тории южных славян. На севере словенские
поселения доходили до Дуная, на юге — до Истрии, на востоке — 
до озера Балатон, на западе — до Тироля. Впоследствии немцы, 
венгры и венецианцы потеснили словенцев.

Уже на заре своей истории словенцы попали в зависимость от 
Аварского каганата, а затем вошли в состав княжества Само. Пос
ле смерти Само выделилось самостоятельное Карантанское кня
жество. Оно возникло в результате разложения первобытнообщин
ных и формирования феодальных отношений, а также в связи с 
необходимостью отстаивать независимость. Хотя основную массу 
словенцев составляли еще свободные общинники, но уже выдели
лись, с одной стороны, знатные люди (князья, воеводы) и приви
легированный слой дружинников (косезы.), а с другой — зависи
мые и рабы. Во второй половине VIII в. у словенцев распростра
няется христианство в форме католицизма.

В дальнейшем процесс феодализации протекает в условиях не
прерывной борьбы с баварами, франками и, наконец, с немецкими 
феодалами и венграми. Уже в середине VIII в. карантанским 
князьям пришлось признать власть баварского герцога, затем 
франкского короля. В IX в. в Паннонии образовалось Блатенское 
княжество, которое при князе Коцеле (861—874 гг.) вошло в со
став Великоморавской державы. Но в конце IX в. все словенские 
земли оказались в руках немецких феодалов, что способствовало 
немецкой колонизации края. В X в. на территории Блатенского 
княжества утвердились венгры, а остальные словенские земли во
шли в состав так называемой Великой Карантании, образованной 
в 976 г. в составе Германской империи. В X — XI вв. здесь завер
шился процесс феодализации. Укрепилось феодальное землевла
дение, зависимое крестьянство делилось на несколько категорий. 
Лично зависимые (хлапцы) выполняли барщину — 3 дня в неде
лю и больше. От барщины были освобождены крестьяне (праз- 
ники), заселившие на льготных условиях не освоенные ранее рай
оны.

В середине XII в. Великая Карантания распалась на Крайну, 
Каринтию и Штирию. Каждая из этих земель находилась во вла
сти отдельных феодальных родов.

Аграрный строй Словении характеризовался
Словенские земли в это Время наличием крупного светского и

в XII вв. духовного землевладения. В стране господство
вал немецкий феодальный класс, в то время как массу феодально 
зависимых крестьян составляли словенцы. Они вносили феодалам 
ренту продуктами, денежные взносы и некоторое..количество дней 
отрабатывали на барщине. В XV в. господствующей стала денеж
ная рента. Однако в целом коммутация не привела к улучшению
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положения крестьян. Во второй половине XV в. на Словению часто 
нападали турки. Феодалы оказывали им слабое сопротивление, но 
на нужды обороны вводили новые налоги. На этой почве в 1478 г. 
произошло массовое крестьянское восстание, охватившее значи
тельную часть Каринтии. Крестьяне требовали «старой правды», 
т. е. отмены всех новых поборов. Пока местные феодалы готови
лись к подавлению восстания, страна подверглась нападению ту
рок, и турецкие войска разгромили отряды повстанцев.

В X III—XV вв. в Словении происходил рост городов, особен
но тех, которые были связаны с горнорудными промыслами или 
с торговлей между странами Центральной Европы и Адриатиче
ским побережьем, а также Италией. В городах развивалось цехо
вое ремесло. Приморские города (Триест) пользовались значи
тельной автономией, в жизни городов внутренних областей 
(Любляна и др.) значительную роль играли феодалы. Особенность 
словенских городов заключалась в том, что их патрициат в значи
тельной степени был иностранного происхождения (немецкого и 
итальянского).

В середине XIII в. Штирия, Каринтия и Крайна на недолгий 
срок были присоединены к Чешскому королевству. Но после победы 
Рудольфа Габсбургского над чешским королем Пшемыслом II в 
1278 г. словенские земли вошли в состав Габсбургской империй и 
находились под ее властью до 1918 г.

КУЛЬТУРА ЮГОСЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ V II -X V  ВВ.

После переселения 'славян за Дунай они попа-
Культура раннего л и  ,в  различные географические и исторические 

средневековья г т  гF условия, что не могло не привести к развитию
специфики их культуры/Свою роль в усилении культурных разли
чий сыграло и принятие христианства в форме православия или 
католицизма.

После изобретения славянского алфавита язык письменности 
у значительной части южных славян вначале был одинаковым. Это 
был язык переводов с греческих книг, выполненных Кириллом и 
Мефодием и их учениками во второй половине IX в. В дальнейшем 
постепенно письменность каждого из народов приобретала особые 
черты в зависимости от формирования их языков. Сербы исполь
зовали кириллицу, а хорваты — латиницу, хотя оба народа говорят 
фактически на одном языке. Официальные документы Хорватского 
государства IX—XI вв. написаны по-латински. У словенцев основ
ным языком письменности тоже была латынь. Из произведений на 
словенском языке эпохи раннего средневековья известны лишь две 
молитвы и отрывок поучения, записанные около 1000 г. латински
ми буквами (Брижинские листки).

С принятием христианства развивается церковное зодчество и 
фресковая живопись на религиозные сюжеты. Наиболее ранние
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сооружения сохранились в Далмации, где пришедшие туда хорваты 
нашли античные постройки и частично использовали их. Дворец^ 
Диоклетиана стал, например, центром средневекового Сплита. 
Мавзолей императора был превращен в кафедральный собор. 
Этот круглый внутри и восьмигранный снаружи храм, перекрытый 
сводом, стал образцом для первых хорватских церквей. Выдаю
щимся памятником такой архитектуры является церковь св. Д она
та в Задаре, построенная в начале IX в.

При Неманичах в Сербии увеличилось число
Сербск^^льтура грамотных людей; были созданы оригинальная 

вв* литература, архитектура, фресковая живопись; 
расцвела народная поэзия.

Из ранних памятников сербской письменности известно Миро
славово евангелие, написанное в конце XII в. кириллицей на пер
гаменте с великолепными красочными инициалами.

Наивысшим культурным достижением сербов эпохи средневе
ковья является народный эпос. Он зародился в глубокой древно
сти, развивался в течение многих столетий и дошел до нас в запи
сях первой половины XIX в. Естественно, что содержание истори
ческих в основе песен, бытовавших в XIV—XVIII вв. в устной’ 
традиции, менялось в зависимости от времени и среды, в которых 
они распространялись.

Сербский эпос делится на несколько циклов, главнейшие из 
которых — докосовский, косовский и цикл королевича Марка (сына^ 
Вукашина). Больший интерес в художественном отношении пред
ставляют песни косовского цикла, повествующего о битве на Косо
вом поле и ее героях, а также цикл королевича Марка, наделенного- 
богатырскими качествами и преследующего врагов на своем леген
дарном коне Шарце.

Песни докосовского цикла о Неманичах возникли, вероятно,, 
под влиянием житийной или биографической литературы. Осново
положником ее был первый сербский архиепископ Сава. Он написал 
одну из наиболее выразительных в художественном отношении 
биографий «Житие святого Симеона» (Стефана Немани). Биогра
фию своего отца написал и брат Савы Стефан Первовенчанный. 
Видным писателем XIII в. был монах Доментиан, оставивший 
жизнеописание Савы. В XIV в. архиепископ Данило составил 
сборник «Жития королей и архиепископов сербских».

В XV в. в Сербии творили два писателя, болгары по происхож
дению, Григорий Цамблак и Константш Философ. Последний на
писал «Житие деспота Стефана Лазаревича» — одно из лучших. 
произведений средневековой сербской литературы. Хотя биографи
ческие сочинения написаны по традиционным канонам, они даю г 
яркую картину нравов и обычаев, рассказывают о многнх истори
ческих событиях и поэтому являются важным источником.

Сербы создали своеобразное церковное зодчество. Церковь Успе
ния Богородицы в монастыре-Студеница относится к концу XII в.. 
По фс.рмс она близка к романским постройкам. Толстые стены*
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с узкими окнами украшены снаружи рельефным фризом с изобра
жением стилизованных фигурок зверей и птиц, а также сказочных 
существ. Храмы Благовещения в монастыре Грачаница и Спасителя 
в Дечанах были сооружены в первой половине XIV в. Дечанская 
церковь построена мастером Витом из Котора и по внешнему обли
ку напоминает далматинские храмы. Церковь Лазарица в Круше- 
ваце относится ко второй половине XIV в. Она построена в честь 
князя Лазаря, погибшего, на Косовом поле.

Среди памятников военной архитектуры выделяется крепость 
в Смедерево, построенная в 1430 г. Ее четырехугольные башни и 
прочные стены, отражающиеся в Дунае, и сейчас еще поражают 
суровой красотой и мощью.

Сербская живопись представлена в основном фресками и книж
ной миниатюрой. Выдающимся произведением монументальной 
живописи являются фрески церкви Вознесения в Милешеве (первая 
половина XIII в.), отличающиеся гармоничностью красок и реали
стичностью изображения людей и бытовых сцен.

Своеобразно развивалась средневековая хор- 
Хорватская культура ватская культура Далмации. Ее города ис-

вв’ пытывали многообразные влияния, что спо
собствовало обогащению и развитию местных культурных тра
диций.

Важнейшим произведением письменности XII в. является лето
пись попа Дуклянина, сохранившаяся в более позднем латинском 
переводе и сделанном уже с него переводе на сербо-хорватский 
•язык. В ней широко использованы устные народные предания, кото
рые придают ей своебразный колорит, но вместе с тем затрудняют 
использование ее как исторического источника. В XIII в. в Сплите 
архиепископом Фомой была написана на латинском языке 
«История архиепископов Салоны и Сплита». Эта хроника по богат
ству содержания и стилю изложения — одно из лучших произведе
ний подобного рода в европейской литературе.

В XIII—XIV вв. в Далмации развивалось искусство романского 
■стиля, а с конца XIV в. начался период готики, которая, однако, 
не получила здесь завершения, так как в XV в. сюда уже проникли 

гуманистические идеи Возрождения. В XIII в. в Далмации создалась 
школа зодчих и ваятелей, виднейшими представителями которой 
были мастера Радован и Андрей Бувина, творившие в первой по
ловине столетия. Радован — создатель рельефных изображений 
западного портала Трогирского собора, среди которых выделяются 
каменные львы и возвышающиеся над ними фигуры Адама и Евы. 
Андрей — творец монументальных резных деревянных дверей 
Сплитского собора, на которых с большим искусством изображены 
сцены на евангельские сюжеты. Памятниками романской архитек
туры являются кафедральный собор в Задаре (вторая половина 
XIII в.) и внутренний дворик Францисканского монастыря в Д уб
ровнике (начало XIV в.). Ко второй половине XIII в. относится и 
постройка монументального собора в Загребе.
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Пышного расцвета достигла культура далматинских городов 
в XV—начале XVI в. Именно с этого времени важнейшим культур
ным центром на Балканском полуострове становится Дубровник. 
Уже в XIV в. здесь существовала светская школа, которая в пер
вой половине XV в. была разделена на два отделения: подготови
тельное и высшее. Преподавали в этой школе обычно итальянские 
гуманисты, например Филипп де Диверсис, автор известного исто
рико-литературного труда «Описание Дубровника» (1440 г.).

Настроения эпохи Возрождения нашли отражение в творчестве 
целой цлеяды поэтов, среди которых выделяются писавший на л а 
тинском языке дубровчанин Элий Цервин и Марко Марулич из 
Сплита, считающийся зачинателем новой хорватской литературы. 
В его поэме «Юдифь» (1501 г.) явно обнаруживается влияние на
родного творчества. В начале XVI в. в Далмации возникает театр,, 
в котором разыгрываются произведения на хорватском языке.

В XV в. в Дубровнике большой размах приобретает строитель
ство. Для города, обнесенного мощными крепостными стенами 
с круглыми и прямоугольными башнями, характерны узкие улицы, 
средневековые здания и скульптуры, каменные фонтаны. Среди 
сооружений XV в. особенно выделяется Княжев двор (Дворец рек
тора), в котором готика сочетается с ренессансными принципами 
строительства.

Выдающимся мастером XV в. был Юрий Далматинец (или: 
Шибеничанин)— архитектор и скульптор, известный далеко за 
пределами своей родины. Он участвовал в завершении постройки 
Княжева двора *в Дубровнике. Но особенно известен он как строи
тель монументального собора в Шибенике и как автор высеченный 
из камня человеческих голов (их свыше 70), составляющих свое
образный фриз, опоясывающий снаружи абсиды этого храма. С не
обычайной выразительностью переданы в них индивидуальные 
черты людей разного пола, возраста и разных народностей. Творче
ство Юрия Далматинца и представителей его школы составило 
целую эпоху в развитии местного зодчества и ваяния.

Менее своеобразна далматинская живопись. Виднейшим худож
ником был Никола Божидарович, написавший в конце XV в. трип
тих для доминиканской церкви в Дубровнике. Большой интерес 
представляет его левая створка, на которой изображен покровитель 
города св. Власий с моделью Дубровника в руках. Это ^  одно из 
первых изображений городского пейзажа Далмации.

Особенность культурного развития словенцев 
Словенская культура ,в  х н —XV вв. заключается в том, что в этоjC I I /V v R ft время они не имели своего литературного 

языка. Отрывочные словенские тексты дошли до нас лишь в латин
ских и немецких рукописях. Они свидетельствуют о том, что у сло
венцев существовали поэтические произведения, близкие лирике 
трубадуров. Исторические сочинения писались на немецком языке, 
как, например, Каринтийская хроника священника ’Унреста (вто
рая половина XV в .) .
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Своеобразно изобразительное искусство Словении. В архитек
туре с XII в. чувствуется влияние романского стиля, а в XIII в. 
появляется готика, которая достигает расцвета в XV в. Словенские 
готические, как и романские, храмы имели сравнительно небольшие 
размеры. В их декоративном убранстве преобладает живопись, 
а не скульптура, что является местной особенностью готического 
стиля. В XIV—XV вв. в Словении развивается оригинальная школа 
фресковой живописи. Ее представителями были Янез Люблянский, 
работавший в середине XV в., и Винцет из Каства, расписавший 
в 1474 г. церковь Богоматери в Истрии (селение Берам). В творче
стве этих художников явно чувствуется влияние идей Возрождения.

* *
*

В историческом развитии югославянских народов в V III—XV вв. 
было много общего. Феодальные отношения сложились у них не
сколько позже, чем у народов Западной Европы; города, как пра
вило, были развиты слабо (за исключением специфически торговых 
городов Адриатики) и не стали поборниками государственной 
централизации в период расцвета феодализма; отсутствие центра
лизованных государств привело к потере независимости и разоб
щению югославянских народов. Однако, создав свои политические 
и культурные традиции, они в дальнейшем стойко выдержали 
тяжелые испытания (турецкое иго, ярмо Габсбургской монархий) 
и не утратили своего родства.

ЧЕХИЯ И СЛОВАКИЯ В VIII — НАЧАЛЕ XVI В.

ВЕЛИКОМОРАВСКАЯ ДЕРЖ АВА IX В.

К IX в. основной отраслью хозяйства у запад-
уровень развития йш^сЛ'Э'вян, населявших Чехию и Словакию,
У П ^ Я М Г Т И Я  т /  I Y  п  '

было земледелие. При двух-; и трехпольной 
системе обработки зе^1Г1!сШльзовались такйе орудия труда, как 
плуг, коса, серп, цеп и т. д. Культивировались многие виды зл а 
ков, в том числе пшеница, рожь, просо, а также бобовые и техни
ческие культуры — лен и конопля. Широко было развито огородни
чество, существовало виноделие.

Данные археологических раскопок свидетельствуют о развитом 
не только железоделательном ремесле, но и гончарном, деревооб
рабатывающем, кузнечном, текстильном, кожевенном. Особого 
совершенства достигли производство украшений из драгоценных 
хметаллов, выработка предметов из кости и рога, а также строи
тельное дело. Сохранились остатки каменных строений культового 
и светского назначения, отличающихся сложной планировкой и 
искусно украшенных.

Достигнутый к IX в. уровень разделения труда повлек за собой 
развитие обмена. Торговые пути соединяли Моравию со всей Евро
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пой. Правда, в самой Моравии существовал лишь простой обмен 
или же в качестве средства обмена использовались шкуры зверей, 
куски полотна и т. п. Зато во внешней торговле уже были в ходу 
монеты, главным образом золотые солиды.

Такому уровню развития производительных сил обычно соответ
ствует период разложения родового строя, имущественной и клас
совой дифференциации, возникновения феодальных отношений.

Основу моравского общества составляли зем- 
Обществеишлй ледельцы, жившие соседской общиной — сво-
строи оравии бодные, зависимые и рабы. Зависимые имели

Западные славяне в V III—IX вв.
1 — западная граница расселения славянских племен; 2 — приблизи

тельные границы Великоморавской держ авы

землю, но платили за нее определенную подать. В положение ра
бов попадали люди, осужденные за различные преступления (не 
только за кражи или разбой, но — после введения христианства — 
за отправление языческих обрядов), и военнопленные, лишенные
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возможности выкупиться на волю. Рабы были предметом торговли, 
хотя само рабство носило патриархальный характер.

От крестьян отличались своим богатством и социальным поло
жением представители родо-племенной знати. Они уже присвоили 
значительную площадь общинных земель. Но и этот слой не был 
однородным, существовали крупные и мелкие землевладельцы. 
Господство знати над массой населения обеспечивала возникшая 
в 1Х_в._раннефеодальная ‘м о н а р х и я ^  Великоморавская держава. 
Административная, военная и судебная власть в ней принадлежали 
князю, имевшему дружину, с которой^ он/советовался по важней
шим государственным'' вопросам; из дружинников избирались 
управляющие градов-крепостей и должностные лица при дворе. 
Родственники князя получали в управление уделы и также имели 
дружины. Остальная знать владела родовыми землями.

Единого экономического и политического центра в государстве 
не было. Князь переезжал со своим двором из града в град. Суще
ственное значение для ускорения процесса возникновения ранне
феодального государства в Моравии имела внешняя опасность, 
главным образом нападения западного соседа — Франкской мо
нархии.

Первое упоминание о Моравии относится к 822 г., но ее состоя
ние к этому времени свидетельствует о длительном предшествую
щем процессе складывания государства. К началу IX в. объедине
ние моравских племен почти закончилось. В 833—836 гг. князь 
Моймир победил и изгнал последнего противника объединения 
нйтранского князя Прибину, а Нитру присоединил к Моравии. 
Ядром государства стали собственно Моравия и Западная Слова
кия. Возможно, Моймиру подчинились и некоторые другие запад
нославянские племена.

Появление государства у западных славян 
Борьба против вызвало агрессивные действия со стороны Во- 

немецкой агрессии, сточнофранкского королевства. В 846 г. Людо-
П HUHQTIIP

христианства вик Немецкий низложил Моймира и посадил 
на княжеский престол его племянника Рости

слава. Но тот, пользуясь затруднениями Людовика, стал вести 
самостоятельную политику. Тогда Людовик вступил в союз против 
Моравии с болгарским князем Борисом. Ростислав в свою очередь 
предпринял попытки сближения с Византией. .Поскольку немецкие 
феодалы вторгались в Моравию под предлогом насаждения здесь 
христианства, Ростислав просил византийского императора Миха
ила прислать миссионеров и создать в Моравии самостоятельную 
церковь. В 863 г. в Моравию прибыли солунскйе братья Кирилл и 
Мефодий. Они составили славянскую азбуку, проповедовали хри
стианство на славянском языке и перевели на славянский наибо
лее важные богослужебные тексты. В Моравии возникла самостоя
тельная церковная организация по византийскому образцу.

С принятием христианства господствующий класс Моравии по
лучил идеологию, защищавшую его интересы, и таким путем укре
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пил свое положение. Христианизация по византийскому образцу 
обеспечивала Моравии религиозную независимость от Восточно
франкского государства и открывала славянам доступ к византий
ской культуре.

В 869 г. Людовик Немецкий вновь напал на Моравию, но потер
пел неудачу. Тогда в 870 г. он организовал переворот внутри Мора
вии. В 871 г. здесь стали править два франкских маркграфа. 
Восстание 872 г. восстановило независимость Моравии. В 874 г. 
был заключен мир, сохранявший за нею внутреннюю самостоятель
ность. Однако моравский князь признал себя ленником Людовика. 
Произошли 'коренные изменения и в церковной политике. Князь 
Святополк в 885 г. изгнал учеников Мефодия и, желая приобрести 
поддержку папы римского, призвал в страну католическое духо
венство. Богослужение на славянском языке почти прекратилось, 
население было вовлечено в орбиту католической культуры.

Святополк объединил" многие племена западных славян в рамках 
единого государства, названного историками Великоморавской 
державой. В ее состав вошли Моравия, Словакия, Чехия, лужиц
кие, силезские и краковская земли. К концу правления (890 г.) 
Святополк расширил свои владения и на территорию паннонских 
славян к югу от Дуная в районе Остригома. Восточнофранкские 
правители в союзе с болгарами и венграми в 892—893 гг. предпри
няли попытку разгромить Великоморввскую державу, но успеха 
ле достигли. Набеги венгров продолжались и позднее.

Святополк разделил власть между сыновьями.
Великая Моравия Князем Великой Моравии стал старший, Мой-
и ее историческое Ттзначение МИР- Но сохранить государство в его прежних

Хл границах ему не удалось. Паннонию опусто-
uinfik  венгры*/противоречия внутри державы привели к отпадению 
от нее Чехии, затем лужицких, силезских и польских земель. Око
ло  906 г. Великоморавская держава распалась.

Великоморавская держава была древнейшим западнославян
ским государством, ее история — важная страница истории Евро
пы. Распад Великоморавской державы повлиял на судьбы многих 
народов. Паннонсдие славяне ассимилировались с венграми, лу
жицкие сербы были порабощены немцами, словаки оторвались от 
наиболее близких им по языку и культуре чехов и на целое тыся
челетие вошли в состав Венгрии.

Само существование Великой Моравии свидетельствует о до
вольно высоком уровне разития экономики западных славян 
в IX в. Великоморавская держава сыграла важную роль в борьбе 
с агрессией немецких феодалов, стремившихся покорить славян
ское население Центральной Европы. Она стала колыбелью сла
вянской культуры. Выдающимся явлением было создание литера
туры на народном языке в IX в. До XI в. он был литературным 
языком всех славян, третьим — после греческого и латинского — 
международным языком Европы. Он послужил фундаментом для 
дальнейшего развития культуры славянских народов.

5*
к \ 67



РАЗВИТИЕ ФЕОДАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
В ЧЕХИИ И СЛОВАКИИ 

В X—XII ВВ.

Сравнительно с IX в. орудия труда стали не- 
Развитие земледелия, сколько разнообразнее. Д ля  обработки почвы 
ремесла и торговли  ̂ИСПользовались соха, радло и плуг. Основной 

тягловой силой были волы. Дальнейшее распространение получили 
хлебные злаки, просо, горох, репа, лен и конопля, а также вино
град, хмель, овощи и фрукты.

Ремесло еще не полностью отделилось от земледелия. Каждый 
крестьянский двор изготовлял полотно, деревянные предметы и 
т. п. Хотя обработка металлов, гончарное дело и требовали специ
альной выучки, ни кузнецы, ни гончары не оставляли земледелия. 
Лишь в феодальных замках встречалась ремесленная специализа
ция с отрывом от земледелия — производство одежды, тканей, ору
жия, предметов роскоши.

Деньги использовались только для уплаты дани, судебных 
штрафов и как средство обмена на внешнем рынке. Внутренний 
обмен осуществлялся без 'Применения денег, а внешняя дорговля 
носила в основном транзитный характер и находилась в руках 
арабов, греков, евреев, немцев. Из предметов массового потребле
ния ввозилась соль из Саксонии, Австрии, Трансильвании. Феода
лы -скупали также привозные ткани, пряности, благовония, предме
ты роскоши. Иностранцы вывозили из Чехии кожи, меха, воск, 
мед, цветные металлы, коней, а также рабо-в. Арабский купец и 
дипломат Ибрагим ибн Якуб, посетивший Чехию в X в., писал: 
«Город Прага выстроен из камня и извести и является самым 
крупным торговым городом. Приходят сюда из города Кракова 
русские и славяне с товарами, а из тюркских областей мусульма
не, евреи и тюрки тоже с товарами и деньгами. Они вывозят отсю
да рабов, олово и разные меха». В Моравии главными пунктами 
торговли были Оломоуц и Брно, в Словакии — Трнава и Нитра, и 
на Д у н а е — Братислава.

Вся земля находилась в X в. в собственности 
Аграрный строй князя, крупных феодалов и церкви. Лишь не-

в вв’ которые 'пастбища и леса принадлежали об
щинам. Верховным собственником необработанных земель был, 
однако, князь. Он раздавал земли во временное держание своим 
приближенным. Наследственное право владения землей было за 
креплено юридически в 1189 г. статутами князя Конрада Оты. 
Церковь в Чехии зависела от милостей князя, не обладая такой 
силой, как в других странах Западной Европы. За моральную, 
идеологическую и политическую поддержку князь увеличивал зе
мельные владения церкви.

Чешские крестьяне уже в X в. были феодально зависимы, но в 
разной мере. Они делились на отроков, подданных и свободных. 
Последние назывались так лишь по традиции как потомки некогда
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свободных поселенцев. В различных формах и объеме все крестья
не исполняли отработочные повинности и вносили натуральный 
оброк феодалу, а с XI в.— натуральную десятину церкви. Крестья
не платили дань князю на содержание дружины. Они были обяза
ны также строить дороги, мосты, замки и т. д. Земля не являлась 
собственностью крестьянина, феодал мог его согнать с надела и 
распоряжался его имуществом после смерти (обладал «правом 
мертвой руки»). Но в связи с развитием производительных- 
оил феодалу становилось выгоднее делать крестьянские держ а
ния наследственными.

Государственная консолидация чешских пле-
Образование мен осуществлялась путем постепенного под-

Чешского государства г- тк чинения их власти одного князя. Болеслав I
(935—967 гг.) из рода пражских князей Пшемысловичей подчинил 
большинство чешских племен и распространил свою власть на се
веро-западную Словакию, Моравию и Силезию. При его преемни
ке Болеславе II (967—999 гг.) границы государства расширились 
до границ Киевской Руси. В 973 г. он основал Пражское епископ
ство и уничтожил, последних поборников феодальной анархии, за 
вершив консолидацию страны.

Княжество Пшемысловичей развивалось в обстановке .постоян
ной борьбы с Германской^империей. Немецким феодалам не уда
лось подчинить ЧехиюJ полностью;* н1Гв 1041 г. Бржетислав I все 
же вынужден был присягнуть на верность императору Генри
ху III и признать себя его ленником. С этого времени Чехия во
шла в состав .империи.

Бржетислав Г вёл"активную внешнюю политику — воевал про-.' 
тив Польши и Венгрии. Его преемники продолжали эту политику. 
Вратислав II (1061— 1092 гг.) получил в 1085 гг. королевскую ко-) 
рону. Центральная власть постепенно укреплялась. С 1158 г. ко^ 
ролевский титул стал наследственным в чешской династии. Однако 
распри между Пшемысловичами мешали укреплению государства. 
Особенно усилились они в последней четверти XII в. Император 
Фридрих Барбаросса ‘попытался в связи с этим отторгнуть от Че
хии Моравию, но это ему не удалось.

Южная часть Словакии подчинилась венграм
вХ—̂TiT bb в ^  в’’ севеРная — только в середине XI в.
в в‘ В истории Словакии сыграло немаловажную

роль поселение венграми на ее границах печенегов, половцев и 
некоторых других племен. Они несли пограничную службу, сохра
няя личную свободу. Позднее из этих поселенцев рекрутировалась 
мелкая шляхта. Внутри Венгрии словаки не имели автономии, что 
мешало их экономическому, политическому и культурному раз
витию.

Крестьяне обрабатывали землю деревянным плугом с желез
ным лемехом, на каменистых почвах — мотыгой, возделывая мно
гие сельскохозяйственные культуры. Они занимались также ско
товодством, охотой, бортничеством, рыбной ловлей. Развивались
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гончарные, кузнечные, плотницкие и другие ремесла. Однако ре
месло в целом еще не отделилось от земледелия.

Внутренняя торговля в Словакии развивалась медленно, а во 
внешней господствовали иностранцы. Торговые пути, связывавшие 
Словакию «с Польшей, Галицкой Русью, Чехией, не были постоян
ными. Вывозились вино, кони, меха, воск, металлы; ввозились пре
имущественно предметы роскоши.

В X—XII вв. в Словакии шел процесс развития феодальных от
ношений. Зависимые крестьяне выплачивали феодальную ренту и 
церковную десятину и выполняли отработочные повинности. Фор
мы отрочества в Словакии были тяжелее, чем в Чехии:. феодалы 
могли продавать и безнаказанно убивать отро'ков.

Феодальное угнетение вызывало сопротивление крестьян. Од
ним из проявлений классовой борьбы было восстание заборских 
крестьян в И 13 г.

Территория Словакии делилась йа жупании. В конце XII в. их 
насчитывалось 15. Во главе каждой стоял жупан, выполнявший 
функции представителя государственной власти. Жупаны и мона
стыри были крупными землевладельцами. Верховым церковным 
институтом Словакии было Остригомское архиепископство.

ЧЕХИЯ И СЛОВАКИЯ В XIII—XIV ВВ.

В XII—XIV вв. в Чехии и Словакии происхо- 
Внутренняя и немец- дил процесс освоения новых земель, разработ-, 

кая колонизация ки новых месторождений полезных ископае
мых, расширения ремесленного производства. Он сопровождался^ 
притоком иностранцев, главным образом немцев. Но сельская ко
лонизация— это не только'приток чужеземных'поселенцев, а и осво
ение новых земель — расчистка их от леса, создание новых дере
вень и расширение посевных площадей. В Чехии и Словакии сель:_ 
ская колонизация началась в XII в. как внутренний процесс. Она 
проходила главным образом в удаленных от границ районах и 
осуществлялась чешскими и словацкими крестьянами. В XIII в. 
колонизация охватила и пограничные области, где земли осваива
лись в основном немецкими переселенцами, приглашенными фео
далами и монастырями. Приток немцев в Чехию прекратился в 
XIV в., а в Словакии продолжался вплоть до XVII в.

Городская колонизация представляла собой приток немцев в 
горное дело, торговлю и ремесленное производство. Чехи и слова-

Чехия и Словакия в X—X III вв.
1 — земли Чешского (Пражского) княж ества Пшемысловичей к 967 г. (при Боле
славе I); 2 — земли Либицкого '(Зличанского) княжества Славни-ковичей, объ
единенные с Пражским княжеством в конце X в.; 3 — границы Чешского коро
левства в XII в.; 4 — границы Чешского королевства в X III в.; 5 — территория* 
присоединенная к Чехии при Пшемысле Оттокаре II (1*253—1278 гг.); 6 на 
правление походов монголо-татар в X III в.; 7 — границы Чешского королевства, 

объединенного с Польским королевством в 1300—1306 гг.
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ки были оттеснены в этих областях экономики на второстепенные 
позиции.

Сельская колонизация проходила в разных формах, но наибо
лее распространенной б ы л а . локаторская. Локатор (солтыс) в 
XIII в., как правило, представитель немецкого патриниата, дого
варивался с землевладельцем об условиях заселения и держания 
земель и набирал, колонистов. Локатор получал за это лучший 
участок «на вечные времена» и освобождался от всех 'повинностей.

Хотя приток немцев в Чехию в XIII в. и был -заметным явлени
ем, не следует переоценивать национальный момент сельской ко
лонизации. Нередко в ее основе лежали чисто социальные причи
ны. Среди немецких колонистов было немало крестьян, бежавших 
от своих феодалов. Сельская колонизация способствовала разви
тию производительных сил Чехии и Словакии.

Городская колонизация в отличие от сельской привела как к 
созданию новых почти исключительно немецких городских цент
ров, так и к изменению структуры существовавших ранее городов, 
где власть захватил немецкий патрициат. Немцы-горожане исполь
зовали создавшееся положение для эксплуатации беднейших слоев 
местного населения. Городская колонизация вела к немецкому 
засилью, оттеснению чехов и словаков на положение низшего слоя 
общества.

Развитие хозяйства ^же с XII в- во всех областях Чехии устано-
Чехии. Переход вилась трехпбльная система севооборота, для

к денежной ренте, пахоты стал повсеместно использоваться плуг.
Города и торговля Выработанная в X I I I  в. агротехника сущест

венно не менялась вплоть до X V I I I  в. Развитие производительных 
сил привело к увеличению производства земледельческих продук
тов и расширению обмена.
- Весьма высокого уровня достигло развитие ремесла и горного 

дела, в первую очередь добыча золота и серебра, в которых нуж
далась расширяющаяся торговля. Ремесленное производство обес
печивало земледельцев орудиями труда и тем. самым способство
вало подъему сельского хозяйства. Все большее место в экономике 
страны занимает товарное производство.

В XIII—XIV .вв.. в Чехии осуществляется переход к денежной 
ренте. Раньше всего она появляется в таких отраслях Козяйств^, 
как виноградарство, а также в деревнях, заложенных на новых 
землях. Переводя крестьянина на денежную ренту и предоставляя 
ему тем самым несколько большие возможности работать на себя, 
феодал не только заинтересовывал крестьянина результатами его 
труда, но и перекладывал на него заботу о продаже произведен
ных в его хозяйстве продуктов. Мерилом богатства феодалов стало 
число подданных, способных платить оброк, что толкало землевла
дельцев на привлечение новых колонистов. Чтобы заинтересовать 
крестьян в освоении новых земель, феодалы шли даже на некото
рые уступки, например, признавали за крестьянами наследствен
ное право на землю. Когда выгода таких условий стала очевидна,
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они были введены не только на вновь осваиваемых, но и на давно 
обрабатывавшихся землях, что означало ослабление феодальной 
зависимости. Личная свобода крестьян в XIIL—XIV вв. несколько 
расширяется. В то же время в деревне усиливается процесс иму
щественной дифференциации.

В результате развития производительных сил от земледелия 
отделяется ремесло, которое вместе с торговлей способствует по
явлению новых и расширению старых городов. По общему их ко
личеству на единицу территории Чехия XIII в. стояла на уровне 
Италии, Нидерландов. Однако единого внутреннего рынка еще 
не существовало, город выполнял функции торгового центра лишь 
в пределах своей округи. В городах развивается цеховая система 
ремесленного производства.

Чешские города делились на королевские и панские. Решаю
щее значение в экономике страны имели первые— Прага, Брно, 
Оломоуц — всего в середине XIV в. их было более 50. Их населе
ние обладало личной свободой, жило по нормам немецкого город
ского права, управлялось выборными коншелами. Представитель 
короля — рихтарж — во второй половине XIV в. подчинился власти 
коншелов.

В XIII—XIV вв. расширилась торговля. Деньги стали средст
вом обмена и внутри страны. В 1300 г. было запрещено свободное 
обращение серебра и принудительно введена чеканная монета — 
серебряный грош. С 1325 г. стали чеканить золотые дукаты для 
нужд внешней торговли. К прежним предметам экспорта добави
лось сукно, вывозившееся главным образом на восток.

С развитием экономики меняется и социальная структура об
щества, появляется новый слой населения — горожане, относи
тельно свободные, но политически бесправные. Привилегирован
ным классом остается шляхта. С XIII в. в Чешском государстве 
получает самостоятельность духовное сословие.

В результате экономических и социальных
Политическая сдвигов в Чехии в конце XII— XIII в. уста-
стабилизация т J

Чешского государства новилось новое соотношение политических
сил. Феодальная раздробленность была здесь 

непродолжительной и неглубокой. Экономические интересы фео
далов заставляли их поддерживать центральную власть. Сравни
тельно небольшая территория страны позволяла пражскому кня
зю быстро справляться с соперниками. Сплочения сил феодалов 
требовала и внешняя опасность.

Однако власть с.королем делила шляхта. Органом ее было 
собрание, превратившееся в 1281 г. в сейм,г а также земский суд. 
В заседаниях сейма иногда участвовали представители патрициа
та городов, но они не имели здесь влияния.

/Политической стабилизации Чехии конца XII — начала XIII в. 
Гв значительной мере способствовало ослабление Германской им
перии. Пшемысл I (1197— 1230 гг.), воспользовавшись этим об
стоятельством, добился укрепления позиций своей страны в рам
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ках империи. В королевстве было установлено наследование пре
стола первородным сыном. Но одновременно Пшемыслу пришлось 
пойти на уступки церкви. В 1222 г. он признал за нею полную 
власть над ее владениями и крестьянами.

Особенно усилилась Чехия в период правления Пшемысла II 
(1253— 1278 гг.). Экономическое ее развитие позволило королю 
осуществить ряд важных внешнеполитических мер, расширить 
•свои владения за счет Штирии, Каринтии и Крайны. Во внутрен
ней политике Пшемысл II опирался на города, борясь против па
нов за усиление центральной власти. Но в борьбе с Рудольфом 
Габсбургом Пшемысл потерял австрийские и словенские земли и 
сам погиб.

При потомках Пшемысла II королевская власть ослабела. 
Управление государством перехватили паны, значительное поли
тическое влияние получил патрициат Праги и Кутной Горы.

В 1306 г ттинягтия Пшемысловичей прекратилась. Император 
передал Чехию в лен Яну Люксембургскому (1310— 1346 гг.), ко
торому пришлось признать «избирательные капитуляции», юриди
чески закреплявшие власть панов в стране, установившуюся при 
последних Пшемысловичах. Ян Люксембургский вел довольно 
успешные войны. В ' 1319 г. он присоединил к Чехии Верхнюю Л у
жицу, в 1322 г.— Хебскую область, а в 1335 г. Польша признала 
его власть над Силезией.

Уже с 1333 г. всеми внутренними делами
равление Карла ц ехии фактически занимался наследник Яна 

Люксембургского, его сын Карл. Став королем (1346— 1378 гг.), 
он стремился укрепить свою власть, опираясь на патрициат и 
церковь. При Карле государственной казне было возвращено рас
хищенное ранее крупными феодалами имущество.

Карлу удалось добиться учреждения самостоятельного П раж 
ского архиепископства и таким образом обеспечить независимость 
чешской церкви от немецкой. Однако прямое подчинение чешской 
церкви папской курии повело к эксплуатации страны Римом, осо
бенно с конца XIV в. Опираясь на церковь, Карл увеличивал ее 
владения, и постепенно в ее руках оказалась треть всех чешских 
земель. Установился реакционный союз высшего духовенства и 
королевской власти.

Карл IV дал также ряд привилегий патрициату. Он стремился 
ограничить права и влияние цехов, жестоко подавлял волнения 
ремесленников. Его политика в отношении городов была в целом 
реакционной.

Ограничить власть феодалов юридически К ш у ,  однако, не 
удалось. Но все же он значительно расширил власть, усилив
централизацию страны. Будучи избран германским императором, 
Карл в 1356 г. подтвердил независимость Чешского королевства.
В его правление сложилась просуществовавшая до XVII в. тер
ритория тесно связанных между собой земель чешской короны: 
Чехия, Моравия, Верхняя и Нижняя Лужицы, Силезия.
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В борьбе с феодальной анархией за создание централизован
ной монархии заключается прогрессивное значение правления 
Карла. Но его внешняя политика, поддержка церкви и патрициа- - 
та вызвали усиление феодальной эксплуатации. Классовые проти
воречия в городе и деревне значительно обострились.

В экономике Словакии XIII—XIV вв. такж е
Экономическое наблюдаются значительные перемены. В зем- 

развитие Словакии „F леделии расширился удельный вес трехполь
ной системы. В результате внутренней колонизации осваивались 
новые земли. Венгерский король или феодалы отводили (чаще 
всего какому-либо немецкому горожанину) участок земли, чтобы 
основать на нем деревню. Локатор (солтыс) вербовал поселенцев, 
которые на 5—20 лет освобождались от повинностей, иногда по
лучали право рыбной ловли и охоты. По истечении срока приви
легий деревня обязывалась златить феодалу денежный и нату
ральный оброк. От барщины она была полностью освобождена. 
Некоторые из этих деревень превращались в торговые местечки.

В XII в. в Западной Словакии развиваются такие города, как  
Братислава, Нитра и Трнава, а в Восточной — Кошице. Особен
ность Словакии того времени — возникновение горных городов,, 
образовывавшихся на основе поселений горняков. Главным из них 
в XIII в. стала Банска Штявница. Заинтересованные в добыче* 
ископаемых венгерские короли поддерживали горные города при
вилегиями.

Большинство городов имело в XIII в. самоуправление, не под
чинялось власти жупана, свободно выбирало местное управление, 
пользовалось широкими судебными правами. Но большую роль 
в занятиях горожан еще играло земледелие, ремесленное произ
водство ему уступало.

Значение городов Словакии в XIV в. возрастает. Оживляется: 
торговля с Польшей, Чехией, странами Западной Европы. В тор
говле с Польшей и Русью главную роль играет Кошице. Из Сло
вакии вывозятся вино, хлеб, драгоценные металлы. Ведется тран
зитная торговля сукном, шелком, драгоценностями, пряностями.

В условиях феодальной раздробленности 
Политическое в Венгрии Словакия стала в начале XIV в.

развитие ловакии уДелом могущественного феодала Матоуша
Чака Тренчанского. Он был в сущности независим от короля. 
Словакия в значительной мере изолировалась от Венгрии, в ее 
западной части усилился словацкий элемент. Матоуш способство
вал расширению чешско-словацких связей. Но он поддерживал 
феодальную анархию, превратил страну в арену междоусобиц, что* 
в целом отрицательно сказалось на развитии Словакии.

В XIV в. в Венгрии произошли существенные социальные 
сдвиги. Укрепилась центральная власть, закончилось формирова
ние класса феодалов, обладавших широкими правами, крестьян
ство окончательно лишилось личной свободы, исчезла разница 
между отдельными его категориями. В 1351 г. король Людовик
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юридически оформил зависимость крестьян, обложив «девятком» 
все население, кроме шляхты, и установив над крестьянами патри
мониальный суд. Но имущественная дифференциация крестьянства 
углублялась: наряду с разбогатевшими сельскими собственника
ми, владельцами целых деревень, вышедшими из крестьян, были 

’ и такие, которые имели лишь хату. Солтысская колонизация и 
перевод крестьян на денежную ренту в Словакии в XIV в. про
должались.

ч '  ГУСИТСКОЕ ДВИЖ ЕНИЕ
■ч

'V  ' "
С конца XIV в. положение крестьян в Чехии

Предпосылки ухудшилось. Росли налоги, повышалась де- 
гуситского движения J JJ нежная рента, местами увеличивались и бар

щинные повинности. Католическая церковь, накопившая огромные 
земельные богатства, взимала с крестьян помимо феодальной рен
ты также десятину, вымогала у них деньги за каждый религиоз
ный обряд. В последней трети XIV в. ухудшилось и правовое по
ложение крестьян: были ограничены их права наследования и 
свободного переселения. Борьба внутри шляхты приводила к усо
бицам, разорявшим крестьянские хозяйства. Большую роль 
в ухудшении положения крестьян к середине XIV в. сыграла 
узость внутреннего рынка, сильно осложнявшая возможности 
продажи ими продуктов своего хозяйства и вызывавшая нехватку 
денег для уплаты феодалу денежной ренты. В деревне назревал 
острый классовый конфликт.

Усилились противоречия и в городах. Городское право защи
щало лишь владельцев собственности, беднота же подвергалась 
жестокому угнетению. Положение поденщиков ухудшалось ввиду 
притока рабочей силы из деревни. Цех стал замкнутой корпора
цией, подмастерья почти не имели доступа в него, они подверга
лись эксплуатации со стороны мастеров и патрициата. Зажиточные 
ремесленники, торговцы, ростовщики эксплуатировали беднейшие 
слои населения, но сами подвергались притеснениям патрициата 
и боролись с ним за представительство в городском управлении. 
Поскольку патрициат большей частью состоял из немцев, соци
альный конфликт приобретал и национальную окраску.

Всеобщее недовольство вызывала церковь, жестоко эксплуати
ровавшая население. Прелаты занимались ростовщичеством, 
продавали церковные должности, спекулировали на рынке, сда
вали в аренду дома, хотя все это строго запрещалось каноничес
ким правом. Разложение духовенства достигло чудовищных раз
меров. Церковный раскол, начавшийся в конце XIV в., остро 
ощущался в Чехии. Шляхта была недовольна церковью, поскольку 
продажа церковных должностей вызвала приток в страну ино
странцев, а панам становилось все труднее пристраивать на до
ходные церковные места своих младших сыновей. К- тому же
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жестокая эксплуатация церковью крестьян резко снижала их 
платежеспособность, а значит и доходы феодалов.

Росли противоречия и внутри самой церкви. Кандидатов на 
церковные приходы оказывалось больше, чем свободных мест. 
Духовенство дифференцировалось. (Поскольку верхушка его чаще 
всего пополнялась за  счет немцев, а низы — из числа чехов, и 
здесь важную роль играл национальный.фактор. Преимуществен
но из немцев были и члены многочисленных духовных орденов, 
вымогавших деньги у населения и в то же время выполнявших 
функции церковной жандармерии.

Имущим классам было достаточно ограничить феодальную мощь 
церкви, сохранив, однако, ее идеологию, освящавшую социальный 
гнет. Но крестьянство и городскую бедноту такие требования 
удовлетворить не- могли. Поэтому они отходили от католической 
церкви, вступали в еретические секты, распространяли пророчест
ва о страшном суде над грешниками-прелатами и т. д.

Критиковали церковь и некоторые представители духовного 
сословия, например священник Конрад Вальдгаузер, пражский 
каноник Ян Милич из Кромержижа, магистр Пражского универ
ситета Матвей из Янова. Они обличали злоупотребления духо
венства, говорили о социальной несправедливости. Из народного 
еретичества и ученой критики духовенства складывалась рефор- 
мационная, а затем и революционная идеология.

Магистр Пражского университета Ян Гус не 
Деятельность только продолжал дело своих предшествен- 

уса ников, но и поднял критику церкви на уровень
общественного движения, получившего впоследствии название 
гуситского. Деятельность Гуса развивалась в двух направлениях: 
он писал богословские трактаты и в то же время распространял 
реформационные идеи непосредственно в массах. В 1402 г. он по
лучил место проповедника в Вифлеемской часовне в Праге. 
Страстность и красноречие Гуса, читавшего свои проповеди на 
чешском языке, привлекали множество слушателей, в том числе 
и трудовой люд.

Критика церкви в проповедях Гуса ^постепенно перерастала 
в критику феодального строя. Он нападал на дворян, призывал 
лишить церковь собственности, чтобы содействовать ее исправле
нию. Но Гус призывал и к повиновению властям, если только они 
не нарушают христианского закона.

Первое время Гуса поддерживали некоторые дворяне и даже 
король Вацлав IV (1378— 1419 гг.): ведь пражский магистр (Про
возглашал, что в мирских делах церковь должна подчиняться 
светской власти. Проповеди Гуса вполне отвечали и требованиям 
бюргерства, стремившегося к дешевой церкви; наконец, они помо
гали и панам обосновать свои притязания на церковные земли. 
В 1409 г. Вацлав IV пошел навстречу Гусу, подписав Кутногорский 
декрет, превративший Пражский университет в чешское учебное 
заведение^ Немцы его покинули. Но когда Гус резко выступил про
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тив продажи индульгенций, приносившей выгоды королю, Вацлав 
перестал его поддерживать.

С 1412 г. реформация вышла за рамки университета и церков
ной проповеди и стала народной. Гус был отлучен от церкви и 
покинул Прагу. В Южной Чехии он, однако, продолжал -свою 
деятельность, в результате которой ширилась реформация. Тогда 
церковь решила с ним расправиться. В 1415 г. Ян Гус был вызван 
на церковный собор в Констанц, обвинен в еретичестве и 6 июля 
1415 г. сожжен на костре.

Гибель Гуса вызвала в Чехии взрыв возмуще- 
^  Политическая борьба ния. Дворянство направило собору протест, 

в 1415— 1419 гг. Пражский университет отказался (подчиниться 
Восстание 1419 г. собору и папе, оппозиция приняла активный 

характер.
Соратники и последователи Гуса развивали его учение. Актив

но боролся против злоупотреблений церкви Иероним Пражский. 
В 1416 г. и он был сожжен. Якоубек из Стршибра развивал учение 
Гуса в обрядовых вопросах. Он начал ' причащать мирян «под 
обоими видами», то есть не только хлебом, как требовала церковь, 
но и вином из чаши. Чаша стала символом гуситского движения. 
В нем нашла свое отражение мечта широких масс о равенстве 
(в католической церкви вином причащаются только священники). 
Но Якоубек был далек от простых людей, примыкая к шляхте и 
бюргерству. Народным вождем в Праге стал проповедник Ян 
Желивский, остро критиковавший 1все фо]эмы феодального угне
тения. ч

В деревне движение возглавили сельские священники — после
дователи Гуса. Они призывали народ собираться в открытых мес
тах, уходить в горы и там слушать проповедников. Весной 1419 г. 
началось массовое движение в горы. На горе Табор в Южной 
Чехии собралось в июне 1419 г, более 40 тыс. человек во главе 
с обедневшим рыцарем Микулашем из Гуси.

Ширилось движение и в городах. В Жатце, Лоунах, Сланах, 
Клатовах, Плзене горожане изгнали патрициат и взяли власть 
в свои руки. Но наиболее бурные события произошли в Праге. 
30 июня 1419 г. народ пришел на проповедь Желивского с оружи
ем. Желивский призвал к открытой борьбе, и беднота, захватив 
власть в Новом городе, избрала здесь свое управление.

В августе 1419 г. умер Вацлав IV. Прошел слух, что чешский 
трон освободился для самого Христа. Начались нападения на мо
настыри и дома прелатов. Высшее духовенство и немцы-патриции 
бежали из Праги. Вся Чехия восстала. Начался новый период 
движения — гуситские войны.

Чашники И таборить. Чешское общество раскололось. Паны, цер- 
ковная иерархия и немецкии патрициат со

ставляли реакционный лагерь во главе с претендентом на чешский 
престол, братом Вацлава IV Сигизмундом. Подавляющее боль
шинство народа вошло в лагерь гуситов. Среди них было несколь
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ко крупных феодалов, много мелких и средних дворян, бюргеров, 
интеллигенции, ремесленников, все низшее духовенство, городская 
беднота и крестьяне.

Однако гуситы не были едины. Учение Гуса они толковали по- 
разному в зависимости от своего имущественного и социального 
положения. Городская и деревенская беднота, составлявшая ре
волюционное крыло гусизма, стремилась к установлению бесклас
сового общества. Имущие же слои, придававшие решающее 
значение причащению мирян из чаши и потому получившие назва
ние чашников, разделились в свою очередь на две группы. Отно
сительно более радикальное крыло (мелкие и средние бюргеры, 
низшее дворянство) отразило свои чаяния в «Четырех пражских 
статьях», требовавших изъятия у церкви ее богатств и превраще
ния ее в институт защиты интересов бюргерства и низшего дво
рянства. Консервативное крыло чашников (богатое дворянство и 
бюргерство, некоторые паны) хотели лишь завладеть имуществом 
церкви, отвергая радикальные элементы учения Гуса.

Чашники видели в революционном крыле гуситов своего врага. 
Беднота, являвшаяся движущей силой восстания, 'была оттеснена 
на задний план, а ее вождь Ян Желивский в 1422 г. убит. Прага 
превратилась в главный центр чашников.

Революционное крыло гуситов объединилось в лагере табори- 
тов, получивших свое название от горы Табор и города, построен
ного на ней и превращенного в революционный центр движения. 
Табориты требовали ликвидации феодальных повинностей, отмены 
всякой эксплуатации, установления общества равных. На первом 
этапе существования Табора революционное крыло попыталось 
даже осуществить свою программу На практике: все приходившие 
в город вступали в «общину равных» независимо от сословия и 
имущественного положения; имущество обобществлялось, предме
ты первой необходимости распределялись поровну. Однако при
митивная коммунистическая община просуществовала недолго. 
Она была в условиях XV в. преждевременной. В Табор прибывали 
все новые переселенцы, среди них много мелких рыцарей, ремес
ленников, средних крестьян. Постепенно таборитский лагерь рас
кололся. Сторонники общности имуществ остались в меньшинстве 
и были изгнаны из города. Но и после этого табориты остались 
революционной силой гуситского движения и играли решающую 
роль в судьбах страны.

Сразу лосле возникновения своего лагеря табориты перешли 
к боевым действиям против панов и церкви. Народные массы вы
двинули из своей среды талантливых' руководителей. Необычай
ным военным талантом отличался Ян Ж иж ка из Троцнова, мелкий 
рыцарь, примкнувший к Табору в самом начале движения. В ходе 
борьбы с феодалами он создал армию, какой еще не знала фео
дальная Европа, состоявшую из крестьян и городской бедноты, 
боровшихся за социальные права и против чужеземных поработи
телей. Ж иж ка выработал новую стратегию и тактику, применил
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неизвестные ранее наступательные и оборонительные средства. 
Все это превратило армию таборитов в непобедимую силу.

События в Чехии подняли на ноги всю евро-
Разгром гуситами пейскую реакцию. Паны призвали на помощь 

крестовых походов <феодалов других стран и папу. Против вос
ставшей Чехии был объявлен крестовый поход, возглавленный 
Сигизмундом. 14 июля 1420 г. на Витковой горе под Прагой огром
ная армия крестоносцев была наголову разбита воинами Яна 
Жижки. Летом 1421 г. крестоносцы снова вторглись в страну 
с запада, но не дошли даже до Средней Чехии и были вновь раз
громлены армией Жижки. Осенью 1421 г. Сигизмунд попытался 
взять Чехию с востока. Его венгерское войско дошло до Кутной 
горы. Гуситы объединились и вновь разбили крестоносцев.

Вообще в моменты опасности для страны табориты и  чашники 
объединяли свои силы. Выдающаяся роль в объединении всех сил 
народа принадлежала Жижке. Выражая главным образом инте
ресы радикального крыла бюргерской оппозиции, он оставался, 
однако, вождем всего народа. Программа усовершенствования об
щества, за которую боролся Ж ижка, стала лозунгом, привлекав
шим к нему и крестьян, и городскую бедноту. В 1424 г. Ж ижка 
умер. Руководителем таборитского лагеря стал Прокоп Голый, 
образованнейший человек своего времени, искусный политик и пол
ководец. Под его командованием был разгромлен очередной кре
стовый поход-(1426 г.); крестоносцы разбежались при первом из
вестии о приближении армии Прокопа.

Гуситы перенесли военные действия за пределы Чехии, чтобы 
распространить гуситские идеи в соседних странах. В 1428 г. они 
совершили поход в Моравию,- Словакию и Силезию, в 1429— 
1430 гг. — в Саксонию и Баварию. Народные массы Словакии, Гер
мании и других земель проникались симпатией к гуситам.

Заграничные походы гуситов напугали венгерских, немецких и 
других феодалов. В 1431 г. ими организуется пятый крестовый 
поход против Чехии. Прокопу Голому удалось снова объединить 
под своими знаменами всю страну, но битвы не было и на этот 
раз: при приближении гуситов армия крестоносцев рассеялась.

Внутри лагеря гуситов уже назрели серьез-
Соглашение чашников ные противоречия. Реакция решила воспользо- 

с реакцией. г г ,  г
Битва у Липан ваться разногласиями между чашниками и та-

боритами. Развернувшееся в стране движение 
тяготило не только бюргеров, разбогатевших за счет церкви и 
желавших теперь мира для расширения торговли и ремесленного 
производства, но и мелкую шляхту, которая укрепилась экономи
чески и политически, добилась усиления своих позиций в сеймах 
и учреждениях. Эти слои охотно пошли на сговор с противниками 
гуситов. В 1433 г. Базельский собор обещал правому крылу гуси
тов некоторые уступки.

Гуситским воинам было предложено сложить оружие. Бедно
та, .жившая лишь трудом и ничего не накопившая за 15 лет вой
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ны, отказалась покориться. Тогда чешские паны (и католики, ъ- 
чашники) и войско пражан объединились и 30 мая 1434 г. встре
тились с таборитами в бою у Липан. Противниками таборитов 
оказались войска, знакомые со всеми тонкостями гуситской так
тики и обладавшие численным превосходством. Битва закончилась 
почти полным истреблением таборитов, Прокоп Голый был убит.

Крестьянская война в Чехии окончилась поражением табори
тов. Причиной его было не.только предательство бюргерско-дво
рянского лагеря, но и отсутствие единства в таборитском лагере.

Гуситское движение имело огромное значение
Значение в ИСТОрии не только Чехии, но и всей средне-

гуситского движения К, ^  т-т ’ гJ вековой Европы. По своему характеру оно-
было крестьянской войной, как восстание Уота Тайлера в Англии 
или французская Жакерия. Но в отличие от них крестьяне в Че
хии объединились с городской беднотой и на время стали гегемо
ном движения. Беднота попыталась даже осуществить на практи
ке отдельные коммунистические идеи. Кроме того, гуситское дви
жение было одним из этапов борьбы чешского народа за нацио
нальную независимость.

Гуситское движение одержало победу над церковью, впервые 
осуществило революционным путем секуляризацию ее имущества. 
Сильный удар был нанесен церковной идеологии: впервые в исто
рии церковь пошла на компромисс с еретиками и согласилась на 
причащение мирян под обоими видами, на их право индивидуаль
но толковать библию.

Д ля  Чехии гуситское движение — не только борьба против^ 
церкви, феодалов, чужеземных поработителей, но и могучий источ
ник революционных и национальных традиций народа на протя
жении бсей ее последующей истории.

Хотя народные массы и не достигли своих целей, положение 
их улучшилось. Пало господство церкви, прекратилось 'взимание, 
десятины. Горожане также освободились от церковных поборов и 
достигли значительных политических успехов, стали самостоятель
ным сословием, получили представительство в сейме. Некоторое 
время ремесленники, широкие слои городского населения сохра
няли влияние на управление городов, роль которых в целом вы
росла.

Гуситское движение стало важной вехой и в развитии культу
ры. Чешский язык проник в литературу всех видов и жанров, стал, 
языком государственных учреждений и документов.

Велико и международное значение гуситского движения. Оно 
стимулировало антифеодальные выступления в других странах,, 
показало первый в истории Европы пример практического осу
ществления коммунистических идей, стало важным этапом в раз
витии мирового военного искусства.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕХИИ 
И СЛОВАКИИ В 1437— 1526 ГГ.

Поражение таборитских войск в битве у Липан стало поворот
ным пунктом в развитии Чехии. Следующий период ее истории 
характеризуется глубокими изменениями в экономической и поли
тической жизни страны. Основной его чертой является укрепление 
феодального способа производства. Католическая церковь утра
тила свои экономические и политические позиции, ее земельные 
владения перешли в руки феодалов и городов. Лишь в Моравии 
ей удалось сохранить свои имения. Но церковные платежи б'ыли 
всюду ликвидированы, утратила свои позиции в Чехии римская 
курия.

Среди феодалов, обогатившихся за счет церкви, были как 
чашники, так и католики. Некоторую долю церковного имущест
ва получила средняя и мелкая шляхта, часть земель досталась го
родам, которые теперь взимали с крестьян повинности, отбывав
шиеся ранее в пользу монастырей.

Изменения в распределении феодальной собственности на зем
лю привели 'к глубоким социальным сдвигам. Выросла роль шлях
ты. Рыцари добились участия в городском управлении. Города 
разбогатели, расширилось их самоуправление, не стало 'королев
ских комиссаров, вся власть перешла в руки «большой общины», 
то есть органа, избиравшегося из богатых горожан и ремеслен
ников. Гуситское движение уничтожило ренты, которые они пла
тили немецкому патрициату и прелатам. Королевские города ста
ли посылать своих представителей в сейм.

За пятнадцать лет гуситских войн не удалось ликвидировать 
власть феодалов. Но феодальная эксплуатация несколько осла
бела. Не стало десятины, различных налогов в пользу римской ку
рии, платы священникам за совершение обрядов. Феодалы не ре
шались сразу возвратиться к старым формам притеснения 
крестьян.

С 1437 по 1452 г. в Чехии шла борьба за ко- 
Укрепление ролевский престол. Создавались ландфриды —

КЙржиВиз°Подебрад политические союзы сословий (обычно какого- 
либо края) под руководством гетманов. 

К 1444 г. большой вес приобрел ландфрид восточной Чехии, воз
главлявшийся энергичным и умным феодалом Иржи из Подебрад. 
Добившись постепенно признания в значительной части Чехии, он 
в 1448 г. овладел Прагой и стал верховным правителем страны. 
Он укрепил центральную власть, возвратил короне ряд утрачен
ных земель и увеличил ее домен за счет церковных владений, 
укрепил связи с Моравией, Силезией, Лужицами. В 1458 г. Йржи 
был избран королем. Он опирался на королевские города и низ
шую шляхту, выступал против крупных панов, разгромил союз 
католической южно-чешской шляхты. Идеологическую поддержку 
^ему оказывала церковь чашников.
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В 1464 г. Иржи выступил с планом союза европейских госу
дарств против турецкой опасности, а также против папства. Рим
ская курия не желала мириться с утратой своего влияния в Чехии, 
назревала война. Но найти союзников папе не удалось.

Сущность политики Иржи из Подебрад состояла в укреплении 
феодального строя в Чехии. Он пресекал всякую оппозицию со 
стороны народных масс. При нем погибли в тюрьмах последние 
гуситские проповедники, преследовалась возникшая в 1457 г. Об
щина чешских братьев. Но деятельность Иржи по восстановлению 
централизованной монархии, его борьба с панством и попытки соз
дания антитурецкой коалиции европейских государств были про
грессивными.

0б Деятельность Иржи из Подебрад подготовила
сословной монархии, создание в Чехии сословной монархий, кото- 

Борьба между ’ рая окончательно сложилась в конце XV в. 
феодалами Если ранее сейм лишь покорно одобрял про-
и городами екты короля, то теперь феодальные сословия

приобретают широкие полномочия в управлении страной. Значи
тельную долю исполнительной власти получают земские чиновни
к и — высший пуркрабий и высший канцлер. В правление слабо
вольного Владислава Ягеллона (1471— 1516 гг.) они стали во гла
ве страны. В руки сословий перешел земский суд. Вместо коро
левского был создан коморный суд, в который входили феодалы.

Владислав был фактически игрушкой в руках высшей шляхты. 
Во власти панов оказался и королевский совет, и все высшие 
должности в стране. Понятно, что феодалам хотелось устранить 
города от управления страной. В 1479 г. паны пошли на ^ступки 
мелкой шляхте, передав ей часть мест в сейме, чтобы создать 
единый фронт борьбы с городами. В 1500 г. ланы попытались юри
дически оформить свои завоевания. Были приняты «Владиславские~ 
постановления», сильно ограничивавшие власть короля и участие 
королевских городов в управлении страной. В ответ на это 32 ко
ролевских города объединились в союз, отказались подчиняться 
земским чиновникам, не отдали в казну собранные налоги и соз
дали многочисленное войско. В 15,13 г. союз королевских городов 
избрал постоянный комитет с резиденцией в Праге и поставил во 
главе своих войск внука Иржи из Подебрад— Бартоломея. Н а 
зревала гражданская война. Но в 1517 г. между панами и пред
ставителями городов было заключено Святовацлавское соглаше
ние, по которому шляхта признала за горожанами право третье
го голоса в сейме.

Таким образом, королевские города отстояли свои основные 
права. Но они понесли значительный материальный урон: им при
шлось отказаться от исключительного права на варку пива и при
знать свободными свои рынки. В результате панские города по
лучили дополнительные возможности для конкуренции с ко.ролев- 
скими. Экономическая роль панских городов начинает расти в 
<связи с развитием фольварочного хозяйства. Королевские же го
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рода ничего не выиграли от развития новой системы хозяйства; 
их сила была основана на цеховой системе, опиравшейся на при
вилегии городского рынка.

После смерти Владислава королем стал его сын Людовик 
Ягеллон. Период его правления отмечен острой классовой борь
бой в деревнях и городах, особенно в Кутной Горе и Праге. 
В 1525 г. под влиянием крестьянской войны в Германии произошло 
крупное восстание в Яхимове, где горняки объединшшсь с кресть
янами. В это время над странами Центральной Европы нависла 
непосредственная опасность турецкого вторжения. .Объединенная 
чешско-венгерская армия, возглавляемая Людовиком, была 
в 1526 г. разбита турками в битве у Мохача; 'король погиб, не ос
тавив наследника.

Д ля экономического развития Словакии XV в.
Словакия характерен упадок городов, к которому при-

в AV начале л  v I в* «вела феодальная анархия. Большинство коро
левских городов было захвачено феодалами, сами города все еще 
сохраняли в значительной степени аграрный характер и были свя
заны лишь с местным рынком. Анархия подрывала торговлю, го
рода беднели, в них шла классовая борьба между немецким пат
рициатом и городской беднотой, составлявшей значительный про
цент населения (в Братиславе начала XV в.—30% ). Поэтому гу
ситское движение нашло в Словакии широкий отклик.

Гуситские идеи здесь воспринимались в разных формах, но 
особенно много было сторонников таборитской программы, так 
называемых братриков, движение которых развернулось в треть
ей четверти XIV в. Однако выступления, подобного чешскому, 
в Словакии все же не произошло. Венгерскому королю удалось 
ограничить могущество церкви, выплаты в пользу папской ку
рии сократились, чем б'ыл ослаблен накал антицерковных, а затем 
и антифеодальных выступлений. Впрочем церковь сохранила свои 
огромные земельные владения и 'политическое влияние.

Среди местных феодалов ведущее место захватывают магнаты, 
а средняя и мелкая шляхта приходит в упадок. В середине XV в. 
Словакия стала центром борьбы за венгерскую корону. Словаки
ей фактически овладел крупнейший магнат Ян Искра из Бранды- 
са, а главным правителем был в 1446 г. официально избран Ян 
Хуньяди. Между ними вспыхнула война, кончившаяся поражением 
Хуньяди. В 1455 г. Искра был признан гетманом Центральной и 
Восточной Словакии. Он поддержал венгерского короля Матвея 
Корвина в его борьбе против Иржи из Подебрад. После смерти 
Матвея Словакией завладел род Запольи. Вновь началась борьба 
магнатских группировок, приведшая к опустошению ряда районов 
страны.

Положение крестьянства ухудшалось в XV в. из-за новых нало
гов, средства от которых шли на борьбу с турецкой опасностью. 
Крестьяне все чаще бежали из владений феодалов, многие из 
них — ;в города. Это обстоятельство вызвало к жизни законы про
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тив свободы передвижения. В 1405 г. сейм постановил разрешать 
уход из имений только крестьянам, уплатившим все повинности 
феодалу, а в 1435 г. принял решение о преследовании за укрытие 
беглых. Феодальная анархия также вела к ухудшению положения 
крестьян. В 1514 г. в Венгрии вспыхнуло крупное антифеодальное 
восстание Дожи, разгром которого был использован феодалами 
для лишения крестьян личной свободы. Был установлен минимум 
феодальной ренты: 52 дня барщины в году, десятина и девяток, 
ежегодный сбор в размере одного золотого с каждого крепостно
го, натуральные взносы. Эти порядки постепенно распространи
лись и на Словакию, хотя она и не была охвачена восстанием 
1514 г. В центральных, горных ее областях развернулась б'орьба 
против феодалов и патрициата. В Банской Бистрице в 1525— 
1526 гг. вспыхнуло восстание горняков, к которому присоедини
лись горняки других городов и крестьяне. Борьба за повышение 
заработной платы переросла в вооруженное выступление с тре
бованием установления всеобщего равенства. В выработке этой 
программы участвовали радикальные реформационные элементы. 
По своему размаху и формам борьбы восстание 1525— 1526 гг. 
было самым мощным в чешских и словацких землях классовым 
выступлением со времени'гуситского движения.

Процесс вторичного закрепощения проходил в Словакии быст
рее, чем в чешских землях. Это объясняется поражением кресть
янского восстания 1514 г. в Венгрии, упадком городов, усилением 
шляхты, войнами с Турецкой империей и борьбой между Габс
бургами и венгерскими феодалами. Второе издание крепостниче
ства наступает в Словакии уже в XVI в.

ЧЕШСКАЯ И СЛОВАЦКАЯ КУЛЬТУРА X—XV ВВ.

Культура Чехии X — XII вв. тесно связана с
Раннефеодальная наследием Великоморавской державы. К чис- 
чешская культура «J лу памятников этой культуры относятся остат-

ки романской архитектуры, например ротонда св. Вита, развалины 
храма Богоматери в Пражском Граде и другие; некоторые дошед
шие до нас «жития святых», в том числе старейшее из них — ле
генда о св. Людмиле и св. Вацлаве, возникшая около 940 г.

В XI — XII вв. благодаря деятельности монашеских орденов 
господствующей становится в Чехии латинская культура. Высоко
го развития достигает анналистика, лучшим образцом которой ста
ла хроника Козьмы Пражского, написанная на латинском языке 
и доведенная до года смерти автора (1125 г.). Она отмечена вы
сокими литературными достоинствами и представляет собой цен
нейший памятник средневековой письменности. Козьма восхвалял 
княжеский род Пшемысловичей и церковь, отрицательно отно
сился ко всему, что наносило ей ущерб. Он был противником сла
вянского богослужения, но во многих случаях проявлял своеобраз
ный патриотизм, направленный прежде всего против немцев.
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Влияние латинской культуры заметно в архитектуре. С прихо
дом в Чехию ордена бенедиктинцев (конец X в.) появляется новый 
тип храмов — базилика (прекрасно сохранилась базилика св. Ир- 
жи в Пражском Граде). Высокого уровня достигла светская архи
тектура, о чем свидетельствуют королевский дворец в том же Гра
де, каменный мост в Праге (Юдитин), дома купцов.

Развилась'Книжная живопись, образцы которой украшают 
Вольфенбюттельскую рукопись легенды Гумпольда о св. Вацлаве 
(начало XI в.) и Вышеградское евангелие (конец XI в.).

В тесной связи с потребностями богослужения развивалась 
музыка. Одной из ее форм был грегорианский хорал. Старейшим 
памятником композиции является песня «Господи, помилуй нас», 
выполнявшая в X — XV вв. функцию государственного гимна Че
хии.

Таким образом, чешская культура раннефеодального периода 
носила в основном религиозно-церковный характер.

В связи с усилением могущества шляхты, а 
К ул ь т ур  Чехии затем и городов церковь утрачивает свое

вв* исключительное положение в культурной жиз
ни. Большое значение приобретает чешский язык. На нем написа
но первое крупное эпическое произведение — вариант истории об 
Александре Македонском анонимного автора-шляхтича, настроен
ного резко против немецких патрициев и панов. Патриотические 
тенденции выражала и стихотворная хрбника, известная под на
званием Далимиловой. В конце XIII в. появились первые драмы — 
плод городской культуры. Несмотря на библейские сюжеты они 
лолны народного юмора, буйного веселья, насмешек над монаха
ми, над нравами эпохи. Эти драмы ставились обычно на город
ских площадях в дни рождества и пасхи. Появилось также много 
лирических поэм, написанных в обычной для той эпохи рыцарской 
манере.

На родном языке создавалась и научная литература. Сохра
нилось несколько латино-чешских словарей, составленных в сере
дине XIV в., а также ряд переводов, в их числе описание путе
шествия Марко Поло.

В предгуситский период чешский язык достиг вершины своего 
развития в сочинениях крупнейшего писателя XIV в. шляхтича То>- 
маша Штитного. Он писал «рассуждения» об общественных и ре
лигиозных проблемах на основе самостоятельного толкования 
Библии (например, «Речи воскресные и праздничные»). Духовен
ство не хотело допускать толкования Библии на языке, понятном 
народу. Штатный же отстаивал родной язык: «Богу одинаково 
дорог человек, изъясняющийся по-чешски и по-латыни»,— говорил 
он. Сочинения его совершенны по стилю, насыщены народными 
оборотами и образами. Штатный резко критиковал феодальную 
эксплуатацию. Но он не призывал к борьбе с ней, а обращался 
к феодалам с советом быть мудрыми, умерить свой аппетит, чтобы 
предотвратить выступление масс.

87



Ра5вивалась литература и на латинском языке, главным обра
зом при дворе, а также в монастырях. Она обычно поддерживала 
церковь и феодалов. На латыни написаны жития, осенявшие оре
олом «святости» правящую династию, хроники Франтишка П раж 
ского, Бенеша из Вейтмиля и др. Король Карл написал на латин
ском языке автобиографию, доведя ее до 1346 г.

Глубокие изменения в развитии страны в XIII в. отразились 
и на чешском искусстве, в котором наступает период готики. 
В архитектуре она проявляется не только в церковных, но и 
в светских постройках. Крупнейший мастер XIV в.' П етр ' Пар- 
лерж построил собор св. Вита и королевский дворец в Пражском 
Граде, каменный мост, названный впоследствии Карловым; era  
элементом является Староместская башня — одно из великолеп
нейших светских сооружений Европы того времени.

Парлерж был главой целой школы скульптуров, создавшей 
галерею скульптур для храма св. Вита, представляющих собой 
ряд реалистических портретов, выполненных в гуманистическом 
духе. Кроме членов королевской семьи и высших церковных с а 
новников они изображают и самих строителей.

Реалистические тенденции проявлялись и в живописи второй 
половины XIV в. Шедеврами ее являются многочисленные изо
бражения святых, украшающие стены часовни св. Креста в коро
левской резиденции Карлиггейн. Автор этих творений — мастер 
Теодорик. Мировую известность приобрела чешская станковая 
живопись благодаря великолепной росписи Тршебоньского алтаря 
(последняя четверть XIV в.). Анонимный художник был мастером 
цвета и светотени.

Серьезных достижений добилась музыкальная культура как 
церковная, так и светская. В эпоху Пшемысловичей господство
вал миннезанг, но появилась и танцевальная музьжа. В духовную 
музыку проникали народные элементы.

Укрепление централизованного государства в Чехии требовало 
подготовки служащих и духовенства. Это обстоятельство приве
ло к созданию университета. Указом Карла в 1348 г. в Праге был 
открыт первый в Центральной и Восточной Европе университет, 
который и поныне называется Карловым. Он был общеевропей
ским учебным заведением, как и все средневековые университе
ты. Основу его составляли факультеты: богословский и юридиче
ский. Пражский университет сыгрдл огромную роль в развитии 
чешской культуры и науки прежде всего потому, что был колы
белью реформации, питавшей гуситское движение. Воспитанни
ком, профессором и ректором Пражского университета был Ян 
Гус.

Гуситское движение внесло принципиальные 
Чешская культура изменения в развитие культуры. Если, до кон- 

гуситскои эпохи ца в главНуЮ роль играла культура гос
подствующего класса, то гуситы дали широкий доступ к образова
нию народным массам. Были открыты школы с преподаванием на

88



родном языке. В таборской школе учились вместе мальчики и де
вочки, что было новшеством в средневековом образовании. Гуси
ты умели читать, писать и толковать Библию. Примером их уче
ности может служить тот факт, что в„ дискуссии на Базельском 
соборе они во главе с Прокопом Голым победили ученых карди
налов всей Европы. Непримиримый враг гуситов Эней Сильвий 
Пикколомини, посетив Табор, записал в своей хронике: «С ними 
(гуситами) пришли ученики и многие горожане, они знали латин
ский язык, ибо это вероломное человеческое племя имеет одну 
хорошую черту — любит образование».

Доказательством высокого уровня культуры гуситской эпохи 
служит литература того времени. Благодаря развитию чешского 
языка и проникновению его во все области жизни большинство 
писателей использовало родной язык. Однако некоторые произве
дения писались и по-латыни. К их числу относится и одна из луч
ших чешских хроник — «Гуситская хроника» Лаврентия из Брже- 
зовы, известного поэта, написавшего на родном языке ряд сочи
нений, среди которых сатирические стихи против прелатов, панов, 
а также короля Сигизмунда. Некоторые произведения Лаврентия, 
например «Порок короны чешской», относятся к лучшим образ
цам чешской поэзии XV в.

Гуситская эпоха стала переломной и в развитии живописи, пре
вратившейся в оружие идеологической борьбы и реформации. Вы
дающимися с этой точки зрения памятниками являнэтся Иенский 
и Геттингенский кодексы, где в миниатюрах показаны контрасты 
раннего и средневекового христианства.

Высокого уровня достигла музыкальная культура, объединив
шая в себе церковный и народный элементы. Песня была у гу
ситов средством агитации. Ею заканчивалась каждая проповедь, 
с пением боевого гимна шли они в бой. И музыка и текст песен 
отличались высоким мастерством, так как многие из них создава
лись воспитанниками Пражского университета, где музыка была 
обязательной частью образования. Крупнейшими произведениями 
музыкальной культуры XV в. являются политические и боевые 
песни гуситов «Восстань, великий город Прага», «Кто такие божьи 
воины» и др.

 ̂ Народные традиции гуситской литературы ши-
Чешский р0 К 0  распространились уже в XV в., главным

гуманизм в. образом благодаря книгопечатанию. В  Чехии
появились профессиональные печатники, издатели, переводчики. 
Известен пражанин Микулаш Конач из Годишкова, издавший в 
своей типографии ряд чешских и переводных книг, в том числе 
и перевод «Чешской хроники» Энея Сильвия Пикколомини.

В XV в. в Чехии начинается развитие гуманистической литера
туры как в шляхетской, так и в городской среде. Крупнейший ее 
представитель — Викторин Корнелий из Вшегрд. Как представи
тель' городского сословия он защищал дело Яна Гуса против 
шляхетского академизма, возглавлявшегося Богуславом Гасиш-
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тейнским. В своем главном сочинении «Книги о законах, ® судах 
и о досках земли чешской» Викторин Корнелий высказал отрица
тельное отношение к панской олигархии. Он был 'крупнейшим пе
реводчиком сочинений античных авторов, доказывая этим совер
шенство и зрелость чешского языка.

Сочинения гуманистов—выходцев из городской среды полу
чили широкое распространение. Особой популярностью пользова
лось «Путешествие из Чехии в Иерусалим и Египет» Мартина Ка- 
батника, который в 1491 г. совершил паломничество в восточные 
страны с единственной целью — выяснить, сохранилась ли там ран
нехристианская церковь.

Чешское искусство XV в. носит городской характер, его основ
ная тенденция— реалистическая, характерная для эпохи гума
низма. Наиболее ярко она выражена в живописи. В архитектуре 
господствовала поздняя готика, но появились уже сооружения, 
свидетельствующие о ренессансных веяниях. Таковы постройки 
Бенедикта Рейта (Владиславский зал дворца в Пражском Граде 
и др.)* Он достроил также храм св. Варвары в Кутной Горе.

Замечательным явлением чешской .культуры XV в. было твор
чество Петра Хельчицкого, выходца из среды мелкой южночеш
ской шляхты. В его трактате «О трояком народе» выражено несо
гласие с основами феодального общества, требование равенства 
низов и привилегированных сословий. В главном сочинении Хель
чицкого «Сеть веры» приводятся примеры жестокой эксплуатации 
трудящихся. С точки зрения автора, притеснение бедняков пол
ностью противоречит «божьему закону». Рассуждения его— при
мер смелой критики окружающей действительности. Но он не ви
дел возможности изменить мир революционными средствами. Не
которые идеи Хельчицкого явились в середине XV в. идеологиче
ской основой для создания Общины чешских братьев, сыгравшей 
впоследствии огромную роль в культурной жизни Чехии. *

Раннефеодальная культура Словакии была 
Словацкая культура подчинена запросам латинского духовенства, 

в* которое монополизировало в своих руках
школьное дело, письменность, искусство и т. д. Главным культур
ным центром Словакии была Нитра, где существовала капитуль- 
ная школа. В архитектуре того времени господствовал романский 
стиль, но со второй четверти XIII в. начался переход к готике. 
Словаки продолжали беречь и умножать богатства народного твор
чества (песни, сказки, пословицы, поговорки, игры и танцы), пере
давая их из поколения в поколение.

С развитием городов в них появились школы, а сами города 
становились центрами светской культуры.' Получавшие в этих шко
лах образование словаки отправлялись учиться в университеты 
Европы, особенно в Пражский.

Рост политического и экономического могущества магнатов и 
короля в XIV — XV вв. проявился в сооружении замков (Братис
лавского, Нитранского, Спишского, Тренчанского и др.)- Как пра
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вило, они возводились с оборонительной целью. Господствовал го
тический стиль! По его канонам строились дома патрициата и об
щественные городские здания. В XV в. постройки стали создавать
ся уже в духе ренессанса.

Гуманистическое направление в культуре коснулось и Слова
кии. В 1467 г. был открыт университет в Братиславе. Здесь кроме 
теологии преподавались и основы естественных наук — астроно
мии, математики и др. Но уже в конце XV в. это учебное заве
дение прекратило свое -существование.

Наряду с образованием развивается гуманистическое искусство. 
В ко<ролевских городах (‘Кошице, Спиш,.Банска Штявница и др.) 
существовали группы живописцев, скульпторов, резчиков по дере
ву и камню, создавших большое количество памятников, сохранив
шихся и до настоящего времени.

Литература продолжала оставаться латинской. Только рефор- 
мационное движение привело >к употреблению чешского языка 
в богослужении, что и создало предпосылки для возникновения 
в будущем словацкого литературного языка.

ПОЛЬША В VIII — КОНЦЕ XV В.

ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ РАННЕФЕОДАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 
(VIII — СЕРЕДИНА XII В.)

Польские племена (полян, мазовшан, вислян, 
Образование государ- с л е н з а н  и Др ) занимали значительную терри-

Схристианствае торию от р. Одры (Одер) на западе до З а 
падного Буга на востоке, от Карпатских гор 

на юге до Балтийского моря на севере.
В VIII — X вв. здесь интенсивно развивался процесс разложе

ния первобытнообщинного строя и складывания феодальных от
ношений. Из родо-'племенной знати постепенно формировался 
класс землевладельцев; зарождалась и росла феодальная собст
венность на землю; часть свободных общинников попала в зави
симость. Развитие феодальных отношений явилось главной предпо
сылкой образования государства. Ускоряющую роль в деле его 
создания и укрепления играла внешняя опасность. Объединению 
польских земель способствовал сходный уровень их социально-эко
номического развития, а также культурная, этническая и языковая 
близость живших здесь племен.

Зародышевой формой складывавшегося государства были пле
менные объединения— княжества. Они возглавлялись наследст
венными князьями. В IX в. быстро усиливалось и расширялось 
племенное княжество вислян, проживавших на юге польских зе
м ель— в Малой Польше. Однако его дальнейшему росту поме
шало временное подчинение этой части страны в последней чет
верти IX в. Великой Моравией.
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Во второй половине IX в. возвысилось княжество полян, про
живавших на западе польских земель в Великой Польше. Оно и 
явилось ядром будущего Польского раннефеодального государства. 
Первым известным по письменным источникам великопольским 
князем был Мешко I (около 960—992 гг.) из династии Пястов. За 
время правления он присоединил к своим владениям Силезию и 
Поморье. Главной резиденцией первых Пястов было Гнезно-.

В 966 г. Мешко I принял христианство. Это было необходимо, 
так как новая религия консолидировала правящий лагерь, содей
ствовала укреплению государственного аппарата и феодальных от
ношений. Христианство принесло письменность и открыло путь 
к проникновению в страну культуры античного мира, оно спо
собствовало установлению связей со странами Западной Европы. 
Христианизация укрепила позиции Польши по отношению - как 
к Германскому и Чешскому государствам, так и к соседним язы
ческим племенам. Христианство было принято в форме католи
цизма, что привело к распространению латинской письменности, 
способствовало в последующее время укреплению в стране поли
тического влияния папства. Католицизм в дальнейшем в извест
ной степени препятствовал расширению политических и культур
ных связей поляков с восточнославянскими и южнославянскими 
народами, принявшими христианство в форме православия.

Государственный аппарат оформился в Польше в конце X в. 
Он служил прежде всего целям подавления классового сопротив? 
ления крестьян. Кроме того-, он нужен был для защиты страны от 
внешних врагов и для осуществления военных походов в соседние 
земли, предпринимавшихся с целью обогащения правящей вер
хушки. Во главе государства стоял князь, который командовал 
войском, творил суд и руководил внешнеполитическими делами. 
При нем существовал совет из знати. Главной резиденцией кня
зей стал в середине «XI в. Краков. В ряде крупных городов сидели 
их наместники. В остальных местах управление было в руках 
начальников крепостей (каштелянов). Социальной опорой княжес
кой власти являлись средние и мелкие феодалы; главной воору
женной силой — дружина. По мере надобности созывалось опол
чение из свободных и зависимых крестьян. Важную роль в госу
дарстве играла -казна. В нее поступали различного рода натураль
ные подати, дани, взимавшиеся с населения. За счет казны содер
жались двор князя и его дружина.

В X — XII вв. на польских землях шла непре- 
Социально-экономи- рывная внутренняя колонизация, расширялись 

ческое развитие площади пахотных земель. Основными произ- 
o^nUuAe\ Bn HR водителями сельскохозяйственной продукцииПОЛОВИН" Л11 В* .

были крестьяне. Они выращивали зерновые 
культуры (рожь, просо, пшеницу, ячмень, овес), горох, коноплю, 
лен, овощи, занимались садоводством. Важную роль в их хозяй
стве играло скотоводство. Побочными занятиями сельского насе
ления являлись рыболовство и охота. К середине XII в. более
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прогрессивная трехпольная система земледения начала вытеснять 
двухпольную. Наиболее распространенными орудиями труда б'ылга 
соха с железным лемехом, железные серпы, топоры, ножи.

Польское раннефеодальное государство в начале XI в.
1 — границы Польского государства около 1000 г.; 2 — границы 
временных владений Болеслава Храброго; 3 — границы между 

другими государствами

Письменные источники второй половины X в. содержат сведе
ния о господствующей верхушке — можных (феодалах). Основой 
укрепления их власти был рост земельной собственности. Особен
но быстро расширялось после принятия христианства духовное 
землевладение. Гнезненскому архиепископству, например, в 
XII в. принадлежала 1 тыс. крестьянских хозяйств. Крупные свет
ские феодалы имели в это время по 200—600 крестьянских дво
ров. Самым крупным землевладельцем являлся князь (король).
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С развитием и упрочением феодальной собственности на зем
лю увеличивалась численность зависимых крестьян, возрастала их 
эксплуатация феодалами. Она выражалась главным образом во 
взимании с них натуральных оброков (даней) зерном и скотом. 
Крестьяне исполняли также некоторые отработочные повинности. 
Кроме того, все они, как зависимые, так и свободные, обязаны 
были нести многочисленные и обременительные повинности в поль
зу государства: содержать князя и его приближенных во время их 
разъездов по стране (стан), строить крепости и замки, дороги, 
мосты, содержать войска, поставлять подводы и т. д. Католической 
церкви население платило десятину.

О росте феодализации польского общества и усилении зави
симости крестьян свидетельствует получение духовными, а затем 
и светскими землевладельцами иммунитетных грамот. Первые из 
них были выданы князьями в XII в. церкви. Феодальный иммунитет 
оформлял и закреплял политическую и юридическую власть гос
подствующего класса над крестьянством. Рост могущества отдель
ных феодалов приводил их к конфликту с князьями. Эта тенден
ция наблюдалась уже во второй четверти XI в.

Значительные сдвиги произошли в развитии городов. Крупней
шими центрами ремесла и торговли в X — XII вв. являлись Вроц
лав, Гданьск, Познань, Сандомир, Краков. В ремесле наибольшие 
успехи были достигнуты в обработке металлов, ткачестве и ору
жейном деле. Продукция ремесленников шла на удовлетворение 
потребностей феодалов, часть ее сбывалась крестьянам в обмен на 
сельскохозяйственные продукты. Развивалась торговля Польши с 
соседними странами. Она велась на севере преимущественно че
рез Щецин и Волин, а на юге — через Вроцлав, Краков и Сандо
мир. Из страны вывозились меха, керамические изделия, янтарь, 
воск и мед; ввозились восточные и византийские ткани, предметы 
роскоши, русские ремесленные изделия и другие товары. Торгов
ля первоначально носила меновой характер, но с IX в. стала 
использоваться арабская, немецкая и английская монета. Во вто
рой половине X в. в Польше начали чеканить собственную моне
ту, которая с конца XI в. уже играла главную роль во внутрен
ней торговле.

D (С  самого начала своего существования Поль-
положеЗе’Гвнешняя ское государство вынуждено было вести борь- 

политика. :,бу с немецкими феодалами, стремившимися к
Борьба ^захвату -западнославянских земель. Особенно

с немецкими феодалами уСИЛИЛась эта агрессия на восток с 60-х годов 
X в., когда была провозглашена Германская империя. В 972 г. 
Мешко I нанес поражение немецким феодалам, вторгшимся в поль
ские земли. Восстание полабских славян против немецких феода
лов (983 г.) позволило стране на 20 лет избавиться от германских 
вторжений и завершить политическую консолидацию.

При Болеславе I Храбром ^992— 1025 гг.) укрепилось внутрен
нее и внешнее положение госзлЗЕарстваТ^В^онце X в. присоедине
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нием Малой Польши с Краковом закончился /процесс объединения 
польских земель. В это же время Болеславу удалось добиться у 
германского императора согласия на учреждение в Гнезно архие
пископства. Это означало ликвидацию притязаний немецкого епис
копата на подчинение польской церкви.

Во внешней политике страны JLl~— цервой половины XII в. цен
тральное место занимали взаимоотношения с империей и Русью. 
В начале XI в. Болеслав I, воспользовавшисьИ^Ъодалй 
бицами в Германии, перешел в наступление. Он овладел Л уж и
цами и Мишенской (Мейссенской) маркой. Им была завоевана 
также Моравия. Но немецкие феодалы не хотели мириться с уси
лением Польши. Начались кровопролитные войны, длившиеся с 
небольшими перерывами с 1003 по 1018 г. Они закончились за 
ключением Будишинского мира, по которому к Польше отошли 
Лужицы.

С Киевской Русью Болеслав I сначала находился в дружест
венных отношениях. Но в 1018 г. в целях поддержания на престо
ле своего зятя Святополка он совершил поход на Русь и занял 
Киев. Ему помогали немецкие и венгерские феодалы, а также пе
ченеги. Он присоединил к Польше Червенские города. Восточная 
экспансия польских феодалов ослабляла усилия страны в борь
бе с немецкой агрессией.

Незадолго до смерти Болеслав I принял королевский титул. 
Коронация его засвидетельствовала полную независимость Поль
ши, рост ее международного авторитета и силы. Однако после 
смерти Болеслава I Польша оказалась в трудном положении. Уси
лилась оппозиция центральной власти со стороны крупных фео
далов. Начался военный конфликт с Русью из-за Червенских го
родов, в результате которого Ярослав Мудрый отвоевал эти города. 
С запада продолжали наступать германские феодалы. Пыта
ясь как-то упрочить мир с империей, король Мешко II отдает ей 
Лужицы.

Дальнейшая феодализация общества, а также усобицы и воен-^ 
ные неудачи ухудшили положение крестьян. Обострилась классо-' 
вая борьба, вылившаяся в 1037— 1038 гг. во всеобщее восстание, 
охватившее почти всю страну. В нем приняли участие зависимые иг 
сободные крестьяне. Они выступили против усилившегося гнета 
светских и духовных феодалов и против католической церкви, 
санкционировавшей этот гнет. Господствующий класс на время 
позабыл о внутренних распрях и мобилизовал все свои силы на 
подавление восстания. На помощь пришли немецкие и русские фео
далы. Восстание было подавлено.
“S  Воспользовавшись борьбой внутри страны, в польские земли в 
1038 г. вторгся чешский князь Бржетислав I. Он возвратил Мора
вию и захватили Силезию. Поморье и Мазовия отделились от Поль
ши и превратились в самостоятельные княжества. Сильно осла
бевшая и потерявшая часть территории Польша вынуждена была 
признать вассальную зависимость от империи.
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, \ Укрепить центральную власть и возвратить потерянные земли 
удалось в середине XI в. Казимиру I. С помощью киевского кня
зя он присоединил Мазовию. Затем была возвращена Силезия, но 
с условием уплаты Чехии ежегодной дани. Признали верховную 
власть Казимира и князья Восточного (Гданьского) Поморья. Н а 
следник его, Болеслав II Смелый (1058— 1079 гг.) прилагал много 
усилий, чтобы добиться независимости Польши от Германской 
империи. С этой целью он вступил в союз с римским папой и с его 
помощью получил в 1076 г. королевскую ко<рону. При нем была 
прекращена выплата Чехии дани за Силезию. Однако 'крупные 
феодалы не желали нового усиления центральной власти. При 
поддержке немцев они организовали заговор против Болеслава II. 
Вместо него на престол б’ыл возведен слабовольный Владислав 
Герман, разделивший в 1097 г. страну между двумя своими сы
новьями.

Один из них, Болеслав Кривоустый, сумел в начале XII в. опять 
объединить польские земли. Он успешно отразил натиск немецких 

^феодалов. Большую роль в его успехах сыграла политика союза 
с Русью и Венгрией. Однако ему не довелось возвратить стране 
ту мощь, которую она имела при первых Болеславах. Болеслав 
Кривоустый не носил и королевского титула. Перед смертью в 
1138 г. он провозгласил статут о престолонаследии, согласно кото
рому Польша делилась на уделы между четырьмя его сыновьями. 
Верховная власть передавалась в руки старшего сына, объявлен
ного великим князем. Этот акт знаменовал собой наступление пе
риода феодальной раздробленности, причиной которой была даль
нейшая феодализация общества и отсутствие прочных экономиче

ских связей между отдельными частями страны.

ФЕОДАЛЬНАЯ РАЗДРОБЛЕННОСТЬ И БОРЬБА ЗА ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ЕДИНОГО ПОЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВА (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XII —

СЕРЕДИНА XIV В.)

XII — XIV вв. характеризовались интенсивной 
Развитие  ̂ внутренней колонизацией. Росло число поселе- 

сельского хозяйства ни^  расширялась площадь пахотных земель,
увеличивалась численность скота. Повсеместно вводилось регуляр
ное трехполье, улучшалась организация ведения хозяйства, совер
шенствовались орудия труда. Широко применялся с XIII в. колес
ный плуг, появились рамовые бороны. Все это вело к росту уро
жайности и увеличению сельскохозяйственного производства. 
Средняя урожайность зерновых была сам-3.
/  В деревне происходил рост имущественной дифференциации 

среди крестьян. Наряду с полнонадельными крестьянами .(кмета^ 
ми) в XIV в. все чаще встречались малоземельные (загродники),
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имевшие сравнительно небольшие участки земли, дом и огород, 
а также безземельные крестьяне. Многие из них вынуждены были 
работать у кметов или в хозяйстве феодалов; часть из них зани
малась ремеслом. Леса, пастбища, заросли и пруды находились 
в общинном пользовании.

Период феодальной раздробленности являлся важным этапом 
в развитии феодальной собственности на землю и росте крупного 
землевладения. Увеличение владений крупных феодалов (можно- 
владцев) происходило путем захвата наделов свободных общин
ников и пустошей, а также за счет земель мелких и частично сред
них феодалов и княжеско-го домена. Многие светские и духовные 
феодалы добились получения иммунитетных прав.

В связи с быстрым ростом феодального землевладения шел 
интенсивный процесс сокращения численности свободных крестьян, 
особенно в княжеских доменах. В XIV в. эта категория сельского 
населения почти совершенно исчезла. Крестьяне попали в фео
дальную зависимость.

' В начале феодальной раздробленности господствовала еще не 
всегда ограниченная по объему продуктовая рента. Затем начался 
процесс замены ее единообразным, определенного размера денеж
ным и натуральным оброком (чиншем), при этом доля денежного 
взноса постоянно возрастала. На рубеже XII — XIII вв. на чинше
вую систему стали переходить феодалы наиболее развитой части 
польских земель — Силезии. В XIV в. *чинш господствовал уже 
почти во всех польских землях. Предпосылками такой эволюции фео
дальной ренты были: развитие производительных сил, расширение 
торговле между городом и деревней и рост значения денег. Нема
ловажную роль сыграл также усеивавш ийся  отпор крестьян фео
дальному гнету. Главной формой этого отпора было бегство.'

Очиншевание проводилось на условиях польского и немецкого 
права. Начало очиншевания на условиях польского права отно
сится к XII в. Оно было связано с внутренней колонизацией стра
ны силами польских крестьян. С целью привлечения их на неосво
енные земли феодалы предоставляли им ряд льгот.

„  Для увеличения своих доходов князья и фео-
Немецкая колонизация Jдалы начали приглашать жителеи из Герма

нии и других стран Европы. Первые переселенцы начали прибы
вать в страну в XII в. Немецкая колонизация охватила в большей 
степени Силезию и Западное Поморье и в меньшей — Великую и 
Малую Польшу; центральные и восточные районы Польши она 
почти не затронула. В результате переселения из-за рубежа 
крестьян и ремесленников -расширялись площади пахотных зе
мель; ремесленники иногда привозили с собой лучшие орудия тру
да и основывали новые отрасли производства.

Наряду с простыми людьми из-за границы прибывали также 
иноземные купцы и рыцари. Рыцарство концентрировалось глав
ным образом при дворах силезских и западнопоморских князей. 
Приток этих элементов ослаблял связи западных районов Поль
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ши с остальными ее землями. Рыцарско-купеческая колонизация 
явилась одной из причин незавершенности процесса объединения 
польских земель в рамках единого государства и его централи
зации. Это была по сути дёла скрытая форма немецкой феодаль
ной агрессии.

Колонисты поселялись в Польше на условиях особого, так на
зываемого немецкого права, создававшего для них значительные 
юридические и экономические преимущества.' Крестьяне получали 
в наследственное пользование лан земли (>16—24 га), на ряд лет 
освобождались от несения повинностей в пользу феодала. После 
окончания льготного срока они обязаны были вносить регламен
тированный Денежный й Натуральный чинш. Строго определена 
была и десятина церкви, уплачиваемая деньгами и натурой. Не
мецкое право позволяло крестьянам уходить от своих феодалов 
после выполнения обязательств, предусмотренных письменным до
говором (локационной грамотой). Одно из обязательств требовало 
от крестьянина найти вместо себя равноценную замену. Деревни 
на немецком праве образовывали общину (гмину), пользовавшу
юся известным самоуправлением. Во главе ее стоял солтыс, долж 
ность которого передавалась по наследству. Он имел несколько 
ланов земли, освобожденных от чиншей, мог держать мельницы. 
Солтыс взимал в свою пользу шестую часть чиншей, идущих фео
далу, и треть судебных доходов. В обязанности солтысов входила 
военная служба, сбор чиншей феодалу и исполнение судебных 
функций.

Одновременно с немецкой колонизацией происходил перевод 
на немецкое право польских крестьян. Этот процесс означал вве
дение более развитых аграрно-ТЕфавовых форм в деревне. Уста
новление определенных денежных и натуральных чиншей, расши
рение личной свободы крестьян и их прав на землю — все это соз
давало лучшие условия для развития сельского хозяйства, подъе
ма производительности труда, расширения товарно-денежных от
ношений, увеличения доходов и крестьян, и феодалов. Однако 
улучшение материального и правового положения крестьян, пере
веденных на немецкое право, было непродолжительным. Со второй 
половины XIV в. наблюдалось все большее и большее отступление 
от принятых норм, ограничивались права крестьян, росли их по
винности.

Кроме того, перевод на чинш не означал ликвидации отрабо
ток. Крестьяне обязаны были заготовлять сено, возить лес, испол
нять сторожевую и некоторые другие повинности. Отдельные фео
далы заводили небольшую собственную запашку (фольварк). В их 
имениях крестьяне отбывали по 2—4 дня полевой барщины в год.

В казну крестьяне вносили подати зерном и скотом. Сохрани
лась обязанность содержать князя и его свиту и предоставлять им 
подводы во время их поездок по стране. Крестьяне должны были 
также строить и ремонтировать оборонительные сооружения, до
роги и мосты, служить в ополчении и т. д.

98



Развитие городов, XIII — XIV вв. характеризовались быстрым
ремесла, торговли развитием ремесла, торговли и городов. Круп

нейшими из них были: Вроцлав, Краков • и 
Гданьск. В результате специализации ремесла, а также немецкой 
колонизации появились, новые отрасли производства.. Широкое рас
пространение получили более^ совершенные железные орудия тру
да. Важным моментом было использование новых технических до
стижений и прежде всего водного колеса (с XIII в.) не только 
на мельницах, но и в горном деле и ряде других отраслей хо
зяйства.

Наиболее развитыми отраслями ремесленного производства бы
ли горноедело и производство изделий из металлов в Силезии и 
Малой Польше. В копях Бохни и Велички под Краковом значитель
но возросла добыча соли, находившей широкий спрос на внутрен
нем и внешнем рынках. Горняки первоначально являлись феодаль
но зависимыми людьми. Но потом постепенно их малопроизводи
тельный труд заменялся вольнонаемным. Значительную часть 
мастеров составляли немцы и итальянцы. Силезия, особенно Вроц

лав и Краков, были крупными центрами производства суконл В свя
зи с началом строительства каменных зданий увеличилось про
изводство кирпича. Ремесленные изделия были рассчитаны на 
удовлетворение потребностей не только феодалов и духовенства,' 
но и крестьян.

Развитие ремесла и торговли привело к изменению политиче
ского и правового положения городов и их жителей. Они добились 
в результате длительной борьбы с князьями и феодалами получения 
особых привилегий. Образцом при этом служило приспособленное 
vTno л ьски мГу сл ов и я м право немецких городов, и прежде всего Маг
дебурга. Приобретавшие привилегии города изымались из веде
ния княжеского суда и получали самоуправление. Прежние много
численные подати и повинности их жи'Гелей заменялись денежным 
чиншем. Во главе городского самоуправления стояли назначавши
еся князьями или феодалами войты. Должность их была наслед
ственной. ’Процесс перевода городов на немецкое право длился 
очень долго. Первыми его получили в XIII в. города Силезии, 
а в Мазовии этот процесс принял широкий размах только в XV в.

Получение самоуправления в известной степени содействовало 
развитию городов, ремесла и торговли, росту товарно-денежных 
отношений. Это в свою очередь привело к возникновению цеховых 
ремесленных организаций. Они появились во "второй половине 
ХТП в. Их цель состояла в распределении сырья и заказов, регу
лировании цен, контроле за качеством изделий и ограждении сво
их членов от конкуренции. На цехи возлагались также функции 
по защите города. Купцы создали в XIV в. собственные организа
ции — гильдии.

’ Во второй половине XII в. в страну начали переселяться под
вергавшиеся преследование  в Западной Европе (Германии, 
Франции . и др.) евреи. Их наплыву способствовал также рост
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городов и товарно-денежных отношений. В Польше еврейское 
население занималось главным образом ремеслом и торговлей, 
а также ростовщичеством. Оно было объединено в самоуправля
ющиеся общины (кагалы). В казну евреи вносили специальную 
подать и исполняли некоторые повинности.

Развитие производительных сил содействовало расширению 
обмена между городом и сельской округой, между отдельными 
польскими землями, подготавливая почву для их постепенного 
объединения.

Значительно расширилась с конца XIII в. внешняя торговля с 
Русью, Чехией, Германией, Венгрией, Италией и Скандинавией. 
Она производилась сухопутными и водными путями через Вроц
лав, Краков, Львов, Гданьск, Торунь, Щецин. Главными предмета
ми вывоза были конопля, b o o k , мед, волы и другие продукты 
сельского хозяйства. В Венгрию и Словакию шли соль и сукна, 
В Польшу ввозились дорогие сукна, вина и некоторые другие то
вары, предназначенные почти исключительно для феодалов. В аж 
ную ролъ играла транзитная торговля со странами Восточной и 
Западной Европы. Через Польшу в это время проходили две тор
говые дороги: с юга из Венгрии через Краков — Торунь— Гданьск 
к Балтийскому морю и с востока на запад через Львов — Краков — 
Вроцлав в Германию.

Однако внешняя торговля по сравнению с внутренней играла 
второстепенную роль. Торговля содействовала улучшению состоя
ния водных путей, шедших по Висле, Одре и Варте, и сухопутных 
дорог; часть их вымащивалась камнем и бревнами, строились мо»- 
сты и т .  д!

В XIII в. начало формироваться городское сословие. Оно дели
лось на три группы. Верхний слой — патрициат — состоял из круп
ных купцов и богатых цеховых мастеров. В их руках была сосре
доточена вся власть в самоуправляющихся городах. В большинст
ве из них (Вроцлав, Краков, Познань и др.) патрициат избирал из 
своей среды городские советы (магистраты), являвшиеся зако
нодательными, исполнительными и судебными органами. В сред
нюю группу входили ремесленники и торговцы. Они пользовались 
городскими правами, но не допускались в магистраты. Третью груп
пу составлял плебс, лишенный каких-лифо прав. Между различны
ми прослойками городского населения шла ожесточенная борьба.

Рост численности ремесленников и возникновение новых цехов 
позволили им начать в XIV в. борьбу с патрициатом за допуск в 
городские советы. Наиболее крупным выступлением ремесленни
ков было восстание 1333 г. во Вроцлаве. Борьба происходила и 
внутри цехов между мастерами, с одной стороны, подмастерьями 
и учениками — с другой. Социальная борьба в городах западной 
части страны переплеталась с национальной, так как в составе пат
рициата здесь было много немцев. Польское торгово-ремесленное 
население требовало, чтобы в городских учреждениях употреблялся 
не немецкий, а родной — польский язык.
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Социально-полити- В XII — XIV вв. в Польше оформились основ- 
ческий строй ные феодальные сословия: магнатско.-рыцар-

ское, духовное, городское и крестьянское.
Духовенство было крупнейшим землевладельцем. Во второй по

ловине XII — XIII вв. оно добилось ряда экономических, судебных 
и других привилегий, в результате которых фактически освободи
лось от опеки князей. Это 'содействовало формированию духовно
го сословия.

Магнатско-рыцарское сословие не было единым. Оно делилось 
на можновладцев (магнатов) и рыцарство. Можновладцы зани
мали высшие должности и пользовались иммунитетными и други
ми правами. Рыцарство добилось в XII в. превращения условного 
землевладения в наследственное, а со второй ^половины XIII в. 
тоже начало получать иммунитетные грамоты и. другие привиле
гии, из которых и сложилось затем рыцарское право. Обязанно
стью и привилегией рыцарей была военная служба.

На основе самоуправления оформилось городское сословие.
Единственным сословием, которое не пользовалось никакими 

привилегиями, были крестьяне. К концу XIV в. почти все они ока
зались в одинаковом положении: попали в феодальную зависи
мость и были обременены чиншами.

До середины XIII в. феодальная раздробленность все усилива
лась, появлялись новые уделы. Во главе каждого из них стояли 
князья, создававшие свои органы управления. Каждый удел имел 
свою казну. Доходы ее состояли из различных податей и других 
платежей (таможенных сборов, торговых платежей, доходов от 
княжеских имений, корчем* монетного двора, судебных взносов). 
Доля денежных поступлений постоянно возрастала. Каждый князь 
стремился чеканить свою монету; в качестве общепольских денег 
использовалась зарубежная монета.

Период феодальной раздробленности ознаме-
Политическое новался беспрерывными, внутренними войнами, 

положение г  S  *
польских земель наносившими большой ущерб экономике стра

ны. Разобщенность уделов, междоусобицы и 
политическое ослабление Польши ухудшили ее международное 
положение. Ряд удельных князей попал вовторой половине XII в. 
в зависимость от Германской империи. Большинству из них уда
лось освободиться от этой опеки в начале.XIII в. в связи с наступ
лением феодальной раздробленности и в империи. Но одновремен
но с этим росла их зависимость от папства. В XIII в. почти все 
польские князья признали опеку папы или ленную зависимость от 
римской курии. Несмотря на это, папы в интересах католической 
церкви нередко поддерживали врагов Польши.

В XII в., после того как немецкие феодалы поработили полаб- 
ских славян, грозная опасность нависла над западными польскими 
землями, особенно со стороны маркграфства Бранденбург, обос
новавшегося на славянских землях. В XIII в. оно захватило Лю- 
бушскую землю и часть Западного Поморья и Великой Польши.
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Одним из самых тяжелых последствий периода феодальной раз^ 
дробленности было утверждение на польских землях ордена кре
стоносцев. Он был приглашен в 20-х годах XIII в. куяво-мазовец- 
кими князьями для покорения языческого племени пруссов. 
В 1237 г. произошло, слияние ордена крестоносцев (Тевтонского) 
с орденом меченосцев, ранее утвердившимся в Прибалтике. Это 
значительно увеличило военные и экономические ресурсы ордена. 
При постоянной поддержке империи, папской курии и западноев
ропейских феодалов орден стал быстро расти и крепнуть за счет 
захвата и ограбления прусских, польских и других земель.

На рубеже X III—XIV вв. экспансионистскую политику в от
ношении Польши начали проводить также чешские короли. Их 
претензии особенно усилились, когда чешский престол заняли 
представители немецкой династии Люксембургов.

"Успехам германской агрессии благоприятствовала не только 
раздробленность страны, но и активное участие польских князей 
в междоусобицах на Руси. Ареной столкновений была обычно Га
лицкая Русь, привлекавшая своим богатством и выгодным в торго
вом отношении положением.

Немецкие феодалы и орден проводили в захваченных районах 
активную колонизационную политику, стремясь изменить их этни
ческий облик.

Таким образом, в ХПГв. над польскими землями нависла опас
ность со стороны немецких феодалов, натиску которых могла про
тивостоять только объединенная страна.

В XIII в. М алая Польша и Силезия подверглись трем опусто
шительным нашествиям монголо-татар (1241, 1259 и 1289 гг.) Но 
это не привело к установлению здесь их господства, так как рус
ский народ героическим сопротивлением сковал основные силы 
мо-нголо-татар.

Экономическое развитие создало предпосылки 
Ликвидация феодаль- для восстановления единства страны. С сере- 
ной раздробленности. дины XIII в. в связи с повсеместным разделе-
единог^ государства нием тРУДа межДУ и деревней и ро

стом товарного производства политическая! 
разобщенность стала тормозом дальнейшего хозяйственного про
гресса, она затрудняла обмен между отдельными районами. Про
цесс объединения Польши был ускорен также внешней опасностью, 
исходившей главным образом от ордена, Бранденбурга и Люксем-^ 
бургов. Важным фактором, содействовавшим объединению, было 
развитие польской народности и ее самосознания, которое ускоря
лось борьбой с иноземной агрессией. Известную роль сыграли и 
такие факторы, как этническая общность польских земель, сущест
вование единой церковной организации (Гнезненского архиепис
копства) и наличие торговли между княжествами (солью и неко
торыми другими товарами).

Единство страны отвечало прежде всего требованиям горожан, 
однако немецкий патрициат крупных городов стремился к тому,
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чтобы объединение происходило с помощью династии Люксембур- 
гов, утвердившейся в Германии, Чехии и Венгрии. Такая позиция 
затрудняла дело объединения польских земель.в Положительную 
роль в ликвидации политической раздробленности страны сыграли 
небольшие города и низы городского населения. За преодоление 
раздробленности выступало рыцарство (шляхта), стремившееся в 
результате создания единого государства добиться равных прав 
с магнатами и противостоять внешней агрессии. Оно-то и явилось 
главной силой, на которую опирались отдельные князья в своей 
объединительной политике. В восстановлении единства страны 
было кровно заинтересовано крестьянство, больше всех терпевшее 
от феодальных усобиц и чужеземных захватчиков. Против объе
динения выступала большая часть удельных князей и часть свет
ских и духовных магнатов, не желавших ограничения своей вла
сти.

Инициаторами собирания польских земель стали князья Силе
зии, Малой и Великой Польши. Добиться значительных успехов 
в этом деле в последней четверти XIII в. удалось Пшемыслу II. 
Он подчинил себе Великую Польшу и Восточное Поморье и 
в 1295 г. получил королевскую корону. Но _через год феодалы 
Бранденбурга и местные магнаты организовали его убийство. 
После смерти Пшемысла II дело объединения взял в свои руки 
Владислав Локеток ('1306— 1333 гг.). В результате тяжелой й дли
тельной борьбы с местными князьями, можновладцами, и внешни
ми врагами (орденом и Люксембургами) ему удалось распростра
нить свою власть на Малую и Великую Польшу. В 1320 г. он был 
провозглашен королем.

Однако процесс объединения польских земель и политической 
централизации не был завершен ни тогда, ни в последующие сто
летия. В XIV в. за пределами единого государства остались З а 
падное Поморье и ряд других об'ластей, полавших под власть 
Бранденбурга, Восточное Поморье, захваченное в первой четверти 
XIV в. орденом, и Силезия, которая оказалась в руках Люксем- 
бургов. Мазовия до середины XIV в. была независимым княжест
вом, а затем стала ленником Польши.

Незавершенность воссоединения польских земель явилась след
ствием того, что в Силезии и Западном Поморье центральная 
власть не мо<гла опереться ни на местных феодалов, так как среди 
них было много немцев и онемеченных поляков, ни на города, ко
торые возглавлял немецкий патрициат. Кроме того, борьбе за 
полное объединение помешала агрессивная политика польских фео
далов на востоке. Уже в середине XIV в. они захватили Галицкую 
Русь, в результате чего Польское государство стало формировать
ся как многонациональное.

Не завершилась и политическая централизация страны. Пози
ции королевской власти были здесь слабее, чем в других сослов
ных монархиях, так как короли опирались в основном на шляхту. 
Не имея достаточной опоры в городах, центральная власть не
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смогла подорвать экономическую базу и политическое влияние 
крупных феодалов. Наиболее влиятельная их часть сохранила свои 
основные позиции. Недостаточная поддержка городами усилий 
королей объясняется их относительной слабостью и наличием в 
них немецкого патрициата.

Польское государство во второй половине XIV в.
1 — границы Польского государства в 1370 г.; 2 — границы вассаль
ных княжеств и завоеванных земель; 3 — земли Галицко-Волынской 
Руси, захваченные Казимиром III; 4 — польские земли, находившие
ся к 1370 г. под властью Священной Римской империи и Тевтонско

го ордена

СОСЛОВНАЯ МОНАРХИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ X IV — КОНЦА XV В.

Политическое объединение создавало благо
дарный строи приятные условия для экономического- разви

тия страны. Довольно быстрыми темпами продолжалась внутрен
няя колонизация силами польских и частично немецких кресть
ян. Совершенствовались и улучшались земледельческие орудия, 
повсеместно был распространен плуг улучшенной конструкции. 
В деревне продолжался процесс замены натуральных платежей

104



денежным чиншем. В XV в. ца него начали переводить крестьян 
Мазовии на основе местного права. Немецкое право почти не кос
нулось этой области.

Распространение денежной ренты и товарных отношений уско
ряло процесс дифференциации деревни. Особенно заметен он был 
в Силезии. Богатейшие крестьяне расширяли свои наделы, увели
чивали поголовье скота, приобретали мельницы, корчмы. Наряду 
с полнонадельными кметами, которые еще численно преобладали, 
возросло количество крестьян, имевших !/ 4— 1/ 2 лана земли. Кате
гории малоземельных представляли загродники и халупники, а без
земельных— коморники и паробки, которые работали у кметов и 
феодалов, получая за свой труд продукты и крохотные участки 
земли. ’

С конца XIV в. начали возникать фольварки, производившие 
сельскохозяйственные продукты на продажу. Первыми создают их 
солтысы, монастыри и силезские феодалы. Эти фольварки опира
лись вначале главным образом на наемный труд.;;

В XIV — XV вв. в связи с дальнейшим развитием феодализма 
продолжалось ограничение личной свободы крестьян. Оно было 
зафиксировано уже в статутах короля Казимира III (1333 — 
1370 гг.). Так, в Малой Польше во второй половине XIV в. из де
ревни в течение года могло уйти без разрешения феодала не бо
лее двух человек. Только в Мазовии, отстававшей в развитии фео
дальных отношений от других польских земель, личная 'свобода 
крестьян была менее стеснена.

Ограничение личной свободы, рост феодальных повинностей ве
ли 'к усилению классовой борьбы крестьян. Особенно она активи
зировалась в период гуситских войн в Чехии. Табориты имели мно
го сторонников в Силезии и ряде других районов Польши. Нема
ло польских крестьян и горожан сражалось в их рядах.

Крупнейшим земельным собственником оставался король. Вы
росли владения духовных и светских феодалов. Краковскому епис
копству принадлежало в середине XV в. 14 городов, 225 деревень 
и земли общей площадью 3 тыс. ланов. Такими же примерно были 
и владения Гнезненского архиепископства. Крупнейшие из свет
ских феодалов имели по нескольку городов и десятков деревень. 
В Силезии и Поморье росла численность немецких рыцарей и шел 
процесс германизации местных феодалов. В правовом отношении 
господствующий класс постепенно нивелировался. Низшие слои 
шляхты добивались равных прав с магнатами; создавалось единое 
сословие феодалов.

В XIV — XV вв. значительно возросла числен- 
Развитие городов, ность городского населения. В королевских,
ремесла, торговли ДуХОВНЫХ и магнатских имениях возникали но

вые города. Шел быстрый процесс перевода их на немецкое право. 
Крупнейшими городами были Вроцлав (20 тыс. жителей), Гданьск 
и Краков (по 15 тыс.). В городах появлялись новые ремесла. .Ве
дущими центрами производства металлов оставались Силезия и
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Малая Польша. Успешно развивалось текстильное и кожевенное 
производство, сукноделие. В ряде отраслей применялся вольнона
емный труд (соляные копи, каменоломни).

Рост городского населения и товарно-денежных отношений вел 
к заметному расширению внутреннего рынка, расширялись торго
вые связи с зарубежными странами (Русью, Венгрией, Чехией, 
Скандинавией, Фландрией, Англией и др.)- Не потеряла своего 
значения и транзитная торговля.. Польские города играли большую 
роль в международной торговле. Краков, Вроцлав и все крупней
шие поморские города входили в состав Ганзейского союза. М еж
ду Силезией, Поморьем и Польским королевством существовали 
тесные экономические связи. Развитие торговли вело к тому, что 
в руках отдельных купцов и ростовщиков скапливались значитель
ные суммы денег. Большими средствами располагали и некоторые 
города.

В городах, особенно силезских, обострялась борьба между 
плебсом, ремесленниками и патрициатом. Она усугублялась наци
ональными противоречиями, так как в силезские, поморские и не
которые другие польские города продолжался наплыв немцев. Зна
чительное влияние на подъем борьбы горожан оказало гуситское 
движение.

Во второй половине XIV — XV вв. в Польше
Государственно- оформилась и стабилизировалась сословная 

политическии строи т  г  ■ гF монархия, при которой королевская власть
была ограничена сословно-территориальным представительством 
^ ей м ом ). В этот период наблюдалась тенденция к укреплению ко
ролевской власти, централизации государства и объединению 
в рамках его всех польских земель. Эту тенденцию представлял 
■король, поддерживаемый шляхтой, польскими горожанами и 
частью духовенства. Противниками централизации являлись мест
ные князья и магнаты, Важнейшими факторами централизации 
были государственная казна, войско и королевская канцелярия. 
Единая монетная системаи.зведенная Казимиром III, и одинаковые 
псГвсеи~:транё-пошлины тоже спосойстздвалн централизации. При 
Казимире III происходила и кодификация права/Л^ТЗФ6=1“347 гг. 
было выработано два свода законодательных актов — для Великой 
и Малой Польши (Вислицкий и Петрковский статуты).!

Постепенно сформировались центральные административные 
органы власти. Высшими представителями администрации были 
канцлер и подканцлер, ведавшие королевской канцелярией, мар- 
шалок, управляющий королевским двором, и подскарбий, зани
мавшийся государственной казной. Доходы ее значительно воз
росли. Они состояли из поступлений от королевских имений, со
ляных копей, серебряных рудников, монетного двора, торговых 
пошлин, податей с населения и т. д. Преобладали в этих доходах 
денежные платежи. Вся страна делилась на земли или воеводства. 
Представителями центральной власти на местах были'старосты, 
наделенные широкими полномочиями. Введение этого института 
также содействовало централизации государства.
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Стремясь к введению системы личного правления, польские ко
роли создали из крупных светских и духовных феодалов,, совет, 
ставший в начале XV в. важным - государственгаа,Мг::̂ ^  
обсуждал главные вопросы внешней и внутренней политики госу-' 
дарства.

На рубеже XIV — XV вв. на основе прежних общепольских 
феодальных съездов (вече) стали регулярно созываться вальные 
(общие) сеймы, являвшиеся органами сословного представитель
ства. В их состав входили магнаты, средняя шляхта, представите
ли духовенства и некоторых крупных городов. Первоначально ре
шающую роль в сеймах играли крупные^ светские и духовные фео
далы» а потом перевес временно перешел к средней шляхте. 
В функции сеймов входили законодательство и важнейшие вопро
сы внешней и внутренней полиФики.

В^связй с политической активизацией шляхты в воеводствах 
с ко-нца XIV в. начали созываться съезды, называвшиеся сейми
ками, куда съезжались все шляхтичи того или иного воеводства 
или ряда воеводств. Такие собрания играли большую роль в зем
ском самоуправлении. С 1496 г. сеймы стали двухпалатлыми (се
нат и посольская изба)ГБГ сенате заседали крупные феодалы и 
представители высшей администрации, а в посольской избе пред
ставители шляхты, из_брлнныел1а^местных сеймиках^

Для достижения своих целей, которых невозможно было до
биться через государственные органы, шляхта, а иногда города и 
духовенство создавали .временные союзы — конфедерации.\ Для 
большинства из них в XV в. была характерна антимагнатская на
правленность, поиски союза с монархией и стремление к  дальней
шему объединению польских земель.

Судебная организация приобрела во второй половине XIV — 
XV вв. все черты. сословного судопроизводства. Каждое сословие 
имело свой суды и право. Важнейшие дела рассматривались коро
левским судом.

При проведении своей политики короли опира-
Рост шляхетских ЛИсь прежде всего на шляхту. За  оказываемую 

привилегии r  ^ J « ггF им поддержку она требовала привилегии. При
вилегии укрепляли ее позиции, подрывая в то же время централь
ную власть. Уже.-статуты Казимира III усилили позиции шляхты 
и содействовали ее выдвижению на первое место в лолитической 
жизни государства. Особенно большие возможности для получе
ния новых привилегий она получала в периоды борьбы за коро
левский престол. В 1374 г. Людовик Венгерский, добиваясь за 
крепления польского престола за своей дочерью Ядвигой, издал 
Кошипкий привил*^ (прцтшлр.гитоУ Это был первый привилей, рас
пространявшийся на всех светских феодалов. Шляхта и магнаты, 
согласно ему, освобождались от всех налогов, за исключением 
уплаты двух грошей с крестьянского лана земли.'Убытки, которые 
феодалы могли понести во время военных действий за пределами 
страны, подлежали возмещению. Но в то же время привилей под
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черкивал единство государства^ его независимость и стремление 
к дальнейшему объединению польских земель.

Вершиной шляхетских привилегий в XV в. были Нешавские ста
туты 1454 г. Король Казимир ^У ^геллончик (1447— 1492 гг.) вы
нужден был дать их под напором- вооруженной шляхты в трудной 
ситуации, создавшейся в ..начале Тринадцатилетней войны с орде
ном. Они были направлены против доминирующего положения 
магнатов в государстве, но в то же время ущемляли политические 
права городов и ограничивали 'королевскую власть. Согласно ста
тутам, король не имел права вводить никаких новых порядков и 
созывать посполитое рушение (шляхетское ополчение) без разре
шения сеймиков. Таким образом, статуты укрепляли позици^ 
шляхты, что было важно для развития сословной монархии.

Мазовйя с середины XIV в. являлась ленни- 
Политическии строй ком Польши. Мазовецкий князь со своими фео-

а3и ПоморьяЗИИ Далами обязан был служить в польском 
войске. Он мог участвовать в заседаниях коро

левского совета. В остальном его власть почти ничем не ограничи
валась. Главной опорой ее была мелкая шляхта, привилегии кото
рой в Мазовии были более скромными, чем в самом королевстве. 
Функции сословного представительства с конца XV в. исполняло 
шляхетское вече.

Силезия распадалась на ряд княжеств, одна часть которых на
ходилась в ленной зависимости от Чехии, а другая перешла под 
ее непосредственную власть. В религиозном отношении Силезия 
была подчинена Гнезненскому архиепископству. Экономические, 
культурные и политические связи Силезии с Польским государст
вом были еще довольно тесными. Поморье находилось в стадии 
феодальной раздробленности, что помогало Бранденбургу и орде
ну удерживать там свое господство. Власть местных князей была 
сильно ослаблена. Важную роль в политической жизни поморских 
земель играли города, управляемые немецким патрициатом.

В связи с ростом угрозы со стороны ордена с 
Кревская уния U 85 г. с е р е д и н ы  XIV в. стали улучшаться отношения

между Польшей и Литвой. Избирая в 1384 г. королевой Ядвигу, 
польские феодалы намеревались выдать ее замуж за великого 
литовского князя Ягайло и таким образом оформить династиче
скую унию двух государств. Основной предпосылкой объединения 
Польши и Литвы была угроза, нависшая над ними со стороны 
Тевтонского ордена. Феодалы и горожане обоих государств с по
мощью унии надеялись также возвратить Поморье и Жмудь и 
в результате этого получить выход к Балтийскому морю, а также 
сохранить свое господство над восточнославянскими землями и 
захватить на востоке новые территории.

В 1385 г. в замке Крево (Западная Белоруссия) Ягайло (по- 
польски Ягелло) обещал феодалам принять вместе со своими под
данными католичество, присоединить Литву и Русь к Польше и 
возвратить потерянные Польшей и Литвой земли. В начале 1386 г.
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он женился на Ядвиге и был провозглашен королем под именем 
Владислава II (1386— 1434 гг.). Так начадось в Польше правле
ние Ягеллонской династии. Вскоре в Литовском государстве нача
лось постепенное насаждение католичества. Принявшие католи
чество феодалы получали привилегии, а права православных 
ущемлялись. Но в остальном уния являлась союзом двух госу
дарств, в которых сохранялись свои органы власти, законодатель
ство, отдельные армии, монета и т. д.

Кревская уния значительно укрепила позиции
Грю^ТльУкаТбяЛа По™  и Литвы в борьбе с-немецкой агрес

сией. В 1409 г. началась воина объединенных 
польско-литовских сил с орденом. Решительное сражение кресто
носцев с войском Яг.айлы произошло 15 июля 1410 г. около дерев
ни'Грюнвальд. Армия короля, состоявшая из польских' литовских 
и восточнославянских рыцарей, чешских и татарских отрядов, пре
вышала вооруженные силы ордена. Но у последнего было превос
ходство в вооружении и военной подготовке. В рядах 'крестонос
цев сражались представители 22 государств Евролы. Союзником 
ордена был венгерский король."

Первыми двинулись против неприятеля легкие литовско-русские 
войска и татарские отряды. Они разбили выставленную впереди 
крестоносцев артиллерию и рассеяли их пехоту. Но на них обру
шился удар тяжелой кавалерии крестоносцев. Часть литовско-рус
ских отрядов стала отступать, но некоторые из них, особенно смо
ленские полки, не дрогнули и сумели соединиться с польокими вой
сками. Сражение закончилось полным разгромом крестоносцев. 
Союзная армия заняла большое количество городов и замков. 
Однако захватить сильно укрепленную столицу ордена Мальборк 
ей не удалось. Тем временем внешнеполитическое положение орде
на улучшилось в связи с избранием Сигизмунда на германский 
престол. Он послал крестоносцам подкрепление и начал концент
рировать против Польши крупные силы. На стороне ордена реши
тельно выступила и римская курия.

В феврале 1411 г. в Торуни между воюющими сторонами был 
подписан мирный договор, согласно "которому орден отказывался 
от Жмуди и Добжинской земли, а также возвращал Мазовии не
большую часть ее территории; з.а военнопленных он обязывался 
уплатить большую контрибуцию. Несмотря на скромные условия 
первого Торуньского мира, Грюнвальдская битва имела большое 
значение. Она показала военную слабость ордена, который до это
го терроризировал своих соседей. Победа объединенных славян
ских и литовских оил приостановила германскую агрессию на вос
ток. Она подняла престиж Польши ц._Литаы в Европу, пробудила 
патриотизм народных масс, укрепила чувство дружбы между сла
вянскими народами. Поражение государства, возглавляемого ду
ховными феодалами, содействовало подъему антикатолического 
движения в других странах, особенно в Чехии.
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Тринадцатилетняя Однако после заключения Торуньского мира 
воина и возвращение полного спокойствия на границах с орденом не
ВОСТОЧНОГО Поморья w - тгF было. Крестоносцы уклонялись от выполнения 

договора 1411 г., вторгались в польские и ли
товские земли. В свою очередь Польша стремилась к возвращению 
Восточного Поморья и получению выхода к Балтийскому морю. 
Война с орденом за Поморье началась в 1454 г. На стороне Поль
ши выступили рядовое рыцарство прусских земель, угнетаемое 
крестоносцами и стремившееся к получению таких же прав, которы
ми пользовалась польская шляхта, и прусские города, недовольные 
тем, что орден стремился сосредоточить в своих руках торговлю, 
основу их процветания. Война закончилась вторым Торунь- 
ским миром .1466 г.. По его условиям Восточное Поморье и Хел- 
минская земля воссоединялись с Полыней. В состав ее вошла так
же Вармия и часть Пруссии с Мальб'орком. Тевтонский орден при
знал себя вассалом Польши. Таким образом, Польша возвратила 
значительную часть своих прежних земель и получила выход 
к Балтийскому морю, что сыграло большую роль в ее дальнейшем 
экономическом развитии.

Однако и на этот раз полной ликвидации ордена не произошло, 
хотя ему и был нанесен сокрушительный удар. Это объяснялось 
поддержкой ордена Габсбургами и римской курией, а также сла
бостью королевской власти в Польше и усилением агрессии поль
ских феодалов на восток. В период Тринадцатилетней войны обо
стрился конфликт Польши с Литвой из-за Волыни и Подолии, 
в результате которого Литва не принимала участия в борьбе с ор
деном, а Польша о.твлекла на восток часть своего войска. Война 
показала, что Кревская уния перестала играть прогрессивную роль 
в борьбе с немецкой агрессией. Главное направление внешней по
литики Польши и Литвы стало перемещаться на восток. На этой 
основе между ними укрепляются союзнические отношения.

КУЛЬТУРА ПОЛЬШИ X—XV вв.

Сведения о развитии польской культуры до се- 
Просвещение, редины X в. очень скудны. Принятие христи-

литература и наука анства принесло Польше латинскую письмен
ность. Первые школы открылись во второй половине X в. Они су
ществовали при кафедральных костелах и монастырях и первона
чально служили исключительно целям подготовки духовенства. 
Дальнейшее внутреннее развитие страны и международные отно
шения вызывали потребность в грамотных людях среди феодалов, 
купцов и ремесленников. Начиная с XIII в. в городах стали от
крываться приходские школы. Отдельные представители молодежи 
стали выезжать на учебу за границу.

Политическое объединение страны в XIV в. и успехи экономи
ческого развития обусловили значительное увеличение числа школ 
и открытие в 1364 г. Краковского университета. Он был рассад
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ником просвещения и национальной культуры и приобрел широ
кую известность за пределами Польши. Кроме поляков в нем обу
чались венгры, немцы, чехи, литовцы и представители других на
родов. В XV в. Краковский университет стал центром развития 
польской философии, права и астрономии, а его ученые принимали 
активное участие в политической и культурной жизни страны.

Первыми письменными памятниками польской культуры явля
ются рочники, жития святых и хроники. Они были написаны на 
латинском языке. Автором первой польской хроники, составлен
ной в начале XII в., был Галл Аноним. Имя и национальность его 
неизвестны. Известно только, что он был духовным лицом, тесно, 
связанным с двором Болеслава Кдйвоухад,го. Основная часть хро
ники посвящена описанию жизни и военных дел этого княЗя; в пер
вой ее части изложена предшествующая история Польши, при 
этом много внимания уделено Болеславу Храброму. В хронике со
держится характеристика политической борьбы, происходившей 
между различными группировками феодалов. Сам автор поддер
живал ту из них, которая стояла за сохранение единства страны и 
сильную центральную власть. Крупнейшими хронистами последую
щего периода были Винценты Кадлубек (XIII в.) и Янко из Чарн- 
кова (XIV в.).

Большой вклад в развитие исторических знаний внес Дн Д лу
гош (XV в.)., краковский каноник и видный политический деятель. 
"Его «История Польши» охватывает период с древнейших времен 
до 1480 г. Она представляет собой вершину польской средневеко
вой историографии. Будучи горячим патриотом своей родины, 
Длугош отвел в своем сочинении видное место описанию Грюн- 
вальдской битвы. Он верил в грядущее воссоединение Силезии и 
Поморья с остальной Польшей. Историю своей страны Длугош пы
тался представить на фоне всемирной истории. В его работах на
ряду со средневековым мировоззрением заметно выступали уже и 
гуманистические черты.

Первые дошедшие до нас памятники литературы на польском 
языке относятся к XIII в. В Х1ГГ и XIV вв. это были почти ис
ключительно произведения религиозного характера. В XV в. появи
лись первые публицистические труды, стала развиваться поэзия.

Серьезных успехов достигли в XV в. общественная мысль и фи
лософия. Засилию схоластики приходил ко.нец, на арену полити
ческой и культурной жизни выступили первые представители гу
манизма. В начале XV в. в Польшу проникает учение Яна Гуса. 
Оно нашло значительное распространение среди деятелей поль
ской культуры.

В X — XV вв. сооружались костелы, создава- 
Архитектура, •  лись скульптурные памятники, развивалась 

скульптура, живопись живопи(/ь в  П(Грвые деСятилетия после приня
тия христианства в архитектуре наблюдалось византийское влия
ние. В XI в. появляются костелы в романском стиле, который в 
XII в. становится господствующим. Костелы XI — XII вв. представ
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ляли собой монументальные каменные сооружения с башнями и 
бойницами. Они служили одновременно и культовыми и оборо
нительными сооружениями. Их стены, потолки, двери и колонны 
были покрыты искусной резьбой и стенной живописью.

В XIII в. в архитектуре утвердился готический стиль, господ
ствовавший до XVI в. Основным строительным материалом стал 
кирпич. Изменилась и внутренняя отделка храмов. Упростились 
резьба и орнамент. Одним^из крупнейших готических храмов яв
ляется кафедральный собор на Вавеле в Кракове, построенный 
в XIV в. Во второй половине XIII в. в Кракове началось строи
тельство знаменитого Мариацкого костела. В течение полутора 
веков (вторая половина XIV—XV в.) строился один из самых 
грандиозных храмов в Европе — костел св. Марии в Гданьске.

Широко распространена была в XIV — XV вв. стенная и стан
ковая живопись. Характерным для готики видом искусства была 
живопись на стекле— витраж. Значительного развития в XIV — 
XV вв. достигла резьба по камню (о чем свидетельствуют прежде 
всего гробницы королей на 'Вавеле в Кракове, а также гробницы 
во Вроцлаве и некоторых других городах).

Памятников светской архитектуры до XIV в. сохранилось очень 
мало. В XIV в. на Вавеле был возведен каменный готический за
мок. Подражая королю начали строить замки из камня и кирпи
ча многие светские и духовные магнаты.

В XIII и особенно в XIV — XV вв. шла оживленная застройка 
городов. Богатые купцы сооружали себе каменные жилые дома. 
В центре многих городов в XIV — XV вв. появились каменные лав
ки и специальные торговые здания-сукеницы (суконные ряды). 
Одно из них сохранилось в Кракове и поныне. В XIII в. Краков 
и Познань были опоясаны каменными стенами. В XV в. вокруг них 
был возведен второй пояс укреплений. Еще раньше двойными сте
нами был окружен Вроцлав. В конце XIV—XV вв. в больших го
родах (Краков, Вроцлав) настилались бревенчатые, а затем и 
каменные мостовые. Во Вроцлаве существовал примитивный водо
провод.; в

ПОЛАБСКИЕ И ПОМОРСКИЕ СЛАВЯНЕ 
в V I I I — XI I  вв.

Наряду с польскими и чешскими племенами важную роль в 
истории средневековой Европы сыграли многочисленные западно- 
славянские племена, населявшие территорию между реками Л аба 
(Эльба) и ее притоком Салой (Заале) на западе и Одрой (Одер) 

на востоке. В конце I тыс. н. э. эти племена объединились в три 
крупных племенных союза. По нижнему течению Лабы и к северу 
от нее, вплоть до Балтийского моря, жили ободриты или бодричи; 
к юго-востоку и к востоку от них — лютичи или вильцы; между -
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речье Салы и Бобра (притока Одры) вплоть до Рудных гор на 
юге населяли сербы-лужичане. Восточнее полабских славян жили 
поморские славяне, занимавшие области по побережью Балтий
ского моря.

Письменных свидетельств о самом начальном этапе истории, 
полабских славян нет. К VIII в. относятся сообщения франкских 
источников, а к X — XI вв.— немецких хронистов Видукинда и Тит- 
мара Мерзебургского о быте западнославянских племен и о похо
дах немецких феодалов в их области. Подробную картину рассе
ления слав'ян в конце XI в. дает хроника Адама Бременского, яв
ляющаяся также источником по истории борьбы полабских славян 
против германской агрессии в конце X — XI в. Немецкий мисси
онер Гельмольд (конец XII в.) многие страницы своей «Славян
ской хроники» написал на основании собственных наблюдений и 
поэтому она остается важнейшим источником по истории полаб
ских славян. Одним из наиболее авторитетных свидетельств для 
характеристики общественного и политического строя поморян в 
XII — XIII вв. являются «Жития Оттона Бамбергского». Большое 
значение для изучения истории полабских и поморских славян 
имеют материалы археологических исследований, особенно интен
сивно ведущихся в послевоенные годы.

Хозяйство Территория, где жили полабские и поморские 
славяне, отличалась плодородием почвы, 

многочисленными лесами, реками, озерами. Основой хозяйства 
было здесь земледелие, значительного развития достигло садо
водство и огородничество. Возделывались как зерновые, так и 
технические культуры. Археологические данные свидетельствуют 
о том, что в X в. у полабских славян было распространено двух- 
и трехполье, применялся разнообразный сельскохозяйственный 
инвентарь. Скотоводство было также хорошо развито. Из домаш
них животных разводили прежде всего свиней, крупный рогатый 
скот, овец и коз. Лошади использовались главным образом в во
енном деле. Важной отраслью хозяйства, особенно у поморян, бы
ло рыболовство.

В IX в. у полабских славян началось отделение ремесла от 
земледелия. Наряду с тремя большими специализированными от
раслями ремесленного производства (обработка железа, плотничьи 
и столярные работы, гончарное дело) существовали также коже
венное производство, изготовление изделий из кости. Полабские и 
поморские славяне были искусными плотниками. Хотя некоторые 
общественные и культовые здания сооружались из песчаника, глав
ным материалом для строительства служило дерево. Во время рас
копок на землях лютичей о»бнаружены остатки деревянных мостов, 
один из которых был длиной 2,2 км, а другой, высотой около 20 м, 
был возведен над пропастью. Археологические исследования под
тверждают также повсеместное распространение обработки метал
лов. Железо являлось основным материалом для изготовления 
оружия, снаряжения и -большинства орудий труда.
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Полабские и поморские славяне вели оживленную торговлю с 
соседними странами. Они вывозили зерно, рыбу, соль, мед, пушни
ну, скот, а также рабов (пленных^ захваченных во время войн с 
немцами и датчанами). Торговля поддерживалась со Скандинав
скими странами, Русью, Польшей, имелись контакты с Византией 
и даже арабами. На Балтике с немецкими и датскими купцами 
успешно конкурировали поморские славяне, их главными торго
выми центрами были Волин и Щецин. Волин специализировался 
больше на транзитной торговле. Щецин к XII в. становится зна
чительным экономическим и политическим центром западного 
Поморья. Ведя оживленную торговлю, поморские славяне обходи
лись вплоть до XII в. без чеканки собственной монеты, используя 
с этой целью иностранную.

В описаниях средневековых хронистов «Славо- 
О бщ естнн ы и строи. ния>> предстает как страна многочисленных го- 

елигия родов. Однако эти города, вернее городища,
не были средоточием ремесла и торговли, т. е. городами в собствен
ном смысле слЪва. Это были центры территориальных общин, в со
став которых входило несколько деревень. Городище служило для 
них и местом сходок общинников, и их культовым центром, и кре
постью. Очевидно, в X—XII вв. для прибалтийских и поморских 
славян была типична соседская о.бщина. Жребием на основе урав
нительного принципа она определяла для каждой входящей в нее 
семьи земельный участок. Такие семьи пользовались совместно 
общественными угодьями, но имели собственные орудия труда и 
могли свободно распоряжаться полученным урожаем.

В конце X—XI вв. у полабских и поморских славян усиливает
ся социальная дифференциация. Если ранее главной фигурой был 
свободный общинник (смард), то в XI в. значительная часть их 
попадает в зависимость от феодализирующейся племенной знати. 
.Постепенно развиваются классовые антагонизмы, формируются 
раннефеодальные отношения. В XII в. население распадалось на 
складывающуюся феодальную верхушку, свободных общинни
ков и полусвободных. Рабы не играли существенной роли в хо
зяйстве.

Полабские и поморские славяне имели сложный языческий 
культ, жречество обладало у них очень большим влиянием. В ходе 
борьбы с немецкими завоевателями язычество длительное время 
оставалось символом независимости. Обожествляя явления приро
ды, полабские славяне создали целый пантеон богов. Главными из 
них считались Сварожич (сын Сварога-солнца), особо покрови
тельствовавший, по преданию, лютичам; Святовит, храм которого 
находился на высокой скале в Арконе на острове Руяне; Триглав — 
владыка небесного и земного царств и преисподней. Почитание 
:многих божеств носило чисто местный характер. В честь богов 
устраивались торжества, сопровождавшиеся жертвоприношениями 
и заканчивавшиеся пирами. Жречество, носившее белые одежды, 
?было особенно могущественным в Арконе и Ретре. Но и в других
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областях жрецы владели большими богатствами и играли важную* 
политическую роль.

Наиболее характерной особенностью политического развития 
полабских и поморхжих славян было замедленное складывание 
у них государственности. Внутриполитическое развитие этих сла
вянских областей крайне осложнялось агрессией немецких фео
далов. *

По своему политическому строю отдельные племена полабских 
и поморских славян в X—XI вв. существенно отличались друг от 
друга. Если у ободритов княжеская власть была достаточно силь
ной, то у лютичей решающее значение все еще имело народное- 
собрание. В Поморье власть фактически находилась в руках торго
вой аристократии, хотя формально и там существовала княжеская 
власть. Политические судьбы Поморья вообще во многом отлича
лись от истории полабских славян. В конце X в. поморские славя
не вошли в состав Польского государства, а в конце XII в. попали 
в зависимость от Священной Римской империи и подверглись гер
манизации.

Вся история полабских славян неразрывно
Борьба славян связана с борьбой против агрессии немецких
с немецкими феодалов. Систематическое наступление их на'
феодалами. Y v  т т

Вендская держава славянские земли начинается в X  в. Несколь
ко ранее, после распада империи Карла Велико

го (середина IX в.), славяне стали переселяться массами за Лабу,, 
чему всячески стремились воспрепятствовать немецкие феодалы.. 
Положение коренным образом изменяется, когда германским коро
лем становится Генрих I Птицелов (919—936 гг.). Он решил вос
пользоваться политической раздробленностью полабских славян. 
В 928 г., как сообщает Видукинд, Генрих «напал на славян, име
нуемых Гавелами, и, истощивши их многими битвами, в конце- 
концов в жестокую зиму, построивши лагери на льду, взял кре
пость их Бранибор с помощью голода, оружия, холода». Напав 
затем на серболужицкое племя гломачей, немецкие феодалы уни
чтожили в одном из городов все взрослое население, а детей увели 
в рабство. Это и был кровавый пролог пресловутого германского 
«натиска на Восток», (продолжавшегося потом многие столетия. 
Однако власть Генриха I за Лабой была еще довольно слабой, 
так что большинство славянских племен продолжало жить здесь 
по своим прежним обычаям. Лишь в областях лужицких сербов 
немецкие феодалы чувствовали себя увереннее.

Преемник Генриха I Оттон I (936—973 гг.) для более плано
мерного завоевания земель полабских славян организовал две 
марки и стремился укрепить свою власть в славянских областях 
путем христианизации местного населения. Маркграфы в борьбе со 
славянами не гнушались никакими средствами. Один из них, Герон, 
злодейски убил во время пира 30 приглашенных им славянских 
князей. В ответ вспыхнуло общее восстание славян, которые, п а  
словам Видукинда, «войну решительно предпочитали миру, готовые*
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нести всякие бедствия ради дорогой им свободы». Хотя восстание 
и было подавлено немецкими феодалами, в правление Оттона I 
ободриты и лютичи еще сохраняли значительную самостоятель
ность. Лютичи платили Оттону дань, а поморские славяне вообще 
были независимы.

Преемники Отто.на I, занятые итальянскими делами, ослабили 
«натиск на Восток», и это сразу же использовали славяне. В 983 г. 
от гнета немецких феодалов освободились лютичи, а в 1002 г. на 
борьбу с иноземными поработителями поднимаются ободриты. 
В ходе восстаний разрушались церкви, истреблялись миссионеры.

Успешная борьба против германской агрессии укрепила первые 
раннефеодальные государственный объединения полабских славян, 
из которых наиболее значительным была Вендская держава. В ее 
состав вошли главным образом земли ободритов и лютичей, а так
же часть поморских славян. Первым правителем этого государства 
стал ободритский князь Готшалк (1044— 1066 гг.). Стремясь упро
чить свою власть с помощью христианства, он довольно реши
тельно боролся против язычества, надеясь таким путем подор
вать влияние родо-племенной знати. В его правление пресле
дуются языческие традиции, уничтожается родовая знать. О внут
реннем устройстве Вендской державы почти ничего не известно. 
Видимо Готшалк правил единолично. Из своих дружинников он 
создавал новую служилую знать, целиком зависимую от княжеской 
воли. Политика Готшалка вызвала протест не только со стороны 
родовой знати и жречества, но и недовольство более широких масс, 
которые видели в лице князя-христианина лишь ставленника не
мецких феодалов. В 1066 г. вспыхивает восстание, во время кото
рого Готшалк был убит. Христианизация местного населения пре
кратилась. Князем ободритов стал Крутой, успешно боровшийся 
против немецких феодалов. Пользуясь ослаблением Германии, он 
раздвинул границы Вендской державы до Северного моря. Однако 
Крутой, как и Готшалк, пал жертвой интриг родо-племенной знати.

Заключительный этап борьбы полабских славян против герман
ской агрессии падает на XII в., когда саксонским герцогом был 
Генрих Лев, а бранденбургским маркграфом — Альбрехт Медведь. 
'Немецкие феодалы переходят в наступление. Под предлогом хри
стианизации начинается безудержный грабеж славянских земель. 
Не желая покоряться захватчикам, местное население уходит в ле
са. Сопротивление агрессорам возглавил князь, ободритов Никлот. 
Под его руководством полабские славяне разгромили в 1147 г. 
вторгшееся в их земли войско крестоносцев. В течение некоторого 
времени Никлоту удавалось сплачивать отдельные славянские 
племена для борьбы против германских феодалов. Но в 60-е годы 
XII в. немецкий «натиск на Восток» усилился. Никлот погиб’ в од
ном из сражений.

Сопротивление полабских славян агрессорам, однако, этим не 
заканчивается. В 1164 г. вспыхивает всеобщее восстание ободри
тов, которых поддерживали и другие славянские племена. Восста
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ние возглавил сын Никлота Прибыслав. Для борьбы с ним объеди
няются даже прежние заклятые враги — Генрих Лев и Альбрехт 
Медведь, которых поддерживают датчане.' Прибыслав отступает 
в Поморье, откуда неоднократно делает набеги в полабские рай
оны. Тогда Генрих Лев начинает действовать иным путем: чтобы 
привлечь на свою сторону славянскую знать, он заключает согла
шение с Прибыславом. Так в Поморье между Лабой и Одрой воз
никает полунезависимое славянское княжество. Прибыслав и его 
преемники усердно насаждают в нем христианство и германские 
обычаи. Славянское население упорно не хочет признавать новых 
порядков и неоднократно выступает против них. Однако к концу 
XII в. немецкие феодалы окончательно утверждаются между Лабой- 
и Одрой. Независимости полабских и поморских славян приходит 
конец.

Длительная борьба против немецкой агрессии истощила их 
силы. Погибли славянские города, памятники самобытного зодче
ства. После политического подчинения славянских областей бы
стрыми темпами идет процесс их колонизации и германизации. 
За  немецкими рыцарями и христианскими миссионерами сюда 
хлынули колонисты, осваивавшие богатый, но опустошенный 'дли
тельными войнами славянский край. Германизация полабских и 
поморских славян была сложным и длительным процессом. Раньше 
других онемечилась местная знать, а к XVIII в. славянская речь 
уже по.чти не звучала на берегах Лабы. В настоящее время в ГДР 
живет лишь небольшая группа лужицких сербов.

* *
*

Период раннего и развитого феодализма — важный этап в исто
рии западных и южных славян. В эпоху феодализма они вступили, 
как и многие другие европейские народы, хминовав рабовладель
ческую формацию. Это обстоятельство наложило определенный 
отпечаток на все последующее их развитие. Хотя они и знали 
рабство в его патриархальной форме, процесс классообразования 
пошел у них по пути разделения населения на два противостоящих 
друг другу социальных слоя — феодалов и зависимого от них сель
ского населения. Поэтому государства, возникшие у южных и запад
ных славян, представляли собой с самого начала феодальные мо
нархии (Первое Болгарское царство, известное с середины VII в., 
первые сербские и хорватские княжества V III—IX вв., Великомо
равская держава IX в., Чешское княжество IX в., Польское княже- 
ствоХ в., полабо-прибалтийскиеславянские княжества XI—XII вв.). 
Вызревание феодальных отношений и процесс образования первых 
государств шли у южных славян интенсивнее, чем у западных, что 
объяснялось, в частности, тем, что южные славяне в VI—VII вв. 
расселились на территории бывшей Римской империи, где уже 
существовали длительное время общественно-политические инсти
туты классового общества.
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Если не считать полабских и прибалтийских славян, нормальное 
развитие которых сильно тормозилось, а к исходу XII в. вообще 
было прервано натиском германских феодалов, южные и западные 
славяне на всем протяжении раннего и развитого феодализма со
храняли и развивали свою государственность. Примерна в одно и 
то же время в середине XIV в. в Польше, Сербии и Чехии произо
шло законодательное закрепление феодальных отношений путем 
кодификации обычного права. В силу ряда причин (в том числе- 
слабости городов и сильного давления со стороны Византийской 
империи, под властью которой находилась в XI—XII вв. Болгария,, 
а также Венгерского королевства, в состав которого вошли Хорва
тия и Словакия), болгары и сербы, хотя государство' возникло- 
у них и раньше, чем у западных славян, не успели достичь в своем 
развитии рубежа сословной монархии и в конце XIV— середине- 
XV вв. стали объектом турецкого завоевания, на многие столетия 
утратив свою независимость. Чехия и Польша, несмотря на более- 
поздний по сравнению с Болгарией и Сербией переход к феодаль
ному обществу развились в сословные монархии и в этом отноше
нии находились на одинаковом с западноевропейскими государст
вами уровне. Польша, усилившись благодаря унии с Великим 
княжеством Литовским и противопоставив натиску германских 
феодалов объединенные силы поляков, литовцев и русских, нанес
ла сокрушительный удар Тевтонскому ордену (в 1410 г. в битве 
при Грюнвальде). В Чехии в конце XIV — начале XV в. вызрело- 
первое в Европе крупное общенациональное движение, направлен
ное против католической церкви как духовной санкции феодаль
ного строя. Гуситские войны 1419— 1434 гг. явились важнейшим 
рубежом в истории не только самой Чехии и соседних с нею земель 
(в том числе Польши и Словакии), они подготовили эпоху Рефор
мации в Европе.

Южные и западные славяне в период раннего и развитого фео
дализма внесли свой вклад в сокровищницу мировой культуры. 
Огромное значение имело изобретение в середине IX в. славянской 
азбуки (кириллицы), которая до сих пор служит многим славян
ским народам. С Балканского полуострова (из Болгарии, Сербии 
и Боснии) пришло в Западную Европу еретическое учение патаре- 
нов. Сербская фресковая живопись XIII в. стала своего рода кана
лом, с помощью которого традиции византийского искусства пере
давались в район Адриатики и способствовали здесь подготовке 
условий для возникновения Возрождения. В середине XIV в. 
в Чехии и Польше были открыты университеты, которые стали 
центрами подготовки образованных людей для многих стран 
Европы. Огромный толчок развитию гуманистической культуры 
в Чехии, Польше и других европейских странах дало гуситское 
движение.



ПЕРИОД ПОЗДНЕГО ФЕОДАЛИЗМА

ЮЖНЫЕ СЛАВЯНЕ В XVI—XVIII ВВ.

В период позднего средневековья южные славяне были лишены 
независимости и находились под властью турок, Венеции и Габ
сбургов.

ЮЖНОСЛАВЯНСКИЕ ЗЕМЛИ ПОД ВЛАСТЬЮ ТУРЦИИ

Господство турок привело к упадку производи-
Реакционная роль тельных сил и экономическому застою стран 

турецкого ига ^Балканского полуострова, консервации здесь
феодальных отношений. Турецкое завоевание принесло балканским 
народам страшные опустошения. Многие села и города были уни
чтожены. Значительная часть населения уведена в рабство. Ино
странные путешественники, посетившие южнославянские страны 
вскоре после установления турецкого ига, рисуют печальные кар
тины повсеместного разорения и запустения целых районов. Пло
дородные долины занимали турки. Население, измученное притес
нениями и издевательствами поработителей, постепенно переме
щалось с юго-востока на северо-запад. Оно уходило в малодо
ступные горы и леса, где власть завоевателей была слабее.

Сразу же после захвата Балканского полуострова султаны орга
низовали переселение сюда турок из Малой Азии, в особенности 
кочевников. В то же время славянское население переводи
лось в Малую Азию, как это сделал, например, Баязид 
с уцелевшими после взятия города жителями Тырново. Больше 
всего турок поселилось на болгарских и македонских землях, где 
они заняли не только города, но и ряд сел. В Сербии, Боснии и 
Герцеговине они жили главным образом в городах. В целом турки 
на всем протяжении их господства составляли на Балканах мень-
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шицство. Но это был господствующий слой, проводивший полити
ку ассимиляции и установивший над местным населением тройной 
гнет — социально-экономический, национальный и религиозный.

_ Завоевание Балканского полуострова туркамиТурецкая военно- J г «, J г
ленная система привело к возникновению здесь новой системы

феодальных порядков. Основную часть зе
мельного фонда составили государственные (мирийские) земли. 
Они делились на лены: мелкие (тимары), средние (зеаметы) и 
крупные (хассы). Хассы султанов и членов султанской фамилии 
включали целые области и находились фактически в полной соб
ственности владельцев. Хассы высших сановников различных 
рангов были самыми крупными владениями, дававшимися за 
службу.

Сипахи (в странах Балканского полуострова так называли всех 
турецких феодалов) получали за военную и административную 
службу тимары и зеаметы; их обязывали жить в своих владениях 
и по первому зову являться в армию. Чем выше был доход от лена, 
тем больше конных воинов должен был выставить тимариот или 
займ (обладатель зеамета). Такая система давала возможность 
султану в любой момент собрать огромную армию. За невыполне
ние своих обязанностей сипахи подвергались суровым карам, их 
лены передавались другим. Жили сипахи за счет земельной ренты 
со своих крестьян и различных поборов, взимаемых ими с населе
ния за выполнение административных функций. Рента формально 
являлась государственным налогом, так как ленники взимали ее 
от имени государства. Судебного иммунитета турецкие феодалы 
не имели.

Кроме ленов в Османской империи существовали владения, по
жалованные за особые заслуги светской знати в полную собствен
ность (мюльки). В неограниченной собственности находились и 
земли религиозных учреждений (вакуфы).

После завоевания балканских земель здесь появились тысячи 
тимаров, сотни зеаметов и хассов, а также большое число мюльков 
и вакуфов. Часть местных феодалов приняла ислам, сохранив та
ким образом свои имения и привилегии, но в целом славянский 
господствующий класс сошел со сцены, уступив место турецким 
феодалам.

Все зависимое крестьянство, как и податное население городов, 
носило общее название райя  (паства). С течением времени это, 
слово превратилось в презрительную кличку для всего немусуль
манского трудящегося населения.

Турецкий феодализм вначале почти не знал 
Псложение^крестьян крупного барщинного хозяйства. Лены дели-

половине^УПв. лись на наделы от 6 до 16 га на семью (в за 
висимости от качества почвы). Крестьянин., 

впервые получивший надел, уплачивал особый взнос (тапу), а за 
тем передавал свою землю по наследству. Он терял надел лишь 
в том случае, если переставал его обрабатывать.
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Во второй половине XV в. в балканских владениях турок суще
ствовали все три формы феодальной ренты-налога. Отработки, за 
исключением нескольких районов, занимали сравнительно неболь
шое место. По кодексу Мехмеда II райят обязан был отработать 
7 дней в году на барщине, перевезти долю урожая, причитавшуюся 
феодалу, в его амбар, строить для него жилье и т. п. Главную 
часть продуктовой ренты составляла десятина (харадж), причем 
с немусульман она нередко превышала одну десятую часть. Деся
тина взималась со всех продуктов земледелия. Сбор ее в хассах 
(прежде всего султанских) осуществлялся откупщиками, которые 
грабили население. Крестьяне вносили владельцам ленов также 
другие натуральные поборы, например, мельничный или с мелкого 
рогатого скота (одну голову с каждых 50). Деньгами уплачива
лись налоги: налог поземельный, налог с площади под домом, 
брачный побор и др.

Все немусульмане были обложены денежными податями, закреп
лявшими неравноправное положение райи. Все трудоспособные 
мужчины — христиане и евреи в возрасте от 15 до 75 лет уплачи
вали в казну особый налог (джизье). Это был как бы выкуп 
за военную службу, которую не имел права нести никто, кроме 
мусульман. Феодал взимал в свою пользу также личный налог 
(испендже) со всех мужчин и женщин, достигших совершенноле
тия. В конце XV в. появилась и чрезвычайная повинность (авариз).

Во время войны население обязано было участвовать в строи
тельстве крепостей * и других военно-инженерных сооружений, 
в заготовке продуктов по пути следования армии, денежном сбо
ре и т. д. Так как турки вели частые войны, авариз ложился тя 
желым бременем на райю.

Особенно тяжелым было положение райи на частновладельче
ских землях (мюльках и вакуфах). В первой половине XVI в. 
произошло ее юридическое закрепощение. .Кодекс Сулеймана Ка- 
нуни предоставил феодалам право силой возвращать беглых в те
чение 15 лет, если они жили в деревне, и в течение 20 лет для бе
жавших в город. При этом землевладелец мог вернуть не только 
главу семьи, но и его сыновей.

Кроме зависимого населения, жившего на ленных и частновла
дельческих землях, существовало еще несколько категорий кресть
ян, располагавших наследственными наделами и освобожденных 
от некоторых налогов. Они выполняли специальные обязанности 
и относились к так называемой привилегированной райе. Войнуки 
выполняли подсобные службы в армии. Обычно они ухаживали 
за лошадьми или работали в султанских конюшнях. Дербенджии 
охраняли горные проходы от разбойников; мартолозы несли по
граничную службу; соколары доставляли на султанский двор со
колов для охоты. Однако права привилегированной райи были 
весьма относительными, ибо и она находилась всецело во власти 
своих начальников — турок.
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Значительную часть сельского населения, особенно в Сербии, 
Боснии и Герцеговине, составляли скотоводы-влахи. Первое вре
мя они не имели над собой господ, но постепенно и они превра
тились в обычную райю. Иногда из влахов составляли отряды 
войнуков.

Распад военно-ленной Со второй половины XVI в. начался распад 
системы. Ухудшение турецкой военно-ленной системы. Завоева-
воЛв” йЯполовине" тельные войны привели к усилению крупных 

XVI —первой феодалов и концентрации земли и значитель- 
половине XVIII в. ной доли ренты в их руках. В  то же время 

лены мелких феодалов дробились, а их дохо
ды падали. Обедневшие тимариоты и даже часть займов стали 
уклоняться от военной службы.

Вместе с тем в связи с военными неудачами Османской импе
рии со второй половины XVII в. сипахи все больше теряли такой 
источник дохода, как военная добыча. Они начали заводить свое 
хозяйство и требовать от райи отбывания барщины, а также за 
менять натуральные повинности денежными. Немецкий купец 
Г. Дерншвам, посетивший Турцию в 1553— 1555 гг., передает рас
сказ одного болгарина о том, как сипах требовал, чтобы 50 деву
шек и 70 юношей работали в его хозяйстве 100 дней в году. Тот 
же землевладелец, как и его соседи, принуждал своих крестьян 
везти пшеницу и вино на базар, а ему отдавать вырученные от их 
продажи деньги.

Положение райи резко ухудшилось. Усилился произвол турец
ких феодалов, которые взиманием дополнительных поборов приво
дили к разорению целые деревни. В это же время сильно возрос
ли государственные налоги, особенно чрезвычайные. В связи с 
обесценением денег увеличивались получаемые с населения сум
мы. Если джизье в 1500 г. равнялся 26 акче (турецкая серебря
ная монета), то в начале XVII в. он вырос до 400—500 акче. Н а
стоящим бичом крестьянского хозяйства было ростовщичество. 
Согласно султанскому указу 1572 г. ростовщики ссужали райе 
деньги иа 50—60%, забирая в залог недвижимость должников и 
заставляя их бесплатно работать в своих хозяйствах.

Широко практиковался также принудительный выкуп продук
тов сельского хозяйства по твердым ценам, что было не меньшим 
бедствием, чем налоги и ростовщичество. Наконец, увеличивались 
отработочные повинности. Правительство Есе чаще использовало 
даровой труд крестьян. В хассах султана и его приближенных ра
ботали сотни людей в качестве пастухов, конюхов, косарей и т. п. 
Г. Дерншвам сообщает, что он видел большие группы болгар, на
правлявшихся в хассы султана и пашей для выполнения тяжелых 
работ. Однажды он встретил обоз из 100 повозок, на которых вез
ли олово, принадлежавшее султану, из Смедерева через Софию в 
Стамбул.

Непомерные поборы разоряли райю и лишали ее всякой заин
тересованности в труде. Это привело к застою в сельском хозяй
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стве и породило отставание балканских стран от Западной Евро
пы, где начали уже развиваться капиталистические отношения.

п Потеря южнославянскими государствами неза-положение горожан висимости привела к упадку ремесла и тор
говли. В ходе турецкого завоевания одни города были разрушены 
и превращены в села, а другие стали крепостями или администра
тивными центрами. Местное население в городах систематически 
вытеснялось турецкими колонистами, феодалами и чиновниками. 
Часть славянского населения принимала ислам, так как мусуль
мане пользовались привилегиями в ремесле и торговле. Постепен
но многие города приобретали восточный облик.

Грабежи, которые совершались как во время завоевания, так 
и после него, тяжелые повинности, которыми турки обложили 
местное население, бесчисленные пошлины — все это мешало раз
витию ремесла и торговли. Д аж е  горное дело, в процветании ко
торого была заинтересована турецкая армия, постепенно хирело. 
Расстроилась торговля по Средиземному и Черному морям.

С XVI в. южнославянские города несколько оправились от пе
ренесенных в период завоевания потрясений. Не поощряя разви
тия внутренней торговли, турецкие власти вынуждены были покро
вительствовать иностранным купцам, так как нуждались в различ
ных товарах для удовлетворения потребностей султанского двора 
и армии. Городское население, а также феодалы испытывали не
достаток в продуктах ремесленного производства; в связи.с этим 
началось оживление ремесла. В городах стало развертываться 
строительство. София, Пловдив, Скопле, Белград, Сараево снова 
превратились в значительные центры ремесла и торговли. В XVII— 
XVIII вв. происходил покровительствуемый турецким правитель
ством прилив славянского населения в города Болгарии и отчасти 
Сербии и Боснии.

Ремесленники были объединены в цехи (эснафы), отдельные 
для турок и христиан. Смешанные по религиозному составу цехи 
встречались редко. Отдельные ремесла были привилегией турок. 
Правительство поддерживало эснафы, так как они давали ему 
возможность эксплуатировать ремесленное население. Государство 
имело монопольное право на закупку всей их продукции по твер
дым, установленным правительством ценам. Турецкие чиновники, 
следившие за деятельностью цехов, творили в отношении их страш
ный произвол. В 1617 г., например, софийские хлебопеки безус
пешно добивались управы на надсмотрщика за мерами и весами 
некоего Мехмеда, который накладывал незаконные штрафы. Одна
ко жалобы ремесленников властям не дали никаких результатов.

В таком же положении находились и торговцы, тоже объеди
ненные в цехи. Покровительство правительства иностранным куп
цам (дубровницким, венецианским и генуэзским), получаемые ими 
привилегии затрудняли торговую деятельность местного купече
ства. Сама личность купца и его собственность подвергались по
стоянной опасности насилия со стороны турецких властей. Д а ж е
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в Стамбуле торговца, нарушившего распоряжение правительства, 
пригвождали за ухо к дверям его лавки.

Таким образом, в южнославянских городах при господстве ту
рок не было благоприятных предпосылок для интенсивного раз
вития производительных сил и перехода к более прогрессивным
формам хозяйства.

_ Система турецкого управления покореннымиСистема управления т? J r  гJ * землями Балканского полуострова сложилась
сразу после их завоевания. Во второй половине XV в. балканские 
земли были включены в состав Румелийского бейлербейства 
(эйялета) с центром в Софии. Во главе его стоял крупнейший фео
дал, сосредоточивший в своих руках всю военную и администра
тивную власть. Суд вершил с 1480 г. кадиаскер, подчинявшийся 
высшему духовному лицу в государстве— главному муфтию, или 
шейх-ульисламу.

Эйялеты (позже пашалыки) делились на санджаки, а они в 
свою очередь — на казы или нахии. Система управления во всех 
этих территориальных единицах была построена по одному прин
ципу. Вся власть на местах принадлежала турецким военно-адми
нистративным правителям и судьям. Лишь в некоторых местах 
(в особенности в Сербии и Боснии) сохранились выборные из 
местного сельского населения (кнезы), выступавшие посредниками 
между крестьянами и турецкими властями.

Число эйялетрв, санджаков и нахий увеличивалось по мере 
присоединения новых земель и усложнения задач управления, ко
торое носило в основном военный характер и было направлено на 
подавление покоренных народов. Произвол, бесчинства, злоупот
ребления турецких властей были обычным явлением.

„  Целям более прочного подчинения туркам сла-Положение церкви r J гv вянских земель служила и греческая церковь.
Завоеватели лишили самостоятельности местные славянские церк
ви и подчинили их константинопольскому патриарху, который был 
не только духовным главой православного населения Балканского 
полуострова, но и осуществлял по отношению к нему некоторые 
политические функции. Он представлял турецкому правительству 
сведения о численности христиан для обложения их податями. 
В то же время он собирал с них дань в пользу духовенства, вер
шил суд. Все высшие церковные должности занимали греки. 
В школе и богослужении утверждался непонятный для славян гре
ческий язык.

В константинопольский квартал Фанар, где жил патриарх, 
стекались греки, главным образом духовные лица, служившие ему 
и султанскому (правительству. Фанариоты с не меньшим усердием, 
чем турки, проводили ассимиляторскую политику, вызывая страш
ную ненависть к себе, особенно в Болгарии, так как они почти 
безраздельно хозяйничали в ее епархиях.

В несколько лучшем положении оказалась сербская церковь. 
В 1557 г. благодаря покровительству великого везира Мехмеда
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Соколовича, серба по происхождению, удалось восстановить серб
скую патриархию с центром в Пече (Южная Сербия). Печский 
патриарх имел равные права с константинопольским. Ему подчи
нялось православное население Сербии, Боснии, Герцеговины, 
Черногории, Южной Венгрии, Трансильвании, Северной Македо
нии и Западной Болгарии. Эта патриархия просуществовала до 
1766 г. В условиях иноземного господства она сыграла положи
тельную роль в организации борьбы против ассимиляции славян
ских народов турками.

Печские патриархи стремились установить связь с Русским го
сударством. В Россию ездили различные духовные лица, в том чис
ле и сами патриархи, просить помощи в борьбе против инозем
ного ига. Сношения сербского духовенства с русским правитель
ством усиливали надежды балканских народов на помощь России. 
Еще в 1576 г. венецианский посол в Османской империи Я- Со- 
ранцо доносил, что «все народы Болгарии, Сербии, Боснии, Морей,. 
Греции весьма преданы Московскому великому князю, с которым 
соединяет их единство вероисповедания, и вполне готовы взяться 
за оружие и восстать, чтобы освободиться от турецкого рабства 
и подчиниться его власти».

u в Южнославянские народы подвергались жесто-Национальныи гнет „ г  ^  гкои национальной дискриминации. Они пла
тили гораздо большие налоги, чем турецкие -колонисты. Им запре
щалось служить в государственных учреждениях и армии, носить 
оружие, строить дома выше и красивее мусульманских, одеваться 
лучше, чем турки. Завоеватели могли безнаказанно посягнуть на 
жизнь, имущество и честь христианина. Вместе с тем они стреми
лись принудить славян к принятию ислама. Они разоряли и сжи
гали церкви, превращали их в мечети, запрещали строить новые 
храмы.

В результате ассимиляторской политики появилось много так  
называемых потурченцев, особенно в Боснии и Герцеговине. Н а
сильственному отурчению подвергались женщины и девушки, за 
бираемые в гаремы султанов и местных правителей. Особенно уни
зительным было право турок отбирать каждые 5 лет здоровых, 
христианских мальчиков для янычарского корпуса. Их обращали 
в ислам, обучали военному делу и. воспитывали в духе неприми
римого мусульманского фанатизма. Так, дети славянских отцов № 
матерей становились жестокими усмирителями своих народов.

Однако ассимиляторская политика турок в целом не имела 
успеха. Южнославянские народы отчаянно сопротивлялись завое
вателям, упорно отстаивали свои обычаи, родной язык и веру. Has 
протяжении веков они вели героическую борьбу против иноземных 
угнетателей.
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"БОРЬБА ЮЖНОСЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ ПРОТИВ ТУРЕЦКОГО ИГА

Гайдуцкое движение Освободительная борьба славянских народов 
J против турок началась сразу же после завое

вания. Она принимала различные формы. Одной из них были 
массовые переселения и бегство в малодоступные районы, отказ 
принимать мусульманство и выполнять феодальные повинности. 
Наивысшей формой сопротивления были вооруженные выступле
ния против иноземного гнета.

Смелые люди, не желавшие переносить турецкое иго, уходили 
в леса и горы, чтобы мстить поработителям за их бесчинства и гра
бежи. Таких людей называли гайдуками. Гайдуки были органи
зованы в дружины (четы), насчитывавшие 'по несколько десятков, 
а то и сотен человек, возглавляемых воеводами, среди которых 
иногда были и женщины. У гайдуков существовала строгая дис
циплина, скрепленная клятвой верности. Народ видел в них сво
их защитников, помогал им, воспевал в песнях их подвиги.

Гайдуцкое движение тесно переплеталось с массовыми кресть
янскими восстаниями. В борьбу включалось также городское на
селение и духовенство. Народные выступления носили не только 
национально-освободительный, но и антифеодальный характер, так 
как они были направлены против господства турецких феодалов.

Наибольшие тяготы от иноземной власти ис-
Борьба против турок ПЫТЬ1вало население болгарских и Македон

ия болгарских и маке- г \  *
донских землях *ских земель. Они были завоеваны раньше

других, и турецкое господство пустило там 
более глубокие корни. Кроме того, эти районы располагались 
в непосредственной близости от центра Османской империи, что 
затрудняло борьбу против турок. Тем не менее весь период их 
владычества наполнен вначале стихийными, а затем все более ор
ганизованными выступлениями про.тив поработителей.

В течение XV — XVI вв. неоднократные вспышки восстаний 
быстро подавлялись, так как турецкая военная машина действо
вала еще бесперебойно. С конца XVI в. началась более органи
зованная борьба против иноземных угнетателей. Она была связа
на с войнами центрально-европейских государств против Османской 
империи. В это время активную борьбу с турками вела Авст
рия. При поддержке папской курии Габсбурги стремились утвер
дить свое господство на Балканском полуострове. Прикрываясь 
лозунгом освобождения христианских народов от мусульманского 
ига, Австрия пыталась воспользоваться ростом национально-ос
вободительной борьбы южнославянских народов. Она поощряла их 
восстания, если они содействовали ее военным целям, но Габсбур
ги боялись, как бы балканские страны самостоятельно не доби
лись независимости и тем самым сорвали их агрессивные планы.

В ходе австро-турецкой войны 1593— 1606 гг. болгары предпри- 
шяли попытку сбросить чужеземное иго. Победы австрийской ар- 
.шш, а также выступление Трансильвании и Валахии против турок
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создавали благоприятные условия для борьбы за восстанов
ление независимости Болгарии. Заговор возглавили «первый бла
городный человек Никопольского санджака» Теодор Балина и тыр- 
новокий архиепископ Дионисий. Балина разъезжал по стране, 
всюду встречая сочувствие и готовность выступить против нена
вистных угнетателей. Дионисий побывал в Москве. Поддержку 
восстанию обещали валашский господарь, трансильванский князь 
и австрийский император.

Оно началось в северных городах страны в 1598 г. в связи с 
походом против турок валашского господаря Михаила Храброго, 
который захватил Никополь и продвигался к Софии. Центром вы
ступления стало Тырново. Повстанцы провозгласили царем Шиш- 
мана i n ,  считавшегося потомком болгарских царей. Однако после 
поражения и отступления валашских войск турки жестоко пода
вили движение. Австрия не оказала повстанцам обещанной помо
щи. Спасаясь от расправы, десятки тысяч болгар переселились в 
Валахию. Тырновское восстание 1598 г. сыграло тем не менее важ 
ную роль в развитии борьбы болгарского народа против турецкого 
господства. Это было первое организованное выступление, целью 
которого являлось освобождение всей страны.

С середины XVII в. в Болгарии усиливается надежда на по
мощь России, чей политический престиж в Европе значительно воз
рос. В 1683 г. турецкие войска потерпели серьезное поражение 
под Веной, а вслед за этим возникла Священная лига (Австрия, 
Польша, Венеция), к которой присоединилась и Россия. В обста
новке серьезных поражений Османской империи в 1686 г. произо
шло новое восстание в Тырново. Оно готовилось под руководством 
Ростислава, выдававшего себя за потомка последнего видинского 
царя. Глава заговорщиков отправился в Москву и там установил 
связь с патриархом Иоакимом. Патриарх послал вместе с Рости
славом своего племянника С. Дубровского, чтобы выяснить в 
Константинополе возможности объединения балканской православ
ной церкви с московской.

В это время заговор в Тырново был раскрыт. Несмотря на 
ожесточенное сопротивление, турецкие войска захватили городской 
посад и подвергли его страшному опустошению. Часть населения 
укрылась в крепости, куда и прибыл Ростислав, но крепость со
противлялась недолго. Под натиском превосходящих сил врага 
остатки повстанцев отступили в горы. Восстание было потоплено 
в крови. Израненные Ростислав и Дубровский укрылись в Риль- 
ском монастыре, а затем перебрались в Россию. .

В 1688 г., после вступления австрийских войск в Белград, 
вспыхнуло восстание в Чипровце (к югу от Видина) и соседних 
селах. Вооруженные четы крестьян и горожан объединились под 
руководством воевод Г. Пеячевича, Б. Маринова и др. Неожидан
но четы были атакованы турецкими и союзными венгерскими вой
сками и разбиты. Чипровец оказал упорное сопротивление, но был 
взят турками, разграблен и сожжен. Уцелевших жителей продалш
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в рабство. Часть населения из района восстания нашла убежище 
в  Валахии. Но вооруженная борьба не прекращалась до начала 
XVIII в. Однако все выступления с большой жестокостью подав- 
лялись. Для болгар наступили тяжелые времена. Турки отнимали 
у них даже холодное оружие, а при малейшем неповиновении дей
ствовали беспощадно, прибегая к убийствам, насилиям и грабе- 
.жам.

В 1689 г. произошло восстание на македонских землях, возглав
ленное гайдуко.м Карпошем. Это восстание также было потоплено 
турками в крови, а его руководитель привезен из центра восста
ния Куманово в Скопле и посажен на кол.

Всё восстания на болгарских и македонских землях в конце 
-XVI — начале XVIII в. потерпели неудачу. Основной их движущей 
силой были крестьяне. Восстания носили локальный ограниченный 
характер. Их руководители, происходившие чаще всего из уце
левших семей болгарских феодалов,, не могли выработать про
грамм у/которая стала бы общенародной. Рассчитывать на дейст
венную помощь извне Болгария, как и другие балканские страны, 
.в то время не могла. Россия еще не была готова к решительной 
схватке с Турецкой империей, а политика Австрии на Балканах 
носила своекорыстный характер.

Сербы находились в несколько лучшем поло-
Борьба против турок жении чем болгары. Турки жили в Сербии,
на сербских землях т? г» г >р Боснии и Герцеговине преимущественно в го

родах, а в сельских местностях появлялись не так часто. Однако 
сербские крестьяне и горожане тоже страдали от гнета сипахов и 
притеснений чиновников и поэтому вели отчаянную борьбу с за 
хватчиками.

Для Сербии характерна эмиграция значительных масс населе
ния уже в период завоевания. Спасаясь от турецких набегов, сер- 
*бы переселялись в Хорватию, Венгрию, Италию, Русское государ
ство. В 30-е годы XV в. они почти полностью заселили Срем, а 
после падения деспотовины (середина XV в.) устремились в Банат, 
Славонию. Поражение венгров в битве при Мохаче значительнс 
ухудшило положение сербских крестьян, разместившихся в южных 
районах Венгрии. В 1526— 1527 гг^ здесь произошло восстание, на
правленное как против турок, так и против местных феодалов. Егс 
возглавил И. Ненад, который объявил, что послан богом для 
борьбы с турками. Собрав большое войско, он одержал победу 
над ними, почти полностью очистил от них Банат и Бачку и про
возгласил себя царем, избрав своей резиденцией Субботицу. Вме
шавшись в династическую борьбу за венгерский престол, Ненад 
погиб, а возглавлявшееся им движение было подавлено.

С конца XVI в. сербы, надеясь на помощь Австрии и России, 
не раз поднимались против турецкого ига. Весной 1594 г. вос
стали сербы Баната. Объединившись с гайдуцкими четами, они 
захватили Вршац, ставший центром движения. Но среди повстан
цев не было единства, действовали они несогласованно. Трансиль
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ванский воевода обещанной помощи не оказал. В начале июня 
турецкая армия разгромила небольшое войско восставших, затем 
было нанесено поражение и другой их группе. В 1597— 1598 гг. 
происходили восстания в различных районах южной Сербии. Все 
они также носили локальный характер и были подавлены.

Во второй половине XVII в. освободительная борьба сербов 
усилилась, и во время войны Священной лйги с Турцией вспых
нули новые восстания. По сообщению сербской летописи, во вре
мя действий австрийских войск на левобережье Дуная весной 
1688 г. «многие сербы перешли на сторону императора и начали 
воевать против турок». С осени того же года, после взятия авст
рийцами Белграда, движение усилилось. Гайдуцкие отряды развер
нули активные действия в тылу турецких войск. Один из них вес
ной 1689 г. захватил Ужице, а затем напал на Но»ви-Пазар.

Габсбурги, стремясь использовать эти народные выступления 
в своих целях, поддержали одного из сербских вождей — Г. Бран- 
ковича. Однако, когда он решил действовать самостоятельно и 
начал восстание, чтобы создать независимое славянское государ
ство, австрийцы арестовали его осенью 1689 г. в тот момент, ког
да почти вся Северная Сербия была уже освобождена сербскими 
отрядами. Вскоре они предприняли поход в глубь Балканского 
полуострова. К концу 1689 г. турки фактически потеряли власть 
над Сербией и Северной Македонией. Однако подтянув крупные 
военные силы, Османская империя заставила отступить австрий
ские и сербские войска, и осенью 1690 г. турки вновь захватили 
Белград. Сербия подверглась страшному опустошению. Ее жите
ли бежали в Черногорию, Герцеговину, массами переправлялись 
через Дунай. Осенью и зимой 1690— 1691 гг. в габсбургские владе
ния переселилось свыше 70 тыс. сербов. Это «великое переселение» 
положило начало Воеводине. В то же время в опустевших сербс
ких областях, в особенности в Косово, турки поселили албанцев- 
мусульман.

Австро-турецкая война 1716— 1718 гг. закончилась Пожаревац- 
ким миром, по которому *Банат, Срем и Северная Сербия с Бел
градом перешли под власть Австрии. Но это не принесло сущест
венного облегчения населению указанных областей, в особенности 
крестьянам. Во время следующей австро-турецкой войны 1737— 
1739 гг. Габсбурги вынуждены были снова уступить туркам Бел
град с областью.

С середины XVIII в. ведущая роль в борьбе с Турцией -пере
шла к России. Победа России в двух русско-турецких войнах вто
рой половины XVIII в. способствовала расшатыванию турецкой 
военно-феодальной системы и усилению освободительной борьбы 
южных славян.
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Борьба черногорцев Черногория, выделившись в 1 3 6 6  г. из государ-
за независимость ства Неманичей, управлялась сначала князь

ями из династии Балшичей (1 3 6 1  — 1421 гг.), 
а затем Черноевичей (1 4 3 0 — 1 528  гг.). В период турецкого господ
ства над южными славянами она занимала небольшую террито
рию между Которским заливом и Скадарским озером на юге и 
истоками р. Морачи на севере. Венеция, захватив побережье, от
резала ее от моря, а турки овладели плодородными равнинами. 
Черногорцы были вынуждены заниматься главным образом ското
водством. Крошечные участки земли среди каменистых гор, обра
батываемые с величайшей затратой сил, не могли удовлетворить 
потребности населения в хлебе. Голод стал постоянным явлением. 
Ремесло развивалось слабо. Торговле препятствовали как турки, 
так и венецианцы. Местные жители везли в Котор скот и 
продукты животноводства в обмен на хлеб, соль, порох и другие 
товары.

Темпы развития феодализма и до XV в. были в Черногории 
очень слабыми. Личной зависимости крестьянство здесь не знало. 
JDno платило местной знати, в распоряжении которой находились 
лучшие луга, травнину (за пользование пастбищами), а также 
/дымнину (налог с каждого дома). Сравнительно крупным феода
лом была лишь церковь. Значительные земельные владения имел, 
в частности, Цетинский монастырь. После завоевания Балканского 
полуострова турками Черногория стала султанским хассом. Вла
дений турецких сипахов в ней не было. Земля, годная для 
обработки, находилась в собственности больших семей — задруг, 
а лесные угодья и пастбища использовались на общинных на
чалах.

Черногорцы упорно сопротивлялись завоевателям. Д аж е после 
того, как в 1499  г. их страна была присоединена к Скадарскому 
санджаку, туркам не удалось распространить на нее военно-фео
дальную систему. В 1513  г. Черногория была выделена в самосто
ятельный санджак, во главе которого стал перешедший в ислам 
Скендербег Черноевич. Он управлял сйоей областью фактически 
самостоятельно. После его смерти (1 5 2 8  г.) она входила в состав 
соседних санджаков, но упорно не хотела признавать чужеземной 
власти. В ко«нце XVI — начале XVII в. местные жители не раз на
носили поражения турецким отрядам.

В условиях борьбы с завоевателями сложилась территориаль
но-административная Племенная организация. Задруги объединя
лись в братства, а братства — в племена, являвшиеся военно-по
литическими союзами. Все взрослые члены племени собирались 
на скупщину, решения которой были для них обязательны. П рак
тически власть сосредоточивалась в руках старейшин-кнезов и во
евод. Существовала в Черногории и общая скупщина, но племена 
были разобщены и часто враждовали между собой: была распро
странена кровная месть. Турки поддерживали^межплеменные раз
доры. Они проводили также политику исламизации местного
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населения, в результате которой появилась прослойка потур- 
ченцев.

Между тем национально-освободительная борьба требовала 
сплочения черногорских племен. В качестве их объединителя вы
ступила церковь во главе с митрополитами, резиденцией которых 
был Цетинский монастырь, расположенный в неприступных горах. 
Постепенно митрополиты стали не только духовными, но и поли
тическими правителями страны, а Цетинье — ее столицей.

Маленькая Черногория, успешно сопротивлявшаяся туркам, 
в обстановке борьбы с ними европейских. держав стала играть 
важную роль в международных отношениях на Балканском полу
острове. Священная лига втянула, ее в войну с Османской импе
рией. Черногорцы вначале одержали ряд побед, но в 1690— 1691 гг. 
турецкие войска дважды вторгались в страну и даже разгромили 
Цетинский монастырь. Их успеху способствовали феодалы-потур- 
ченцы. В связи с этим встал вопрос о более прочном объединении 
страны.

Митрополит Данило Петрович (1697— 1735 гг.), основатель ди
настии Негошей, опираясь на племенных старейшин, стремившихся 
к полному освобождению от турок, провел важные реформы. В на
чале XVIII в. по решению скупщины были уничтожены или изгна
ны из страны потурченцы. В 1713 г. начал действовать Суд вла
дыки Данилы — высший судебный орган. Благодаря этим мерам 
было достигнуто известное единство Черногории. Во внешней по
литике Данило ориентировался на Россию. Его войска успешно 
действовали во время Прутского похода Петра I и, по словам сов
ременника, «турков немало побили». Раненый в боях, Данило от
правился в Вену, а оттуда в Россию, куда прибыл в 1715 г. Петр I 
одарил черногорских воевод деньгами и назначил постоянную суб
сидию Цетинокому монастырю. Возвратившись на родину, митро
полит убедился, что там «все разорено, расхищено и мечу пре
дано и в плен отведено».

В дальнейшем Черногория оправилась от неудач, и, ориенти
руясь на Россию, в конце концов добилась фактической незави
симости. Это произошло в правление Петра I Петровича (1781— 
1830 гг.) после битвы при Крусах в сентябре 1796 г., когда черно
горцы нанесли решительное поражение войскам скадарского вези- 
ра Махмуда-паши.

* *
*

Героическая борьба, которую южные славяне вели в XV— 
XVIII вв. против турецкого ига, несмотря на огромные жертвы не 
принесла им освобождения. Однако она помогла успешно проти
востоять турецкой ассимиляции и в известной мере способствовала 
ослаблению натиска турок на Западную Европу.
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ХОРВАТИЯ ПОД ВЛАСТЬЮ ГАБСБУРГОВ В XIV—XVIII ВВ.

После битвы при Мохаче Венгеро-Хорватское
Хорватия в XVI в. королевство фактически перестало существо- 

Борьба против турок „ v  „r J вать. Хорватское дворянство, так же как и
венгерское, разделилось по вопросу о выборах нового короля. Одна 
партия избрала на королевский престол в 1527 г. австрийского эрц
герцога и чешского короля Фердинанда. Другая склонилась на 
сторону трансильванского воеводы Яна Запольи. Оба избранника 
назначили в Хорватию своих банов, что еще больше усиливало не
урядицы, которые шли на пользу туркам. В конце концов все хор
ватское дворянство признало королем Фердинанда, обещавшего 
соблюдать права и привилегии хорватского дворянства, а также 
защищать страну от нападений турок.

Однако помощь Фердинанда, занятого борьбой за венгерский 
престол, оказалась незначительной, и турки все дальше проника
ли в глубь хорватской территории. Хотя Фердинанд и именовался 
королем «Хорватии,-Далмации и Славонии», но под его властью и 
властью его преемников осталась в конце концов лишь неболь
шая территория, которую современники называли «остатки остат
ков». Эта территория простиралась сравнительно узкой полосой 
от Хорватского Приморья до Дуная и управлялась баном (бан- 
окая Хорватия) — земли между Хорватским Приморьем (от Риеки 
до Новиграда) и р. Купой.

Д ля защиты габсбургских владений от нашествия турок была 
организована укрепленная приграничная полоса? получившая на
звание Военной Границы. Здесь жили военные поселенцы, большей 
частью бежавшие из центральных областей Балканского полуост
рова. Впоследствии они получили название граничар.

Хорватский народ оказывал отчаянное сопротивление туркам. 
Особую славу стяжал сравнительно небольшой (около 2500 чело
век) отряд хорватов и венгров под командованием бывшего бана 
Н. Зринского. В 1566 г. он в течение месяца отражал превосхо
дившее во много раз по численности турецкое войско, осаждавшее 
крепость Сигет. Весь отряд погиб в неравной борьбе, и в Европе 
заговорили о вторых Фермопилах.

В XVI в. в Хорватии и Словении произошло
Крестьянское одно из самых крупных крестьянских восста- 

восстание 1573 г. « г \  *нии позднего средневековья. Оно было вызва
но усилением феодальной эксплуатации, в особенности увеличени
ем барщины, которая достигала во второй половине XVI в. 3— 
6 дней в неделю. Опустошительные турецкие набеги усугубляли 
положение крестьян. Турки разоряли и грабили села, уводили 
людей в рабство. Тяжелым бременем ложились на крестьянские 
плечи побо'ры на военные нужды, а также связанные с ними 
повинности. Д ля  хорватского и словенского крестьянства насту
пила трудная пора. Чашу его терпения переполнили насилия
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местных феодалов, которые, по словам современника, обращались 
со своими «кметами хуже, чем со скотом». Особенно изощрялся 
в поборах и издевательстве над людьми Ф. Тахи, владелец части 
Суседградского и Нижне-Стубицкого поместий, расположенных на 
севере от Загреба. Положение осложнялось борьбой Тахи с сосед
ними феодалами,, подстрекавшими против него крестьян. Уже 
летом 1572 г. суседградские и стубицкие кметы начали борьбу. 
Заволновались и крестьяне соседних поместий. Ж алобы властям 
на насилия не имели последствий.

29 января 1573 г. восстали крестьяне Цесарградского поместья, 
расположенного к северо-западу от Суседграда и Нижней Стуби- 
цы. Они убили местного управляющего и захватили соседский 
замок. В течение нескольких дней восстание охватило большую 
территорию Хорватии и перекинулось в Словению. Петушиное 
перо, условный знак восставших, передавалось из деревни в де
ревню. К крестьянам присоединилась часть мелких племичей, 
стремившихся свести счеты с магнатами, а также некоторое коли
чество горожан, хотя, следует заметить, города в целом остава
лись в стороне от движения, носившего чисто крестьянский ха
рактер.

Точно сформулированной программы восставшие не имели. 
Но основной их целью' была ликвидация феодальной эксплуата
ции. Один из душителей восстания барон И. Турн так определил 
требования повстанцев: они «поклялись уничтожить господ и всех 
знатных людей». После этого они хотели, по-видимому, органи
зовать крестьянское царство во главе с крестьянским королем. 
Руководил восстанием совет из трех человек, во, главе которого 
стоял «храбрейший и умнейший из всех» М. Губец, житель Н иж 
ней Стубицы. Главным военачальником (верховным капитаном) 
был опытный в военном деле И. Грегорич, подолгу служивший на 
Военной Границе. С Ф. Тахи у Грегорича были свои счеты, так 
как тот отнял у него все имущество.

Руководители повстанцев выработали следующий план: часть 
восставших под командованием Губеца осталась в районе Сусед- 
град — Стубица, а основное ядро под руководством Грегорича на
правлялось в Словению и дальше к морю с целью пополнения 
живой силой и расширения территории восстания. Далее, по-ви
димому, предполагалось сосредоточиться в районе Ц есарград— 
Нижняя Стубица и оттуда идти на Загреб. Поход Грегорича на
чался удачно, но затем повстанцы потерпели несколько пораже
ний и уклонились от задуманного маршрута. Сказались обычные 
для крестьянских восстаний нерешительность и преобладание 
местных интересов над общими. Дворянство сумело, оправив
шись от первого испуга, собрать силы. 8 февраля были разбиты 
остатки отряда Грегорича, возвращавшегося в Цесарград, а 
9 февраля вблизи Нижней Стубицы в упорной битве потерпели 
поражение основные силы Губеца. Началась расправа над 
крестьянами. 15 февраля 1573 г. в Загребе был зверски замучен
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Губец, а осенью 1574 г. казнен Грегорич, сидевший в венской 
тюрьме. Тысячи крестьян были убиты, повешены или изувечены.

Поражение крестьян привело к увеличению феодальной 
эксплуатации и укреплению крепостничества. Однако в сознании 
народа восстание 1573 г. осталось одним из самых ярких событий 
его истории. О нем складывались песни и легенды. Оно положило 
начало революционным традициям хорватского народа.

С конца XVI в. Османская империя начала 
Хорватия в XVII в. слабеть, и борьба хорватов против турок по- 

аговор ринских шла уСпешнее g  1593 г. хорватские отряды
нанесли поражение при Сисаке боснийскому паше. После австро
турецкой войны 1593— 1606 гг. набеги турок на Хорватию почти 
прекратились, и на ее территории началось некоторое лзяйствен- 
ное оживление и известный подъем городской жизни. Крупное 
феодальное хозяйство втягивалось в торговлю. В связи с этим 
продолжала увеличиваться отработочная рента. В отдельных 
поместьях возникли крепостные мануфактуры, конкурировавшие 
с городским ремеслом. Например, князья Зринские имели в Загре
бе лавку, в которой продавались изделия из железа. Но в целом 
Хорватия оставалась аграрной страной с усиливавшимся крепост
ным правом и слабым развитием городов. Были случаи, когда 
феодалы продавали своих кметов за деньги.

В XVII в. в Хорватии возникла сложная внутриполитическая 
обстановка. Габсбурги, стремясь утвердить здесь свою власть, 
начали постепенно, несмотря на обещания, лишать хорватское 
дворянство его привилегий. Войска были подчинены австрийскому 
командованию, Военная Граница изъята из ведения хорватской 
администрации, саборы лишены права устанавливать размеры 
налогов и собирать их, а у бана отняты функции верховного 
судьи. Все это вызвало недовольство хорватского дворянства. Пос
ле того как уменьшилась турецкая опасность, а Габсбурги были 
ослаблены во время Тридцатилетней войны, в среде хорватской 
знати возникла антиг.абсбургская оппозиция. В 60-е годы XVII в. 
она приняла форму заговора, имевшего целью освобождение Хор
ватии из-под власти Габсбургов и восстановление Венгеро-Хорват
ского королевства (к заговорщикам примкнула и часть венгерской 
знати). Во главе заговора стал бан Н. Зринский, а после смерти 
последнего — его брат Петр. К  этому заговору примкнул и пред
ставитель другого крупнейшего магнатского рода К. Франкопан. 
Заговорщики не опирались на силы народа, а искали союзников 
среди враждебных Габсбургам государств — во Франции, Венеции, 
Польше и даж е в Турции. Потерпев неудачу в переговорах с пред
ставителями этих стран, заговорщики в 1670 г. решили поднять 
восстание, но это им не удалось. Слишком узок был их круг. 
В следующем году П. Зринский и Франкопан были казнены, а их 
огромные владения конфискованы. Власть Габсбургов в Хорватии 
упрочилась.

134



Хорватия В XVIII в. По Карловацкому миру 1699 г. турки вынуж- 
Реформы дены были оставить почти всю хорватскую

Марии-Терезии территорию. Но не успело ее поредевшее
и Иосифа II население почувствовать некоторое облегче

ние, как турецкий гнет сменился австрийским. Хорватские, венгер
ские и австрийские феодалы, заменившие турецких, стремились 
захватить крестьянскую землю, а крестьян заставить работать 
на себя. Число малоземельных и безземельных крестьян увели
чилось. Ухудшилось положение граничар.

В 1754 г. при Марии-Терезии (1740— 1780 гг.) Военная Граница 
получила новое устройство. Земля не считалась больше собствен
ностью граничар, а давалась им за военную службу. Существовав
шее там самоуправление было упразднено, введены военные суды 
и военно-административная власть, языком управления стал не
мецкий. Офицеры получили ряд привилегий и обременяли грани
чар различными поборами.

Все это приводило к обострению классовой борьбы и вызывало 
ряд восстаний крестьян и граничар. Наиболее значительным было 
восстание 1755 г., когда почти одновременно поднялись граничары 
Вараждинского и Карловацкого военных округов и крестьяне 
банской Хорватии. Было сожжено несколько десятков поместий. 
Хотя все эти выступления и были подавлены, но они явились од
ним из толчков, вынудивших австрийское правительство провести 
аграрные реформы.

В 1756 г. был издан Славонский урбарий, а в 1780 г. — Хорват
ский. В них точно определялись размеры барщины, а также на
туральных и денежных повинностей с крестьянского надела. 
В Хорватии кмет должен был отработать на барщине 52 дня 
в году с упряжкой или 104 дня в качестве работника (в Славонии 
тягловая барщина была меньше — 24 дня в год). Кроме того, 
крестьянин отдавал девятую часть своих продуктов (натурой или 
деньгами) землевладельцу и десятину — церкви. Попытки несколь
ко ограничить феодальную эксплуатацию не имели успеха из-за 
сопротивления помещиков. Слабо осуществлялось на деле и право 
крестьян уходить от помещиков, предоставленное в 1785 г. хор
ватским крестьянам Иосифом II (1780— 1790 гг.).

Во второй половине XVIII в. в связи с централизаторской по
литикой Габсбургов Хорватия была подчитгена венгерскому пра
вительству, и официальным языком на ее территории был объяви 
лен немецкий. Наступление на права хорватского народа вызвало 
национально-освободительное движение против габсбургского 
владычества.

Утвердившись в далматинских городах и на 
Далмация прибрежных островах в первые десятилетия

под Bjm^bio ^енеции в  ̂ в енеция начала проводить там полити
ку подрыва местной экономики. Формально 

города не лишались автономии, но фактически венецианское пра
вительство сосредоточило всю власть в своих руках, назначив
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наместника (генерального прокурора), жившего в Задаре, и своих 
представителей в отдельные города. Оно монополизировало мест
ную торговлю, устанавливало цены на товары, закрыло доступ 
на далматинские рынки иноземным товарам, кроме венецианских. 
Местное ремесло и торговля приходили в упадок. В XVI в. не 
прекращались разорительные турецкие набеги, в результате кото
рых венецианские владения все больше отодвигались к морю.

Притеснения местных нобилей и венецианцев, нападения турок 
приводили к разорению населения и народным волнениям. 
В 1510 г. произошло восстание крестьян против нобилей на остро
ве Хваре. Возглавил движение М. Иванич, принявший имя «воево
ды Янко». Горожане поддержали восставших и те заняли город 
Хвар. Дома наиболее ненавистных нобилей были разрушены, а 
сами они перебиты. Только в 1514 г. нобили жестоко подавили 
восстание с помощью венецианского флота. Не имели успеха и 
одновременные народные выступления в Сплите, Шибенике, З а 
даре, на острове Крке. Народные волнения в Далмации имели 
место и в последующее время. Часто они были направлены про
тив венецианского господства, но результата не приносили.

В XVII в. венецианцам удалось оттеснить турок н вернуть 
утраченные территории. Но на 'развитие далматинских городов 
это не повлияло. В следующем столетии их ремесло продолжало 
хиреть, а торговля все больше замирала. Крестьяне находились 
на положении колонов-арендаторов, еле сводивших концы с кон
цами.

Упадок городов восточной Адриатики был связан не только 
с венецианским господством, но и с теми социально-экономичес
кими изменениями, которые произошли в Средиземноморье после 
великих географических открытий..

Только Дубровник продолжал в XVI в. пере-
Дубровницкая живать пору расцвета. В руках его купцов 

республика . r j  г  Jv J сосредоточилась значительная часть торговых
операций европейской Турции со странами Запада. Часть флота 
дубровчан, насчитывавшего около 200 крупных кораблей, пере
возила товары иностранных купцов. Во всех важных гаванях 
Средиземноморья находились дубровницкие консулы и торговцы. 
Успешно лавируя между Турцией, Испанией и Венецией, Дубров
ник продолжал сохранять фактическую независимость.

Однако во второй половине XVII в. начался упадок Дубровни
ка, связанный с процессом затухания средиземноморской торгов
ли и ослаблением его основных покровителей — Турции и Испа
нии. Сильное землетрясение и пожар 1667 г. разрушили город. 
Потребовалось более полувека на его восстановление. В XVIII в. 
Дубровницкая республика все больше слабеет в борьбе со своими 
торговыми конкурентами (особенно с Францией и Венецией). Во 
время наполеоновских войн Дубровницкая (Рагузанская) респуб

л и к а  перестала существовать (1808 г.).
i
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СЛОВЕНСКИЕ ЗЕМЛИ ПОД ВЛАСТЬЮ ГАБСБУРГОВ И ВЕНЕЦИИ
В XVI—XVIII ВВ.

В XVI в. на словенских землях наблюдался 
хозяйственный подъем — развивались торгов-, 
ля и горное дело. Ртутный рудник в Идрии 
получил европейскую известность. В горной 
промышленности появились зачатки мануфак

туры. Но в целом ремесло оставалось цеховым, а страна — аграр
ной. В среде словенского крестьянства происходила имуществен
ная дифференциация, появились безземельные крестьяне (кай* 
жары). Росли феодальные поборы и государственные пошлины.

Усилившийся феодальный гнет вызывал восстания. В 1515 г. 
поднялись крестьяне Крайны, Нижней Штирии и Каринтии; так 
же, как и в 1478 г., они требовали «старой правды». К крестьянам 
присоединились отдельные города. Восставшие послали депутатов 
к императору Максимилиану, он обещал выполнить требования 
повстанцев и просил их разойтись по домам. Однако восстание не 
утихало, и лишь с помощью хорватских феодалов и императорских 
отрядов местному дворянству удалось справиться с этим движе
нием.

Прошло более полувека, и словенское крестьянство снова под
нимается на борьбу, на этот раз совместно с хорватскими крестья
нами (1573 г.). Движения крестьян XVII — первой половины 
XVIII в. носили локальный характер и не достигали такого раз
маха.

Социальные сдвиги в стране, происходившие 
Реформация и с развитием товарно-денежных отношений, 

католическая реакция создали в Словении благоприятные условия
для распространения реформационных идей. Первые протестант
ские кружки появились в Триесте и Любляне в 20-х годах XVI в. 
Движение началось в бюргерской среде, но вскоре охватило и 
дворян, заинтересованных в секуляризации церковных земель. 
R  целом реформация в Словении носила умеренный дворянско- 
бюргерский характер. Плебейрко-крестьянское течение, принявшее 
форму анабаптизма, было слабым и быстро подверглось разгрому.

Вождем словенских протестантов был крестьянский сын свя
щенник П. Трубар, сторонник Лютера. На него оказали некоторое 
влияние и более радикальные взгляды швейцарского реформато
ра У. Цвингли. Сочувствуя простому народу, Трубар вместе с тем 
был противником восстаний. По его мнению, крестьяне не должны 
были «бунтовать или мстить сами». И все же деятельность Труба* 
ра вызвала преследования властей, и он вынужден был эмигриро
вать в Германию.

В 70-х годах XVI в. дворянство Штирии и Крайны добилось 
свободы вероисповедания для своих подданных, но это был вре
менный успех. Вскор.е в стране началась католическая реакция, 
сопровождавшаяся изгнанием протестантов, не возвратившихся

Социально-эконо
мическое развитие.

Крестьянские 
восстания в XVI в.

137



в католичество. В начале XVII в. реформационное движение 
в Словении было подавлено. Но оно сыграло большую роль в фор
мировании национального самосознания словенцев. Оно в извест
ной степени подготовило национальное возрождение в Словении, 
начавшееся в связи с развитием капиталистических отношений во 
второй половине XVIII в.

С 1420 по 1797 г. Венеции принадлежала се-
Истрия под властью верНая часть Истрии и береговой пояс от

Крнрпии
в XV—XVIII вв. Триеста до Опатии. Как и в Далмации, вене

цианское правительство стесняло экономичес
кое развитие местных городов, принуждая их вести торговлю 
лишь с Венецией. Последняя получала из Истрии продовольствие, 
а также строительный камень и лес. Местное ремесло хирело. 
Войны, которые вела Венеция, а также частые эпидемии резко 
сокращали численность населения. Например, после чумы 1630— 
1631 гг. в административном центре Истрии Копаре из 8 тыс. 
жителей уцелело всего 1800 человек. Б  связи с этим венецианское 
правительство стремилось привлечь в Истрию новых поселенцев. 
В городах появилось много итальянцев. В середине XVII в. в Ист
рию переселилось около 20 тысяч бежавших от турок жителей 
Боснии и Герцеговины.

В XVIII в. в Истрии на первое место выдвинулся Триест, став
ший важным портом на Адриатике и яблоком раздора между 
Италией и Австрией.

КУЛЬТУРА ЮЖНЫХ СЛАВЯН В XVI—XVIII вв.

Иноземное господство задержи-вало культурное развитие юж
нославянских народов, но не смогло его приостановить.

г После установления господства турок в Бол-Болгарская культура J ; г* J гарии лишь кое-где в городах и монастырях
сохранялись прежние культурные традиции. Они поддерживались 
такж е в Хиландарском и Зографском монастырях на Афоне (Гре
ция). За  монастырскими стенами трудились переписчики церков
ных книг и составители сборников религиозного содержания. Здесь 
продолжали работать школы, сберегались рукописи.

Дальнейшее развитие получила житийная литература. В XVI в. 
Матвей Граматик составил «Житие св. Николая Софийского», 
в котором описаны жизнь и смерть ремесленника, отказавшегося 
принять ислам и побитого за это камнями.

В 1508 г. в Валахии вышла первая болгарская печатная кни
г а — литургия монаха Макария. В течение последующих 100 лет 
в валашских типографиях было напечатано свыше 20 книг на 
болгарском языке. В 1714 г. X. Жефарович напечатал в Вене 
первую болгарскую книгу - светского содержания — «Стематогра- 
фия», проникнутую патриотическим духом и подчеркивавшую 
тяжелое положение болгар и сербов под властью турок. Важным 
этапом в культурном развитии была деятельность в первой поло
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вине XVIII в. монаха Иосифа Брадатого. Он переводил с гречес
кого и комментировал нравоучительно-религиозные сочинения 
«дамаскины», распространяя их в виде сборников. Они были на
писаны на языке, близком к новоболгарскому.

Обогащалась новыми сюжетами и народная поэзия. В особен
ности интересны гайдуцкие песни, призывавшие к борьбе с турец
ким игом. В песнях начали появляться и социальные мотивы.

В период турецкого ига сербская литература,
Сербская культура архитектура, живопись приходят в упадок. Но

летописная традиция не прерывается, продолжает развиваться 
устное творчество. Появились песни, прославлявшие борцов за 
свободу, в особенности гайдуков. В них звучала ненависть народа 
к поработителям, его готовность бороться с ними и вместе с тем 
выражалась печаль о погибших героях. Гайдуцкие песни, несмот
ря на трагичность сюжетов, оптимистичны. Новым мотивом стали 
призывы о помощи, обращенные к братскому русскому народу.

В конце XV в. на сербских землях зародилось книгопечатание. 
В 1493 г. Ю. Черноевич купил в Венеции типографское оборудо
вание, а иеромонах Макарий перевез его в Цетинье, где вскоре 
напечатал несколько книг религиозного содержания. Позже по
явились типографии и в сербских городах, но они быстро закры
вались. С XVI в. сербские типографии начали работать в Венеции. 
Там же в 1768 г. вышел первый сербский журнал «Славяно-серб
ский магазин».

В начале XVIII в. известный деятель национально-освободитель
ного движения Г. Бранкович составил «Славяно-сербскую хрони
ку», а в 1768 г. Иван Раич закончил свою «Историю разных 
славенских народов наипаче болгар, хорватов и сербов».

В XVIII в. получило значительное развитие просветительское 
дело в Воеводине. Киприан Рачанин, прибывший сюда из мона
стыря Рачи на Дрине, составил в 1717 г. сербский букварь (по 
образцу русских). Эта была первая учебная книга на родном 
языке, широко распространявшаяся в рукописях (она не была на
печатана). Ученик Киприана Г. Венцлович боролся против мадья- 
ризации и писал, по его словам, «для крестьян и простых людей».

Большую роль в распространении грамоты в Воеводине сыгра
ли русские и украинские учителя, приглашенные местными цер
ковными властями. С 1726 по 1731 г. в Сремских Карловцах тру
дился прибывший из России М. Суворов. Он создал первую 
у сербов светскую школу, которая готовила учителей. Однако 
интриги духовенства и недоверие австрийцев принудили его прек
ратить свою деятельность. Школа была закрыта, но дело Суворова 
продолжали воспитанники Киевской духовной академии. Сербы 
начали ездить для продолжения учебы в Киев. Культурные связи 
с Россией укреплялись также благодаря переселению сербов на 
Украину. Офицер русской службы П. Юлинац написал в 1765 г< 
«Краткое введение в историю происхождения славяно-сербского 
народа».
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Растущие связи сербов с Россией заставили габсбургское пра
вительство принять ряд мер. В 1771 г, в Вене была организована 
сербская типография, работавшая под контролем властей. 
В 1776 г. сербские школы были переданы в ведение государства. 
Ввоз книг из России был запрещен.

Центром культурной жизни хорватского наро- 
Хорватская культура да в X V I-X V III  вв. являлась Далмация, и

в первую очередь Дубровник, ставший тогда «славянскими Афи
нами». В Далмации развивалась светская школа, гуманистическая 
поэзия, театр, историческая наука.

В Дубровнике и Задаре имелись учебные заведения повышен
ного типа — гимназии, а также торговые и мореходные школы. 
Молодые дубровчане ездили учиться в Италию, иногда за счет 
республики. В Дубровнике возникли крупные библиотеки, из 
которых до сих пор известно собрание рукописей и книг домини
канского монастыря, правда, сильно пострадавшее от наполеонов
ских солдат.

В Дубровнике жили поэты и драматурги, испытавшие влияние 
гуманистических идей и народного творчества. Здесь развивалась 
лирическая поэзия. Драматург, режиссер и актер М. Држич, жив
ший в XVI в., написал комедию «Дядя Марое». В пьесе живо 
изображены быт и нравы дубрбвчан, и она не сходит со сцены до 
наших дней. Крупным поэтом XVII в. был И. Гундулич, автор 
поэмы «Осман». В ней воспета победа польских войск над турка
ми при Хотине и звучит призыв к объединению славянских наро
дов для борьбы с турецким игом.

В Далмации были созданы и первые научные труды по истории 
славянских народов, в которых также проповедовалась идея сла
вянского единства. В 1552 г. в Венеции было напечатано на л а 
тинском языке произведение В. Прибоевича «О происхождении 
и успехах славян», а в 1601 г. на итальянском языке вышел труд 
дубровчанина М. Орбини «Королевство славян». Это первая исто
рия всего славянства. Сочинение Орбини по приказу Петра I 
было переведено на русский язык и напечатано в Петербурге. 
В 1666 г. в Амстердаме была опубликована первая история Хор
ватии («О королевстве Далмации и Хорватии»), написанная на 
латинском языке И. Лучичем из Трогира. Он собрал много доку
ментального материала и частично его опубликовал.

В Далмации наблюдался в XVIII в. также определенный инте
рес к естественным наукам. Среди ученых следует отметить фи
зика, астронома и математика Р. Бошковича, преподававшего 
в Риме и Париже, члена многих научных обществ и академий, 
в том числе и Петербургской Академии наук.

Важным центром хорватской культуры был Загреб. Здесь 
в конце XVII — начале XVIII в. протекала деятельность видного 
поэта и историка П. Р. Витезовича, энциклопедически образован
ного человека, провозвестника хорватского возрождения. В Загре
бе же началась и деятельность выдающегося представителя хор
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ватской общественно-политической мысли Ю. Крижанича. В своих 
трудах, написанных в России, где Крижанич пробыл около 20 лет, 
он проповедовал идею объединения всех славянских народов под 
эгидой Русского государства.

„ В период реформации Словения пережилаСловенская культура г ^  г т  г гу значительный культурный подъем. В стране
распространялась письменность на родном языке. В 1550 г. П. Тру- 
бар издал первый словенский букварь, а через 34 года его едино
мышленник А. Бохорич выпустил словенскую грамматику и усо
вершенствовал алфавит. В это же время Юрий Далматин перевел 
на словенский язык Библию. Так были заложены основы словен
ского литературного языка. Протестанты стремились развивать 
типографское дело. Их книги печатались в немецких городах, но 
в 70-е годы XVI в. существовала типография и в Любляне.

Католическая реакция привела на время к некоторому спаду 
культурной жизни 'Словении. Школой завладели иезуиты. Словен
ский язык повсеместно вытеснялся. Однако подавить национальное 
самосознание словенцев не удалось. В XVII в. усилился интерес 
к истории словенского народа. И. Вальвасор в 1689 г. издал че
тырехтомное произведение «Слава герцогства Крайны» — истори
ко-географическое и этнографическое описание Словении. В '1693 г. 
в Любляне создается организация деятелей науки и искусства — 
Академия трудолюбивых, по образцу итальянских академий.

В конце XVII — первой половине XVIII в. в Словении развива
ется строительство. В 1701 — 1703 гг. местные мастера построили 
в Любляне новый кафедральный собор в стиле барокко по проекту 
итальянского архитектора. Среди барочных зданий выделяется 
также люблянская церковь урсулинок, воздвигнутая в 1718— 
1726 гг. неизвестным североитальянским архитектором. Но в это 
время в Словении работают и свои архитекторы. Крупнейший из 
них R  Мачек стремился использовать местные традиции. Лучшим 
его созданием является люблянская ратуша, перед которой 
в 1751 г. скульптор Ф. Робб воздвиг великолепный фонтан с фи
гурами, олицетворяющими словенские реки. В первой половине 
XVIII в. в Словении творили незаурядные живописцы, среди ко
торых нужно выделить В. Метцингера и Ф. Берганта. Все это 
возвещало о начале словенского национального возрождения.

Турецкое иго, а также австрийско-габсбургское и венецианское 
господство оказали отрицательное влияние на историческое раз
витие южнославянских народов. Наиболее жестокими и беспо
щадными ассимиляторами были турки. Именно турецкое господ
ство задержало развитие южнославянских народов.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
В 1526— 1620 ГГ.

ЧЕХИЯ и СЛОВАКИЯ В XVI—XVIII в в .

Д ля  экономического развития Чехии XVI в.
Развитие _ характерен дальнейший рост производитель- 

сельского хозяйства дых сил  ̂ о с о б ен н о  в земледелии. Совершенст
вовался сельскохозяйственный инвентарь. Земля везде обраба
тывалась плугом с железным лемехом и бороной, при уборке 
урожая использовались серп и коса. Кроме этих основных орудий 
груда, значительно улучшенных в XVI в., встречались такие при
способления для обработки сельскохозяйственного сырья, как 
соломорезка, маслобойка и т. п. По технике сельскохозяйственного 
производства Чехия XVI в. находилась на уровне передовых стран 
Европы. Расширился ассортимент выращиваемых культур. Наряду 
с рожью, пшеницей, ячменем, овсом возделывался горох, а на 
корм скоту — чечевица и вика. Высевались красильные травы. 
С расширением спроса на продукты питания в XVI в. выросло 
значение пшеницы и ячменя как важнейшего экспортного сырья 
для изготовления солода. Это вело к изменению структуры сево
оборота и развитию агротехники. Возникло несколько вариантов 
трехполья, подчас наблюдался переход к многопольной системе. 
Повсеместно увеличивалось производство земледельческой про
дукции, в том числе и за счет распашки новых земель. Интенсив
но осваивались ранее слабо заселенные области северной Чехии. 
.ч Феодальное хозяйство приобрело в это время особые органи
зационные формы. В 30-х годах XVI в. оформился его тип, изве
стный под названием .фольварк (по-чешски, велькостатек). Основ
ной его задачей являлось производство продукции на рынок. Как 
и в других странах Восточной Европы, широкое распространение 
получает господское предпринимательство. Д ля  велькостатка ха
рактерно стремление не только произвести, но и обработать зем
ледельческую продукцию, что проявлялось, в частности, в развитии 
пивоварения. Значительная часть производимого зерна потребля
лась еще непосредственно внутри фольварка. Особенностью 
чешской экономики стало развитие в велькостатке рыбоводства. 
В некоторых местах феодальное предпринимательство охватывает 
и другие отрасли хозяйства: устраиваются каменоломни, созда
ются предприятия по производству кирпича, извести, стекла и 
особенно по добыче металлов и обработке руды. На основе 
некоторых из этих предприятий позднее возникли мануфактуры. 
Отдельные феодалы создают «подданские города», то есть собст
венные торговые центры.

Рабочую силу, а подчас и сбыт продукции, фольварк обеспе
чивал себе с помощью внеэкономического принуждения. В неко
торых имениях крестьяне обязывались потреблять определенное
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количество пива за установленную феодалами цену. Д ля  увели
чения своих доходов феодалы повышали различного рода платежи 
и другие повинности, в том числе и барщину. Однако барщина 
в Чехии XVI в. не была еще основной формой феодальной ренты.
В велькостатке широко использовался наемный труд зависимых 
крестьян.

Таким образом, для фольварка XVI в. характерно высокораз
витое товарное производство и некоторый технический прогресс, 
обеспечивающий развитие этого производства. Решающее значе
ние в экономике велькостатек приобретает во второй половине 
XVI в. Однако крупных фольварков было тогда мало, преобладали 
средние и мелкие. Концентрация же земельной собственности про
исходила главным образом в XVII в., когда фольварк стал носи
телем «второго издания крепостничества».

л Ремесленное производство в XVI в. такжегязвитис прмвслар поднялось на более высокий уровень сравни
тельно с предшествующим периодом. Об этом свидетельствует и 
производство усовершенствованных орудий труда для сельского 
хозяйства. Появляются новые отрасли ремесла — производство 
бумаги, стекла, миниатюрных часов, типографское дело и др. Они 
часто захватываются внецеховыми элементами, в них, как в горном 
деле и полотняном производстве, появлялись в зародыше капи
талистические отношения. Однако удельный вес этих отраслей 
в экономике страны был еще незначителен. Старая цеховая сис
тема превратилась в тормоз дальнейшего развития.

По мере усиления велькостатка снижалось значение королев
ских городов, центры торговли и ремесла перемещались в панские 
города. Рост велькостатка и упадок городов оказывали отрица
тельное влияние на положение народных масс. В деревне увели
чивались феодальные повинности. Ремесленники королевских 
городов терпели урон в связи с конкуренцией ремесленников пан
ских городов и внецехового элемента.

В 1526 г., когда чешским королем стал
Антигабсбургская австрийский эрцгерцог Фердинанд Габсбург, 

оппозиция сословии. гт г г  г  г  ^
Восстание 1547 г. Чехия вошла в состав многонациональной

Габсбургской монархии. В первые годы свое
го правления Фердинанд еще не мог решать важных вопросов 
без сейма, не имел военной силы,. не мог устанавливать налоги, 
признал гуситскую церковь господствующей. Но вскоре положение 
изменилось..Фердинанд создал ряд учреждений общеимперского 
значения — тайный дворцовый и военный советы, королевскую па? 
лату, чтобы постепенно с их помощью сосредоточить в своих рука^ 
всю власть в стране. Он стремился ограничить роль сейма, само
управление городов, усилить позиции католической церкви. Д е 
нежные средства он и впредь намеревался получать прежде всего 
от экономически развитой Чехии, покрывавшей 67%' всех расходов 
Габсбургов. Фердинанд I потребовал, чтобы города в виде «помо
щи» поставляли ему оружие, транспорт, провиант, обмундирование.
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Политика выкачивания средств из Чехии привела к созданию 
антигабсбургской оппозиции. Ее возглавили города, их поддержала 
шляхта, особенно мелкая, которую Фердинанд исключил из по
литической жизни, ликвидировав в 1528 г. местные сеймы. Оппо
зиция стремилась восстановить порядки, существовавшие до 
1526 г. В 1547 г. она решилась выступить против короля. Восста
ние охватило почти все королевские города во главе с Прагой. 
К ним присоединилась и шляхта. Но среди повстанцев не было 
единства, к тому же они боялись вооружить народ. В июле 1547 г. 
Фердинанд взял Прагу, и движение было подавлено.

Поражение бюргерско-шляхетской оппозиции в 1547 г. имело 
отрицательное значение для дальнейшего развития Чехии. Города 
лишились всякого политического влияния, самоуправления, голоса 
в сейме, военной силы, цеховых привилегий. На них были на
ложены огромные штрафы, а их земельные владения конфискова
ны. Борьба закончилась победой феодалов, поддерживавших 
Габсбургов. *

Одержав победу над городами, Фердинанд ослабил оппозицию, 
после чего принял меры к усилению своей власти с помощью 
католической церкви. В 1556 г. в страну были призваны иезуиты, 
в 1561 г. восстановлено Пражское католическое архиепископство. 
Чешские паны противились реставрации католической церкви, 
боясь потерять имущество, приобретенное за ее счет в период ре
формации. Поэтому их лозунгом стал протестантизм.
Ч Борьба сословий П Р? императоре Рудольфе II (1576— 1611 гг.) 

против Габсбургов, столица Австрийской империи была перенесена 
Восстание в Прагу, которая стала также резиденцией 

1618— 1620 гг. папского нунция. В город хлынули иностран
ные ремесленники и купцы, потеснившие местный торгово-ремес
ленный элемент. Католическая партия плела интриги против про
тестантов. Сословная оппозиция решительно выступила против 
правительственной политики и в 1609 г. вынудила Рудольфа II 
подписать грамоту о религиозной свободе. Протестантам разреша
лось иметь свою церковную организацию и выбирать «защитников 
веры», которые следили бы за соблюдением грамоты. Она по сути 
дела давала возможность создания не только религиозной, но и 
политической организации.

Однако Габсбурги не могли долго мириться с ограничением 
своей власти. Использовав противоречия внутри сословной оппо
зиции, император Матвей (1611 — 1619 гг.) стал нарушать приви
легии, гарантированные грамотой 1609 г. В чешском сейме вновь 
началась борьба. Оппозиция терпела одно поражение за другим, 
и в 1617 г. не смогла воспрепятствовать избранию на чешский 
престол фанатичного католика Фердинанда Габсбурга. К 1618 г. 
противоречия между двумя группами феодалов — малочисленной 
сословной оппозицией и господствующей «испанской партией», то 
есть дворцовой кликой,— достигли кульминации.

В мае 1618 г. в Чехии вспыхнуло восстание. Для управления
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страной руководители его создали орган из 30 директоров. Основ
ную силу движения составляли мелкая и средняя шляхта, а также 
провинциальные города. Пражский патрициат остался в стороне 
от восстания. Трудящиеся — ремесленники, поденщики — выразили, 
готовность включиться в движение. Но командующий войсками 
директории Г. Турн предложил им не вмешиваться в ход событий. 
Так с самого начала восстания сословия изолировали себя от на
родных масс, надеясь лишь на помощь извне, со стороны Нидер
ландов, Англии и Пфальца.

Император решил подавить выступление чешской оппозиции 
военной силой. Летом 1618 г. две армии католической партии дви
нулись на Чехию. Но на юге страны интервенты понесли пора
жение от армии Турна, который даже стал готовиться к походу 
на Вену. В июле 1619 г. был принят закон о новом устройстве 
страны. По этой конституции Чехия должна была стать конфеде
рацией земель во главе с выборным королем, власть которого, па  
примеру Нидерландов, сильно ограничивалась. Фердинанд был 
объявлен низложенным, а на престол избран пфальцский курфюрст 
Фридрих. Были восстановлены должности высших чешских чинов
ников, их заняли представители шляхты. Директория, на одну 
треть состоявшая из представителей городского сословия, прекра
тила свое существование, и таким образом горожане были отстра
нены от управления страной. Так эгоистическая политика феодалов, 
оттолкнула от восстания и города.

Между тем военные действия продолжались. Габсбурги при
влекли на свою (Сторону Испанию и Польшу, Римский папа оказал*, 
денежную помощь императору, во всех католических странах o r  
Франции до Польши вербовались наемники. Не согласившись 
освободить крестьян от крепостной зависимости (хотя вопрос об 
этом и ставился), сословия лишились мощного союзника. С весны 
1620 г. в Чехии начались -крестьянские восстания против войск 
обеих сторон, часто перераставшие в выступления против фео
дального гнета вообще.

В такой обстановке 8 ноября 1620 г. на Белой горе у Праги 
армия сословий потерпела поражение от императорских войск,, 
положившее конец не только восстанию, но и независимости Чехии.

Восстание 1618— 1620 гг. было ограниченным, узкоклассовым, 
выступлением феодалов, которые не пошли на уступки горожа
нам, боялись вооружить народ и не хотели облегчить брегля фео
дальной эксплуатации. И все же оно носило объективно прогрес
сивный характер, так как было направлено против реакционного- 
режима Габсбургов и господства католической церкви в защиту 
независимости Чехии. В ходе восстания была выработана прогрес
сивная для того времени форма государственного устройства — 
конфедерация сословных республик.

г y v i  С 1^26 г. Словакия стала ареной беспрестан-
ловакия в в. ных В0£Н н а д  нею нависла внешняя опас

ность. Турки создали Будинский пашалык, откуда предпринимала
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постоянные набеги на Словакию. В 1562 г. они захватили южную 
ее часть, и Габсбурги обязались ежегодно платить им по 30 тыс. 
дукатов. В результате местное население было вынуждено не 
только нести феодальные повинности, но еще платить дань туркам.

Сложившаяся обстановка привела к утверждению крепостни
чества и упадку городов. В результате бегства с юга венгерской 
мелкой шляхты происходил процесс мадьяризации словацкого 
дворянства. Венгерское население появилось в деревнях и городах, 
хотя основным элементом продолжали оставаться словаки,

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕХИИ 
И СЛОВАКИИ В 1620— 1781 ГГ.

Чехия в период Поражение восстания 1618— 1620 гг. повлекло
Тридцатилетней за собой коренные изменения в политической

воины и экономической жизни Чехии. Она преврати
лась в провинцию Австрийской империи. Габсбурги использовали 
свою победу для усиления центральной власти, которая продол
жала тормозить развитие прогрессивных тенденций. «Обновленное 
земское устройство» 1627 г. формально сохраняло Чехию как са
мостоятельное наследственное королевство. Однако была усилена 
.власть дворцовой канцелярии по чешским делам в Вене, чинов
ники назначались императором и подчинялись только ему. Полно
мочия сейма ограничивались обсуждением предложений Вены, 
В его состав было введено духовное сословие, а городскому со
словию представлялся лишь один голос. Католичество стало офи
циальной религией. Немецкий язык был уравнен с чешским. Та
ким образом, политическая власть в стране сосредоточилась в ру
ках императора, а среди сословий главную роль стало играть^ 
пакство.

В 1630 г. против Габсбургов создалась коалиция во главе со 
шведским королем Густавом-Адольфом. Входившие в коалицию 
саксонские войска вторглись в 1631 г. в Чехию, захватили Прагу, 
но были затем изгнаны, и в 1635 г. с ними был подписан мир, по 
которому к Саксонии отошли Верхняя и Нижняя Лужицы. Одна
ко война со Швецией продолжалась. С помощью Франции шведы 
вновь перешли в наступление и в 1641 г. овладели большей 
частью Чехии. Они вели военные действия на ее территории, за 
хватив в 1645 г. Оломоуц, осадив Брно. Вестфальский мир 
1648 г. был подписан в тот момент, когда шведы осадили Прагу. 
Уходя из Чехии, шведы разграбили ее столицу и вывезли оттуда 
почти все культурные ценности.

Действия Габсбургов после Белогорской
^У тверж дение битвы и последствия Тридцатилетней войны

ро^о^актемьГ" значительно сократили население страны. Из
менилась и экономическая политика феода

лов. 75% земельных владений перешло в руки новых хозяев —
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офицеров императорской армии — немцев, итальянцев, испанцев. 
Новые господа стремились выжать из своих владений все соки.

«Обновленное земское устройство» 1627 г. запрещало, переселе
ние крестьян, вступление в брак и обучение ремеслам без позво
ления феодала. Дети крестьян становились крепостными тога 
землевладельца, в чьем панстве они родились. Феодал мог задер
жать в своем имении детей старше 9 лет даже в том случае, ког
да их родители за те или иные «провинности» сгонялись с земли. 
Прикрепление крестьян к земле и господину было связано с по
вышенной потребностью в рабочей силе при относительно низкой 
плотности населения Чехии после опустошений Тридцатилетней 
войны.

Потребность в рабочей силе возросла, так как с развитием 
мирового рынка феодалы стали производить в велькостатках все 
больше продуктов ьг  продажу. Наряду с процессом личного за 
крепощения крестьян происходит увеличение барщины. Она выра
стает до 5— 6 дней в неделю, кроме того, феодал 'имел право тре
бовать чрезвычайных отработок в любое время. Крестьяне плати
ли также налог государству за пользование землей, тогда как  
барская земля до середины XVIII в. не облагалась. С ростом го
сударственных расходов увеличивались и крестьянские подати.

Таким образом, положение крестьян в XVII в. серьезно ухуд
шилось: они были прикреплены к земле и феодалу, работали 
большую часть недели на барщине, платили государству налог 
за землю. Наступил период так называемого второго издания 
крепостничества.

Притеснения феодалов вызывали протесты со
Классовая борьба стороны крестьян. Одной из форм классовой
ВосстаниеВ”б80 г. борьбы было бегство, другой — отказ от несе

ния барщины. Выступления крестьян подавля
лись военной силой. Зачинщиков, как правило, казнили. Высшей 
формой классовой борьбы крестьян были восстания. Самое круп
ное из них относится к 1680 г. Оно началось на севере Чехии, 
охватило затем более половины ее территории и часть Моравии. 
В первые дни крестьяне еще верили в императора и посылали 
ему многочисленные петиции с просьбой облегчить бремя фео
дальных повинностей. Убедившись в бесплодности своих обраще
ний, крестьяне в ряде краев взялись за оружие. Тогда правитель
ство двинуло против них войска, а в марте 1680 г. был издан 
патент, запрещавший крестьянам обращаться с жалобами к им
ператору. Таким образом, феодальный произвол в деревне был 
закреплен и юридически.

После этого начался второй период восстания. Убедившись в 
бесплодности переговоров, крестьяне повсеместно отказывались 
от несения барщины, нападали на панские резиденции, убивали 
феодалов и их приближенных. Против плохо вооруженных и не
организованных повстанческих отрядов правительство посылала 
войска, Они подавляли восстание, двигаясь из восточной Чехии
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через северную на запад страны. В нескольких местах произошли 
кровавые столкновения. В июле 1680 г. движение было подавле
но. Много крестьян пало в сражениях, более ста человек было 
приговорено к  смертной казни, более тысячи — к каторжным ра
ботам и длительному тюремному заключению.

'После подавления восстания император Леопольд I издал бар
щинный патент, оформлявший юридически отношения между кре
постными и феодалами. Устанавливалась еженедельная трехднев
ная барщина, запрещалось, привлекать крестьян к работам в вос
кресенья и праздники, однако феодалам разрешалось требовать 
неограниченных отработок в страдную пору, что открывало доро
гу панскому произволу; никак не уменьшались денежные и нату
ральные повинности. В конечном счете патент не улучшил поло
жения крестьян. Классовая борьба в деревне продолжалась. Уже 
осенью 1680 г. крестьяне Фридлантского панства вопреки запрету 
-послали жалобу императору, В 1693 г, началось движение хо
д о в — свободных крестьян, несших пограничную службу в запад
ной Чехии. Они безуспешно пытались отстоять свои прежние 
„права.

Тридцатилетняя война и укрепление крепост- 
Развитие нической системы затормозили рост произво-

мануфактур дительных сил Чехии. Однако в конца XVII в.
и особенно в XVIII в. экономика ее постепенно восстанавлива
лась; в то же время в ней происходили серьезные изменения, свя
занные с разложением цехов и возникновением мануфактур, 
прежде всею в текстильном и полотняном производстве и сукно
делии. Полотно вырабатывалось в чешских землях с давних вре
мен на основе рассеянного деревенского ремесла, но в начале 
XVIII в. был найден путь объединения этого производства. Новая 
форма получила наименование факторской системы. Староста, 
трактирщик или богатый крестьянин — седлак (фактор) собирали 
у деревенских прядильщиков пряжу и продавали ее купцу. Позд
нее фактор стал передавать прядильщикам сырье и получать 
у них готовую продукцию. Иногда он выдавал аванс за работу, 
так что постепенно домашние производители попадали в зависи
мость от фактора, который не только распределял заказы, но и 
назначал плату за их выполнение. Эта система развивалась в 
условиях феодально-крепостнических отношений, и сами факторы 
часто были зависимыми крестьянами.

В текстильных мануфактурах еще не весь процесс производст
ва носил централизованный характер. На мануфактуру поступал 
полуфабрикат, произведенный в домашних условиях (пряжа, по
лотно или сукно) и подлежавший дальнейшей обработке. Ману
фактурный характер имели и мастерские по производству стек
ла, бумаги, горнодобывающие и железоделательные предприятия. 
Чешское стекло в XVIII в. появилось на мировом рынке, торговцы 
держали склады стекла в крупных городах не только Европы, но 
д а ж е  Африки, Индии и Америки.
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Чаще всего феодалы устраивали мануфактуры в велькостат- 
ках, где производились лен, шерсть, конопля. Рабочей силой на 
этих предприятиях были крепостные. Лишь значительно позднее, 
особенно после освобождения крестьян от личной зависимости, в 
мануфактурном производстве большую роль стала играть зарож
дающаяся буржуазия.

Правительство поддерживало возникающие мануфактуры, 
предоставляя их владельцам различные привилегии и ссуды. 
Особенно много таких предприятий возникло во второй половине 
XVIII в.

В 40 -х годах XVIII в. Пруссия, Бавария и 
Реформы Саксония, а также Франция и Испания высту-»

арии- ерезии пили с претензиями на земли австрийской ко-*
роны. Прусский король Фридрих II захватил Силезию, франко- 
баварские войска заняли на короткое время Прагу. В 1743 г. 
габсбургской армии удалось вытеснить их из Чехии.

Внешнеполитические неудачи и потребности внутреннего раз
вития в буржуазном направлении привели к реформам экономи
ческого и административного характера. Габсбурги стремились 
создать централизованную абсолютистскую монархию. С этой 
целью была изменена структура управления государством и от
дельными его землями. До середины XVIII в. Чехией управляла из 
Вены специальная канцелярия, .входившая в состав имперской. 
Теперь же было создано правительство для всей монархии, никак 
не учитывавшее интересы отдельных ее земель. Тем самым были 
уничтожены последние признаки федерации. Д ля выполнения при
казов правительства на местах в Чехии в 1763 г, учреждается 
земский губерниум во главе с президентом, а в Моравии — долж 
ность земского гетмана. Правда, и гетман, и другие чиновники 
назначались из местных феодалов, так что власть по существу 
осталась в прежних руках. Но в целом все перечисленные меро
приятия были направлены на усиление власти общеимперского 
аппарата, на создание основ централизованной абсолютной мо
нархии. Содержание большой армии чиновников требовало 
средств, для их изыскания была проведена налоговая реформа, 
коснувшаяся в первую очередь поземельных податей.

Большое значение получила школьная реформа. В каждом 
приходе создавалась начальная школа, где учили читать, писать 
и считать. В крупных городах возникли так называемые главные 
школы, а при органах местного управления — школы по подготов
ке учителей. В старших 'классах обучение велось на немецком 
языке. Школы, готовившие священников, как и большинство выс
ших учебных заведений, находились в руках иезуитов. Школьная 
реформа имела целью создать предпосылки для дальнейшего эко
номического развития и укрепления Габсбургской монархии.

Государство проводило политику меркантилизма. Оно покро
вительствовало развитию мануфактур. После утраты Силезии 
мануфактуры в Чехии и Моравии стали расти особенно быстро.
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Но развитие промышленного производства тормозилось недостат
ком свободной рабочей силы.

По мере развития капитализма происходили 
Обстановка в деревне, серьезные изменения в положении сельского 

, Восстание 1775 г. населения. В деревне шла имущественная диф-
симостиИкрестьян**" ференциация: часть крестьян обогащалась за 

счет торговли и мелкого предпринимательства, 
другая — пролетаризировалась. Борьба против барщины не пре
кращалась в течение всего XVIII в. В 1738 г. восстание крестьян 
охватило значительную часть Чехии и было подавлено войскам'и. 
В 1717 и 1738 гг. были изданы барщинные патенты, повторившие 
положение патента 1680 г. о трехдневной барщине.

В 1775 г. началось крупное крестьянское восстание в северо- 
восточной Чехии, которое охватило другие области и перекину
лось в Моравию. Крестьяне создали орган руководства восстани
ем, включив в него чешских и немецкие представителей. Было 
решено всем одновременно — в середине мая — предъявить и 
земскому губерниуму в Праге, и панским управлениям на местах 
требования о снижении повинностей.

Но восстание началось стихийно, ранее намеченного срока. 
Уже в феврале толпы повстанцев стали собираться у панских 
канцелярий и требовать полного освобождения от повинностей. 
Многие крестьяне перестали выходить на барщину и платить на
логи, В марте возникло несколько повстанческих отрядов, кото
рые направились к панским замкам и резиденциям государствен
ных учреждений. Один из отрядов достиг Праги. Но все они были 
разгромлены войсками. Семь вождей восстания были казнены, 
сотни повстанцев приговорены к  различным ^ерам  наказания. 
Однако в июне начался второй этап восстания — массовый отказ 
крестьян от исполнения барщины, нанесший большой ущерб пан
скому хозяйству. И на этот раз феодалам удалось справиться 
с сопротивлением крестьян. К сентябрю они были приведены к по
виновению во всей Чехии.

Восстание 1775 г. имело серьезные последствия. Оно пока
зало, что дальнейшее существование феодально-крепостнической 
системы будет постоянно вызывать отпор со стороны кресть
янства. В 1775 г. правительство издало еще один патент, прово
дивший дифференциацию барщинных повинностей в зависимости 
от имущественного положения крестьян. Теперь большая часть 
отработок ложилась на плечи зажиточных седлаков. Деревенская 
беднота была разделена на 7 категорий, работавших на барщине 
от 13 дней в году до 3 дней в неделю. Таким образом, патент 
существенно снижал повинности беднейшей части сельского насе
ления. Это было необходимо для развития мануфактурного про
изводства, испытывавшего острый недостаток рабочей силы.

Кроме того, в 1775 г. была предпринята так называемая ра- 
абизация. В 105 панствах Чехии ликвидировали господскую паш
ню и отменили барщину, передав землю в аренду крестьянам.
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Замена отработочной ренты денежной дала большой экономичес
кий эффект. Однако реформа, начатая австрийским министром 
Ф. А. Раабом, встретила отпор со стороны феодалов и, несмотря 
на ее очевидную выгоду, не была проведена по всей стране.

Историческая обстановка показывала, что дальнейшее суще
ствование личной зависимости крестьян сковывает экономическое 
развитие страны. 1 ноября 1781 г. Иосиф II, преемник Марии- 
Терезии, специальным патентом ликвидировал личную зависи
мость крестьян Чехии. Этот акт имел огромное значение как  для 
развития ее производительных сил, так и для процесса националь
ного возрождения. Приток чехов в города изменил национальный 
состав их населения и способствовал развитию культурной жизни.

В XVII в. положение народных масс продол- 
Положение^Словакии ж ал0  ухудшаться. В начале века была ограни-

В XVIII ваЧаЛе. чена свобода крестьян, усилена их зависи
мость от панов, которые расширяли свое 

хозяйство* и увеличивали барщину. В XVII в. крестьянину прихо
дилось работать на пана от 3 до 6 дней в неделю. Постоянные 
войны с турками сопровождались разрушением многих деревень 
и угоном людей в рабство. Только в 1683 г., после поражения 
турецкой армии под Веной, Словакия 'избавилась от турецких 
набегов.

Для политической жизни Словакии XVII в. важнейшее значе
ние имела борьба венгерской шляхты против попыток Габсбур
гов создать абсолютную монархию и реставрировать католичес
кую церковь. В 1678 г. в Словакии вспыхнуло одно из крупней
ших антигабсбургских восстаний. Возглавил его венгерский маг
нат И. Текели. Он захватил горные города Средней Словакии с 
всю территорию до р. Ваг. Венский двор пошел на уступки, но 
Текели хотел большего и вступил в союз с турками. Поражение 
последних в 1683 г. дало Габсбургам возможность подавить вос
стание. Земли мятежной шляхты были конфискованы и проданы 
иностранцам. Но большой прилив немадьярского дворянства 
лишь осложнил обстановку.

В 1703 г. шляхта во главе с Ф. Ракоци II подняла новое вос
стание. Повстанцы нанесли габсбургской армии несколько пора
жений и захватили Словакию. Движение распространилось на 
Трансильванию и собственно Венгрию. В 1707 г. было решено 
считать власть Габсбургов низложенной.

Значительную часть повстанцев составляли крестьяне. Они за 
щищали свои классовые интересы, что часто ставило их в поло
жение противников шляхты. В 1707— 1708 гг. восстали горняки 
в городах, но правительство Ракоци потопило восстание в крови. 
Тогда народные массы стали отходить от шляхетского движения, 
что привело к его ослаблению. В 1708 г. под Тренчином импера
торская армия разбила мятежную шляхту. Постепенно восстание 
было подавлено на всей территории Словакии. В 1711 г. был за 
ключен Сатмарский мир, по которому династия Габсбургов при
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знавалась в Венгрии наследственной навечно, повстанческое вой- 
око распускалось, но права шляхты были подтверждены.

Период от Сатмарского мира до отмены лич- 
Экономическое ной зависимости крестьян был временем на- 

г > r " T v , i ,  и иболее сильного угнетения словацкого населе
ния. Быстрый рост фольварка вел к изъятию 

земли у крестьян и увеличению отработочных повинностей. Тяже
лое положение принуждало крестьян к бегству. После изгнания 
турок из южной Венгрии здесь были свободные земли, и в первой 
половине XVIII в. крестьяне уходили туда целыми деревнями, со
здавая там словацкие села.

Положение сельского населения определялось урбарием 1767 г. 
Крестьяне согласно этому закону делились по имущественному 
признаку. Наиболее зажиточные из них — седлаки отбывали 52 дня 
конной или 104 дня пешей барщицы в год, а самые бедные — по
други отрабатывали 18 дней в год. Крестьяне вносили феодалу 
также натуральный и денежный оброк.

В отличие от Чехии, Словакия XVIII в. оставалась в экономи
ческом отношении еще на средневековом уровне. Мануфактур до 
середины XVIII в. здесь было мало, лишь во второй половине этого 
столетия появились предприятия, использовавшие до 200 рабочих 
(полотняные, суконные). Они были основаны шляхтой. Рассматри
вая страну как  источник сырья и рынок сбыта, венское правитель
ство в 1771 г. запретило в Венгрии и Словакии открытие новых 
мануфактур.

Д ля экономики Словакии важное значение имела добыча дра
гоценных металлов. Предприятия в Банской Штявнице стали по 
техническому оснащению передовыми в Европе. Рудники принадле
жали двору. Словаки же не пользовались богатствами недр род
ной земли, оставаясь на крайне низком уровне жизни.

ЧЕШСКАЯ И СЛОВАЦКАЯ КУЛЬТУРА XVI—XVIII ВВ.

/В XVI — начале XVII в. наиболее важное мес-
Культура ■ т0 принадлежало городской культуре. Ее гу- 

чешских земель i
XVI — начала XVII в. манистические черты проявились прежде всего 

' , в научной литературе, которая отражала ин
терес бюргерства к 'природе, экономике, технике, истории, полити
ческой жизни. На чешском и латинском языках 'издаются в XVI в. 
сочинения прикладного характера («О рыбных прудах» Я. Дубра- 
вия, «О разведении овец» А. Кноблоха, «О пиве» Т. Гаека из Гай
ка и др.). Развитие горного дела послужило поводом и темой для 
« 12  книг о добыче металлов и металлургии» немецкого автора 
Агриколы, получивших мировую известность.

Высокого уровня достигли ботаника и медицина. В Праге рабо
тал в начале XVII в. знаменитый врач Я. Ессенский, основатель 
чешской экспериментальной анатомии. Серьезных успехов добились
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математики и астрономы. Т. Гаек из Гайка был последователем 
■коперциковской системы, его расчеты высоко оценил знаменитый 
датский ученый Тихо де Браге, работавший одно время в Пражс
кой обсерватории.

В области политической литературы выделяется «Политическая 
история» (1584 г.) Д. А. Велеславина, известного также своей пе
реводческой и издательской деятельностью. Зарождается чешская 
историография, защищавшая в первую очередь интересы дворян
ства. В 1541 г. В. Гаек из Либочан издал «Чешскую хронику», 
осуждавшую гуситское движение и прославлявшую крупнейших 
феодалов. Из работ антигабсбургского характера важна хроника 
Сикста из Оттерсдорфа о восстании 1547 г. Но она является лишь 
набором документов и по своему распространению и влиянию не 
идет в сравнение с трудом Гаека.

Ведущее место в развитии культуры занимала Община чешских 
братьев. В XVI в. ее наиболее значительный представитель — 
Я. Благослав издал вместе с помощниками «Кралицкую библию» 
«а  чешском языке. Эта библия целое столетие служила учебником 
родного языка для широких масс. В 1571 г. Благослав издал 
«Чешскую грамматику»— не только свод грамм'атических правил, 
но и учебник стиля и фразеологии.

В поэзии и художественной прозе преобладали переработки ев
ропейских ренессансных сюжетов. В драматургии конца XVI в. вы
деляется пьеса «Бржетислав» Я. К. Воднянского. Многие аноним
ные произведения («Деревенская масленица» и др.) ставились на 
-площадях во время праздников.

Важную роль в развитии культуры играло книгопечатание. Вла
дельцы типографий часто были и организаторами литературных 
движений. В первой половине XVI в. прославился своей издатель
ской деятельностью М. Конач изГодищкова, во второй половине — 
И. Мелантрих. Чехия XVI в. была страной высокой грамот
ности. Ее распространению способствовали школы Общины чеш
ских братьев. Педагогика достигла своего расцвета в XVII в. в твор
честве Я. А. Коменского, работавшего в изгнании и своими труда
ми по дидактике завоевавшего общеевропейское признание.

Музыкальная культура строилась прежде всего на церковном 
пении. Искусство литургического вокала сливалось с творчеством 
народа. Оно получило распространение благодаря существованию 
городских хоровых ансамблей. Издавались богато украшенные сбор
ники церковных мелодий, например известный «Специальник кра- 
левоградский» (1585— 1604 гг.). Община чешских братьев хранила 
традиции гуситской песни. Первый сборник братских песен вышел 
в 1501 г.; в 1553 г. Я. Благослав впервые в Чехии создал теорию 
композиции,и вокала. Церковная песня достигла своих вершин 
в творчестве Я. А. Коменского.

В чешской архитектуре XVI в. заметно разделение на церков
ную и светскую. В церковном строительстве еще удерживалась го
тика, в светское проникал ренессанс, к числу памятников которого
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относятся сохранившиеся и поныне Летоградек (летняя резиден
ция) королевы Анны, замки феодалов в Чешском Крумлове, Ин- 
држиховом Градце и особенно в Моравии (Оломоуц, Телч и др.). 
Живопись и скульптура служили в первую очередь удовлетворе
нию потребностей феодалов. При Рудольфе II в Праге работало 
много известных иностранных мастеров, он сосредоточил в П раж 
ском Граде уникальную коллекцию произведений европейских жи
вописцев. Наряду с этим существовало художественное ремесло 
прикладного характера (обработка металла и стекла, керамика).

Потеря Чехией независимости в 1620 г. при- 
КультураЧехнИв вела к резким изменениям в развитии ее куль-

8 ВВ' туры. Из страны была изгнана почти вся на
циональная интеллигенция, многие деятели культуры поплати
лись жизнью, за оппозицию Габсбургам. Все чешские издания 
были включены в «Индекс запрещенных книг» и подлежали унич
тожению. Наплыв иностранцев привел к упадку чешского языка 
и письменности. Немецкий язык стал господствующим в высших 
классах общества, университетах, школах, сейме и других учреж
дениях.

Резко упала образованность. Школьное и университетское об
разование перешло в руки иезуитов и было проникнуто духом 
контрреформации. Университет и коллегии (иезуитские школы) 
стали оплотом мракобесия. В них господствовала схоластика, есте
ственные науки преподавались на средневековом уровне.

'В этих условиях наступил упадок культуры. В' искусстве ре
шающую роль приобрели произведения, прославлявшие католиче
скую церковь и Габсбургов. В литературе, живописи, архитекту
ре, музыке господствующее положение занял стиль барокко. Д ля  
содержания барочных произведений характерно изображение 
страданий святых, адских мучений, ожидающих грешников — ере
тиков и непокорных подданных. Типичны для барокко и сюжеты 
-мистического направления, вызывавшие душевный трепет и имев
шие целью поддержать слепую веру человека в могущество бо
жественных сил. Наряду с этим барокко подчеркивало также со
циальную пропасть между низшими и высшими слоями общества. 
Это особенно проявилось в архитектуре: дворцы феодалов отлича
лись колоссальными размерами, роскошью интерьеров, изощрен
ной усложненностью линий.

Таким образом, барокко — типичное отражение интересов гос
подствующих классов (церкви и феодалов) в искусстве. Но раз
работка барочных сюжетов, строительство монументальных зда
ний неизбежно предъявляли художникам и архитекторам требо
вания постоянного совершенствования в познаниях об окружаю
щем мире. Чтобы изобразить страдание, необходимо было при
стально наблюдать за жизнью реальных людей. Чтобы строить 
дворцы, требовались точные сведения о свойствах материалов. 
Д иалектик -1 развития барокко привела к тому, что в мистичес
кие сюжеты стали проникать элементы реализма. Принесло свои
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положительные плоды и развитие строительного и инженерного 
дела. В результате барокко оставило последующим поколениям 
бесспорные культурные ценности. К наиболее известным памят
никам архитектуры в Чехии принадлежат Микулашский храм на 
Малой Стране в Праге, Чернинский дворец на Градчанах, здание 
Клементинума в Праге, Литомержицкий замок (Моравия).

Из художников XVII в. первое место принадлежит К. Шкрете. 
Его картина «Семья ювелира» (1653 г.) — попытка изобразить 
подлинную сцену из жизни. Шкрета был предтечей реализма в 
чешской живописи.

Среди чешских композиторов XVII в. наиболее известны 
Ф. Кс. Рихтер, Ф. Брикси, П. Мысливечек. Их произведения полу
чили распространение во всей Европе.

к Для развития культуры в Словакии в XVI—
словацкогоУнарода X V I 1 1  вв‘ условия были менее благоприятны

ми, чем в Чехии. Богатства страны сосредото
чивались в руках венгерской шляхты и немецкого бюргерства. 
И вег же Словакия была в XVI в. центром культурной жизни 
Венгрии. В стране распространялось образование. Возникли шко
лы в Банской Быстрице и других городах. Определенную роль в 
росте образования, а также в ослаблении влияния церкви на 
школу сыграла реформация. Книгопечатание создало благоприят
ные предпосылки для развития литературы.

Искусство ренессанса в Словакии принесло свои лучшие пло
ды в архитектуре. Возник новый, своеобразный местный тип этого 
стиля. Многие строения носили военный характер. Сооружались 
крепости, городские и монастырские стены и башни, носящие на 
себе явные следы ренессанса. Скульптура и живопись также раз
вивались в этом стиле, служившем прежде всего удовлетворению 
материальных и эстетических потребностей феодалов.

В XVII в., в условиях постоянных войн, религиозных и поли
тических распрей, Словакия в культурном отношении значитель
но отстала от передовых европейских стран. Литература и в 
XVII в. носила в основном религиозный характер. Ее светская 
ветвь была представлена лишь немногими поэтическими произве
дениями, мемуарами, очерками путешествий и т. п. В эпоху контр
реформации под влияние католической церкви попадает и обра
зование. В области архитектуры и изобразительного искусства 
в XVII в. господствует еще ренессанс, но появляются первые ба
рочные строения. Расцвет барокко в Словакии относится 
к XVIII в.

Лишь во второй половине XVIII в. культурная жизнь в Слова
кии оживилась — главным образом в области науки, что объясня
ется изменениями в экономике страны. Естественные науки из
учались главным образом в академии в Банской Штявнице. В аж 
ным центром культуры становится Братислава, особенно ее еван
гелический лицей. Во второй половине XVIII в. была проведена 
школьная реформа. Однако в школе по-прёжнему господствовал
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латинский язык, а главной ее задачей оставалось • религиозно- 
нравственное воспитание.

ПОЛЬША В КОНЦЕ XV—XVIII ВВ.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  
ПОЛЬСКИХ ЗЕМЕЛЬ В КОНЦЕ X V — СЕРЕДИНЕ XVII В.

Конец <XV—XVI вв. — это период расцвета
Расцвет городов, польских городов. Во многих из них быстро

ремесла и торговлин росло население за счет притока крестьян,
шляхты и иностранцев. В Познани в конце XV в. было приблизи
тельно 4 тыс. жителей, а через сто лет стало уже 20 тыс.; в Варша
ве в середине XVI в, проживало примерно 10 тыс., а в конце того 
же столетия — 20 тыс., человек; в Гданьске в конце XVI в. насчи
тывалось около 40 тыс., а через 50 лет — уже 75 тыс. жителей. 
Значительно увеличилось также население Кракова и Вроцлава. 
В ряде районов страны появились новые города, возникали они и 
в некоторых магнатских латифундиях. Большая часть городов на
ходилась в Великой Польше, а также в Силезии и Западном По
морье..

Города Восточного Поморья, особенно Гданьск, пользовались 
большими привилегиями. Гданьск, например, имел право откры
тия и закрытия порта, свои войска и милицию, проводил само
стоятельную внешнюю политику, признавая только верховную 
власть короля. Доходы одного этого города были равны доходам^ 
всего государства. Гданьск, Торунь и Эльблонг посылали предста
вителей в прусский сейм.

В конце XV — XVI вв. интенсивно развивалось ремесленное 
производство. В ремесле, особенно в текстильном, наблюдалось 
далеко зашедшее разделение труда. В  XVI в. повсеместно начала 
применяться энергия воды. Основой организации ремесла остава
лись цехи. Специализация ремесла привела к возникновению но
вых цехов, а также к росту внецехового производства.

Большие успехи были достигнуты в кожевенном производстве. 
Быстро развивалось сукноделие. В конце XV — начале XVI в. 
в связи с появлением книгопечатания возникло производство бу
маги. В некоторых отраслях зарождались элементы раннекапита- 
Листических отношений. Наиболее отчетливо процесс перехода 
к мануфактуре, опиравшейся на наемный труд, был заметен 
в XV — XVI вв. в горном деле и металлургии, сконцентрирован
ных в Малой Польше и Силезии.

Развитие техники и внедрение новых орудий труда требовали 
значительных затрат. С середины XV в. в производство начал 
проникать торговый капитал. Особый интерес богатые купцы про
являли к добыче серебра, золота, олова, меди, соли, приносившей
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большие доходы. Торговый капитал проникал <и в некоторые дру
гие отрасли ремесленного производства.

В конце XV — XVI вв. расширились внутренние и внешние 
торговые связи. Крупнейшими торговыми центрами страны явля
лись Гданьск, Торунь, Варшава и Люблин. В Люблине проводи
лись ярмарки, игравшие важную роль в централизации внутрен
него товарооборота. Растущей экономической консолидации 
различных районов страны способствовало принятое в 60-х годах
XVI в. сеймом решение об унификации мер и весов.

Главный торговый путь пролегал по Висле до Гданьска и д а 
лее за границу. Основными предметами экспорта были хлеб, лён, 
пенька, волы, кожи, лес, зола. Сельскохозяйственные продукты и 
лесные товары вывозились во Францию, Голландию, Англию, Ис
панию, Португалию и другие европейские государства. Ввозились 
сукна, тонкое полотно, хлопчатобумажные ткани, железо, сталь и 
металлические изделия. Много закупала Польша рыбы, вин, саха
ра и пряностей. Велась оживленная торговля с русскими землями, 
откуда поступали меха, кожи, воск и др. в обмен на собственные 
и импортные сукна, металлические изделия и другие товары.

Очень тесными были торговые связи Польши с Силезией, раз
вивались экономические отношения и с Западным Поморьем. Из. 
Польши в Силезию и Западное Поморье вывозились главным 
образом продукты сельского хозяйства, а в Силезии Польша заку
пала косы, серпы, ножи, пиво, бумагу, стекло и другие товары. 
Купцы Щецина ввозили в Польшу преимущественно западноев
ропейские товары.

В городах продолжали обостряться социальные, политические,, 
национальные и религиозные противоречия. Плебс боролся как 
с патрициатом, так и со средними слоями горожан (цеховыми 
мастерами, торговцами и т. п .)/П оследние выступали против пат
рициата, добиваясь политических прав. Наибольший размах эта 
борьба приняла в Гданьске, вылившись в 1525 г. в восстание. 
В результате упорных усилий средние слои ряда городов добились 
в XVI в. некоторого участия в органах городского управления. 
В период реформации и контрреформации в городах обострились 
также религиозные противоречия.

В собственно польских землях продолжало- 
Переход к барщинно- преобладать среднешляхетское землевладение.

систем^хозяйства Однако его удельный вес сокращался, особен
но с конца XVI в. В то же время быстро росло- 

магнатское землевладение. В непольских землях Речи Посполитой 
оно с конца XVI в. стало господствующим. Некоторые латифундии 
достигали громадных размеров, Я. Замойскому принадлежало И 
городов и 200 селений. Кроме того, в его пожизненном держании 
находились королевские имения, в которых насчитывалось 12 горо
дов и 612 деревень. К. Острожский владел на рубеже XVI —
XVII вв. почти 100 городами и замками и 1300 деревнями, доход 
от которых ежегодно составлял свыше 1 млн. злотых. Крупнейшим*
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землевладельцем продолжал оставаться король. Однако много ко
ролевских земель находилось в аренде у магнатов.

До середины XVII в. продолжалась внутренняя колонизация и 
росла численность населения страны. Совершенствовались сельско
хозяйственные орудия. При уборке зерновых начала применяться 
коса, вытеснившая серп. Распространенным земледельческим ору
дием в XVI в. являлись бороны с железными зубьями. Средние 
урожаи зерновых к концу XVI в. повысились до сам-4, сам-5. 
Быстрое развитие товарно-денежных отношений ускоряло процесс 
имущественной дифференциации в деревне. Некоторые зажиточные 
крестьяне занимались торговлей и ростовщичеством.

Рост городского населения вызвал увеличение спроса на хлеб и 
сельскохозяйственное сырье. Деревня в свою очередь стала поку
пать больше ремесленных и других товаров. Расширение торговли 
между городом и деревней вело к образованию местных рынков и 
к возникновению элементов общепольского рынка.

С середины XVI в. сильно возрос спрос на продукты сельского 
хозяйства на внешнем рынке. Экспорт хлеба в связи с этим посто
янно увеличивался. Еще в конце XV в. из Гданьска вывозили все
го несколько тысяч лаштов (лашт — 2,25 т) зерна, а в начале вто
рой половины XVI в. до 40—50 тыс., в конце первой четверти 
XVII в. — уже свыше 80 тыс. лаштов ежегодно. Усиленный спрос на 
хлеб сопровождался ростом цен. В XVI в. в Европе за него плати
ли в 2,5—6 раз, а в различных районах Польши в 7— 8 раз боль
ше, чем в XV в. «Революция цен» обогащала феодалов, укрепляла 
их экономические и политические позиции.

Развитие товарных отношений, рост спроса и повышение цен на 
сельскохозяйственные продукты на внутреннем и внешнем рынках 
стали главными предпосылками создания и расширения фольвар
ков (барской запашки), предназначенных для производства хлеба 
и сельскохозяйственного сырья на продажу. Известную роль в рас
пространении фольварков сыграло наличие в Польше резерва сво
бодных земель. Переход к барщинно-фольварочной системе хозяй
ства начался в Польше во второй половине XV в., а в Силезии и 
Западном Поморье — в XVI в.

Фольварки возникали и росли за счет крестьянских наделов, 
■распашки пустующих земель, лугов, раскорчевки лесов и кустарни
ков. Феодалы стремились также выкупить земли, принадлежавшие 
солтысам, и присоединить их к своим фольваркам.

Результатом развития фольварков и роста 
Изменения в положе- сельского населения были сокращение числен- 

нии крестьян Ности полнонаделенных крестьян-кметов и рост 
числа полунаделенных, малоземельных и безземельных крестьян. 
Н а  рубеже XV—XVI вв. повсюду еще преобладали кметские хо
зяйства, к концу XVI в. число их резко сократилось, а в Малой 
Польше они уступили место полулановым хозяйствам. К середине 
XVII в. то же самое произошло и во многих других районах 
страны.
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Обеспечение фольварков рабочей силой происходило путем при
влечения зависимого населения к  исполнению барщины, увеличе
ния в имениях численности челяди и использования дешевых сезон
ных работников. Первый закон об обязательной барщине был при
нят на сейме 1520 г. В нем говорилось, что все крестьяне, 
имеющие лан земли, обязаны отбыть один день барщины в неделю. 
Сейм санкционировал и более высокие нормы отработочной ренты, 
существовавшие в ряде мест, и не установил никакого предела 
в отношении дальнейшего увеличения барщинных повинностей. 
В первой половине XVI в. кметы исполняли обычно 1— 2 дня тяглой 
барщины в неделю с лана земли, в конце XVI — начале XVII в .— 
3—4 дня, а в середине XVII в. в районах с развитой фольварочной 
системой — 4— 6 дней в неделю.

Кроме барщины существовали и другие отработочные повинно
сти, также имевшие тенденцию роста. Важнейшими из них были: 
толокр_— обязанность всех 'крестьян несколько раз в году выхо
дить на сезонные работы (жатву, сенокос), стрижка господских 
овец, пастьба скота, изготовление пряжи и т. д. Очень тяжелой т 
постоянно увеличивавшейся стала подводная повинность, состояв
шая в доставке крестьянами фольварочной продукции на рынок № 
привозе ими из городов закупленных для феодала товаров.

Наряду с этим в барщинных деревнях сохранились натуральные 
и денежные чинши. В деревнях со слабым развитием фольвароч
ной системы нормы их значительно увеличились. С конца XVI в. 
важную роль в деревне начинают играть феодальные монополии.. 
Крестьянин обязан был молоть зерно на мельнице своего господи
на, а также покупать водку, пиво, соль, сельди и другие товары 
только в его корчме.

Большие подати вносили крестьяне в казну, особенно во время 
войн первой половины XVII в. В 1629 г. был введен подымный на
лог, который в два раза превышал прежний поземельный. Крестья
не обязаны были участвовать в военных походах в качестве слуг 
своих феодалов, давать подводы для военных нужд и т, д. С конца 
XVI в. в связи с победой контрреформации стали расти платежи к  
повинности в пользу католической церкви.

Барщинно-фольварочная система хозяйства привела к ухудше
нию правового положения сельского населения. Сеймовые консти
туции конца XV — первой половины XVI в. юридически оформили 
крепостное право. Согласно Петрковскому статуту 1496 г. крестья
не были лишены права перехода, покупки земли, занятия церков
ных должностей и т, д. В руки феодалов перешла судебная власть- 
над их подданными. В Силезии и Княжеокой Пруссии крепостное 
право оформилось в XVI в., а в Западном Поморье — во второй 
половине XVI — начале XVII в, Усиление феодально-крепостниче
ского гнета обострило классовую борьбу в деревне. Однако главной 
ее формой по-прежнему оставалось бегство крестьян. В 1587— 
1589 гг. произошло крупное восстание силезских крестьян.
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Начало В первой половине XVII в. начали проявляться
экономического признаки застоя, а в середине XVII в. и упад-
застоя и упадкау ка сельского хозяйства, а также малых и сред

них городов, ремесла и торговли. Главными 
причинами этих явлений были: войны, господство барщинно-кре
постнической системы хозяйства, своекорыстная экономическая и 
торговая политика магнатов и шляхты. Прикрепление крестьян 
к земле лишило города притока свободной рабочей силы. Обеднев
ший крестьянин меньше продавал своих продуктов и почти пере
стал покупать изделия городского ремесла. К тому же феодалы 
сознательно ограничивали рыночные связи деревни с городами.

С целью обогащения феодалы добились в конце XV — начале 
XVI в. права на беспошлинный вывоз за границу продуктов своего 
хозяйства и на беспошлинный ввоз из-за рубежа ремесленных из
делий и других товаров. Внутри же страны они по своему усмот
рению взимали таможенные сборы с купцов. Стремясь к увеличению 
доходов, магнаты поселяли в городах своих ремесленников и тор
говцев, которые не подчинялись местным властям и были освобож
дены от уплаты податей и исполнения повинностей в пользу горо
дов (такие поселения внутри их назывались юридиками). Кроме 
того, шляхта использовала полученное ею право регулировать це
ны на городском рынке. С конца XVI в. магнаты начали приби
рать к рукам рудники и металлургические промыслы, насаждая 
там труд зависимого населения. В своих имениях они открывали 
ремесленные мастерские, предназначенные для удовлетворения 
потребностей фольварочного хозяйства. Отрицательно сказалась 
на развитии ремесла и городов «революция цен», в ходе которой 
очень быстро росли цены на сельскохозяйственные продукты и 
сравнительно медленно — на ремесленные изделия.

Все это укрепляло экономическую и политическую мощь феода
лов и наносило непоправимый удар ремеслу, торговле и городам. 
Последние все больше попадали в зависимость от шляхты. В соз
давшихся условиях крупные купцы начали изымать свои средства 
из сферы ремесла и торговли и вкладывать их в землевладение, 
смыкаясь с классом феодалов.

В первой половине XVII в. приостановился процесс складыва
ния общепольского рынка.

В Силезии и Западном Поморье в первой половине XVII в. на
ступил глубокий экономический упадок, резко сократилась числен
ность населения (в Силезии на 7з). Причинами упадка и разорения 
были здесь Тридцатилетняя война и господство барщинно-фольва- 
рочной системы хозяйства. Кроме того, в результате победы контр- 
рефор'мации в Австрии из Силезии бежало или было выслано боль
шое число протестантов.

В Княжеской Пруссии в XVI и первой половине XVII в. наблю
дался экономический подъем, чему содействовала усиленная коло
низация края и выгодная торговая конъюнктура на сельскохозяй
ственные и лесные товары.
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Борьба между В конце XV — начале XVI в. в Польше еще
шляхтой и магнатами, продолжался процесс централизации государ- 

Ослабление власти г * г ^
королей И введение ства- Проблема эта была очень важной для

их выборности страны, так как на западе и на востоке Евро- 
пы в то время уже сформировались сильные 

централизованные государства, игравшие прогрессивную роль в со
циально-экономическом развитии и обеспечившие оборону своих 
стран, а в западноевропейских условиях содействовавшие разви
тию капиталистических отношений.

Власть короля в Польше в конце XV — начале XVI в. была еще 
довольно сильной. Он назначал высших чиновников и епископов, 
держал в своих руках внешнюю политику и высшую судебную и 
военную власть. По своему усмотрению он созывал сеймы, устанав
ливал порядок их заседаний, обладал правом законодательной 
инициативы, подписывал сеймовые решения и т. д. Однако короли 
в борьбе с магнатами опирались на шляхту и поэтому вынуждены 
были удовлетворять ее требования. Расширение же ее привилегий 
подрывало позиции не столько магнатов, сколько самой королев
ской власти. В результате уже в XVI в. централизаторские тенден
ции ослабели, в политической жизни возросла роль шляхты, а за 
тем магнатской олигархии. Политическая слабость городов и на
личие в ряде из них немецкого патрициата, недостаток у королей 
средств для содержания сильной армии также способствовали то
му, что процесс централизации государства оказался незавершен
ным, и сословная монархия в Польше так и не переросла в абсо
лютную.

В 1505 г. шляхта добилась от короля Александра (1501 — 
1506 гг.) издания Радомской конституции, начинавшейся словами 
nihil novi (ничего нового). Этот акт завершил процесс оформления 
сейма и строя шляхетской демократии. Король лишался права из
давать законы без согласия обеих палат сейма — сената и посоль
ской избы. Конституция 1505 г. открывала новые перспективы, 
в первую очередь перед посольской избой, выражавшей интересы 
средней шляхты. Шляхта обрела теперь самостоятельность в борь
бе не только против магнатов и католической церкви, но и против 
королей, которые начали блокироваться с ними.

Стремясь захватить решающие позиции в экономической и по
литической жизни страны, шляхта выдвинула ряд прогрессивных 
требований. На их выработку определенное влияние оказали идеи 
гуманизма и реформации, с которой была тесно связана средняя 
шляхта. Для подрыва позиций магнатов и улучшения состояния 
казны шляхта домогалась в первой половине XVI в. возврата (ре
дукции) или «экзекуции прав и земель», оказавшихся в руках маг
натов королевских имений. На сейме 1562— 1563 гг. сопротивление 
магнатов было сломлено, и они дали согласие на возврат коронных 
имений, полученных ими в аренду или держание после 1504 г. Но 
это решение не было выполнено.
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Шляхта добилась в 1578 г. создания собственной высшей судеб
ной инстанции — Коронного трибунала. Кроме того, ей удалось 
изгнать из посольской избы магнатов.

Ряд  требований шляхты был направлен против католической 
церкви. Шляхта домогалась взимания с духовных имений налогов, 
участия духовенства в защите страны, ограничения деятельности 
церковных судов, освобождения землевладельцев от уплаты деся
тины, изъятия у духовенства земель, перешедших к нему от светских 
феодалов, и т. д.

В ходе борьбы с магнатами в среде экзекуционной шляхты вы
делилось левое крыло, выражавшее интересы наиболее прогрессив
ной части средней шляхты и горожан. Виднейшими его представи
телями были А. Фрыч Моджевский, М. Рей и др. Они выступали за 
укрепление казны путем взимания налогов со всех слоев населе
ния, за создание постоянной армии, дальнейшую централизацию 
государства и усиление королевской власти, за независимость 
Польши от папства и создание национальной церкви, подчиненной 
королю. Но эти прогрессивные требования были отвергнуты боль
шинством сейма.

Экзекуционный лагерь объединяли стремление ограничить все
силие магнатов и борьба за власть в государстве. Подавляющее 
большинство экзекуционистов высказывалось за установление шля
хетского контроля над королевокой властью. В отношение же 
крестьян и горожан у шляхты не было разногласий. Они продол
жали совместно наступать на крестьянство и города.

Попытки королей оздоровить «казну и укрепить армию были от
вергнуты шляхтой. Сигиз.мунд I (1506— 1548 гг.) неоднократно вы
ступал с проектами создания наемной арм-ии, которую предлагал 
содержать за счет налогов, взимаемых со шляхты. Последняя от
рицательно отнеслась ik этим предложениям, так как не хотела 
платить налогов и лишаться права быть единственной вооруженной 
силой в государстве, которое гарантировало ей сохранение приви
легий. Она боялась, что король использует наемную арм'ию для 
усиления своей власти, и поэтому добивалась новых гарантий со
хранения существующих порядков, введения принципа выборности 
королей шляхтой. На сеймах 1538 и 1539 гг. Сигизмунд вынужден 
был дать обязательство никогда не нарушать имеющихся законов 
и без согласия сейма не издавать новых. На этих же сеймах он 
заявил, что после смерти его сына Сигизмунда II Августа (1548— 
1572 гг.) новые короли будут избираться всей шляхтой. Таким об
разом, к середине XVI в. политические позиции средней шляхты 
значительно укрепились. Однако серьезно подорвать экономиче
скую и политическую мощь магнатов ей все же не удалось.

В последней трети XVI в. произошло ослабление экзекуционно
го движения. Это объяснялось тем, что шляхта боялась радикаль
ного реформационного движения, уже добилась частичной побе
ды в борьбе с магнатами, а также наступлением контррефор
мации. Распадом экзекуционного лагеря воспользовались магнаты.
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Они перетянули на свою сторону часть средней шляхты. Под их 
влиянием шляхта переключила свою энергию на проведение агрес
сивной политики на востоке. Посольская изба стала приобретать 
все более реакционные черты.

Усиление магнатов и раскол в среде шляхты наглядно прояви
лись уже во время первых выборов польского короля. В 1572 г. 
умер последний представитель Ягеллонской династии Сигизмунд II 
Август. Между средней шляхтой и магнатами разгорелась острая 
борьба за кандидатуру на польский престол. В конечном итоге вы
бор пал в 1573 г. на французского принца Генриха Валуа. Для то
го чтобы стать королем, он принял ряд предъявленных ему шлях
той и магнатами требований, известных под именем Генриховых 
артикулов. В них новый монарх подтвердил принцип избрания ко
ролей всей шляхтой, обязывался регулярно через два года на тре
тий собирать сеймы на срок не свыше шести недель, не созывать 
посполитое рушение без согласия сейма и иметь при себе постоян
ный совет из 16 сенаторов. Артикулы не 'позволяли вводить новые 
налоги, пошлины без,согласия сейма. Без согласия сената король 
не мог объявлять войну, заключать мир и другие международные 
трактаты. Нарушение одного 'из пунктов артикулов освобождало 
магнатов и шляхту от обязанности повиноваться королю. Впослед
ствии феодалы широко использовали это право, организуя воору
женные выступления против королей (р о к о ш и )Т а к и м  образом, 
Генриховы артикулы явились этапом в ослаблении центральной 
власти и усилении позиций магнатов и шляхты.

Генрих Валуа, узнав о смерти брата, являвшегося французским 
королем, бежал в 1574 г. на родину, где был провозглашен коро
лем. Снова наступило долгое и бурное бескоролевье, закончившее
ся избранием на престол семиградакого князя Стефана Батория 
(1576— 1586).

История первых двух выборов королей всей шляхтой показала 
пагубность междуцарствий и борьбы за власть для государствен
ного суверенитета страны. Выборы монарха ослабляли страну, ее 
центральную власть, содействовали укреплению в ней иностранно
го влияния и усилению могущества магнатов. Они постепенно све
ли на нет роль шляхты в избрании королей.

Реформационное движение было порождено
Реформационное социально-экономическим и политическим раз- 

движение И т-т г г
контрреформация витием Польши конца XV — первой половины

XVI в. Это движение имело прогрессивное зна
чение, так как подрывало идеологические и экономические позиции 
католической церкви — опоры феодальной реакции.

Духовенство было очень многочисленным сословием. Оно поль
зовалось особыми привилегиями. В его руках находились все 
учебные заведения, больницы и братства. Оно обладало огромными 
богатствами, являясь одним из крупнейших землевладельцев. По
этому духовенство возбуждало всеобщее недовольство.
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Особенностью рсформационного движения в Польше было то, 
что его главной движущей силой стала шляхта, прежде всего 
средняя. Народная реформация, отвечавшая интересам городской 
бедноты и крестьян, не приняла здесь широких размеров. Это объ
яснялось в первую очередь политической слабостью польских горо
дов и господством во многих из них немецкого патрициата, к кото
рому горожане-поляки относились с недоверием. Крестьяне в 
подавляющим большинстве оказались в стороне от движения, но
сившего шляхетский характер.

Реформационное движение развивалось главным образом в 
формах лютеранства и кальвинизма. Первое распространилось во 
второй четверти XVI в. в Силезии, Великой Польше и Поморье. 
Учение Лютера восприняли прежде всего немецкое население горо
дов, а также часть шляхты, некоторые магнаты и значительная 
часть низшего духовенства. Представителей господствующего клас
са привлекло в лютеранстве осуждение социального радикализма.

Кальвинизм получил широкое распространение, к середине 
XVI в. среди шляхты, особенно в Малой Польше. В кальвинизме 
шляхту и магнатов привлекали республиканские моменты, позво
лявшие им вести дальнейшую борьбу за ограничение королевской 
властч. В то же время они отвергали буржуазные идеи кальви
низма. Среди великопольских феодалов и горожан было распро
странено также учение «чешских братьев».

Протестанты боролись за создание дешевой национальной церк
ви, за отмену десятины, добивались участия духовенства в уплате 
государственных податей, выступали против .церковной юрисдик
ции. Однако антифеодальную оппозицию в лагере протестантизма, 
группировавшую городской плебс, ремесленников и крестьян, эти 
требования не удовлетворяли. С течением времени она все больше 
выделялась в особое радикальное течение, получившее название 
ариан (польских братьев). Они осуждали феодальную собствен
ность, выступали против^ социального неравенства и привилегий 
феодалов, требовали равенства всех людей и ликвидации крепост
нической эксплуатации, прославляли физический труд. Левое кры
ло ариан требовало установления общности имущества, жилищ и 
пищи, отмены государственной власти, воинской повинности и т. д. 
Но это крыло польской реформации было слабым.

Во второй половине XVI в. реформационное движение пошло 
на убыль, внутренним и внешним реакционным силам удалось 
сравнительно легко с ним справиться. Шляхта, добившись некото
рых успехов в борьбе с духовенством, начала отходить от реформа
ции, убедившись в том, что католическая церковь и ее идеология 
остались самыми надежными защитниками существующего строя. 
Привилегии церкви в период реформации сильно подорваны небы 
ли, так как между светскими и духовными феодалами существовали 
тесные связи, а духовенство рекрутировалось, как правило, из среды 
шляхты. Значительное влияние на отход шляхты и городской вер
хушки от реформации оказало распространение среди народных
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масс радикальных реформационных течений. Большую роль в отхо
де феодалов от реформации сыграла усилившаяся в первой поло
вике XVII в. восточная экспансия. Они видели в католической церк
ви верного союзника в деле колонизации украинских, белорусских и 
западнорусских земель. Содействовало успехам контрреформации 
и общее наступление католической реакции в Европе. Ударным от
рядом в борьбе против реформации стали иезуиты, приглашенные 
в страну в 1564 г. В 1575 г. они создали уже особую польскую про
винцию своего ордена. К середине XVII в. контрреформация окон
чательно победила. Начались судебные процессы против проте
стантов и жестокая расправа с их предводителями. Была введена 
строгая цензура, реформационные издания конфисковывались и 
уничтожались; росли католический фанатизм и религиозная не
терпимость.

После разгрома реформационного движения иезуиты и другие 
реакционные силы начали усиленно осуществлять политику введе
ния католичества среди восточнославянского населения. Насильст
венное насаждение католичества и униатства встретило решитель
ное сопротивление со стороны жителей Украины и Белоруссии, при
вело к длительной национально-религиозной борьбе.

Несмотря на слабость и социальную ограниченность, реформа
ция в Польше сыграла большую роль в развитии общественной 
мысли и философии, культуры и языка. Она прокладывала путь 
рационализму, пробуждала и укрепляла самосознание польского 
народа.

С точки зрения правовой в государственном
Государственный строе Польши с конца XVI в. не произошло

СТР°И существенных изменений. Но фактически
власть в стране захватили магнаты, опиравшиеся на свои огромные 
латифундии на востоке. Шляхетская демократия (превратилась со 
временем лишь в ширму магнатской олигархии. По мере роста ее 
экономической и политической мощи увеличивалась численность 
зависимой от нее мелкой и средней шляхты, которая стала ее воен
но-политической опорой. Всячески культивируя лозунг защиты 
«золотых шляхетских вольностей», магнаты с помощью послушной 
им шляхты пресекали любые попытки укрепления центральной 
власти, поощряли рокоши, заговоры и т. д. В условиях наступивше
го экономического регресса устанавление магнатской олигархии 
привело к  углублению политической анархии, ослаблению финан
совых возможностей и вооруженных сил страны, к падению ее 
престижа на международной арене.

Высшим органом законодательной власти в стране был сейм, 
состоявший из короля, сената и посольской избы. Сенат, воз
никший на базе королевского совета, выражал интересы магнатов 
и являлся главной политической опорой феодального строя. В пе
риод борьбы за власть между средней шляхтой и магнатами пози
ции сената были временно ослаблены, но в конечном итоге он вы
шел из этой борьбы победителем. В состав посольской избы с 40-х
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годов XVI в. входили шляхтичи, избираемые на сеймиках. Кресть
яне и низшее духовенство в сейме представлены не были, а роль 
городов была весьма незначительной. До Люблинской унии в нем 
заседали с правом совещательного голоса только представители 
Кракова, а после 1569 г. еще и Вильно. Фактическое отстранение 
городов от участия в работе сеймов объяснялось враждебным от
ношением к ним феодалов, политической слабостью городов и от
сутствием единого внутреннего рынка, который бы сплотил круп
нейшие города в борьбе за свои права.

Роль сеймов в государственном управлении возрастала за счет 
ослабления королевской власти. Кроме законодательной деятель
ности они контролировали работу административных органов, д а 
вали директивы в области внешней политики и занимались други
ми вопросами. До середины XVII в. решения на сеймах принима
лись большинством голосов, но потом все чаще стал применяться 
принцип единогласия — liberum veto. Применение его и введение 
строго определенных сроков сеймовых заседаний вело к срывам 
сеймов.

В этих условиях реальная власть на местах стала переходить 
к шляхетским сеймикам, в которых решающее влияние имели м аг
наты. Возникла также практика созыва съездов вооруженной 
шляхты — конфедераций, на которых принцип единогласия не при
менялся. Liberum veto, рокоши и конфедерации стали широко ис
пользоваться отдельными магнатско-шляхетскими группировками, 
боровшимися за укрепление своих позиций в стране. Все это рас
шатывало государственную власть и способствовало нарастанию 
в стране политической анархии.

В центральных органах власти сидели коронные и надворные 
чиновники, рекрутировавшиеся, как правило, из магнатов. Их 
власть была пожизненной. Первым среди них был великий корон
ный маршал. Вместе'с надворным маршалом он управлял коро
левским двором. Канцлер ведал королевской канцелярией. В его 
руках была дипломатическая переписка, он принимал послов, ру
ководил составлением международных договоров, редактировал 
законодательные акты и т. д. С 1507 г. канцлером или подканцле- 
ром мог быть только представитель духовенства. Подскарбии ве
дали государственной и дворцовой казной. Во второй половине 
XV в. появились постоянные военные предводители — гетманы. 
Располагал военной силой, они оказывали большое влияние на 
внутреннюю и внешнюю политику государства. По мере ослабле
ния королевской власти шло укрепление их позиций. Функции 
земских чиновников-воевод и каштелянов были очень ограничены, 
но они входили в сенат. Управление на местах частично осуществ
ляли старосты. Они оглашали королевские универсалы, исполняли 
судебные приговоры, взыскивали подати, заботились о королевских 
имениях, замках и общественной безопасности.

Источники государственных доходов были в основном прежни
ми (подати, пошлины и т. д.). Правда, сборы от пошлин резко
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сократились. Основные расходы казны предназначались на содер
жание государственного аппарата, королевского двора и немно
гочисленных наемных войск. По мере ослабления королевской 
власти казна все больше попадала под контроль сейма.

Суды были организованы по сословному принципу. С XVI в. 
возросло значение сеймовых судов. В их ведение перешли дела, 
которые раньше входили в компетенцию королей.

Господство «золотых шляхетских свобод», слабость централь
ной власти, ее неспособность увеличить государственные доходы 
не позволяли укрепить военные силы государства. Основой их 
по-прежнему Оставалось шляхетское ополчение, которое уже не 
отвечало требованиям времени. Поскольку все попытки военной 
реформы кончались неудачей, в случае надобности сеймы вводили 
специальные единовременные налоги, за счет которых содержались 
наемники. Однако численность их была невелика. Обычно по
стоянная армия насчитывала 3—4 тыс. человек. Пользуясь сла
бостью центральной власти, магнаты создавали собственные 
вооруженные силы. И. Вишневецкий и Д. Заславский располага
ли 2—3 тыс. солдат и надворных казаков каждый.

м В конце XV—XVI вв. Польша играла важную
полоеженУиеаРПолНьши. Роль в политической жизни Европы. Торунь- 
Люблинская уния ский мир 1466 г. значительно укрепил позиции 

и внешняя политика Польши и дал ей возможность активизировать 
Речи Посполитои свою политику по отношению к Венгрии и 

Чехии. Казимиру IV Ягеллончику удалось посадить на чешский и 
венгерский престолы своих сыновей, в результате чего в послед
ней трети XV в. под властью Ягеллонской династии оказались 
одновременно четыре страны: Польша, Литва, Чехия и Венгрия. 
Активная придунайская политика носила прогрессивный характер, 
так как позволяла Польше поддерживать свое влияние в Силезии, 
входившей в состав Чехии, и в известной мере сдерживать немец
кую и турецкую агрессию. Однако блок четырех государств был 
непрочным, входившие в него страны имели различные интересы 
и цели. Под напором Габсбургов он в конце первой четверти 
XVI в. распался. Основной причиной уступок Польши Габсбургам 
была агрессивная политика польских феодалов на востоке. В аж 
ную роль в сближении правящих кругов Австрии и Польши сыгра
ла их борьба с реформационным движением. Прогабсбургская 
позиция Польши во время Тридцатилетней войны лишила ее 
возможности использовать ослабление Австрии для того, чтобы 
вернуть Силезию, которая с конца первой четверти XVI в. находи
лась в составе монархии Габсбургов. Сближение с ними в немалой 
степени содействовало усилению татаро-турецких нападений на 
Польшу.

После Торуньского мира 1466 г. Тевтонский орден пытался 
избавиться от ленной зависимости и возвратить потерянные земли. 
В 1511 г. великим магистром стал Альбрехт из династии бран
денбургских Гогенцоллернов. Однако начатая им в 1519 г. война
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с Польшей оказалась неудачной. Во время перемирия Альбрехт 
выступил с предложением о секуляризации ордена и превращении 
его в светское государство. В 1525 г. Сигизмунд I удовлетворил 
просьбу Альбрехта. Возглавленная им Княжеская Пруссия со сто
лицей в Кенигсберге признала себя вассалом Польши. Впоследст
вии за бранденбургскими маркграфами из рода Гогенцоллернов 
было закреплено право на наследование прусского престола.

Основой внешней политики Польши с конца XV в. был тесный 
союз с Литвой, а одной из характерных черт этой политики — 
войны с Русским государством. По мере укрепления последнего 
росло стремление украинцев и белорусов к воссоединению с рус
ским народом. Однако этому решительно сопротивлялись литов
ские и польские феодалы, которых сближало желание сохранить 
свое господство над восточнославянскими землями. Польша была 
втянута в военные действия на востоке, продолжавшиеся с пере
рывами почти до середины XVI в., но они не принесли ни ей, ни 
Литве успеха.

Преследуя захватнические цели на востоке, польские феодалы 
добивались пересмотра условий- Кревской унии, включения Вели
кого княжества Литовского в состав Польши. Но этому решитель
но противились литовские магнаты. Удачный момент для заклю
чения новой унии наступил в ходе Ливонской войныг начавшейся 
в 1558 г. Литва и Польша выступили против Русского государства, 
так как не хотели его усиления и к тому же сами претендовали 
на Ливонию. Когда Литва после ряда поражений оказалась 
в крайне трудном положении, польские феодалы воспользовались 
этим и навязали ей в Д569 г. новую унию. Польских послов на 
совместном сейме в Люблине поддержали литовские и отчасти 
украинские феодалы, надеявшиеся в результате слияния обоих 
государств получить привилегии, какие уже имела польская шлях- 
т$. Объединяли тех и других *и общие агрессивные цели на вос
токе.

Согласно Люблинской унии, Польша и Литва объединялись 
в одно государство — Речь Посполитую. Высшим'органом законо
дательной власти в ней стал сейм. В Речи Посполитой вводилась 
единая монета и закреплялось единство внешней политики. Но 
уния сохранила внутреннюю автономию Польши (короны) и Лит
вы, отдельную администрацию, суд, бюджет и войско в обеих 
частях государства. На сейме 1569 г. было принято решение о 
включении в состав короны украинских земель, находившихся до 
этого под властью Литвы.

Люблинская уния завершила процесс превращения польско- 
литовской унии из орудия борьбы с германской агрессией в ору
дие феодальной экспансии на восток. Она содействовала быстрому 
росту магнатского землевладения в Литве, Белоруссии и на Украи
не, укреплению экономической и политической мощи польских и 
ополяченных литовских и украинских магнатов — носителей реак
ции и политической анархии. После 1569 г. началась открытая
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польско-католическая колонизация Белоруссии и Украины. Здесь 
усилился не только социальный, но и национально-религиозный 
гнет, что привело к подъему освободительной борьбы украинского

Речь Посполитая во второй половине XVI в.
1 — границы Речи Посполитой и зависимых от нее земель (1600 г.) г 2 — границы 
между Польшей и Великим княжеством Литовским до Люблинской унии 1569 г.; 
3 — границы между Польшей и Великим княжеством Литовским после Люблин
ской унии 1569 г.; 4 — границы западных польских земель, отторгнутых от Поль
ши в ходе немецкой феодальной агрессии XII—XIV вв.; 5 — территории васса
лов Польши; 6 — земли, захваченные Речью Посполитой во время Ливонской

войны

и белорусского народов. Подавление ее и агрессивная политика 
в отношении Русского государства поглощали по сути дела все 
силы Речи Посполитой.
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После Люблинской унии Ливонская война продолжалась. Она 
закончилась только в 1582 г. перемирием в Яме Запольском, по 
которому к Речи Посполитой отошла Лифляндия (Ливония); Кур
ляндия еще раньше признала себя ленником Польши.

Заключив перемирие, феодалы Речи Посполитой, поощряемые 
папством, приступили к подготовке новой войны с Русским госу
дарством. В начале XVII в. они вмешались в его внутренние дела 
и активно поддержали самозванцев. В 1609 г. король Сигизмунд III 
(1587— 1632 гг.) начал открытую интервенцию в Россию. Польско- 
литовские войска при поддержке части русских бояр захватили 
Москву. Часть бояр-предателей признала царем сына Сигизмунда 
Владислава. Но уже в 1612 г. захватчики были изгнаны из Мо
сквы. Однако по Деулинскому перемирию 1618 г. за Речью 
Посполитой остались Смоленские, Черниговские и Новгород-Се
верские земли. Лишь позднее, после новой войны (1632— 1634 гг.), 
будучи уже польским королем, Владислав IV (1632— 1648 гг.) 
отказался от претензий на русский престол.

На севере Речь Посполитая столкнулась со Швецией, стремив
шейся утвердить свою гегемонию на Балтийском море. Отношения 
с ней осложнились после захвата Польшей Лифляндии. Новое 
обострение соперничества в Прибалтике было связано с претен
зиями Сигизмунда III на шведский престол. Шведско-польские 
войны первой трети XVII в. закончились неблагоприятно для Речи 
Посполитой. Она потеряла Лифляндию.

Занятая войнами с Русским государством и Швецией, Польша 
допустила в начале XVII в. ослабление ленной зависимости Кня
жеской Пруссии. Здесь укрепились позиции Бранденбурга. Над 
Гданьским Поморьем нависла серьезная угроза со стороны немец
ких феодалов, зажавших в клещи выход Польши к Балтийскому 
морю.

Таким образом, агрессивная политика феодалов Речи Посполи
той на востоке подрывала международные позиции страны, при
носила вред национальным интересам, отвлекая ее от решения 
важных задач на западе, севере и юге.
КРИЗИС ШЛЯХЕТСКОЙ РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ. ПОЛОЖЕНИЕ В СИЛЕЗИИ

И ПОМОРЬЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ X V II— СЕРЕДИНЕ XVIII В.

С 1648 по 1717 г. Речь Посполитая почти все 
Войны второй  ̂ время находилась в состоянии войны. В 1648— 

половины X V ll^ -первой ^ 5 4  гг освободительную войну против нацио-
и^^последствия нального и крепостнического гнета вели под 

руководством Б. Хмельницкого украинский и 
белорусский народы. Главной движущей силой ее было крестьян
ство. Оно добивалось ликвидации гнета польских феодалов и 
воссоединения Украины с Россией.

Освободительная война украинского и белорусского народов 
активизировала классовую борьбу польских крестьян и городских 
низов. Уже в 1648 г. в ряде районов страны было неспокойно.
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Наиболее широкий размах антифеодальное движение приняло 
здесь в 1651 г., когда значительная часть шляхты была занята 
войной на Украине. Крестьянско-плебейские выступления происхо
дили в то время в Мазовии, Серадзком воеводстве и. в Великой 
Польше, где во главе их стоял П. Гжибовский. Несмотря на пора
жение, крестьянское движение в польских землях оказало извест
ную помощь освободительной войне украинского и белорусского 
народов и содействовало росту классового самосознания крестьян
ско-плебейских масс.

Борьба украинцев за свое национальное освобождение встрети
ла сочувствие русского народа и получила поддержку со стороны 
России. В 1653 г. Земский собор в Москве постановил принять 
Украину в состав Русского государства и объявил войну Речи 
Посполитой. В следующем году Переяславская рада приняла ре
шение о вхождении Украины в состав России. Воссоединение их 
имело большое значение для дальнейшего экономического, куль
турного и политического развития двух близких по языку, куль
туре и истории народов. Русские войска к осени 1655 г. освободи
ли Смоленск, Белоруссию и значительную часть Литвы, а на юге 
помогли Б. Хмельницкому очистйть от польских феодалов большую 
часть Украины.

Поражением Речи Посполитой воспользовалась Швеция, стре
мившаяся к установлению своего господства на Балтике. 
В 1655 г. шведские войска вторглись в страну и оккупировали 
почти всю ее территорию. Такой успех объяснялся прежде всего 
изменой польских феодалов, которые рассчитывали с помощью 
шведов возвратить Украину , и Белоруссию. Однако интервенты и 
их союзники — войска Бранденбурга и Трансильвании — встретили 
решительный отпор со стороны крестьян, горожан и патриотичес
ки настроенной части шляхты. Против шведской агрессии высту
пила Россия, заключившая в 1656 г. перемирие с Речью Поопо- 
литой. Шведские войска были изгнаны с территории Польши. 
Однако именно в это время она в угоду Габсбургам отказалась 
от своих ленных прав на Княжескую Пруссию. Не желая мириться 
с потерей украинских и белорусских земель, магнаты и шляхта 
нарушили перемирие 1656 г. Но возобновившиеся в 1658 г. воен
ные действия на востоке не принесли Речи Посполитой успехов.

В 1660 г. в Оливе был подписан мир, 'по которому за Швецией 
были закреплены ее владения в Ливонии, а польский король 
отказался от претензий на шведскую корону. Длительные войны 
ослабили Речь Посполитую. В 1667 г. было заключено Андрусов- 
ское перемирие, по которому к России отошли Смоленщина, Л е
вобережная Украина и Киев. Восточная экспансия польских фео
далов была приостановлена.

В последней трети XVII в. активизировались татаро-турецкие 
вторжения в пределы Речи Посполитой. В 1672 г. турки и крым
ские татары захватили Каменец, Подолию и Правобережную 
Украину. Борьбу с ними возглавил талантливый полководец
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Я. Собесский, избранный вскоре (1674 г.) королем. Понимая, что 
собственных сил для победы над турками у него недостаточно, он 
попыталсй создать широкую коалицию. Сначала ему удалось 
договориться с Австрией. В 1683 г. турки вторглись в эту страну 
и осадили Вену. На помощь ей пришел Собесский, возглавивший 
союзные войска. Враг был разгромлен. В целях расширения ан- 
титурецкой коалиции был заключен в 1686 г. «вечный мир» с Рос
сией, по которому Речь Посполитая отказалась от всяких терри
ториальных притязаний к ней. Россия, выступив против Турции, 
помогла Австрии и Польше. Война закончилась миром в Карлов- 
цах (1699 г.), по которому Речь Посполитая возвратила земли, 
захваченные турками. Войны на южных рубежах Речи Посполитой 
еще больше ослабили ее. Но они содействовали ослаблению Ос
манской империи и тем самым оказали поддержку освободитель
ной борьбе балканских народов.

После смерти Собесского при решительной поддержке России 
королем был избран Август II (1697— 1733 гг.). Стремясь овла
деть Ливонией и превратить ее в наследственное владение своего 
дома, он в качестве саксонского курфюрста вступил в союз 
с Россией и Данией против Швеции. Великая Северная война 
началась неудачно для союзников. После поражений, нанесенных 
датчанам и русским, шведский король Карл XII вторгся в 1701 г. 
в Речь Посполлтую, где его поддержала сильная магнатско-шля
хетская группировка. Август II был низложен, а на престол воз
веден ставленник шведов Станислав Лещиньский. Но на борьбу 
с оккупантами поднялись народные массы и патриотически на
строенная шляхта. Значительная часть магнатов ~и шляхты обра-, 
тилась за помощью к России. В 1704 г. был подписан союзный 
договор с Россией, согласно которому Речь Посполитая официаль
но вступила в Северную войну. После разгрома шведов под/ 
Полтавой (1709 г.) русские войска помогли Августу II возвратить 
корону и очистить страну от шведских войск. Однако ее прежнее 
международное значение было уже безвозвратно утрачено. Одно
временно усилились позиции Пруссии и возросла мощь России. 
Влияние последней в Польше стало господствующим.

В ,1701 г. бранденбургский курфюрст Фридрих Гогенцоллерн, 
являвшийся и прусским князем, принял королевский титул. Поли
тика его в отношении Польши была агрессивной. Он рассчитывал 
расширить территорию Пруссии за счет польских земель, и прежде 
всего Гданьского Поморья. В годы Северной войны им неодно
кратно выдвигались планы раздела Речи Посполитой.

Военные неудачи Речи Посполитой в большой 
Внутриполитический степени объяснялись ее экономическим упад- 

кризис ком и ВНуТр0ННИМ кризисом. Во второй поло
вине XVII в. и особенно в первой половине XVIII в. в стране 
утвердилась политическая анархия, деятельность высших органов 
власти оказалась парализованной. Работу государственных чи
новников никто не контролировал, и они ни перед кем не отвечали
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за свои действия; чрезмерно возросла роль гетманов. Масса 
шляхтичей за время почти непрерывных войн разорилась и попала 
в прямую зависимость от магнатов, экономическая и политическая 
мощь которых еще больше укрепилась. Владения А. Чарторыйско- 
го приносили 3 млн.' злотых дохода в год и равнялись поступле
ниям в государственную казну. Многие магнаты имели собст
венные вооруженные силы, проводили самостоятельную внешнюю 
политику, организовывали рокоши и конфедерации. Особенно 
обострялась борьба магнатско-шляхетских группировок во время 
выборов короля. В нее вмешивались иностранные государства 
(Россия, Австрия, Пруссия, Франция и другие), оказывая решаю
щее влияние на ход выборов.

Преследуя корыстные цели, магнаты, опираясь на зависимую 
от них шляхту и используя liiberum veto, систематически срывали 
работу сейма. Из 14 сеймов, созванных Августом III (1733— 
1763 гг.), было сорвано 13. В связи с бездеятельностью сеймов 
важнейшие финансовые, военные и административные функции 
взяли на себя сеймики, на которых верховодили магнаты.

Разорение страны войнами и политическая анархия привели 
к сокращению доходов 'казны и к бесконтрольному расходованию 
поступавших в нее денег. В военном отношении Речь Посполитая 
сильно отставала.от своих соседей. Ее армия, формируемая в ос-  ̂
новном из наемников, была крайне малочисленной и плохо воору-' 
женной. Предельная численность ее достигала в первой половине 
XVIII в. 24 тыс. человек. Во второй половине XVII — первой по
ловине XVIII в. возросла реакционная роль католической церкви 
и особенно ее орденов в общественно-политической и культурной 
жизни Речи Посполитой. Иезуиты сделались доверенными людьми 
и советниками магнатов, шляхты и королевского двора.

Явная слабость государства, нависшая над ним внешняя опас
ность, обострение классовой борьбы внутри страны заставляли 
передовых представителей шляхты уже в первой половине XVIII в. 
задумываться над проектами реформ, направленных на укрепле
ние королевской власти, упорядочение работы сейма, усиление 
армии и оздоровление финансов. С абсолютистскими планами вы
ступил и Август II. Однако консервативные круги магнатов и 
шляхты отвергли эти предложения. Решительно выступили против 
реформ также русское, прусское и австрийское правительства, не 
желавшие укрепления Речи Посполитой. Они заключили между 
собой тайный договор о том, чтобы всеми силами охранять сло
жившийся в ней общественно-политический строй.

Обозначившийся в первой половине XVII в.
Экономический экономический застой вылился позднее в глу-

польских земель  ̂ бокий кризис. Войны, голод и эпидемии при
вели к сокращению численности населения, 

особенно в городах. Много жителей бежало в Силезию, Венгрию, 
Молдавию, Валахию и Россию. В то же время в Польшу продол
жали переселяться немцы и_ частично поляки из Силезии и По
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морья. Но эта колонизация не могла возместить общую убыль 
населения. В третьей четверти XVII в. общая численность его со
кратилась более чем на одну треть. Это привело к тому, что мно
гие деревни, особенно на юге и востоке страны, опустели, поля 
заросли лесом; резко возросло число пустующих крестьянских 
наделов (пусток), которые и передавались обычно колонистам.

Господствующей системой в сельском хозяйстве оставалось 
трехполье, а кое-где наблюдался возврат к двухполью. Земледель
ческие орудия стали в ряде районов, еще более примитивными. 
В крестьянском и помещичьем хозяйствах резко сократилось по
головье рабочего и продуктивного скота. В результате пахотные 
угодья хуже обрабатывались и почти не удобрялись; падала уро
жайность зерновых культур. Во второй половине XVII в. она не 
превышала сам-3. Снижение ее, как и уменьшение посевных пло
щадей, вели к сокращению производства зерна. До середины 
XVIII в. оно ни разу не достигло уровня начала XVII столетия.

Барщинно-фольварочная система хозяйства продолжала со
храняться, а во многих районах и расширяться. Отработочная рен
та к середине XVIII в. возросла в среднем до 6 упряжных дней 
в неделю с кметского хозяйства. В имениях феодалов широко при
менялись принудительный наем и урочная барщина, приводившая 
к увеличению норм дневной отработки. Возросли и другие повин
ности, в том числе натуральные и денежные оброки. В связи 
с воинами были повышены государственные подати и повинности. 
Во второй половине XVII — первой половине XVIII в. усилилась 
личная зависимость крестьян, расширились монопольные права 
феодалов, крестьяне почти лишились возможности продавать свои 
продукты на рынке и покупать там нужные им товары. Особенно 
тяжело отражалась на крестьянском хозяйстве монополия феода
лов на изготовление и продажу спиртных напитков (право пропи- 
нации). Прямым следствием войн, анархии и крепостнического 
гнета было резкое сокращение численности кметских хозяйств и 
быстрое увеличение числа малоземельных и безземельных 
крестьян.

В Великой Польше и Королевской Пруссии в это время проис
ходил перевод части крестьян на денежный чинш. Он был вызван 
желанием феодалов поскорее поставить на ноги свое хозяйство, 
трудностями сбыта фольварочного зерна из-за сужения внутрен
него и внешнего рынков и обострением классовой борьбы в дерев
не. На условиях, уплаты чинша селились также колонисты (оленд- 
ры). Главным районом их размещения являлась Великая 
Польша. Распространение здесь и в Поморье более прогрессивной 
формы ренты способствовало относительно быстрому восстанов
лению разоренного хозяйства.

Во второй половине XVII — первой половине XVIII в. в Польше 
продолжался интенсивный процесс роста латифундий за счет за* 
мель средней и мелкой шляхты и королевских владений. Магнаты 
сами не занимались хозяйственными делами, поручая это много
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численной администрации или сдавая свои имения в аренду шлях
тичам, которые хищнически эксплуатировали крестьян.

Глубокий экономический и политический упадок переживали 
во второй половине XVII — первой половине XVIII в. города, 
ремесло и торговля. В Великой Польше городское население со
кратилось на 60—70%', а в Мазовии еще больше. Происходила 
аграризация значительной части городов. Ремесло в них дегради
ровало, объем производства сокращался, цехи разорялись. Это 
объяснялось не только войнами, анархией и господством барщин- 
но-фольварочной системы хозяйства, но и антигородской полити
кой феодалов, конкуренцией иностранных товаров, a f a ^ e  вне- 
цеховбго и вотчинного ремесла. Объем внутреннего рынка 
сократился.

Экономический упадок усугублялся также уменьшением вывоза 
>..леба и цен на него на европейском рынке. В начале XVIII в. из 
страны вывозилось в 4—5 раз меньше хлеба, чем в первой по
ловине XVII в. Причинами такого положения были: войны, упадок 
сельского хозяйства, конкуренция русского хлеба, а также увели
чение сельскохозяйственного производства в Англии и Франции. 
Сокращение экспорта хлеба сделало^торговый баланс пассивным, 
вызвало утечку серебра и золота за границу, выпуск неполноцен
ной монеты и в конечном счете дезорганизацию внутренней тор
говли. "

Экономика Западного Поморья и Княжеской Пруссии также 
находилась во второй половине XVII — начале XVIII в. в упадке. 
После Тридцатилетней войны западнопоморские земли снова под
верглись разорению во время бранденбургско-шведских войн 50-х. 
и 70-х годов XVII в. и Семилетней войны (1756— 1763 гг.). Боль
шой ущерб экономике Западного Поморья наносили и торговые 
войны, которые местные купцы вынуждены были вести с Бран
денбургом (Пруссией), владевшим нижним течением Варты и 
средним течением Одры. Причинами экономического упадка Кня
жеской, Пруссии являлись: военные разрушения, эпидемии, рост 
налогового гнета, искусственное ограничение торговли с другими 
польскими землями.

Во второй четверти XVIII в. в Западном Поморье и Княжеской 
Пруссии появились первые мануфактуры. Основной отраслью 
производства было сукноделие. В Силезии заметные сдвиги в раз
витии производительных сил произошли в первой половине 
XVIII в. Здесь возникли суконные, табачные и другие мануфакту
ры, владельцами которых были государство и горожане. Созда
нию этих предприятий содействовало австрийское правительство, 
проводившее политику меркантилизма.

Усиление феодального и налогового гнета и рост нищеты тру
дящихся масс привели к обострению классовой борьбы. Самые 
широкие масштабы приобрели бегство крестьян, их упорство 
в борьбе, отказ от выполнения повинностей. Наивысшего накала 
классовые противоречия достигали в тех районах, где они сочета
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лись с национально-освободительным движением (Украина, Бе
лоруссия).

После включения Силезии в состав Австрий- 
Политическое ской монархии Габсбурги проводили и на-

положение Силезии саждали здесь абсолютистские порядки.
в XVI—X V Iп вв. Самоуправление городов ограничивалось, а 

власть чиновников возрастала.
В XVI в. в большинстве районов Силезии преобладало поль

ское население и был' широко распространен польский язык. 
Однако светские и духовные феодалы и городская верхушка не
уклонно германизировались. Городской патрициат в большинстве 
своем был уже немецким. Особенно усилился процесс онемечи
вания после Тридцатилетней войны и победы контрреформации. 
В ответ на это местное население выступило в защиту родного 

-языка, школ и культуры. В ряде городов действовали польские 
школы, издавались польские книги и учебники; шла борьба за 
сохранение польского языка в богослужении и государственных 
учреждениях.

Усиление национального гнета и власти Габсбургов, наступле
ние контрреформации привели к обострению национально-рели
гиозной борьбы, к антиавстрийским выступлениям. В 1618 г. 
местные протестанты поддержали восстание чехов. В период 
Тридцатилетней войны польское население неоднократно выдвига
ло требование о воссоединении Силезии с Польшей. Однако пра
вящие круги Речи Посполитой, связанные с Габсбургами и контр
реформацией, не поддержали этих справедливых требований.

В результате сопротивления политике германизации польский 
язык в середине XVIII в. оставался родным еще для значительного 
большинства жителей Силезии. Ее культурные связи с Речью П о
сполитой были довольно значительными.

В 40-х годах XVIII в. Силезия была захвачена Пруссией, пра
вительство которой сразу же приняло ряд мер, направленных на 
усиление германизации местного населения. Были введены прус
ское административное деление, суды, открывались новые немец
кие школы, расширялась немецкая колонизация. Феодалы к концу 
XVIII в. почти полностью состояли из немцев и онемеченных 
поляков. Однако значительную часть жителей, особенно в сель
ской местности, составляли еще поляки.

Политика германизации и рост социальных и национальных 
противоречий между немецкими феодалами и немецкой городской 
верхушкой, с одной стороны, и польскими крестьянами и горожа
нам и— с другой, пробуждали национальное самосознание народ
ных масс Силезии и обостряли классовую и национальную борьбу.

Во второй половине XV в. произошло политическое объедине
ние Западного Поморья. Оно явилось результатом экономического 
развития этого края и роста угрозы со стороны Бранденбурга. 
В первой половине XVI в. в Западнопоморском княжестве офор
мился сейм, главную роль в котором играла шляхта. Но уже
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с середины XVI в. здесь стало усиливаться влияние Бранденбурга. 
Большую роль в этом сыграла реформация, сблизившая Поморье 
в религиозном и культурном отношениях с Германской империей.

В период Тридцатилетней войны обрнаружилась политическая 
и военная слабость Западнопоморского княжества. Оно оказалось 
неспособным защитить свой суверенитет. В 1637 г. умер последний 
западнопоморский князь Богуслав XIV. Его владения были раз
делены между Швецией и Бранденбургом.

С XVII в. в Западном Поморье наступил экономический и по
литический упадок, резко уменьшилось его население. Для воспол
нения людских потерь в Западном Поморье проводилась широкая 
немецкая колонизация. Однако в XVI—XVII вв. славянское насе
ление здесь было еще довольно значительным.

К концу первой четверти XVIII в. Пруссия вытеснила шведов-, 
из западнопоморских.земель и полностью овладела ими. Она ввела 
на захваченной территории свои порядки, законы, учреждения и 
приступила к их интенсивной германизации, в результате которой 
к концу XVIII в. в Западном Поморье были онемечены уже очень 
большие районы.

Секуляризация Тевтонского ордена в 1525 г. оказала серьезное 
влияние на развитие сословного строя Пруссии. Шляхта и магнаты 
получили большие права, им достались орденские земли, быстро* 
росли их владения, усиливалась власть и роль в управлении го
сударством. Органом сословного представительства стал прусский 
сейм. В нем заседали кроме феодалов также представители круп
ных городов.

Княжеская Пруссия была тесно связана с остальной Польшей 
в экономическом и культурном отношениях. Здесь шел процесс 
польско-литовско-немёцкой колонизации. В ряде районов проис
ходила полонизация деревень и местечек. В приморских же райо
нах к середине XVII в. завершился процесс германизации. К этому 
времени закончилась также ассимиляция пруссов. В годы Трид
цатилетней войны усилился приток в Княжескую Пруссию нем
цев.

Позиция Гогенцоллернов в Пруссии постепенно усиливалась^ 
а влияние Речи Посполитой слабело. В 50-х годах XVII в. Кня
жеская Пруссия практически добилась ликвидации ленной зави
симости от польской короны.

Во второй половине XVII — начале XVIII в. экономика Кня
жеской Пруссии находилась в состоянии упадка. Чтобы 
восстановить ее, Гогенцоллерны прибегли к широкому привлече
нию сюда колонистов. Это содействовало германизации края. 
Однако, несмотря на усиленную германизацию, в южной частит 
Княжеской Пруссии еще преобладало польское население.

Абсолютистские тенденции Гогенцоллернов вызывали оппози
цию со стороны феодалов и городского патрициата, отстаивающих 
сословное управление княжеством. Но к концу XVII в. их оппо
зиция была сломлена, а власть сеймов сведена на нет. В Княжес
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кой Пруссии было введено централизованное административное 
управление, и она превратилась в провинцию Прусского государ
ства.

НАЧАЛО РАЗЛОЖЕНИЯ ФЕОДАЛЬНЫХ И РАЗВИТИЯ  
КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ НА ПОЛЬСКИХ ЗЕМЛЯХ.

РАЗДЕЛЫ РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ

В 40-х годах XVIII в. начался процесс восста- 
Экономическое  ̂ новления и развития сельского хозяйства и 

овинеВХVп°Рв!* городов Речи Посполитой, роста населения 
страны. Расширялись посевные площади, уве

личивалось поголовье скота, улучшались приемы обработки зем
ли. Все шире внедрялись такие орудия труда, как большая коса 
с граблями при уборке хлеба, железный плуг и железная борона, 
соломорезка и веялка. В ^севообороте появились новые культуры— 
картофель и клевер. Все это способствовало повышению урожай
ности. Причинами хозяйственного оживления были: прекращение 
длительных войн, ограничение междоусобиц и политической анар
хии, улучшение конъюнктуры на внешнем и внутреннем рынках, 
появление в экономике страны капиталистического уклада.

Особенно заметным было развитие буржуазных отношений 
в городах. В них оживились торговля и ремесленная деятельность, 
выросло население. В Варшаве в середине XVIII в. проживало 
приблизительно 20—30 тыс., а в начале 90-х годов — уже свыше 
100 тыс. человек. Значительно увеличилось население Познани и 
некоторых других городов. В них возникали купеческие мануфак
туры, на которых использовался наемный труд. Они охватывали 
главным образом металлургическое и текстильное__производство, 
-изготовление стеклянных и керамических^1зделий_и^ др. Появив
шиеся раньше магнатские мануфактуры опирались в основном на 
крепостной труд и производили чаще всего предметы роскоши, 
что и стало главной причиной их быстрого упадка.

Рост городов и промышленного производства расширил внут
ренний рынок, а это вызвало нужду в налаживании кредитного 
дела. Во второй половине XVIII в. в Речи Посполитой возникли 
первые ^банки. Их основателями были главным образом бргатые 
купцы. Они кредитовали казну, короля, крупных землевладельцев, 
торговые и промышленные предприятия.

Во второй половине XVIII в. заметно возросла внешняя тор
говля. Вывозились по-прежнему продукты сельского и лесного 
хозяйства. Ценц на хлеб на внешнем рынке увеличились в 70— 
80-е годы" по сравнению с 30-ми годами XVIII в. в 2—3 раза. 
Ввозились металлы и изделия из них, хлопок, сукна высшего ка
чества, вина, рыба, пряности, предметы роскоши и т. д. В этот 

.же период активизировалась предпринимательская деятельность 
.шляхты и магнатов, что нашло свое выражение не только в появ
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лении в их имениях мануфактур, но и в различного рода торговых: 
операциях. Развитие внутреннего рынка потребовало улучшения 
путей сообщения, строились новые каналы, дороги и т. д.

Расширение емкости внутреннего и внешнего рынков, развитие 
ремесла и мануфактур увеличивали спрос на сельскохозяйственные 
продукты и сырье. Воспользовавшись этим, большинство шляхти
чей и магнатов увеличивали фольварочное хозяйство и связанные 
с ним отработочные повинности крестьян. В конце XVIII в. бар
щина с кметского надела достигала в среднем 8— 12  дней в не
делю. Но наряду с господствующей барщинно-фольварочной 
системой хозяйства получила развитие и чиншевая. Некоторые 
землевладельцы, пытаясь поднять производительность труда 
крестьян, увеличить доходы от своих имений и ослабить классо
вую борьбу в деревне, начали переводить крепостных на денежный 
чинш. Они такж е вводили севообороты, интересовались новейшими 
достижениями зарубежной агротехники, ввозили из-за границы 
племенной скот, усовершенствованные орудия труда, применяли 
наемный труд и т. д.

Постепенно между отдельными городами и воеводствами ук
реплялись экономические связи, и на этой базе шло складывание 
общенационального рынка, формировалась буржуазия и консо
лидировалась польская нация. Однако все эти прогрессивные 
процессы тормозились господством барщинно-фольварочной сис
темы хозяйства, бесправием крестьян и горожан, слабостью казны,, 
нёупорядоченностью таможенных сборов, непреодоленной полити
ческой анархией и т. д.

Самой развитой частью польских земель во второй половине 
XVIII в. была Силезия. В промышленности здесь постепенно со
зревали элементы капитализма, открывались новые мануфактуры. 
Ведущими отраслями оставались горное дело и металлургия. 
В них господствовал наемный труд, а также были проведены 
значительные технические усовершенствования. Много было в Си
лезии суконных мануфактур. Очень быстро возрастало во второй 
половине XVIII в. производство льняного полотна. Его изготовле
нием занималась почти треть местных жителей. Однако к концу 
XVIII в. этот промысел пришел в упадок, главной причиной ко
торого стала конкуренция более дешевых и лучших по качеству 
западноевропейских тканей. Большая часть продукции местного 
ремесла и мануфактур Силезии вывозилась в другие польские 
земли. Оттуда поступали сырье и рабочая сила.

В силезской деревне происходило усовершенствование орудий 
труда, расширялись посевы зерновых и технических культур, уве
личивалось поголовье скота, особенно овец. Н аряду с барщиной 
была широко распространена денежная рента. Очень тяжелыми 
и разорительными для населения были прусские государственные 
налоги, шедшие на содержание регулярной армии и бюрократи
ческого аппарата. Эти подати отнимали почти треть доходов 
крестьян. Все это вызывало их разорение. Во многих районах
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малоземельные и безземельные крестьяне составляли в конце 
XVIII в. свыше 40% сельского населения.

Передовые представители шляхты все больше 
60-х годовРХУ1Н в. осознавали, что Польша отстала от многих

Барская * стран Европы настолько, что возникла угроза
конфедерация. ее самостоятельному существованию. Они

рПциВПосполитой искали выхода из создавшегося положения
ечи осполитои в осуществлении ряда реформ государствен

ного строя Речи Посполитой.
В 1764 г. группе магнатов во главе с Чарторыйскими при под

держке русского царизма удалось возвести на польский престол 
Станислава Августа Понятовского (1764— 1795 гг.) и провести 
некоторые реформы. Была упрощена процедура проведения сей-‘ 
мов, ограничено применение liberum veto, ликвидированы пошли
ны, взимавшиеся магнатами, и вместо них введена генеральная 
таможенная пошлина, доходы от которой поступали в казну. Пред
полагалось такж е увеличение армии, упорядочение финансов и 
судопроизводства. Несмотря на свою ограниченность, эти реформы 
носили прогрессивный характер, так как содействовали укрепле
нию центральной власти, развитию производительных сил и бур
ж уазны х отношений.

Царизм согласился на проведение этих реформ в надежде, что 
ему удастся связать Речь Посполитую военным союзом и добиться 
от ее правящих кругов уравнения в правах диссидентов (право
славных и лютеран) с католиками. Это, несомненно, укрепило бы 
позиции царизма в Польше. Поэтому Чарторыйские отвергли 
требования Екатерины II. Тогда она порвала с ними и начала 
поддерживать реакционные силы, добивавшиеся отмены реформ 
1764 г. С помощью русских войск эти реформы удалось аннулиро
вать. Под нажимом России и Пруссии сейм 1767/68 г. уравнял 
диссидентов в правах с католиками.

Укрепление влияния царизма в Польше вызвало недовольство 
Австрии, Пруссии, Турции и Франции. Против решения о дисси
дентах выступила католическая церковь, часть магнатов и реак
ционные круги шляхты. К ним присоединились также и прогрес
сивные элементы, которые выступали против вмешательства 
царизма во внутренние дела Речи Посполитой. Эти силы органи
зовали Барскую конфедерацию (1768— 1772 гг.). Польским (коро
левским) и царским войскам удалось разгромить конфедератов. 
Результатом внутренних войн были большие человеческие и ма
териальные жертвы, дезорганизация государственного аппарата и 
казны, обострение классовой борьбы.

Ж елая оказать помощь конфедератам, Турция, поддерживае
мая Францией, объявила войну России. Используя затруднения 
последней, Пруссия и Австрия, предложили Екатерине II план 

/частичного раздела Речи Посполитой. В. 1772 г. было подписано 
соглашение, по которому Австрия захватила-  Галицию и часть 
Жраковского и Сандомирского воеводств; Пруссия — Восточное
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Поморье (без Гданьска и Торуни), часть Куявии и Великой Поль
ши; к России отошли Восточная Белоруссия и Л атгалия.

^С ейм  1773— 1775 гг. под давлением извне утвердил первый раз
дел Речи Посполитой и принял «Кардинальные права», сохраняв
шие главные пороки ее государственного строя. Эти права были, 
затем гарантированы царизмом. Но тот же сейм принял решения, 
сыгравшие положительную роль. Был создан Постоянный совет 
во главе с королем/ Это первое в истории страны правительство 
ограничило политическое влияние магнатов, укрепило централь
ную власть, содействовало развитию торговли и промышленности. 
Однако патриотически настроенные шляхтичи и горожане отно
сились к нему отрицательно, так как оно зависело j)T  царизма. 
Была восстановлена генеральная таможенная пошлина. Этот же 
сейм образовал Эдукационную комиссию, немало сделавшую для 
развития просвещения. Материальной базой этой комиссии яви
лись средства, полученные в результате ликвидации ордена 
иезуитов.

Первый раздел Речи Посполитой, ее зависи-
за реформы. мость от соседей пробуждали патриотические
Конституция чувства в широких кругах шляхты, горожан и
3 мая  ̂1791 г. интеллигенции. Они пытались вскрыть причи-

Второи раздел ны слабости государства, разрабатывали про- 
Речи Посполитои г г  гекты реформ, направленных на укрепление его

политической и экономической мощи. Огромную роль в этом дви
жении сыграли выдающиеся публицисты и общественные деятели 
С. Сташиц и Г. Коллонтай.

Особенно широкйи" размах борьба за реформы приобрела 
в конце 80-х годов XVIII в. Она развертывалась в условиях обо
стрения классовых противоречий, влияния идей Французской бур
жуазной революции и роста национального самосознания поль
ского народа. В то же время Россия, Пруссия и Австрия продол
жали угрожать существованию Речи Посполитой и выступать 
против проведения в ней каких-либо реформ. Все это способство
вало перерастанию движения за реформы в национально-освобо
дительную борьбу.

Развернутый план преобразований партия реформ, получившая 
название патриотической, выдвинула на Четырехлетием сейме 
(1788— 1792 гг.). Работа его началась в благоприятной для Поль
ши обстановке. Россия, являвш аяся гарантом «Кардинальных 
прав», была занята новой войной с Турцией, и, кроме того, ухуд
шилась" ее'отношения с Пруссией. Сейм рассматривал важнейшие 
вопросы внутренней и внешней политики, меры усиления цент
ральной власти, оздоровления финансов и увеличения армии, 
ликвидации засилья царизма и восстановления суверенитета Речи 
Посполитой. Обострение классовой борьбы в деревне и выступление 
горожан, организовавших в Варшаве демонстрацию («Черную 
процессию»), заставили сейм заняться также крестьянским и ro-j 
родским вопросами.
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Принятые им решения нашли закрепление в конституции 
3 мая 1791 г., согласно которой ликвидировалась выборность 
королей и вводилась наследственная монархия, отменялось 
liberum veto, запрещались рокоши: и конфедерации. Королевские 
города получили гозтможность’посылать в сейм своих послов с пра
вом совей&тельного голоса, а жителям их было позволено при
обретать земли, занимать офицерские, административные и 
церковные должности. Крестьянам была обещана опека государ
ства, но от этого их положение не улучшилось. Несмотря на 
сохранение основ крепостнического-строя, решения Четырехлетнего 
сейма были прогрессивными, так как открывали перспективу лик
видации феодальной анархии, засилья магнатов и создания более 
благоприятных условий для развития буржуазных отношений.

Против конституции 1791 г. выступила внутренняя и внешняя 
реакция. Часть магнатов, шляхты и католического духовенства, 
опираясь на поддержку царизма, организовала Тарговицкую кон
федерацию. По ее просьбе в страну были введены царские войска. 
Патриоты потерпели поражение в войне. Созванный в Гродно 
в J 793 .л  сейм не посмел возразить против второго раздела Речи 
Посполитой. Пруссия захватила Великую Польшу, Гданьск и 
Торунь. К России отошли Центральная Белоруссия и Правобереж
ная Украина. Австрия на этот раз не приняла участия в дележе 
польских земель. Сильно уменьшившаяся по своим размерам и 
практически лишившаяся выхода к Балтийскому морю, Речь 
^[осполитая оказалась в полной зависимости от царизма.

Действия царской и прусской армий, оккупа-
Восстание 1794 г. ^ция ими большей части страны, постои ино- 

Тоетии раздел «
и падение странных войск и военные реквизиции, второй

Речи Посполитой раздел и нарушение экономической жизни — 
все это ухудшило положение народных масс 

и усилило их недовольство. Фактически ликвидация независимос
ти вызвала протест со стороны патриотически настроенной ш лях
ты и нарождавшейся буржуазии, интеллигенции и офицерства, 
низшего католического духовенства. Однако если народные массы 
борьбу за освобождение родины связывали с социальными преоб
разованиями, то большинство шляхетских патриотов стремилось 
восстановить прежнюю Речь Посполитую. Только небольшая 
группа шляхетско-буржуазных деятелей, разделявших некоторые 
идеи Французской буржуазной революции (Г. Коллонтай, Т. Кос- 
тюшко), намеревалась связать восстановление государства с про
ведением ряда 'социально-экономических и политических реформ.

Руководство подготовкой восстания осуществлял шляхетско- 
буржуазный блок. Военным предводителем был избран Т. Кос- 
тюшко. Выходец из средней шляхты, учившийся во Франции и 
поэтому хорошо знакомый с идеями просветителей, он принимал 
активное участие в войне североамериканских колоний за неза
висимость. Возвратившись на родину, он в 1792 г. сраж ался про
тив вторгшихся в страну царских войск и сил местной реакции.
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После второго раздела Речи Посполитой Костюшко уехал за гра
ницу, где включился в деятельность патриотической эмиграции, 
готовившейся к борьбе за независимость. Он, как и другие пат
риоты, рассчитывал на помощь иностранных государств, и прежде 
всего революционной Франции. Однако эти надежды оказались 
напрасными.

Разделы  Речи Посполитой (Л772— 1795 гг.)
1 — границы Польши перед разделами; 2 — первый раздел Польши; 3 — второй 
раздел Польши; 4 — третий раздел Польши; 5 — разграничение земель, захвачен
ных в результате разделов; 6 — I — территории, отошедшие к России, 6 — I I — 
территории, отошедшие к Пруссии, 6 — III — территории, отошедшие к Австрии

Восстание началось 24 марта 1794 г. в Кракове. Его целями 
были изгнание из страны иностранных войск, восстановление гра
ниц Речи Посполитой и ликвидация господства чужеземцев и ил
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придрешников. Однако, начиная вооруженную борьбу, руководите
ли шляхетско-буржуазного блока объявили войну только России, 
не распространив восстания на польские земли, захваченные 
Пруссией и Австрией.

4 апреля 1794 г. на север от Кракова у деревни Рацлавице 
произошло первое сражение между повстанцами и царскими вой
сками. Последние были разбиты. Особенно отличились в бою кре
стьяне, примкнувшие к движению. Эта победа сыграла важную 
роль в развертывании восстания в других районах Польши. В ночь 
с 17 на *18 апреля оно победило в Варшаве. Через несколько дней 
произошло восстание в Вильно, во главе которого стоял Я- Ясинь- 
ский, придерживавшийся радикальных взглядов. Главной движу
щей силой восстания как в столице, так и в Вильно были народные 
массы, поддержанные армией. Широкое участие в этих выступле
ниях городских низов, арест ими предателей из среды господст
вующего, класса крайне напугали шляхетско-буржуазный блок.

Магнаты и шляхта срывали участие крестьян в движении, 
опасаясь перерастания национальной борьбы в аграрную револю
цию. Между тем от участия крестьян и горожан в восстании 
зависела его судьба. Это понимал Костюшко. Еще накануне вос
стания он заявлял, что не будет «биться за одну только шляхту», 
так как хочет «свободы всей нации и только за нее будет ж ерт
вовать своей жизнью». Ж елая облегчить положение крестьян и 
привлечь их к восстанию, он издал 7 мая Поланецкий универсал. 
В нем провозглашались упразднение личной зависимости кре
стьян, уменьшение их отработочных повинностей и полная отмена 
барщины для семей участников восстания. Но в то же время кре
стьяне призывались к добросовестному исполнению оставшихся 
повинностей и послушанию своим господам. Таким образом, По
ланецкий универсал, несмотря на его прогрессивность, не мог 
стать программой национально-буржуазной революции, так как 
сохранял основы феодального строя. Однако и этот акт большая 
часть шляхты и магнатов посчитала слишком радикальным и са
ботировала его проведение в жизнь.

С мая 1794 г. положение повстанческой армии резко ухудши
лось. Против нее развернули боевые действия не только царские, 
но и прусские войска. Под их нажимом Костюшко отступил 
к Варшаве. 10 октября на юго-востоке от нее, у Мацеевице, про
изошло крупное сражение. Поляки потерпели поражение, а ране
ный Костюшко был взят в плен царскими войсками. 4 ноября они 
штурмом овладели пригородом Варшавы Прагой. Падение ее 
привело к капитуляции столицы. Восстание было подавлено.

Ш ляхетский характер восстания и военное превосходство 
объединенных сил России, Пруссии и Австрии определили его 
поражение и последовавшее за этим падение Речи Посполитой. 
Анализируя его причины, К. Маркс писал: « ...только демократи
ческая Польша может быть независимой... польская демократия 
невозможна без уничтожения феодальных прав, без аграрного
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движения, которое превратило бы крепостных крестьян в свобод
ных собственников.. .»1.

Несмотря на поражение, восстание 1794 г. имело большое зна
чение. Именно от .него и руководителей его радикального крыла 
(Г. Коллонтая, Ю. Мейера, К. Конопки, Я. Ясиньского) шла та 
традиция, которая вдохновляла польских революционеров следую
щих поколений вплоть до 60-х годов XIX в. Велико было и меж
дународное значение восстания. Оно отвлекло от революционной 
Франции силы Пруссии, Австрии и России. «Польша пала,— писал 
Ф. Энгельс,— но ее сопротивление спасло французскую револю
цию. . .»2.

Прямым следствием подавления восстания явился третий раз
дел Речи Посполитой в -lZ95jj Австрия захватила Малую Польшу, 
Пруссия — остальную часть польских земель с Варшавой и часть 
Литвы. К России отошли Западная Белоруссия, Волынь, Литва 
и Курляндия. Станислав Август Понятовский отрекся от престола 
и был вывезен в Россию. Австрия, Пруссия и царизм вместе с ре
акционными магнатами и верхушкой католической церкви ответ
ственны перед историей за ликвидацию национальной независи
мости Польши. На ее территории установили режим жестокого 
национального и политического гнета, тормозившего ее экономи
ческое, политическое и культурное развитие. Разделы Речи Пос
политой укрепили союз трех реакционных монархий, надолго 
ставший оплотом европейской реакции.

КУЛЬТУРА ПОЛЬШИ КОНЦА XV—XVIII вв.

Конец XV — начало XVII в.— это период рас-
Культура цвета польской культуры. Экономический

эпохи Возрождения J J r  ^ ^подъем, оживленная политическая борьба,
кризис феодально-теократического мировоззрения были главными 
предпосылками культурного расцвета. Большую роль в развитии 
культуры сыграли гуманизм и реформация. Их передовые пред
ставители резко критиковали католическую церковь, являвшуюся 
оплотом средневековой идеологии. Деятели Возрождения пропове
довали новое мировоззрение, идеи гуманизма, воспевали природу 
и земную жизнь. Темы своих сочинений они черпали из реальной 
действительности, широко использовали народное творчество.
Лучшие свои произведения они писали на родном языке. Они а к 
тивно боролись за внедрение его в литературу и общественную 
жизнь. Заметное влияние на польскую культуру того времени 
оказало итальянское Возрождение.

1 М а р к с  К. и Э н г е л ь с  Ф. Соч., т. 4, с. 490.
2 М а  р к с  К. и Э н г е л ь с  Ф. Соч., т. 22, с. 26.
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Ускоряющую роль в развитии культуры и распространении 
знаний в стране сыграло книгопечатание. Центром печатного дела 
стал Краков, где в 1474 г. была открыта первая типография. 
В начале XVI в. вышли в свет первые книги на родном языке. 
В конце XV — XVI в. возникли королевская, школьные и частные 
библиотеки. Католическое духовенство перестало быть монопо
листом в области культуры.

В эпоху Возрождения выросло национальное самосознание, 
которое проникало не только в среду шляхты, но и горожан и д а 
же крестьян.

В XV—XVI вв. шел процесс ликвидации местных языковых 
диалектов и создание единого с точки зрения грамматики и лек
сики польского языка. В результате длительной борьбы он проник 
во все области общественной и культурной жизни, вытесняя по
степенно латынь. С середины XVI в. на родном языке стали запи
сываться сеймовые акты, конституции и протоколы. Им начали 
пользоваться на сеймиках, в королевской корреспонденции и 
в учреждениях, в суде и администрации.

Развитие экономической, политической и общественной жизни 
предъявляло все больший спрос на грамотных людей. В связи 
с этим в конце XV —начале XVI в. увеличилась численность 
школ, значительную часть учащихся составляли дети горожан и 
частично крестьян. Многие учебные заведения находились в под
чинении городского самоуправления. Расширялось светское со
держание обучения, широко начал употребляться при этом родной 
язык. Был подготовлен ряд учебников. Открылись гимназии. Боль
шое внимание вопросам образования уделяли деятели реформации. 
По' их инициативе в стране появились протестантские школы и 
гимназии — передовые для того времени светские учебные заведе
ния в Гданьске, Познани и Торуни.

Широкой автономией пользовался Краковский университет. 
В нем училось немало молодых людей из Силезии и Поморья и 
в этом смысле он играл роль культурного центра, объединяющего 
все польские земли. Среди студентов и профессоров университета 
было много горожан. Свыше 40%' обучающихся в нем студентов 
составляли иностранцы. На высоком уровне велось преподавание 
математики, астрономии и географии. Во второй половине XV— 
XVI в. многие преподаватели прониклись духом гуманизма. Уни
верситет выступал с позиций прогресса и патриотизма, особенно 
при решении вопросов объединения польских земель и суверените
та государства.

Начало гуманизма в Польше связано с именем Я. Остророга. 
В своем «Мемориале об устройстве Речи Посполитой» (70-е годы 
XV в.) он высказывался за централизацию государства и уста
новление сильной королевской власти, (предлагал лишить католи
ческую церковь ее привилегий, а папу — права вмешиваться во 
внутренние дела страны.

Видным идеологом гуманистического движения и одним из
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первых крупных теоретиков государственного права был А. Фрыч 
Моджевский,. В трактате «Об исправлении Речи Посполитой» и 
других работах он резко выступал против власти магнатов, против 
шляхетских привилегий, требуя установления сильной королев
ской власти, подчиненной законам. Он был сторонником централи
зованного государства с единым законодательством, сменяемыми 
чиновниками и хорошо организованной казной и войском. М од
жевский стремился освободить родину от опеки пап, боролся 
с церковной юрисдикцией и десятиной, отстаивал религиозную 
веротерпимость и свободу совести. В конце жизни он сблизился 
с арианами, подвергал острой критике барщину и крепостничест
во, предложил перевести крестьян на -чинш, отменить их личную 
зависимость, добивался взятия их под опеку государства и т. д. 
Защ ищ ая интересы городов, он требовал введения их представи
телей в высшие судебные органы, настаивал на отмене закона, 
запрещавшего горожанам приобретать земли. Это была самая 
прогрессивная и продуманная программа преобразований, выдви
нутая в эпоху Возрождения.

Серьезных успехов в то время достигла наука. Н. Коперник 
создал новую астрономическую теорию, которая опрокинула санк
ционированную церковью геоцентрическую систему Птоломея. 
Этим был нанесен сильный удар авторитету «священного писа
ния». Великий ученый занимался такж е математикой, медициной, 
составлял географические карты, исследовал экономические и 
финансовые проблемы. Он был искренним патриотом, смело вы
ступал на прусских сеймах против ордена и принимал непосред
ственное участие в организации обороны страны.

Элементы нового мировоззрения нашли свое отражение и 
в историографии периода Возрождения. Историки интересовались 
прошлым всех польских земель, восточнославянских и западно
европейских народов, они впервые обратили внимание на эконо
мические проблемы. Мацей из Мехова был первым историком, 
занявшимся вопросом происхождения польского народа. Его труд 
«О двух Сарматиях» долгое время являлся для Западной Европы 
источником сведений о восточноевропейских' странах. Б. Вапов- 
ский снабдил этот труд географической картой Восточной Евро
пы. «Хроника» М ацея из Мехова была первым печатным трудом 
и первым учебником по истории Польши. Первым исследователем 
всеобщей истории был М. Вельский. Обширный труд по истории 
Польши, Литвы и Руси был написан М. Стрыйковским.

Одним из крупнейших польских писателей XVI в. был М. Рей. 
В его произведениях отражены конфликты между крестьянами, 
шляхтой и духовенством. Представителей господствующего класса 
он обличал за пьянство, подкупы и взятки в суде; крестьянам же 
симпатизировал. В своих имениях он ввел денежную ренту и раз
решил крестьянам уходить из деревни. Будучи патриотом, Рей 
критиковал существующую организацию обороны страны и ш ля
хетское посполитое рушение. Он писал только на родном языке,
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призывая соотечественников развивать и совершенствовать поль
ский язык.

Величайший польский поэт эпохи Возрождения Я. Кохановский 
известен прежде всего как автор лирических стихотворений. И з
любленным его жанром были «фрашки» — коротенькие стихотво
рения самого различного содержания, Кохановский писал такж е 
песни, сочинения на политические темы. В них широко представ
лены жизнь деревни, красота природы и радости сельского уеди
нения, нарисован идеал человека — гуманиста и патриота. Коха
новский критиковал магнатов и выражал беспокойство за будущее 
родины, ратовал за сильное правительство и за исправление Речи 
Посполитой. Выдающуюся роль сыграл он в развитии литератур
ного польского языка. Им были обработаны многие народные 
песни.

Эпоха Возрождения была временем расцвета архитектуры и 
изобразительного искусства. Уже с середины XV в. в искусстве 
начали сказываться гуманистические черты.

В архитектуре в начале XVI в. победил ренессанс. Происходило 
быстрое развитие гражданского строительства, вызванное ростом 
ремесленного производства и торговли. В ряде городов возводи
лись ратуши, склады и оборонительные сооружения нового типа* 
Примером их может служить краковский Барбакан (конец XV в.). 
Блестящими памятниками архитектуры эпохи Возрождения яв
ляются дворцовые здания. Наиболее полное воплощение новые 
идеи нашли в созданном в первой трети XVI в. королевском замке 
Вавель в Кракове. Украшением этого здания является внутрен
ний двор, окруженный галереями. По образцу Вавеля строились 
замки магнатов.

Идеи Возрождения получили яркое отражение в изобразитель
ном искусстве. В резьбе и живописи религиозные сюжеты заменя
лись сценами, почерпнутыми из жизни. На рубеже XV—XVI вв. 
появились живописный и скульптурный портреты. Выдающимся 
краковским ваятелем был Вит Ствош. В последней трети XV в. он 
создал замечательный деревянный резной алтарь М ариацкого кос
тела в Кракове. Из других его работ известно мраморное над
гробие Казимира IV Ягеллончика в кафедральном соборе на Ва
веле.

Достижения польской культуры и науки периода Возрождения 
сыграли большую роль в формировании прогрессивных традиций 
польского народа.

Господство в стране барщинно-фольварочной системы хозяйст
ва, отсталый государственно-политический строй, военные разрут 
шения, победа контрреформации и установление монополии като
лической церкви в области науки и культуры затормозили во 
второй половине XVII — первой половине XVIII в. развитие куль
туры. Феодально-католическая реакция преследовала протестант
ские школы, насаж дала схоластику. Количество светских учебных 
заведений сокращалось за счет увеличения сети иезуитских школ.
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Иезуиты стремились прибрать к своим рукам и высшую школу. 
С этой целью они открыли в 1579 г. академию в Вильно. В К ра
ковском университете уже с началом контрреформации произошел 
поворот к схоластике, снизился научный уровень преподавания. 
В литературе широкое распространение получила католическая 
публицистика, а в архитектуре и искусстве — церковное и дворцо
вое строительство в стиле барокко. Однако и в этот трудный пе
риод сохранялись прогрессивные традиции Возрождения.

Эти традиции получили дальнейшее развитие
Культура во ВТОрой половине XVIII в. Предпосылками

эпохи Просвещения г  *F нового расцвета польской культуры стали эко
номический и политический подъем, наблюдавшийся в это время 
в стране, а такж е влияние идей французских просветителей. Н о
сителями прогрессивных традиций были представители передовой 
части шляхты и нарождавшейся буржуазии.

Просветители нанесли сильный удар по феодальному мировоз
зрению. Авторитету церкви они противопоставили научное позна
ние, аскетической морали средневековья — законность стремления 
людей к земному счастью. Они подвергли критике сословное не
равенство и произвол, боролись за внедрение польского языка во 
все области жизни. Однако слабость буржуазии и плебейских эле
ментов города, сохранение феодально-крепостнических отношений 
в деревне привели к тому, что ведущее место в польском просве
щении заняли умеренные элементы, далекие от идей революцион
ного преобразования общества. В своих требованиях они не 
выходили за замки реформ, основной целью которых было 
укрепление центральной власти и ограничение своеволия магнатов.

Развитие производительных сил и буржуазных отношений по
требовало изменения системы образования, повысило интерес 
к научным знаниям о природе и обществе. Упорную борьбу с реак
ционными силами за реформы в области просвещения вел Ст. Ко- 
нарский. В 1740 г. им была открыта в Варшаве средняя школа, 
в которой наряду с латинским языком употреблялся и польский, 
а такж е было расширено преподавание естественных наук и исто
рии. В 1765 г. в Варшаве была основана «рыцарс/кая школа», 
полностью независимая от контроля церкви. Значительный вклад 
в развитие образования внесла Эдукационная комиссия, видней
шим деятелем которой был Г. Коллонтай, проведший реформу 
Краковского университета и добившийся в 80-х годах XVIII в., 
введения в нем преподавания на родном языке.

Важную роль в развитии культуры^ и науки сыграло основание 
в 1748 г. Ю. Залусским в Варшаве публичной библиотеки, одной 
из крупнейших в Европе. Во второй половине XVIII в. начали 
издаваться газеты и журналы.

Крупнейшими учеными второй половины XVIII — начала XIX в. 
были браться Снядецкие. Я. Снедецкий занимался астрономией, 
математикой, географией и филологией. Он отстаивал идею 
объективности законов небесной механики. А. Снядецкий работал

189



в области химии, биологии и медицины. Он выдвинул идею о вза
имосвязи организма и среды и решающей роли обмена веществ 
в  процессе жизни. Братья Снядецкие создали польскую матема
тическую и химическую терминологию.

Бурно развивалась в эпоху Просвещения общественно-полити
ческая мысль. Выдающимися публицистами и философами, вид
нейшими идеологами шляхетско-буржуазного блока были Г. Кол- 
лонтай и С. Сташиц. В своих сочинениях они дали характеристику 
современной им Польши и выдвинули программу ее преобразова
ния. Они резко осуждали магнатов, защищали суверенитет страны, 
разоблачали религиозное мракобесие. Они внесли такж е значи
тельный вклад в развитие польской историографии.

Виднейшим историком был А. Нарушевич. Он принадлежал 
к умеренному крылу просветителей. Главный его труд «История 
польского народа» проникнут рационалистическими тенденциями. 
Историю он считал светской наукой, имеющей познавательное и 
морально-политическое значение. Довольно широко понимая пред
мет этой науки, он, однако, не сумел преодолеть старого подхода 
к изучению прошлого; в центре внимания у него остались короли. 
Будучи сторонником сильной монархической власти, Нарушевич 
возлагал вину за ослабление и упадок Польши на магнатов, обви
няя их в произволе и анархии. Работы его пронизаны патриоти
ческими чувствами. Он впервые в польской историографии раз
работал элементарные методы критики источников.

Литература такж е переживала во второй половине XVIII в. 
подъем. 'Передовые писатели выступали за преобразование Речи 
Посполитой, критиковали католическую церковь, выдвигали проек
ты улучшения положения крестьян. Они пропагандировали идеи 
рационализма, боролись за родной язык. Крупнейшим писателем 
того времени был И. Красицкий, воспевавший патриотизм, осуж
давший невежество шляхты, продажность чиновников и духовен
ства. Самым “революционным поэтом эпохи был Я. Ясиньский, 
активный участник восстания 1794 г. В своих стихотворениях он 
протестовал против сословных привилегий, показывал паразитизм 
духовенства, пропагандировал идею народной революции. Видным 
писателем и политическим деятелем второй половины XVIII в. был 
такж е Ю. У. Немцевич.

В 1765 г. в Варшаве был открыт первый публичный театр, на 
сцене которого ставились произведения польских и зарубежных 
драматургов. В конце XVIII в. создает свои первые полонезы 
М. Огиньский, сочинявший такж е мазурки, марши, вальсы, по
встанческие песни.

Важные изменения произошли в изобразительном искусстве. Оно 
вышло из-под опеки церкви и восприняло новый взгляд на природу 
и общество. Возникли крупные художественные центры, например, 
при королевском дворе появились собрания произведений искус
ства. Одним из крупнейших художников того времени был 
Я. Норблин. Он создал серию реалистических рисунков, изобра
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жающих крестьян. На его полотнах запечатлены основные событиям 
восстания 1794 г.

В архитектуре ведущим стилем стал классицизм, для которого-' 
характерны ясность и рационалистичность соотношения объемов,, 
простота и пропорциональность форм. Лучший памятник поль
ского классицизма — королевский дворец в Л азенках (В арш ава).

* *
е* *

В эпоху позднего феодализма исторические судьбы южных и* 
западных славян разошлись. Южные славяне на всем ее протя
жении находились под османским игом. Словаки и хорваты 
в условиях непрекращавшегося в XVI — первой половине XVII в. 
натиска турецких феодалов вынуждены были одновременно вести; 
борьбу с австрийским абсолютизмом. Словения такж е являлась 
частью Габсбургской монархии. Чехия после перехода в 1526 г.. 
ее престола в руки Габсбургов, несмотря на ожесточенное сопро
тивление городов и феодалов, закончившееся поражением восста
ния 1618— 1620 гг., такж е утратила свою независимость. Поэтому 
определяющим фактором в истории всех этих славянских народов 
была в то время борьба за восстановление национальной свободы 
и государственности. Эта борьба поглощала в течение длительного 
времени почти все силы болгар и сербов, что наряду с характером 
османского господства привело к тому, что развитие этих народов 
было сильно затруднено, и они значительно отстали от других 
европейских стран. Хорватия длительное время была ареной не
прерывных войн между Австрией и Турцией, что такж е осложняло* 
ее социально-экономическое развитие. В то же время своей герои
ческой борьбой южные славяне остановили турецкое нашествие,, 
угрожавшее в XVI—XVII вв. другим странам Европы. К концу 
XVIII в. право на самостоятельное развитие среди южных славян 
отстояли лишь черногорцы, практически никогда не признававшие 
над собой власти Турецкой империи.

Единственным из славянских народов Восточной Европы, про- 
должавшим в течение всего позднего феодализма развиваться 
в рамках собственного государства, оставались поляки. Своеобра
зием этого развития было то, что в силу слабости городов сослов
ная монархия в Польше не переросла в абсолютную, а сейм 
превратился в середине XVI в. в орган исключительно шляхетского 
представительства, все сильнее ограничивавшего прерогативы 
королевской власти. М атериальные силы шляхетской Речи Пос
политой были отвлечены попытками польских феодалов расширить 
границы своих владений за счет восточнославянских земель. 
В результате этого Польша утрачивает свои западные земли 
(Силезию и Поморье). Почти непрерывные войны X V II— начала 
XVIII вв. усугубили кризис шляхетского государства и привели.
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к  тому, что оно в результате разделов 1772, 1793 и 1795 гг. стало 
добычей своих более сильных соседей, а польский народ утратил 
свою национальную независимость.

Таким образом, к исходу XVIII в. на политической карте 
Дентральной и Юго-Восточной Европы (если не считать малень
кой Черногории) не осталось самостоятельных славянских госу
дарств. Борьба за национальную свободу стала общим для всех 
южных и западных славян делом, что способствовало появлению 
идей -межславянской взаимности. Борьба за независимость в
XVIII в. все теснее переплеталась в славянских странах с борьбой 
за ликвидацию феодальных отношений. Последние выступали на 
Балканском полуострове в форме разлагавш ейся уже турецкой 
военно-феодальной системы, а в Польше, Словакии, Чехии и Хор
ватии в форме утвердившегося здесь в XVI—XVII вв. крепостни
чества, устои которого расшатывались постепенно развивавшимися 
буржуазными отношениями.

Несмотря на сложные и на большей части славянских земель 
неблагоприятные условия продолжалось развитие культуры южных 
и западных славян. В эпоху Реформации и Возрождения по 
уровню культурного развития Польша и Чехия занимали одно из 
передовых мест в Европе. В Польше была создана в XVI в. лите
ратура на национальном языке. Н. Коперник произвел переворот 
в представлениях о Вселенной, нанеся тем самым сильнейший 
удар по средневековому теологическому мировоззрению. Общеев
ропейское признание завоевали труды чешского педагога 
Я. А. Коменского. И под чужеземным игом южные и западные 
славяне сохраняли свой язык и обычаи. В славянской литературе 
лолучила распространение с середины XVII в. идея славянского 
единства. У южных славян эта идея неизменно связывалась с на
деж дам и на помощь со стороны России в борьбе с турецким гос
подством. Выдающимся достижением фольклора южных славян 
стали сербский героический эпос и гайдуцкие песни болгар и 
сербов, отражавшие волю этих народов к борьбе за свою свободу.

К концу XVIII в. как у южных, так и у западных славян сло
жились условия для национального возрождения, которое вдох
новлялось идеями Просвещения и превратилось в первой половине
X I X  в. в одно из выдающихся явлений в мировой культуре.



РАЗЛОЖЕНИЕ ФЕОДАЛИЗМА. РАЗВИТИЕ 
КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИИ. 

НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ

ПОЛЬСКИЙ НАРОД В КОНЦЕ XVIII — СЕРЕДИНЕ 
60-Х ГОДОВ XIX В.

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ПОЛЬСКИХ ЗЕМЕЛЬ В КОНЦЕ XVIII — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.

Проводя политику германизации, прусское
Под прусским правительство ввело на польских землях (Ве-
и австрииским г ~  п  .

господством ликая Польша, Силезия, Поморье, М азовия)
свою систему управления, прусское право и 

судоустройство. Официальным языком стал немецкий. В админи
стративном аппарате поляки заменялись прусскими чиновниками. 
Конфисковав земли польской короны и католической -церкви, 
прусское правительство стало распродавать их немецким колони
стам, поэтому уж е в первой четверти XIX в. на восточном берегу 
Одры стало преобладать немецкое население.

М алая Польша и Западная Украина (королевство Галиция и 
Лодомерия), захваченные Австрией, управлялись генерал-губерна
тором. В 1775 г. здесь был создан сословный сейм. В его компе
тенцию входило лишь, выслушивание постулатов монарха. Сейм 
собирался крайне редко, а в начале XIX в. и~ вовсе перестал со
зываться. Галиция все больше превращалась в провинцию Авст
рии.

Прусское и австрийское господство вызывали недовольство 
большинства населения. Лишь часть аристократии встала на путь 
сотрудничества с захватчиками. Первые планы восстановления не
зависимой Польши возникли на рубеже XVIII — XIX вв. в среде 
патриотической шляхты, преимущественно мелкой и средней, го
рожан, интеллигенции и офицерства. Но особую активность и не
примиримость к иноземному господству проявляла деклассирован- 
ная шляхта.
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Вынашивая планы борьбы за независимость, шляхетские кру
ги, однако, не помышляли о каких-либо общественных преобразо
ваниях. Их идеалами были: границы 1772 г. и конституция 3 мая. 
Аристократы надеялись восстановить Польское государство под 
эгидой одной из держав, разделивших Польшу. Так, А. Чарторый- 
ский, ставший одним из «друзей» и министром Александра I, стро
ил планы восстановления Польского государства с помощью рус
ского царя. Но большинство патриотической шляхты обращ ало 
взоры к Франции, рассчитывая, что она разгромит Пруссию, Ав
стрию и Россию и поможет восстановлению Польши. Эти надеж
ды возросли *в связи с военными успехами Наполеона.

п н В начале XIX в. среди шляхты начал распро-
ПОЛИТИКЕ псШОЛСОНЗ, т т п  * « л /7  т т
В польском вопросе страняться культ Наполеона. В 1797 г. в И та

лии стали формироваться польские легионы 
во главе с генералом Г. Домбровским. Они входили в состав 
итальянской армии и пополнялись польскими добровольцами. В их 
числе были и участники восстания Костюшко. В это время возник 
гимн польских легионов «Еще Польша не погибла», отражавший 
стремление патриотов к борьбе за восстановление независимой 
Польши. Однако Наполеон избегал каких-либо обязательств в от
ношении Польши и видел в польских легионах лишь средство воз
действия на своих противников в Европе. Легионеры были исполь
зованы им в боях против австрийцев на территории Италии и для 
подавления восстания негров против французских колонизаторов 
на острове Гаити. В этих боях многие легионеры сложили свои 
головы.

Военные успехи Наполеона в борьбе с Австрией и Пруссией в 
1805— 1806 гг. существенно изменили политическую ситуацию в 
Европе. Война подошла к польским землям. Ожили надежды по
ляков на восстановление Польши с помощью Наполеона. Заигры 
вая с поляками, он поддерживал создание польской армии для 
борьбы с Пруссией. В конце 1806 г. в Великой Польше вспыхну
ли антипрусские восстания, а польское войско в составе фран
цузской армии участвовало в боях против Пруссии в феврале — 
мае 1807 г. Разгромив Пруссию, Наполеон столкнулся с союзными 
ей русскими войсками и <нанес поражение им под Фридландом. 
Однако и Наполеон, и Александр I уже склонялись в это время 
к прекращению войны.

В июле 1807 г. был заключен Тильзитский мирный договор, со
гласно которому польские земли, принаддежащ не-Пруссш ц. под
верглись переделу. Центр а льная—НолыпаГС Варшавой и частью 
ВеликоигТТольши с Познанью составили герцогство Варшавское. 
Во главе его был поставлен союзник Наполеона — саксонский ко
роль Фридрих-Август. Фактически же герцогство, как и объявлен
ный независимым Гданьск, находились под протекторатом Напо
леона. Белостокская область отошла к России. Поморье, Силезия 
и Вармия остались у Пруссии.
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В 1809 г., разгромив Австрию, Наполеон присоединил к герцог
ству Варшавскому Малую Польшу. Вместе с тем он не хотел вос
становления Польши, но, стремясь использовать иллюзии поляков

Г- 11 к У X >1 2 I ^1 з ^ ^ ^ 4  Н Н 5 SSS1* K\\\N{ 7
GEZE38 \ и

Передел польских земель по решениям Венского конгресса 1815 г.
1 — польские земли, оставшиеся под властью Пруссии и России; 2 — поль
ские земли, оставшиеся под властью Австрии; 3 — граница герцогства В ар
шавского перед разделом; 4 — территории, отошедшие к Пруссии; 5 — терри
тория, отошедшая к Австрии; 6 — территория Краковской республики; 7 — 
территория, отошедшая к России и составившая Ц арство Польское; 8 — гра

ницы государств в 1815 г.; 9 — границы современной Польши

в своих интересах, не (препятствовал созданию в герцогстве поль
ского сейма, армии и администрации. В герцогстве был введен 
французский гражданский кодекс и отменена личная зависимость
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крестьян. Однако буржуазные преобразования задерживались как 
сохранением господства шляхты, так и военными действиями на 
территории герцогства. Оно было использовано Наполеоном для 
подготовки нашествия на Россию. Вместе с его армией на терри
торию России вторгся и польский корпус под командованием 
Ю. Понятовского, разделивший участь разгромленной наполеонов
ской армии. Преследуя ее остатки, русские войска вступили в гер
цогство и оккупировали его. В битве под Лейпцигом в октябре 
1813 г., где Наполеону было нанесено окончательное поражение* 
погиб Понятовский, прикрывавший отступление французов.

В октябре 1814 г. открылся Венский конгресс.
Передел j_[a нем возникли острые противоречия по во-

польских земель т-r гг
на Венском конгрессе ПР0СУ о Польше. Лишь опасность восстановле

ния наполеоновского господства заставила 
победителей пойти на взаимные уступки. В июне 1815 г. был подпи
сан заключительный акт конгресса, согласно которому осуществ
лялся очередной раздел польских земель. Большая часть Варш ав
ского герцогства вошла в состав России под названием Царства 
(Королевства) Польского. Его западная и северно-западная части 
были отданы Пруссии и получили наименование герцогства Поз
наньского. Небольшая часть Малой Польши была возвращ е
на Австрии. Краков с небольшой округой составил особую рес
публику, поставленную под контроль монархий, разделивших 
Польшу.

Система международных договоров и отношений, созданная 
Венским конгрессом, сблизила австрийскую, прусскую и россий
скую монархии. Они образовали «Священный союз». Целью союза 
была охрана феодально-деспотических порядков и борьба с рево
люционным и освободительным движением в Европе. Польский 
народ в силу своего политического положения оказался в аван
гарде этого движения. Его борьба за национальное освобождение 
приобрела международное значение.

Расчленение Польши нарушило экономиче- 
Предпосылки окие СВЯзи и отношения между ее частями, 

И Ук ^ ^ ^ л 1«3маТИЯ оказавшимися под властью разных держав.
Это, а также политический и национальный 

гнет задерживали становление буржуазных отношений. Развитие 
капиталистического производства, возникшего во второй половине 
XVIII в., затормозилось.- Военные действия, не раз развертывав
шиеся на территории Польши, также мешали экономическому раз
витию. Включение ее в систему континентальной блокады нанесло 
удар по экспорту хлеба из польских земель. Вместе с тем блокада 
способствовала оживлению промышленного производства, а такж е 
преобразованиям в аграрном строе. Еще в 1786 г. получили лич
ную свободу крестьяне Галиции. В 1807 г. была отменена личная 
зависимость крестьян в герцогстве Варшавском.

В Силезии и Поморье аграрная реформа проводилась на осно
ве прусского законодательства 1811— 1816 гг.^о землеустройстве.
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которое предусматривало постепенное освобождение крестьян от 
феодальных повинностей и зависимости. Крестьяне превращались 
в собственников земли, но уступали помещику от трети до поло
вины надела. Они были обязаны выкупить у него повинности и 
отказаться от пастбищных и лесных сервитутов (права пользова
ния этими угодьями). Аграрная реформа в Силезии и Поморье со
провождалась массовым обезземеливанием крестьян и обогащени
ем за их счет прусского юнкерства. Несколько позднее реформа 
была распространена на герцогство Познаньское. Но она прово
дилась в жизнь так медленно, что накануне революции 1848 г. 
от феодальных повинностей было освобождено всего 10— 15% 
крестьян.

Таким образом, многие польские крестьяне уже в первой чет
верти XIX в. стали лично свободными, что явилось одной из важ 
нейших предпосылок развития капиталистических отношений 
в польских землях.

Экономическую основу Королевства Польского составляло 
сельское хозяйство, в котором все еще преобладали феодальные 
отношения — лично свободные крестьяне выполняли более сотни 
различных повинностей и в том числе барщину. На всех польских 
землях в сельском хозяйстве шел непрерывный процесс отделения 
непосредственного производителя от средств производства. Поме
щики перестраивали свое хозяйство и приспосабливали его к за 
просам развивающейся промышленности, расширяя овцеводство и 
посевы технических культур. При  этом они сгоняли крестьян с 
земли, часто превращая ее в пастбища. Число безземельных и м а
лоземельных крестьян увеличивалось и к  1830 г. составило поло
вину всех крестьян.

В конце первой трети XIX в. Королевство 
Развитие Польское было наиболее значительной частью

промышленности Польши и по территории,, и по населению, и
по темпам и уровню промышленного развития. В 20-е годы XIX в. 
здесь получила распространение мануфактура, особенно в сукон
ной промышленности, хлопчатобумажных мануфактур было еще 
немного. Росли Металлургия и горное дело. В 30—40-е годы 
XIX в. быстрее всего развивалась полотняная и хлопчатобумажная 
промышленность, появились заводы сахарные, 'винокуренные, 
по производству сельскохозяйственных орудий, бумажные 
фабрики.

В ходе развития капиталистической промышленности выросло 
городское население и в таких старых центрах, как Варшава, и в 
новых, например в Лодзи, которая из небольшого селения пре
вратилась в середине века в крупный центр хлопчатобумажной 
промышленности. Именно в Лодзи на смену мануфактуре пришли 
первые в Польше фабрики.

На польских землях, находившихся под властью Пруссии, про
мышленность развивалась лишь в Силезии, которая в первые де
сятилетия XIX в. быстро превращалась в индустриальный район.
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К этому времени она была уж е сильно германизирована. На Поз- 
наныцине и в Поморье промышленность была развита слабо.

Самой отсталой в капиталистическом отношении была часть 
Польши, находившаяся под властью Австрии. Заоилие феодальных 
порядков, нищета крестьян, узость внутреннего рынка, оторван
ность от других польских земель, отсутствие экономических свя
зей с другими странами, конкуренция австрийской и чешской про
мышленности привели к  тому, что буржуазные отношения в сель
ском хозяйстве и капиталистическая промышленность находились 
здесь в зачаточном состоянии.

Главной причиной отставания .польских земель от передовых 
стран Европы было не только сохранение феодальных отношений 
в экономике, но и насильственный разрыв экономических связей 
между польскими землями в результате разделов, а такж е поли
тический и национальный гнет и всякого рода дискриминации со 
стороны монархий русской, прусской и австрийской.

РА ЗВИ ТИЕ ПОЛЬСКОГО Н А Ц И О Н А ЛЬН О -О С В О БО ДИ ТЕЛЬН О ГО
Д В И Ж Е Н И Я

С конца XVIII в. и по 60-е годы XIX в. поль*
Характер движения ские 30МЛИ были ареной крупных националь- 

и его этапы ^  r  r  J  ^  ^ных восстании. Главным требованием освобо
дительной борьбы польского народа было восстановление незави
симого Польского государства и объединение в один политический 
организм всех польских земель. Эта борьба имела общенациональ
ный характер, хотя и не все слои общества участвовали в ней 
в равной мере.

Своеобразие польского национально-освободительного движе
ния выразилось в том, что его гегемоном и главной движущей си
лой была шляхта, а не буржуазия, как в странах Западной Евро
пы. Поэтому его называют шляхетским. Это объясняется ведущей 
ролью шляхты в общественно-политической жизни Польши вплоть 
до середины 60-х годов XIX в. Составляя 10— 12% населения, 
шляхта не была единым сословием. Абсолютное большинство ее 
уже в XVIII в. составляли мелкие и разорившиеся шляхтичи. По 
мере развития буржуазных отношений процесс деклассирования 
шляхты ускорялся. К концу первой трети XIX в. из 300 тыс. обще
го числа шляхты Королевства Польского лишь 4 тыс. были круп
ными помещиками, а более 80% принадлежало к разорившейся 
шляхте, частью занятой на государственной и военной службе, 
частью пополнявшей ряды управляющих имениями, арендаторов, 
учителей и даж е ремесленников. Именно эта шляхта и поставляла 
основные кадры повстанцев.

В польском национально-освободительном движении можно вы
делить два основных этапа. Первый (конец XVIII — первая треть
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XIX в.) не выходил за рамки чисто шляхетских требований и не 
затрагивал вопросы ломки общественных отношений. На этом эта-» 
пе костяк движения и его ударную силу составляла польская ар
мия; народные массы, особенно крестьяне, слабо участвовали в 
движении и занимали по преимуществу выжидательную позицию. 
К этому этапу относится и восстание 1794 г., и деятельность тай
ных организаций конца XVIII — первой четверти XIX в., и одно 
из крупнейших польских восстаний XIX в.— восстание 1830— 
1831 гг. На втором этапе (40—60-е годы XIX в.) была выдвину* 
та программа буржуазных преобразований. Позиция шляхты зна
чительно радикализировалась, и она все больше и больше стано
вилась на почву антифеодальной борьбы. В это время расш иря
ется участие народных масс в движении, распространяются пар* 
тизанские методы борьбы.

Королевство Польское получило известную по-
Королевство
Польское— литическую и национальную автономию, за-

центр национально- крепленную конституцией 1815 г. Оно имело
освободительного сейм, правительство и небольшую армию. Но

движения Э1рИ учреждения не гарантировали политиче
ских и национальных свобод польского народа, так как все воз
растающую роль в его жизни стали играть самодержавно-крепост
нические порядки Российской империи, шедшие вразрез с консти
туцией 1815 г. Александр I вопреки конституции перестал созы
вать сейм, ввел цензуру, поставил во главе польской армии своего 
брата Константина, покрыл страну сетью полицейского сыска. Все 
это возмущало поляков.

В 1817— 1820 гг. возникают первые тайные организации сре
ди шляхетской молодежи, обучавшейся в Варшавском и Вилен
ском университетах, и офицеров польской армии. Первоначально 
они не имели четкой программы, но постепенно их деятельность 
приобрела 'политический характер и была направлена на органи- 
зацию борьбы за независимость Польши. Таковы были союз «фи
ломатов» в Виленском университете и особенно Патриотическое 
общество, возникшее в 1821 г. среди офицерства. Целью общества 
была борьба за восстановление независимой Польши на основе 
конституции 3 мая 1791 г.

В 1822 г. руководящий состав Патриотического общества был 
арестован. Полиция напала на след «фило,матов» в Виленском уни
верситете, разгромила студенческие кружки в Варшаве. Уцелела 
лишь глубоко законспирированная часть Патриотического обще
ства, возобновившего свою деятельность в 1823 г. Готовясь к вос
станию, оно установило связи с Южным обществом декабристов, 
где нашло решительных сторонников независимости Польши и тес
ного союза обеих организаций для ведения совместной борьбы про
тив царизма. Но этим планам не суждено было осуществиться. 
Восстание декабристов было подавлено. Русская и польская ре
волюционные организации разгромлены. В России установился ре
жим жесточайшей реакции.
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Восстание В этих условиях мысль о восстании как един-
1830— 1831 гг. ственном выходе из создавшегося положения

приобретала все большее признание в ш ля
хетских кругах. Инициативу подготовки восстания взяла в свои 
руки организация польских офицеров, возникшая в 1829 г. в В ар
шаве в школе подхорунжих — Заговор подхорунжих. Революция 
1830 г. во Франции и Бельгии активизировала участников заго
вора. В ответ на слухи о намерении Николая I использовать поль
скую армию против революции они принимают решение начать 
восстание.

В конце ноября 1830 г. в Варшаве выступили польские гар
низоны, возглавленные участниками Заговора подхорунжих. Их 
поддержали городской плебс, студенчество, интеллигенция. Однако 
у руководителей восстания не было ни программы, ни четкого 
плана борьбы. Только выступление народных масс, захвативших 
арсенал, обеспечило победу восстания в Варшаве. Царские став
ленники и чиновники оставили город. Польская знать укрылась 
в своих особняках. Воспользовавшись растерянностью подхорун
жих и их неопытностью, руководство восстанием захватила ари
стократия во главе с А. Чарторыйским. Она стремилась ограни
чить народное движение, сохранить старые порядки и господство 
магнатов в стране, добиться восстановления конституции 1815 г. 
и включения в состав Королевства Польского украинских, бело
русских и литовских земель. В Петербург была направлена депу
тация, но Николай I отказался говорить с бунтовщиками. Однако 
аристократия продолжала надеяться на то, что ей удастся дого
вориться с царем.

Против политики аристократов выступил Патриотический клуб, 
возникший в Варшаве сразу же после начала восстания. Он объ
единял радикальную шляхту, студентов, интеллигенцию, горожан. 
Левое крыло клуба требовало прекращения переговоров с царем, 
проведения социальных преобразований (отмены феодальных по
винностей, гражданского равноправия и др.)*

В начале декабря под давлением демонстрации, проводившейся 
Патриотическим клубом, было создано Временное правительство, 
в котором большинство составляли аристократы, стремившиеся, 
как и прежде, договориться с царем. Эту же политику проводил 
ставший диктатором восстания и пытавшийся свернуть его гене
рал'Хлопицкий. Только новое народное выступление в -конце ян
варя 1831 г., прошедшее под лозунгом союза польского и русско
го народов («За нашу и вашу свободу») и воздавшее почести каз
ненным декабристам, заставило сейм принять акт о низложении 
Николая I. Было сформировано правительство во главе с Чарто- 
рыйски-м, проводившее политику, угодную аристократам.

Вскоре после детронизации Николая I начались военные дей
ствия. Против царских войск, двинутых в начале февраля 1831 г. 
на подавление восстания, выступила небольшая польская армия, 
ряды которой стали пополняться добровольцами. В конце февра
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ля произошло первое крупное сражение под Гроховом. Польская 
армия, нанеся серьезные потери царским войскам, хотя и вынуж
дена была отступить, сорвала планы захвата Варшавы. Д альней
шая судьба вЬсстания зависела от того, в какой мере в него бу
дут вовлечены народные массы, и в первую очередь крестьяне. 
Однако шляхетский сейм отверг предложения об освобождении от 
феодальных повинностей и наделении землей крестьян. Поэтому 
они не оказали восстанию сколько-нибудь существенной поддерж
ки. Не оправдались надежды шляхты и на помощь Англии и Фран
ции.

В конце мая польская армия потерпела поражение под Остро- 
ленкою и отступила к Варшаве. Генералитет все более склонялся 
к капитуляции. В низах горожан нарастало недовольство. В Се
редине августа разъяренная толпа, схватив несколько «изменни
ков» и шпионов, расправилась с ними. Новый диктатор восстания 
генерал Круковецкий арестовывал и вешал участников этих собы
тий и совсем не думал об обороне Варшавы. Царские войска, 
обойдя город с запада, овладели им в начале сентября. Вскоре 
восстание было подавлено и в других местах. Остатки повстанче
ской армии перешли прусскую границу.

Королевство Польское лишилось автономии. Конституция 1815 г. 
была отменена. Установилась военная диктатура, которая сопро
вождалась жесточайшими репрессиями. Участников восстания ссы
лали в Сибирь на каторгу, многие из них вынуждены были бе
ж ать в Западную Европу. Варшавский университет был закрыт, 
издание польских газет, журналов и книг прекращено. По при
казанию Николая I на одном из холмов на берегу Вислы была 
построена цитадель с пушками, направленными на Варшаву.

Хотя восстание 1830— 1831 гг. не выдвинуло программы соци
альных и политических преобразований в стране и возглавлялось 
аристократами, оно было проявлением борьбы польского народа 
против политического и национального гнета. Эта борьба нашла 
горячее сочувствие у передовых людей России и других стран. 
Она подрывала реакционный «Священный союз» и наносила пря
мой удар по главным его силам:Прусскому царизму, прусской и 
австрийской монархиям, 'что способствовало развертыванию ре
волюционного движения в других странах Европы. В ходе восста
ния открыто выступило левое течение (Патриотический клуб), вы
двинувшее программу антифеодальной борьбы- и верно наметив
шее пути дальнейшей борьбы.

Со времени подавления восстания 1830—
Уроки восстания. 1831 гг. й вплоть до начала 40-х. годов XIX в.
Выработка новой ' ^

платформы борьбы в польском национально-освободительном дви
жении произошли важные перемены, связан

ные с осмыслением уроков восстания и выработкой новой програм
мы борьбы. Этим процессом была охвачена в  первую очередь 
польская эмиграция в Европе. Уцелевшие участники восстания 
эмигрировали во Францию и частично в Англию и Бельгию. Среди
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них были и шляхтичи, и ремесленники, и аристократы, и кресть
яне. В эмиграции находился цвет польской интеллигенции (И. Ле- 
левель, А. Мицкевич, Ф. Ш опен).

Больше всего эмиграцию волновал вопрос, каким путем мо
жет быть восстановлена независимая Польша и какой она долж 
на стать. Аристократия, возглавляемая А. Чарторыйским, стре
милась к восстановлению шляхетско-монархической Польши в 
границах 1772 г. Осуществить это она рассчитывала с помощью 
интервенции западных держав против России. Демократическое 
направление было представлено рядом организаций. Самой круп
ной из них было возникшее в 1832 г. Демократическое общество. 
Его программа, буржуазная по своей сути, предусматривала за 
воевание независимости Польши путем восстания. Первыми его 
актами должны были стать провозглашение независимости, осво
бождение крестьян от феодальных повинностей й наделение их 
землей в полную собственность, установление политического ра
венства и свобод, создание революционной власти. Однако, рас
считывая на участие в восстании всей шляхты, Демократическое 
общество не посягало на помещичье землевладение и высказыва
лось за передачу крестьянам лишь их наделов. Оно поддержива
ло и требование границ 1772 г.

Более радикальные требования выдвинуло левое крыло Демо
кратического общества, создавшее организацию «Польский народ». 
Оно призывало к народной революции, созданию демократической 
Польши, в которой не будет ни помещичьего землевладения, ни 
частной собственности на землю. Руководителем этого общества 
был С. Ворцель, участник восстания 1830 г., революционер и со
циалист-утопист.

В конце 30-х — начале 40-х годов XIX в. активизировалась дея
тельность тайных организаций в самой Польше. В Королевстве 
Польском развертывается деятельность «Союза польского наро
да», «Крестьянского союза», в Познани — «Союза плебеев». При
мечательной чертой этих организаций была демократизация их 
состава и программы борьбы. Членами их были ремесленники, 
крестьяне, рабочие, выходцы из шляхетских кругов, представите
ли интеллигенции. Их требования были пронизаны идеями борь
бы за демократическую Польшу, которая покончит с сословными 
различиями и введет гражданские свободы и равенство путем вос
стания. Если «Крестьянский союз» в лице своего руководителя 
П. Сцегенного видел противоположность « непримиримость ин: 
тересов шляхты и крестьян и призывал крестьян к войне против 
панов и королей, то «Союз плебеев», ратуя за уничтожение фео
дальных повинностей и неравенства, требовал не только введения 
фабричного законодательства, но и уничтожения частной собст
венности. Все это говорит о том, что вырабатывалась буржуазная 
по своей сути программа борьбы за независимость. В требовании 
отмены частной собственности воплотились мечты о лучшем обще
ственном строе — социализме.
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В начале 40-х годов XIX в. деятельность некоторых организа
ций на польских землях была раскрыта, а их участники арестова
ны. Уцелевшие продолжали свою деятельность по подготовке вос
стания. Они установили контакты с Демократическим обществом 
и к середине 40-х годов XIX в. разработали план всепольского 
восстания. Их деятельности благоприятствовала революционная 
ситуация, назревшая в Европе.

И Лелевель Особое место среди выдающихся деятелей на- 
и э. Дембовский — Ционально-освободительного движения при- 

идеологи нацио- надлежало И. Лелевелю, выдающемуся уче- 
нально-освободи- ному-историку, участнику восстания 1830—■ 

тельного движения 1831 гг. Демократ и республиканец, побор
ник общественного равенства и освобождения крестьян, горячий 
патриот, он в первые годы эмиграции сосредоточил свои усилия 
на объединении сторонников нового восстания и на посылке сво
их эмиссаров в Польшу. За  годы эмиграции он установил поли
тические контакты со многими европейскими и русскими революци
онерами (Мадзини, Герценом и др.) Накануне революции 1848 г, 
Лелевель сблизился с К. Марксом и руководимым им Немецким 
рабочим союзом. Его привлекла к ним решительная поддержка 
ими требования независимой демократической Польской респуб
лики. Лелевель принадлежал к числу «тех радикальных поляков», 
которых поддерживал Союз коммунистов, считая их верными со
юзниками европейского пролетариата в его освободительной борь
бе. Возрождение независимой демократической Польши Лелевель 
связывал с революцией, и это отвечало умонастроению нового 
поколения участников национально-освободительного движения.

Крупную роль в нем сыграл Э. Дембовский — идеолог револю
ционной демократии, талантливый критик и публицист. В начале 
40-х годов XIX в. он с головой ушел в подготовку нового восста
ния. Выступая против умеренности Демократического общества, 
он заявлял, что крестьяне — это тот класс, который совершает ре
волюцию и во имя которого она совершается. Будущее восста
ние он мыслил как народное выступление, которое не только вос
становит независимость Польши, но и покончит с монархией, по- 
мещечьим землевладением, сословным неравенством и создаст 
строй, основанный на социалистических принципах. Дембовский 
был не только революционным демократом, но и социалистом-уто- 
пистом, верившим, что социализм может быть осуществлен в ре
зультате крестьянского восстания.

В 1845 г. подготовка всепольского восстания 
Краковское была в разгаре. Однако аресты в Познани ивосстание  ̂ _Поморье сорвали его осуществление. Восста

ние произошло в феврале 1846 г. в одном только Кракове. Власть 
здесь перешла в руки повстанческого правительства, принявшего 
ряд революционных актов. Немалую роль в их составлении сыграл 
Дембовский. Земля, находившаяся в пользовании крестьян, была 
объявлена их собственностью, барщина и другие повинности от
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менены без выкупа, провозглашено гражданское равенство. Был 
создан революционный трибунал для борьбы с противниками вос
стания. Вымогание чиншей и барщины рассматривалось как са
мое, тяжкое преступление и каралось смертной казнью. Именно 
в этих мерах повстанцев Ф. Энгельс увидел д<емократическую сме
лость, сходную с отвагой пролетариата1.

Почти одновременно началось крестьянское восстание в З а 
падной Галиции. Крестьяне захватывали земли помещиков и гро
мили их имения. Австрийские власти сумели использовать это 
выступление в своих целях. Они провокационно заявляли, что 
паны бунтуют в Кракове против императора * потому, что он на
мерен освободить крестьян от феодальных повинностей. Восстав* 
шие крестьяне двинулись к Кракову. Туда же направилась авст
рийская армия. Демб'овский организовал для встречи крестьян де
монстрацию, которая должна была привлечь крестьян на сторону 
революции и объединить их с краковскими повстанцами. Но де
монстрация, вышедшая из Кракова, была обстреляна австрийски
ми войсками. Дембовский был убит. В Краков вступили австрий
ские, прусские и русские войска. Краковская республика была 
ликвидирована, а ее территория включена в состав Австрии.

Вскоре было подавлено и крестьянское движение в Западной 
Галиции. Астрийское правительство отделалось незначительными 
уступками, освободив крестьян от выполнения подводной повин
ности и сохранив барщину.

Несмотря на поражение, Краковское восстание имело большое 
значение. Оно выдвинуло программу буржуазных преобразований 
и впервые пыталось объединить борьбу за национальное освобож
дение с делом освобождения крестьян.

Революция, разразивш аяся в Европе* приве- 
Польское ла в движение и польский народ. Весной

национально- 1848 г. в польских землях начался подъем
д в иже ние* в6 1 84 sV освободительного движения. Состав его участ

ников расширился. Усилились выступления 
крестьян, требовавших отмены феодальных повинностей, вспыхнули 
волнения среди рабочих. В Познани, Силезии, Поморье, Галиции 
происходили митинги и демонстрации с требованием политических 
и национальных свобод, возникали национальные комитеты и клу
бы, составлялись петиции, распространялись воззвания, создава
лись вооруженные отряды. Лишь в Королевстве Польском, за ж а 
том военной диктатурой, выступлений в это время не произошло.

Центром революционного движения в Польше стала тогда 
Познаньщина. Возникший в Познани Национальный комитет, со
стоявший преимущественно из помещичье-клерикальных элементов, 
призвал народ избегать кровопролития и действовать на основе 
«законности». Комитет направил в Берлин для переговоров 
с прусским королем депутацию, добиваясь создания на Познань-

1 См.: М а р к с  К.  и Э н г е л ь с  Ф. Соч., т. 4, с. 492.



щине польской администрации и войска. Напуганное революцией 
прусское правительство дало согласие на формирование польских 
отрядов. Но вскоре прусская реакция перешла в наступление, вве
дя военное положение и наводнив Познаныцину своими войсками. 
Одновременно начался роспуск польских отрядов. Это вызвало 
отпор. В конце апреля 1848 г. началось восстание. Повстанцы 
одержали победу в битве у М илослава. Но шляхетско-буржуаз- 
ное руководство восстания пошло на переговоры с прусским ко
мандованием и уже в первой половине мая кацитулировало.

Столь же быстро и трагически закончились события в Галиции, 
где восстание в Кракове было подавлено австрийскими властями 
в апреле, а во Л ьвове—начале ноября. Начались репрессии, арес
ты участников восстания, демократические организации (нацио
нальные комитеты, национальная гвардия), возникшие в начале 
революции, были распущены.

В Силезии и Поморье развернулось движение под лозунгами 
политических свобод и национального равноправия. В ходе этого 
движения росло и крепло национальное самосознание местного 
польского населения.

Много поляков приняло участие в революционных боях '1848— 
1849 гг .'в о  Франции, Италии, Австрии и Германии и особенно 
в Венгрии, где сражались за ее свободу генералы IQ. Бем и 
Г. Дембинский.

Борьба польского народа за независимую демократическую 
Польшу наносила сильный удар по австрийской, прусской и рос
сийской монархиям. Она сковывала силы контрреволюции. Исходя 
из этого, К. Маркс и Ф. Энгельс считали Польшу естественной 
союзницей европейской революции, поддерживали польское наци
онально-освободительное движение, полагая, что его развитие 
приведет к революционной войне с царизмом, которая помешает 
ему послать свои войска в Европу и тем самым обеспечит победу 
революции. Однако дело до революционной войны -с царизмом не 
дошло. Более того, он оказал помощь Габсбургам в подавлении 
революции в Венгрии. Основной внутренней причиной поражения 
революции 1848— 1849 гг. было то, что буржуазия, захвативш ая 
руководство движением, предала интересы народа и пошла на 
сделку с монархией.

Оживление Оживление польского национально-дсвободи- 
национально-освободи- тельного движения в конце 50-х — начале 60-х 

тельной борьбы годов XIX в. было связано с революционной 
в конце 5 0 -х— ситуацией в России. Под влиянием сообщений

начале^60-х годов 0 g отмене крепостного права в России многие 
в* крестьяне в Королевстве Польском весной

1861 г. прекратили выполнение барщины и других повинностей, 
требуя их отмены и наделения землей.

О пасаясь крестьянского^ пяриям и польские помещи
ки занялись проектами реформы. Земледельческое общество, объе
динявшее польских помещиков, вынесло решение о замене барщины
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чинше»{—У квз-1 бТлая 1861 г. заменил барщину денежной платой, 
но не освобождал крестьян от других повинностей. Не умиротворил 
деревню и указ 5 июня 1862 г., сохранивший привилегии р п м р т п и -  

ков, их собственность на землю и превращавший крестьян ro  вре
менных арендаторов помещичьей земли на кабальных условиях. 
' Значительного подъема достигло и<наиионально-освободитель- 
ное движение, рсенью  1860 г. начались патриотические манифеста
ции, охвативтйие все Королевство Польское, а такж е польское 
население Литвы, Белоруссии и Украины и продолжавшиеся 
в 1861 г. Только военное положение, введенное осенью 1861 г., и 
репрессии против участников движения привели к прекращению 
манифестаций.

В национальном движении обозначились два направления: 
«белые» и «урясньш»—Прряыр представляли интересы помещиков 
и буржуазии. Они боялись народного движения, исключали рево
люционный путь восстановления независимости Польши. Часть из 
них была даж е склонна к компромиссу с царизмом, рассчитывая 
использовать его затруднения для восстановления автономии Ко- 
ролевства П ол ы ж ат-  ̂ »~Асиове_1шнгтитупии 181R г. Более значи
тельная часть «белых», вместе с людьми, группировавшимися 
вокруг резиденции Чарторыйских в Париже — отеля Ламбер, 
связывала восстановление Польши с антирусской политикой за 
падноевропейских держав.

«Красные» выступали за восстановление независимой Польши 
путем-■воссгаттия- Они объединяли ремесленников и рабочих, учя- 
ш у ю с я м п лп гтржк и ийтеллигендию^—мелкую и разорившуюся 
шляхту, некоторую ча^^--с-редней~шл^х-уы--^ь-4уржу-азии.- Поэтому 
«красные» Нё'были едины. Левое их крыло рвалось в бой за рес
публиканскую, демократическую Польшу, в которой крестьяне 
были бы освобождены от феодальных повинностей и наделены 
землей. П равая и умеренная часть «красных» боялась радикализ
ма левых и в поворотные моменты борьбы склонялась к «белым».

В конце 1861 г. —„первой половине-1862 г. оформилась повстан
ческая организация «красных» во главе с Центральным националь
ным комитетом (Ц Н К ). Е<гз!дачей была подготовка вооруженного 
восстания под знаменем национального освобождения Польши и 
демократизации ее общественного строя. Руководителем повстан
ческой организации был убежденный демократ и революционер 
Я. Домбровский, офицер царской армии, обладавший незаурядным 
военным талантом. После его ареста в августе 1862 г. подготовка 
восстания легла на плечи представителей левого крыла «красных» 
(3. Сераковского, 3. Падлевского и др.).

Левые, игравшие руководящую роль в ЦНК, понимали, что до
биться успеха в борьбе за независимость Польши невозможно без 
союза с русским революционным движением. Они направили 
в сентябре 1862 г. своих представителей в Лондон для переговоров 
с издателями «Колокола». Обе стороны договорились, что главной 
задачей совместной борьбы против царизма является «наделение
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крестьян землей и самоправность народов». Эти же принципы ле
гли в основу переговоров между представителями Ц Н К и общества 
«Земля и воля» в начале декабря 1862 г. в Петербурге. Было при
знано целесообразным начать восстание весной 1863 г., когда 
созреют условия для него в России.

Стремясь предотвратить восстание, царизм усилил репрессии,.. 
пытаясь одновременно создать в и д и м о с1Тэ х< в о сстан о в л е н и я » авто- 
ябмни Королевства Польского. Было объявлено о восстановлении 
Государственного совета^ городских и повятовых (уездных) рад, 
Варшавского университета (Главной школы). В мае 1862 г. на
чальником гражданского управления был назначен представитель 
польской аристократии Велепольский, а наместником — брат царя 
Константин, слывший либералом.

; - Поводом для него послужило проведение рек-
, рутского набора по заранее составленнымlobo—1оо4 гг. 1 х ^спискам лиц, заподозренных в «неблагонадеж

ности». Восстание, начавшееся в конце января 1863,- г.. возглавил 
Ц Н К «красных», объявивший себя Временным национальным пра
вительством. В первый ж е день восстания был опубликован мани
фест, провозгласивший независимость Польши, национальное и 
политическое равноправие, освобождение крестьян от феодальных 
повинностей и наделение их землей в размере наделов, без выкупа 
(вознаграждение помещиков брало на себя государство). Это были 

буржуазные по своей сути преобразования. Их активно поддержи
вало левое крыло «красных», игравшее ведущую роль в начале 
восстания. Непосредственное участие в нем приняла русская рево
люционная организация во главе с А. Потебней.

«В Феврале 1863 г. под влиянием «пропольских» выступлений 
Франции и Англии к Ё 0тстанш д^римкнул1Г~«5ёлые». которы е'до 
этого были принципиальными его противниками. Они стремились 
лишить восстание социальной направленности ^ предать ему анти- 
русский характер, использовав разногласия среда «красных» и'их 
колебания,- опираясь на правое их крыло, они добились передачи 
руководства внешней политикой повстанческого правительства 
отелю Ламбер. Они распространяли среди повстанцев иллюзии 
«о помощи» со стороны Франции и Англии и пытались превратить 
восстание в вооруженную демонстрацию, которая'м огла б'ы послу
жить поводом для их интервенции против России. Эта политика 
ослабляла восстание и была одной из причин его пораженйя.

Весной, летом и осенью 1863 г. шла ожесточенная борьба за 
руководство восстанием: из повстанческого прат ггсльства устраня- 

~ЖсьГтсГ «белые», то «красные». В октябре было свергнуто послед
нее правительство «красных» и у ^ П ^ р в л ^ а ^ и к та т у р а  Р'.'Траугута, 

- д ^ п ^ в и т е л я 1умеренных шляхётских^элементов! ТК~вЭТляды его 
в ходе/ восстания радикализировались, р н  попытался придать вос
станию общенародный характеро в  этих целях он убеждал шляхту 
выполнить январский манифест и освободить крестьян от повин
ностей. Он рассчитывал, что после этого он сможет создать всеоб
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щее ополчение и значительно увеличить число повстанцев. Однако 
достигнуть этого ему не удалось.

Восстание явналш ш -на- уб ы ль-Е м у  не благоприятствовали ни 
внутренние, ни внешние факторы. Хотя в нем участвовали различ
ные социальные слои — от ремесленников до шляхты, и оно было 
более многочисленно, чем прежде, оно не затронуло крестьян, 
большинство которых занимало выжидательную позицию. Восста
ние ограничивалось преимущественно пределами Королевства 
Польского и нашло отклик лишь среди польского населения Л ит
вы, Белоруссии и Украины. Отсутсхвле—единства-ср ед »  восстав
ших. а нтинародная политика <<$елых». непоследовательность «крас- 

~ных» сильно ослабляли движ ение^
- Не способствовал успеху восстания и спад революционной вол

ны в России. Весной 1863 г. члены общества «Земля и воля» вме
сте с представителями .польских повстанцев попытались поднять 
восстание в России (Казанский заговор), но потерпели неудачу. 
Надежды русских революционных демократов на крестьянскую 
революцию весной и летом 1863 г. не оправдались.

Н р f\gячяли ^икякпй помоши восстанию и западные держ авы . 
Заключив в начале февраля 1963 г. конвенцию с Россией, Пруссия 
блокировала границу, интернировала отряды повстанцев, оказав
шихся на ее территории, и выдала их царским властям.

TWwnft 1864 г. было арестодано правительство, Тряугутя. я ле- 
том и осенью разгромлеяЕГТюследние партизанские отряды. Ц а
ризм, опиравшийся на поддержку буржуазно-помещичьих консер
ваторов и либералов, жестоко подавил восстание. Многие его 
участники были казнены, еще большее число сослано на каторгу 
в Сибирь. В Королевстве Польском Йи.п я угтяноштрна военная 
диктатура. Унй~чтожёны"даж е призрачные остатки автономии, на- 
чалась планомерная русификация. '

„ Хотя восстание 1863 г. было подавлено, оноЗначение восстания. .
Итоги национально- способствовало падению феодальных отноше- 

освободительного ний в Королевстве Польском, так как вырвало 
движения у  царизма аграрную реформу. На основе ука-

4°—60-х годов за от февраля 1864 г. польские крестъянё1стали
в‘ ' собственниками 'з е мли, н я хпгтитпейг.я  в их  

пользовании,'сохранили сервитухы,\были освобождены от вотчинной 
'власти1 пгомепщка-'ТГ'сгг' повинностей-- без выку'паТ~Они" по луч ил и 
правбТЙ£гирать и быть избранными в гминное (волостное) само
управление, которое утратило шляхетский характертТЧжггь беззе
мельных—крестьян получшга--в '-собствнтшоть ”небольшие участки 
земли, конфискованной у шляхты, участвовавшей в восстании. 
Хотя реформа 1864 досягнула-на^ольшую-чя-етьгномещичье-
го землевладения она *б'ыла более последовательной буржуазной 
реформой, чем реформа Г86Г г. в Рощ ш Г Э то объяснялось не толь
ко восстанием, но и-«тремленйей царизма создать себе вместо 
шляхты, которая «скомпрометировала» себя участием в нем, новую 
опору в Королевстве Польском в лице крестьянской верхушки.
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Восстание 1863 г. имело большое значение для сплочения chjf 
европейской демократии, революционное ядро которой возглавля
лось К. Марксом и Ф. Энгельсом. Вожди пролетариата раскрыли 
реакционный характер политики царизма, а такж е истинные цели- 
западных держ ав в польском вопросе. Они противопоставили им 
требование — восстановить независимую демократическую Польшу- 
и поддержать борьбу польских повстанцев за свободу и независи
мость своей страны. Объединение европейского рабочего класса 
и революционной демократии вокруг этих требований послужило 
исходным моментом для образования I Интернационала.

Второй этап польского национально-освоб'одительного движения, 
характеризовался демократизацией состава участников борьбы. 
Важную, а иногда и ведущую роль стали играть в ней демократи
ческие элементы. На большие сдвиги в движении указывает и тот 
факт, что в 40—бр-е годы XIX в. была выдвинута буржуазно-демо
кратическая программа борьбы и сформировалось революционно- 
демократическое направление. Это подтверждается ходом как К ра
ковского восстания, так и восстания 1863 г. Вместе с тем в движе
нии, и на этом этапе значительную роль продолжала играть 
шляхта. Она сохранила руководящую роль в национально-освобо
дительном движении, которое в этом смысле продолжало оставать
ся шляхетским. Но это движение, будучи тесно 'связанным с рево
люционными событиями 40-х годов XIX в. в Европе и 60-х годов 
того же века в России, вырвало у прусской, австрийской и русской 
монархий ряд реформ, приведших к разрушению феодальных по
рядков и утверждению на польских землях капитализма. Именно 
поэтому восстание 1863— 1864 гг. принято считать гранью, отде
ляющей в Польше феодальную формацию от капиталистической.

РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

В условиях раздела страны и иноземного гос- 
От классицизма подства ведущую роль в культурной жизни про- 

к романтизму долж ала играть аристократия. Отдельные ее 
представители занялись спасением и собира

нием ценнейших памятников польской культуры. Князья Чарто- 
рыйские в своем поместье в Пулавах создали музей и библиотеку. 
Ю. Оссолиньский, собирая научные и художественные произведе
ния, положил начало Оссолинеуму во Львове. В это же время 
группа польских ученых и литераторов основала в Варшаве Обще
ство друзей науки, покровительствовавшее развитию точных наук, 
филологии и истории. Центрами польской культуры и образования 
стали в начале XIX в. Кременецкий лицей и Виленский универси
тет, в котором физико-математический цикл вели братья Снядец- 
кие, а историю читал Лелевель.

На развитии польской культуры положительно сказался крат
ковременный период существования герцогства Варшавского, воз
родившего польскую школу, польские издания и другие националь
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ные институты. Еще большую роль в этом отношении сыграли 
первые годы существования Королевства Польского, когда оно 
пользовалось некоторой политической и национальной автономией. 
В 1816 г. был основан Варшавский университет, а несколько позд
нее агрономический институт, ветеринарная, инженерная, горная 
и художественная школы. Значительное развитие получила на
чальная и средняя школа, издавались многочисленные газеты и 
журналы, периодически устраивались промышленные и художест
венные выставки.

Инертность общественной жизни на Познаныцине и в Галиции 
обусловила их отставание в культурном развитии. Королевство 
Польское играло роль центра общенациональной культуры, кото
рая развивалась под влиянием традиций польского Просвещения 
и французского классицизма.

Крупным деятелем польской культуры первой четверти XIX в. 
оставался Ю. Немцевич — поэт, создавший цикл исторических пе
сен, возбуждавших патриотические чувства шляхты. Как историк 
Немцевич был последователем Нарушевича.

В начале 20-х годов XIX в. из среды патриотической шляхты 
все чаще раздавались голоса протеста против канонов классициз
ма и его салонной культуры, против проповеди примирения с дей
ствительностью. Эти голоса принадлежали певцам бунтарства, тре
бовавшим свободы творчества и обращения к народу и положив
шим начало польскому романтизму, ставшему выразителем чаяний 
шляхетской молодежи, поднявшейся на борьб'у за национальое 
дело.

Идеи романтизма вызвали в 20-е годы XIX в. большой интерес 
к истории славянства. Осуществляется перевод «Русской Правды» 
на польский язык. В. Суровецкий выдвигает тезис об автохтонно- 
сти славян. Научная деятельность И. Лелевеля составила романти
ческое направление в польской историографии, внесла в нее поня
тие нации и ее самобытности, интерес к жизни и положению 
народа. На работах Лелевеля, особенно на его «Популярной исто
рии Польши», воспитывались многие поколения поляков— участ
ников национально-освободительного движения. .

Польский романтизм был по преимуществу ре-
Ц а п л  д ю н н п и И1Л1У

романтизм в литера- волюционным. Начало ему положил А. Миц- 
туре и искусстве. кевич своей «Одой к молодости» (1820 г.), 

Мицкевич. которая звала на борьбу против зла и мрака,
«Словацкий. Шопен сеяла веру в торжество свободы и справедли

вости. Уже в ранних произведениях поэт широко использует народ
ные предания и высказывает сочувствие тяжелой судьбе польского 
народа. Значительное развитие в творчестве Мицкевича получает 
тема патриотизма и борьбы за свободу отчизны. Он обращается 
к временам борьбы с Тевтонским орденом и создает поэмы «Гра- 
жина» (1822 г.) и «Конрад Валленрод» (1827 г.). В 1824— 1829 гг. 
Мицкевич после ареста по делу общества «филаретов» находился 
з  России, куда был выслан царскими властями и где познакомился
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с многими русскими поэтами и писателями, в том числе с
А. С. Пушкиным.

Национально-освободительное движение оказало огромное вли
яние на польскую культуру. В результате падает роль аристократии 
в культурной жизни, а роль мелкопоместной шляхты возрастает,, 
что было одним из проявлений процесса демократизации культуры. 
Со времени восстания 1830— 1831 гг. литература, наука и искусст
во приобретают большое общественное значение, оказывая могучее 
воздействие на формирование освободительных стремлений поль
ского народа, вдохновляя его на борьбу за независимость.

После подавления восстания, из-за репрессий и преследований 
культурная жизнь в Королевстве Польском обеднела. На этом- 
фоне выделяется лишь драматургия А. Фредро, продолжателя тра
диций польского Просвещения. Хорошо зная жизнь шляхты и фор
мирующейся буржуазии, он высмеивал в своих комедиях их быт 
и нравы «Дамы и гусары», «Месть», «Пан Гельдгаб», «Пожизнен
ная рента» и др.).

Многие передовые деятели польской культуры находились 
в эмиграции. Именно там были созданы выдающиеся произведения 
польской культуры и науки.

В первой половине 30-х годов XIX в. революционный романтизм 
получил всестороннее воплощение в поэтических произведениях 
Мицкевича. В 1832 г. он написал III часть драматической поэмы 
«Дзяды», в которой противопоставлены реакция и свобода. В ней 
обличаются и царский деспотизм и отступники родины — польские 
аристократы. В «Отрывке», приложенном к поэме, не только осуж
ден сановный Петербург, но и воспеты русские друзья п оэта— де
кабристы. В 1834 г. Мицкевич создает поэму «Пан Тадеуш». 
Реалистически изображая в ней жизнь шляхты в начале XIX в., 
он показывает преданность поляков родине, их храбрость в бою, 
простоту в повседневной жизни, с тонкой иронией бичует недостат
ки и пороки шляхты.

Тема служения родине и народу, борьбы за свободу, тема рево
люционной романтики с большой силой прозвучала в творчестве 
Ю. Словацкого. Он восторженно встретил восстание 1830— 1831 гг. 
и посвятил ему цикл стихотворений, в которых бичевал шляхетских 
революционеров за отрыв от народа. Словацкий боролся с аристо
кратией, чуждой народу и стоящей над ним. Острой критике под
верг он реакционный романтизм, рисовавший «ужасы» будущей 
социальной революции.

Национально-освободительная борьба польского народа нашла 
яркое отражение такж е в творчестве Ф. Шопена, создавшего под
линно национальную польскую музыку. Особенно велик его вклад 
в развитие мировой фортепьянной музыки. Его произведения отли
чаются страстной романтикой, изяществом и героическим порывом, 
проникнуты патриотическими и народными мотивами. «Революци
онный этюд» Шопена (1831 г.) звал к борьбе за свободу и незави
симость родины.

14* 211



Во второй половине 30-х — первой половине 40-х годов XIX в. 
среди польской интеллигенции получает распространение мисти
цизм. Его влияние испытали на себе и революционные романти
ки — Мицкевич, Словацкий и другие, переживавшие идейный кри
зис в связи с неудачей восстания 1830— 1831 гг. Многие деятели 
^польской культуры, в том числе и Мицкевич, освободились от 
мистицизма только с началом революции 1848 г.

Значительно позднее, чем в литературе и музыке, романтизм 
пришел на смену классицизму в живописи. В живопись романтизм 
внес интерес к национальной героике, национальному пейзажу и 
жизни. Крупнейшим представителем романтизма в 40—50-е годы 
XIX в. был художник П. Михаловский, изображавший батальные 
сцены. Реалистическая струя в его творчестве проявилась в изоб
раженных им бытовых сценках. Принципы романтической живопи
си получили воплощение такж е в творчестве А. Гротгера, создав
шего цикл — «Варшава», «Сибирь», «Polonia», посвященный вос
станию 1863— 1864 гг.

Еще медленнее новые формы пробивали себе путь в архитек
туре и градостроительстве. Законченное в 1833 г. здание Большого 
театра в Варшаве было еще данью классицизму. Но постепенно 
начинается отход от классицизма к ампиру .(здания Бельведера, 
Польского банка, Общества друзей науки в В арш аве). В середине 
XIX в. усиливается интерес к традициям ренессанса, начинают 
сооружаться здания в стиле неоренессанса с пилястрами, лоджия
ми, нишами. В целом архитектуре XIX в. были присущи компиля
тивность и подражательность.

„  Со второй половины века начинается упадок
Поворот к реализму романтизма После ВОССтания 1 8 6 3 - 1 8 6 4  гг.

в жизни польского общества возросла роль буржуазных по харак
теру социальных противоречий и конфликтов. Этому сопутствовали 
как поворот буржуазии и помещиков к политике лояльности в от
ношении держав, разделивших Польшу, так и нарастание движе
ния пролетариата. Все это заставляло писателей и художников 
обращаться к реальной жизни.

Начало реализма в польской литературе связано с именем из
вестного автора исторических романов Ю. Крашевского, начавшего 
свое творчество с повестей о жизни польских крестьян и бедноты 
(«Будник», «Дом за деревней» и др.).

Зачинателем реализма в музыке был С. Монюшко, хотя ему 
были свойственны и романтические начала. Тесно связанный с рус
скими композиторами М. И. Глинкой, А. С. Даргомыжским и 
М. П. Мусоргским, он вошел в историю польской музыки как соз
датель широкого песенного цикла и первых национальных опер 
-(«Галька», «Страшный двор»). Основной чертой его произведе
ний является народность. Монюшко демократизировал польскую 
музыку и приблизил ее к народу.

С середины XIX в. начинает формироваться и польская реали
стическая пейзажная и портретная живопись. Ей присуща новая
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тематика, связанная с изображением крестьянской жизни и ж ан
ровых сцен. Большую роль в утверждении реализма в живописи 
сыграл В. Герсон, написавший еще в 50-е годы XIX в. ряд полотен, 
правдиво отображавших жизнь польской деревни, и пейзажи («Де
ревенские похороны», «Прощание крестьянина с коием», «П а
харь») .

ЧЕХИЯ И СЛОВАКИЯ В КОНЦЕ XVIII — ПЕРВОЙ 
ПОЛОВИНЕ XIX В.

ЧЕХИЯ В ПЕРИОД РАЗЛОЖЕНИЯ ФЕОДАЛИЗМА И СТАНОВЛЕНИЯ
КАПИТАЛИЗМА

После отмены личной зависимости крестьян ускорилось разло
жение феодализма и развитие капиталистических отношений в 
чешских замлях. Хотя главной целью политики Габсбургов и было 
укрепление абсолютизма, проводимые ими реформы объективно 
способствовали развитию капитализма.

Реформы Иосифа II ИмпеРатоР И о с и Ф 11 ( 1 7 8 0 - 1 7 9 0  Тг.) продол- 
^ F ^ ж ал экономическую политику, начало которой

было положено в правление Марии-Терезии. Им был издан ряд 
законов о взаимоотношениях крестьян и феодалов. Были подготов
лены налоговая и урбарияльная реформы, предусматривавшие рав
номерное обложение крестьянской и панской земли и замену от
работочных повинностей денежными платежами. Устанавливалась 
норма эксплуатации крестьян землевладельцами и государством: 
их платежи не должны были превышать 30%' валового дохода 
крестьянского хозяйства. Однако эти реформы фактически не всту
пили в силу.

В 1781 г. был издан закон о веротерпимости, разрешавший на
ряду с государственной (католической) религией исповедовать 
лютеранство, кальвинизм, православие. Помещения многих католи
ческих монастырей были отданы под казармы и больницы, а ча
стично распроданы. В результате образовался церковный фонд, 
из которого государство финансировало приходские нужды. Свя
щенники стали получать жалование и выполнять за это некоторые 
государственные функции:, вести метрики, объявлять прихожанам 
распоряжения властей и т. д. Было ограничено количество цер
ковных праздников, ликвидированы некоторые обряды и религиоз
ные братства.

.Однако ослабление влияния церкви на население не входило 
в планы Иосифа II. Он лишь стремился сделать ее орудием абсо
лютистского государства.

Иосиф II ограничил привилегии чешских феодальных сословий, 
сосредоточив всю власть в центральных венских учреждениях,
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распоряжения которых проводил в жизнь бюрократический аппа
рат его империи. Феодалы утратили свои судебные права, были 
приняты меры к уравнению граждан перед законом. Города стали 
управляться магистратами. В школах была усилена подготовка 
учеников к практической деятельности. Начальное образование 
сделалось почти всеобщим. Телесные наказания были отменены, 
цензура ослаблена. Языком обученйя в ряде гимназий и Пражском 
университете вместо латинского становится немецкий.

В целом реформы Иосифа II имели прогрессивное значение. 
Они способствовали экономическому развитию чешских земель, 
устраняли многие препятствия на пути к установлению бурж уаз
ных отношений. В этих реформах выразилось стремление абсолют
ной монархии к «рациональному» порядку в духе идей Просвеще
ния, к лишению феодальной аристократии привилегий, к подчрне- 
нию шляхты и церкви контролю государства. Все это не могло 
не вызвать сопротивления реформам со стороны шляхты и церкви. 
Сам Иосиф II в конце своего правления и особенно его преемник 
Леопольд II вынуждены были отказаться от дальнейшего прове- 
дения многих из провозглашенных ранее реформ.

Правительство Иосифа II покровительствовало 
Экономическое развитию промышленности и торговли, поддер

развитие живало мануфактуры, ограничивало ввоз ино
странных товаров. Продолжительные войны Австрии сначала с ре 
волюционной, а затем с наполеоновской Францией сильно увеличи 
ли потребности государства в текстильных изделиях и оружии 
Поэтому в первую очередь поддерживалось развитие этих отраслей 
производства. Континентальная блокада устраняла конкуренцию 
наиболее развитых европейских стран. Однако в связи с временной 
потерей заграничного рынка понесли урон полотняная и стеколь
ная промышленность Чехии.

Значительных успехов достигло земледелие и животноводство. 
Скот переводился на стойловое содержание, пастбища распахива
лись, улучшалась агротехника, внедрялись новые сельскохозяйст
венные культуры — кормовые травы, картофель. Трехполье стало 
заменяться многопольем, повысились урожаи.

С конца XVIII в. в некоторых отраслях промышленности вво
дится ряд технических новшеств. В начале XIX в. в текстильном 
производстве начинается промышленная революция, давш ая силь
ный толчок развитию производительных сил страны.

Первый этап промышленной революции в чешских землях про
должался до 30-х годов XIX в. Д ля него характерно распростране
ние простейших машин без использования энергии пара. В тек
стильной отрасли количество прядильных машин вырастает за 
1810— 1841 гг. в 10 раз. Серьезные изменения происходят в маши
ностроении, обработке железа, горном деле, пищевой промышлен
ности, сахароварении. Небольшое число крупных предприятий 
сосредоточило к 30-м годам XIX в. 75% всех машин и 80% рабо
чих. Второй этап промышленной революции продолжался до
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1848 г. Он характеризуется распространением паровых машин. 
В 1829 г. открывается- первая мастерская по их производству, 
затем возникает ряд заводов (Брно, Либерец, П рага); к 1846 г. 
число машиностроительных заводов возросло до 22. Развивается 
сеть железных дорог. В металлургии вместо древесного угля начи
нает использоваться кокс (первая коксовая печь была пущена в 
1836 г.), меняется весь металлургический процесс. Совершенству
ется такж е бумажное производство.

Таким образом, в первой половине XIX в. промышленное про
изводство в Чехии сделало скачок в своем развитии. Изменилась 
социальная структура общества, так как возникли новые общест
венные классы: буржуазия и пролетариат.

Под национальным возрождением понимается
Чешское националь- Пр0цесс формирования классов буржуазногоное возрождение £  'г г  г  0 j г  j

F общества в неразрывной связи с развитием
национальной культуры и самосознания. Этот процесс проходил 
в Чехии в конце XVIII — первой половине XIX в. и привел к фор
мированию чешской нации. В этот период в Чехии исчезла фео
дальная разобщенность между отдельными областями, отпали 
внутренние таможенные перегородки, была унифицирована система 
мер и весов, складывался единый национальный рынок, быстро 
развивалась промышленность.

В то же время Чехия по-прежнему испытывала национальный 
гнет. Рост экономической мощи чешской буржуазии возбуждал ее 
стремления освободиться от этого гнета. Эти стремления формиро
вались у нее подспудно и далеко не сразу были ею осознаны. 
Поэтому процесс национального возрождения можно условно раз
делить на 2 этапа. Первый из них охватывает конец XVIII в.—20-е 
годы XIX в. У чешской буржуазии по существу тогда еще не было 
политической программы, борьба шла лишь за рациональные пра
ва, за языковую и культурную самобытность чехов. Так называемое 
филологическое поколение чешской интеллигенции (будители) 
стремилось пробудить национальное самосознание, используя с этой 
целью науку, литературу, театр. Главой этого поколения был из
вестный филолог И. Добровский. Н а втором этапе (конец 20-х 
годов XIX в .— 1848 г.) наиболее радикальной оказалась группа 
писателей (К. М аха, К. Сабина и др.), активно включившаяся 
в общественную жизнь. Но вплоть до 40-х годов XIX в. и у них 
не было ясной политической программы. Наибольшим авторитетом 
пользовались по-прежнему ученые-будители (Ф. Палацкий, 
П. И. Ш афарик, Ф. Ригер и др.). Однако они ограничивались ле
гальными формами пропаганды. Важное значение в их деятельно
сти имело издание литературы на родном языке.

В 1833 г. в Австрии возникло Общество для поддержки про
мышленности в Чехии, в 1843 г. в нем учреждается чешская сек
ция, возглавившая борьбу за усиление экономических и политиче
ских позиций национальной буржуазии, за подготовку чешских 
специалистов для развивающейся промышленности. В 1845 г.
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чешская буржуазия создала свой центр — общество «Мештянока 
беседа», объединившее ряд клубов и кружков либерального и ра
дикального направлений. В этом обществе проводились диспуты 
на политические темы.

До 30-х годов XIX в. деятели национального, возрождения ве
рили в помощь со стороны России, игравшей тогда большую роль 
в европейских событиях. ОДнако подавление царизмом-польского 
восстания 1830— 1831 гг. принесло чешским будителям разочаро-

Славянские земли в составе Австрийской империи в 1849 г.
1—2 — границы государственные; 3 — границы провинций; 4 — столицы госу

дарств; 5 — административные центры

ваиие. Они пришли к убеждению, что экономические, национальные 
и культурные интересы чехов, скорее всего, могут быть удовлетво
рены путем превращения Австрийской империи в федерацию. Эта 
концепция защ ищ алась чешской буржуазией и в 1848 г., и позднее, 
постепенно приобретая все более реакционный характер.
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СЛОВАКИЯ 
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.

Экономика Словакии конца XV III— первой 
Экономическое половины XIX в. оставалась отсталой. Ее осно-

развитие ва — земледелие — почти не совершенствова
лась. Отмена личной зависимости крестьян не улучшила их поло
жения. К 1820 г. половина крестьян Словакии не имела земли. 
Слаборазвитая промышленность, в которой главную роль продол
ж али играть мануфактуры, не могла поглотить освободившуюся 
в деревне рабочую силу. Процветавшие некогда города пришли 
в упадок.

В период континентальной блокады и войн против Франции 
промышленность в Словакии несколько ожила. В 1808 г. возник 
Союз по производству железных изделий, в 1811 г.— Рима-М урань- 
ское акционерное общество. Главными отраслями промышленно
сти стали производство железа (Спишокая область и восточная 
Словакия), добыча драгоценных металлов (восточная и средняя 
Словакия). Развивались и мануфактуры, но среди их владельцев 
по-прежнему не было словаков. Заметно расширилось ремеслен
ное производство. Его продукция сбывалась как в Словакии, так 
и в Венгрии, Чехии и т. д.

Промышленность Словакии стала крепнуть лишь с 30-х годов 
XIX в., но процесс этот шел гораздо медленнее, чем в Чехии. 
В начале 40-х годов наиболее крупные предприятия насчитывали 
здесь всего по 30—40 рабочих. Первые паровые машины появились 
в Словакии только в 1848 г.

Словацкая буржуазия к этому времени еще не сложилась, 
пролетариат формировался медленно. Это отразилось на событиях 
1848— 1849 гг. в Словакии.

Словацкое национальное движение развива-
Словацкое лось в более трудных условиях, чем чешское,

национальное J
возрождение Массу местного населения составляли крестья

не и городская беднота. В цехи словаков не 
принимали, их не было среди владельцев горных и других пред
приятий, местная шляхта мадьяризировалась. В роли будителей 
здесь выступили священники и учителя. Они ограничивали свою 
задачу созданием литературного языка. Важное значение приобре
ли чешско-словацкие связи. Не имея собственные органов печати, 
словацкие будители публиковали свои статьи в Чехии и Сербии, 
а затем распространяли соответствующие издания в Словакии.

В 40-х годах XIX в. большую роль в национальном возрожде
нии стал играть Л. Штур. Используя национальную идею, он стре
мился объединить усилия евангелической и католической интел
лигенции, в частности преодолеть их разногласия по вопросу 
о национальном языке. Выработав новые литературные нормы, 
Штур и его сторонники начали с 1845 г. издавать на их основе
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словацкие газеты, имевшие большое просветительное значение и 
давшие толчок развитию национальной литературы. Штуровцы 
пользовались поддержкой среди населения. Хотя им и не удалось 
добиться введения родного языка в школах, проповедуемая ими 
национальная идея объединила евангелическую и католическую 
интеллигенцию, сгладила религиозные разногласия. В 1847 г. вся 
словацкая интеллигенция признала среднесловацкий диалект на
циональным литературным языком.

РЕВОЛЮЦИОННОЕ  
И НАЦИОНАЛЬНОЕ ДВИЖ ЕНИЕ В ЧЕХИИ 

В 1848— 1849 ГГ.

В первой половине XIX в. в чешских землях
Обстановка в Чехии практически сложились буржуазные отноше- 
накануне революции г  J r  JJ * ния, дальнейшему развитию которых мешали

абсолютистско'-феодальные порядки Австрийской империи. Полити
ческими правами обладали лишь привилегированные слои населе
ния. Реакционный меттерниховский режим душил малейшие попыт* 
ки изменить создавшееся положение. Это вело к углублению 
социальных противоречий, нарастанию кризиса. Господствующий 
строй был ненавистен большинству населения. Ш ляхту имперское 
правительство не устраивало ввиду непризнания им ее старых прав 
и бюрократизации управления; чиновников — ввиду низкого ж ало
ванья; промышленников — ввиду сохранения цеховых установле
ний; мелких предпринимателей — из-за налогового бремени и до
роговизны. В связи с неурожаем цены на продукты в 1844— 1848 гг, 
увеличились в Чехии почти втрое.

Росло значение рабочего класса, рекрутируемого из подмастерь
ев, надомников и особенно работников текстильных, стекольных, 
металлургических и других предприятий. Конфликты рабочих 
с предпринимателями стали частым^явлением. В 1832 г. забастова
ли рабочие ситцевых фабрик Праги, в 1844 г. пражские текстиль
щики разбили машины и потребовали повышения зарплаты. 
Забастовкой руководил комитет, ее поддержали пролетарии Либер* 
ца, М лада Болеслава и других городов. Это выступление рабочих 
было подавлено войсками.

Оживилось и крестьянское движение, на которое, в частности, 
повлияли события в Галиции в 1846 г. Наиболее острый конфликт 
возник в Опоченском районе. Местные крестьяне были военной 
силой принуждены к выполнению феодальных повинностей.

К 1848 г. сформировались две осдовные группы чешской буржу
азии. Предприниматели й торговцы, адвокаты, врачи, чиновники 
составляли либеральное направление во главе с Палацким, Риге- 
ром, Гавличком и др. Выдвигая на первый план национальные
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требования, они выступали против австрийского абсолютизма, стре
мились добиться для Чехии равноправия в рамках империи, пре
вратив ее в федеральную монархию, обеспечить участие буржуазии 
в управлении страной совместно с дворянством, гарантировать 
с помощью конституции основные демократические свободы. М ел
кая буржуазия — ремесленники, мелкие торговцы, студенты, ма
лоимущая интеллигенция и низшие чиновники образовали в 40-х 
годах XIX в. радикально-демократическую группу во главе с В. Га- 
учем, К. Сабиной и др. Из членов этой группы возникло общество 
«Рипил», установившее связь с пролетариатом города и деревни, 
выступавшее за освобождение крестьян без выкупа, ликвидацию 
шляхты как паразитического слоя общества.

Таким образом, когда в Европе назрела революционная ситуа
ция, обстановка в Чехии была уже предельно накалена.

В феврале 1848 г. радикальные демократы
Петиционный период развернули агитацию, призывая к изменению революции г  j  > г

политического положения в стране, к борьое 
против феодального гнета и даж е к всеобщему восстанию. В сере
дине марта радикальные демократы созвали в Праге: народное 
собрание, получившее название Святовацлавского^На него явились 
подмастерья, рабочие, студенты — чехи и немцы. На собрании 
обсуждались такие вопросы, как необходимость введения консти
туции и демократических свобод, установления равноправия чеш
ского и немецкого языков, ликвидации барщины, ограничения ра
бочего дня, повышения заработной платы и т. п. Однако либера
лам удалось направить развитие событий в умеренное русло. 
Собрание избрало комитет главным образом из либералов для со
ставления петиции императору. Несмотря на умеренный: характер 
петиции, она была отклонена венским правительством.

Напряжение в стране нарастало. Проходили манифестации, в 
которых участвовали студенты, интеллигенция, мелкая буржуазия, 
пролетариат. Буржуазия сформировала национальную гвардию 
для защиты своих классовых интересов. В противовес ей возникли 
вооруженные отряды радикально настроенных сил, например сту
денческий Академический легион. В деревне крестьяне отказыва
лись выполнять феодальные повинности, производили порубки 
в панских лесах, ловили рыбу и охотились в господских угодьях.

В этих условиях была составлена вторая петиция императору. 
Учитывая революционную обстановку в стране, правительство со
гласилось выполнить ряд требований. В апреле оно объявило об 
установлении равноправия немецкого и чешского языков в школе 
и учреждениях, обещало, созвать чешский сейм, объединить земли 
чешской короны и создать органы управления чешскими землями 
в Праге, а такж е ввести местное самоуправление и разрешить 
отмену барщины за выкуп. Тогда же в Праге был создан Нацио
нальный комитет, в который наряду с либералами (Палацкий, 
Ригер) вошли чешские и немецкие радикалы. Однако достичь 
единства в комитете не удалось.
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На немцев, живших в чешских землях, оказы*
Австрославизм вали влияние события в соседних германских 

чешской буржуазии * ^  гJ J государствах, где буржуазная программа лик
видации феодально-политической и экономической раздробленности 
вылилась в лозунг создания «Великой Германии», которая вклю
чала бы и Австрию с ее славянскими владениями. Этот вопрос 
обсуждался на общегерманском парламенте во Франкфурте-на- 
Майне, для участия в котором от чехов был приглашен Ф. Палац^ 
кий. Но он отказался от приглашения, мотивируя свой отказ 
позицией чешской либеральной буржуазии по вопросу о государст
венно-правовом положении чешских земель. План создания «Вели
кой Германии» предполагал ликвидацию Австрийской империи. 
Палацкий же считал нужным ее сохранить, поскольку в ее преде
лах, по его мнению, славянские народы могли бы добиться феде
рации и играть важную политическую роль. Чешская буржуазия 
выступала за сохранение монархии Габсбургов, за разделение 
власти с дворянством и отрицала революционный путь преобразо
ваний.

Развитие революции в Италии, Венгрии и Вене сделало поло
жение австрийского правительства непрочным. Чешское националь
ное движение от этого только выигрывало, но чешским либералам 
удалось склонить радикалов к поддержке националистических 
требований. В результате немцы откололись от общечешского по
литического лагеря. Венское правительство использовало это об
стоятельство, играя на национальных разногласиях. Либералы 
сумели выдвинуть на первый план лозунг борьбы «всего народа» 
против немецкой опасности и тем самым попытались затуш евать 
классовые и социальные противоречия. *

По инициативе ряда славянских деятелей Австрии в начале июня 
1848 г. в Праге был созван Славянский съезд. На него съехались 
340 делегатов от славянских земель империи, присутствовали так
же представители поляков Силезии и лужицких сербов. Съезд 
обсуждал выдвинутую либералами австрославистскую программу 
и стремился согласовать действия славян в борьбе за равноправие 
народов Габсбургской монархии. При этом делегаты выдвинули 
ряд требований, общих для буржуазии различных наций. В «Мани
фесте к европейским народам» съезд осудил «господство силы» 
и потребовал «равноправия перед законом всех без исключения». 
Съезд был прерван, так как началось восстание в Праге.

Командующий австрийскими войсками в Че- 
Пражское восстание. хии князь Виндишгрец организовал в Праге 
Аграрная реформа.  ̂ r  r г

Итоги революции провокации, чтобы расправиться с революци
онным движением, 12 июня студенты и рабо

чие вышли на демонстрацию, требуя смещения Виндишгреца. Вой
ска встретили их пулями. Пражане во главе с радикальными демо
кратами стали строить баррикады. Повстанцам, среди которых 
были и делегаты Славянского съезда, удалось захватить центр 
города. Но либеральная буржуазия испугалась взрыва народного
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возмущения. Сохранив власть в городе в своих руках, она не толь
ко капитулировала перед Виндишгрецом,- но и бросила против 
восставших национальную гвардию.

Революционные силы слишком поздно связались с провинцией, 
где могли бы найти поддержку. Правда, из некоторых районов 
страны к Праге направились отряды, но они уже не успели принять 
участие в боях. 17 июня последние баррикады пали. 18 июня в 
Праге было объявлено осадное положение, многие повстанцы аре
стованы.

Ход восстания вскрыл и неолытность радикальных демократов, 
и предательскую роль либеральной буржуазии, которая приняла 
участие в подавлении движения. В Германии Пражское восстание 
восприняли как антинемецкое выступление. Только К. Маркс вы
соко оценил его революционное значение и подчеркнул, что немцы 
не смогут успешно бороться против феодализма и абсолютизма, 
если не предоставят свободы остальным народам империи.

Созванный под напором революции общеимперский сейм (рейхс
рат) 31 августа принял решение отменить с 7 сентября 1848 г. 
барщину, признать крестьян юридически полноправными людьми. 
Земля переходила в собственность 'крестьян за выкуп, феодальная 
административная власть на местах ликвидировалась, все местное 
управление поручалось государственным учреждениям.

Однако за освобождение от барщины крестьяне обязаны были 
выплатить землевладельцам возмещение в размере семи среднего
довых платежей прежнего времени. Это- было под силу лишь 
зажиточным хозяйствам и обрекало остальных 'крестьян на мно
голетнюю экономическую кабалу. Ш ляхта, хотя и утрачивала 
привилегированное положение, но сохраняла земельные владения 
и политическое влияние. Денежные поступления от крестьян поз
воляли ей развивать хозяйство по капиталистическому пути. Тем 
самым был ускорен процесс превращения землевладельцев в бур
жуазных предпринимателей.

Подавив в октябре 1848 г. восстание в Вене, австрийское прави
тельство разогнало в конце ноября общеимперский сейм, обсуж
давший проект конституции. Радикальные демократы Чехии и дру
гих частей империи стали готовить новое восстание с участием 
крестьян и пролетариата. Предполагалось ликвидировать монар
хию, уничтожить шляхту, установить республику. Однако план 
восстания был раскрыт, начались аресты тех, кто его готовил, 
а в Праге было введено осадное положение.

* Поражение революции означало, что Габсбургская монархия 
уцелела. Славянские народы не получили национальных прав, 
шляхта сохранила за собой землю и политические привилегии, 
беднейшее крестьянство осталось бесправным. Несмотря на это 
революция 1848— 1849 гг. имела огромное значение для Чехии: она 
уничтожила феодальные порядки, открыла путь развитию капита
лизма и стала таким образом рубежом, отделившим феодализм от 
капитализм а..
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РЕВОЛЮЦИОННОЕ 
И НАЦИОНАЛЬНОЕ ДВИЖ ЕНИЕ  

В СЛОВАКИИ

Революция в Европе оказала большое влияние 
Массовые выступле- на Словакию. Здесь такж е началось общест- 

ния трудящихся. венное движение. 6 марта в Венгрии был из-
Н З.ПИ О Н ЯЛ Ь 'Н О б * *

движение дай аграрный закон, удовлетворивший интере
сы лиш ь'заж иточны х крестьян. В Словакии 

развернулось антифеодальное движение. Крестьяне отбирали ра
нее захваченные панами пастбища, Леса и т, д., отказывались от 
выполнения бесплатных работ на феодалов. Но это движение 
было стихийным, не имело политической программы.

Революционное движение охватило и города. В Братиславе 
в апреле 1848 г. бастовало несколько сот подмастерьев, в Банской 
Ш тявнице рабочие требовали установления твердой заработной 
платы, отмены выплаты ее товарами, прекращения злоупотребле
ний со стороны шахтовладельцев.

Как известно, вожди венгерской революции не учитывали инте
ресы немадьярских народностей. Либеральная венгерская шляхта 
выступала против превращения Венгрии в федерацию, опасаясь 
усиления политических позиций славянских народов. В этих усло
виях представители словацкого национального движения добива
лись углубления демократического переворота, что£>ы обеспечить 
своему народу условия для национального развития.

В мае они направили императору и венгерскому правительству 
петицию «Требования словацкого народа». Указывая в ней на 
необходимость федерализации Венгрии в соответствии с многона
циональным характером ее населения, на демократизацию общест
венного строя, лидеры словацкого национального движения защ ищ а
ли право словацкого языка на свободное развитие, ратовали за 
расширение демократических свобод и углубление аграрной рефор
м ы — отмену феодальной зависимости тех категорий сельского 
населения, которых не затрагивал мартовский аграрный закон.

Как правительство, так и общественность Венгрии встретили 
«Требования» враждебно. Д аж е венгерские радикальные демокра
ты отказались их поддержать. Тогда руководители словацкого 
национального движения Л. Штур, И. Гурбан и др. направились 
на Славянский съезд в Прагу, чтобы найти поддержку своим тре
бованиям у представителей других славянских народов империи. 
На съезде Штур выступил против австрославизма, за самостоя
тельность славянских народов на демократической основе. Некото
рые словацкие деятели приняли участие в Пражском восстании. 
После капитуляции повстанцев они покинули чешскую столицу.
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Отношение Летом 1848 г. Штур и Гурбан создали в Вене
словацкого нацио- Словацкий национальный совет и вступили в
нального^движенил переговоры с хорватским б'аном Елачичем, го-

революции товившим военную интервенцию в Венгрию.
В сентябре вооруженный отряд, организован

ный Словацким национальным советом (около 300 чел.), перешел, 
моравско-словацкую границу, чтобы поддержать действия Елачича 
против революционной Венгрии.

Одновременно Штур провозгласил независимость Словакии от 
Венгрии. Словацкий добровольческий отряд вырос до 3000 человек. 
Но в выступление против венгров не удалось вовлечь сколько-ни
будь значительную часть крестьянства. Местные органы, отряды 
национальной гвардии, созданные в городах в ходе революции, 
некоторые части регулярной армии, состоявшие из словаков, отне^ 
слись к национальному восстанию отрицательно. Не присоедини
лась к нему и национальная интеллигенция. Потерпев ряд пораже
ний, добровольцы ушли в Вену, где в октябре вспыхнуло восстание 
против военной интервенции Габсбургов в Венгрию. Членам 
Словацкого национального совета пришлось оставить Вену, после 
чего совет фактически распался, а его добровольческий отряд 
рассеялся..

Второй добровольческий словацкий отряд был включен уже не
посредственно в состав австрийской армии. Так словаки, входив
шие в этот отряд, превратились в орудие контрреволюции. Одна их 
часть дошла до Кошиц, другая наступала в направлении Комарно» 
принимая участие в подавлении венгерской революции. Словацкие 
национальные деятели надеялись, что император учтет их позицию' 
в отношении Венгрии, и подали ему петицию с рядом требований, 
в том числе о предоставлении равноправия словацкому языку на. 
территории Венгрии, об отделении Словакии от Венгрии и предо
ставлении ей самоуправления в рамках империи. Однако австрий
ское правительство думало об усилении абсолютизма и центра
лизма, а не о федерации империи. Поэтому после подавления вен
герской революции Словакия не получила никаких прав.

КУЛЬТУРА ЧЕШСКОГО И СЛОВАЦКОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ

Национальное возрождение и становление 
Развитие науки чешской нации были неразрывно связаньь

в ехии с развитием родного языка, культуры, наукив.
В 1784 г. возникло Чешское общество наук. Оно объединяло мно
гих патриотически настроенных биологов, медиков, астрономов,, 
математиков, которые боролись за освобождение знаний от пут 
теологии и феодального мировоззрения.

Первые произведения деятелей чешского национального воз
рождения были написаны на немецком и латинском языках. Н о
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ученые энергично работали над тем, чтобы сделать родной язык 
действенным орудием национального движения. Выдающуюся 
роль в развитии чешского языкознания сыграл И. Добровский, 
который стал душой Чешского общества наук. Б  1791 г. он йздал 
«Историю чешского языка и литературы», дав в ней оценку па
мятникам чешского языка и литературы, особенно гуситской эпо
хи и века гуманизма. Добровский написал «Просодии в чешской 
поэзии», создал «Чешоко-немецкий словарь» (1802— 1821 гг.), за 
ложив основы возрождения и дальнейшего развития чешского 
язы ка. Его работа «Основы древних диалектов славянского язы
ка» (1822 г.) подготовила почву для изучения древнейшего лите
ратурного языка — церковнославянского.

Д ля исторической науки начального этапа чешского нацио
нального возрождения характерно стремление очистить историю 
своего народа от вымыслов, защитить гуситские традиции. Но 
чешские просветители не понимали истинного смысла и причин 
гуситского движения, отрицательно относились к его революцион
ным аспектам, подчеркивая прежде всего его национальные мо
менты. В этом духе написана «Краткая история Чехии» 
<>. М. Пельцля (1774 г.), в течение полувека служившая популяр
ным пособием.

За очищение чешской истории от всяких вымыслов выступил 
Добровский. Его критический метод, использование им разнооб
разных источников заложили основу развития новой историчес
кой науки. Хотя он и не был последовательным борцом против 
идеологии феодализма и католицизма, его деятельность имела 
прогрессивное значение. Несмотря на то что труды по истории 
публиковались в основном на немецком языке, они стали важным 
средством воспитания национального самосознания на первом 
этапе чешского национального возрождения.

С начала XIX в. в науке все большее значение приобретает 
направление, которое возглавлял И. Юнгманн. Научные сочине
ния пишутся уже по-чешски. Преобладающим мотивам в общест
венных науках становятся национальные идеи чешской буржуа
зии. Юнгманн и его школа видели свою основную цель в созда
нии чешской научной терминологии. Переводами произведений 
мировой литературы Юнгманн показал возможности чешского 
языка, наметил пути развития поэтического и научного стилей 
родной речи. Поэт А. М арек создал чешскую философскую терми
нологию, Я. Пресл — естественнонаучную. Делом жизни Юнгман-. 
на было создание пятитомного чешско-немецкого словаря, кото
рый начал выходить с 1835 г.

Возникают новые научные организации — «Общество П атрио
тического музея в Чехии» (1820 г.) «Матица Чешская» (1830 г.), 
журналы, например, орган школы Ю нш анна «Крок» (1821 г.).

Большую роль в организации научной и культурной жизни 
Чехии сыграл Ф, Палацкий. Уже в первых своих трудах он соче
тал критический метод Добровского с патриотическими настрое

224



ниями Ю нгманна. С 1827 г. Палацкий был редактором журнала 
«Общество Патриотического музея в Чехии». Вокруг «Музейника» 
сгруппировались патриоты, и он превратился вскоре в организую
щий центр чешской науки, В 1829 г. Палацкий издал «Старые 
летописи чешские 1278— 1527», получившие широчайший отклик 
и подготовившие а в т о р ам  написанию «Истории чешского наро
да» (1836— 1867 гг.), выходившей сначала на немецком, а затем 
на чешском языке.

Ф. Палацкий не. разделял идеи славянской взаимности, ка^ 
другие представители его поколения. Они уделяли большое вни
мание сравнительному славянокому языкознанию, литературове
дению и истории. Подчеркивая общность всего славянского мира, 
эти ученые надеялись таким путем подтолкнуть развитие патрио
тического движения. Выдающееся место в изучении славянской 
истории и словесности принадлежало П. И. Ш афарику. Словак 
по происхождению, он получил образование в Иенском универси
тете и долго работал в сербской гимназии в. Нови-Саде. В 1833 г. 
он жил в Праге, где и создал произведения, принесшие ему евро
пейскую известность и оказавшие серьезное влияние на развитие 
славяноведения, в том числе и русского. В 1836 г. вышел его 
главный труд «Славянские древности», положивший начало из
учению древней истории славянства. Важное значение имела так 
же книга Ш афарика «Славянская этнография» (1842 г.) Как и 
многие другие деятели чешского национального возрождения, 
Ш афарик поддерживал тесные связи с русскими учеными.

Выдающимся организатором чешской науки был физиолог 
Я. Е. Пуркине. Знаток мировой поэзии, автор статей о чешской 
литературе в иностранных журналах, переводчик, он знакомил 
общественность соседних стран с достижениями чешской литера
туры, а его сочинения по физиологии привели к выделению ее в 
самостоятельную науку. 27 лет Пуркине был вынужден работать 
в немецком университете во Вроцлаве. Вернувшись в 1850 г. в 
Прагу, он организовал здесь физиологический институт и вместе 
со своими учениками и сторонниками начал издавать журнал 
«Жива», пропагандировавший достижения науки.

Художественная литература на первом этапе
Чешская литература, чешского. национального возрождения не дала

театр и искусство г \J таких плодов, как научная. Она еще должна
была бороться за то, чтобы чешский язык сделался литературным 
языком. В 1795 г. в Праге были изданы два сборника чешской 
поэзии XV—XVII вв. Их главная цель состояла в том, чтобы до
казать пригодность чешского языка для стихосложения. С 1795 по 
1814 г. группа литераторов во главе с А. Пухмайером выпустила 
пять сборников стихов, в основном патриотического содержания 
(«Ода о Яне Ж ижке» Пухмайера, стихотворение «Голос чеха» 
и др.).

Больших успехов художественная литература достигла в пер
вой половине XIX в. В 20-х годах для нее были характерны обще
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славянские и патриотические идеи. Наиболее ярким представите
лем этого нового направления был Ф. Л. Челаковский. В 1829 г. 
он издал «Эхо русских песен», а несколько позднее — «Отголоски 
песен чешских», ратуя в этих сборниках за национальную и сла
вянскую идею.

С 30-х годов XIX в. в литературе все большее место занимает 
. романтизм. Революционные события в Европе изменили отношение 
чешской интеллигенции к существующим порядкам. Ее любовь 
к народу обретает более действенные формы, что нашло отражение 
в публицистике К- Гавличка, К. Сабинй, И. Фрича и др. Крупней
шим поэтом того времени являлся К. Г. Маха. Его поэма «Май» 
проникнута призывом к революционной борьбе.

Действенным инструментом пробуждения национального само
сознания стал театр. С 1785 г. в Праге систематически устраива
лись театральные представления на немецком и чешском языках,, 
Репертуар был подчинен главным образом пропаганде знаний па 
национальной истории и просветительских идей. Важную роль в 
развитии национального театра сыграл один из основоположников 
чешской исторической прозы — драматург и актер И. К. Тыл. Его- 
пьесы отличались демократизмом. Лучшее произведение1 Тыла — 
пьеса «Волынщик из Стракониц» обошла сцены многих театров 
Европы.

Основателем нового чешского театра стал в начале XIX в. 
В. К. Клицпера. Театральное искусство в провинции развивалось 
на основе народных драм, отличаясь особенно богатыми традиция
ми в северо-восточной Чехии и на Гане, где возникла так называе
мая гаиацкая опера. Большой популярностью пользовался куколь
ный театр М. Копецкого, такж е вызывавший у публики нацио
нальные чувства и протест против сильных мира сего.

В архитектуре господствовал классицизм (особенно в шляхетс
ких домах). Развитие экономики привело к перестройке городов. 
Прага освобождается от крепостных стен и укреплений, строятся 
набережные и бульвары, возводятся ампирные постройки (дома 
буржуазии, общественные здания), мосты через Влтаву, заклады 
ваются парки.

Большая роль в развитии живописи в первой половине XIX в. 
принадлежала основанной в 1799 г. художественной академии. Ее 
воспитанники А. Манес и другие стали основателями чешской 
школы живописи нового времени.

В конце XVIII в. светская музыка отделяется от церковной.
В. Моцарт написал для пражского театра оперу «Дон Ж уан» 
(1787 г.). В начале XIX в. музыка все больше соединяется с идея
ми национального движения. Профессиональные музыканты обра
батывают и издают народные мелодии, поэты пишут слова на них. 
С 30-х годов XIX в. песни сопровождают каждое общественное со
бытие и превращаются в мощное средство национального воспита
ния. Но было в чешской музыке и космополитическое течение,
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представленное шляхетскими, придворными и церковными музы
кантами.

Процесс национального возрождения проходил 
Культура словацкого в Словакии медленнее, чем в Чехии. Это объ- 

"возрождення0 яснялось как особенностями ее экономического 
развития, так  и двойным национальным гне

том, который испытывали словаки. К ак и в Чехии, внимание деяте
лей национального возрождения было направлено в первую оче
редь на развитие родногО языка. Первую попытку создать словац
кий литературный язык предпринял А. Бернолак.

В первой половине XIX в. в Словакии вырастает своя народная 
интеллигенция (главным образом учителя). В Буде возникает сло
вацкий литературный центр. В 1834 г. здесь создается Союз лю
бителей языка и литературы. Если раньше евангелическая интел
лигенция пользовалась чешским литературным языком, а католи
ческая — словацким, то Союз впервые объединяет оба отряда 
национальной интеллигенции, хотя и не может еще преодолеть 
двойственность литературного языка. В 1829 г. в Братиславе воз- 
никает Общество исследователей чешско-словацкого языка и ли
тературы. Особенно сильного влияния оно достигает в 30-х годах 
XIX в.

Во главе словацкого национального и культурного движения 
стоял в то время поэт Я. Коллар, являвшийся проповедником сло
вацкой евангелической общины в Будапеште, а к  концу жизни за 
нявший кафедру славянской археологии в Вене. В 30-х годах 
XIX в. он начал пропагандировать идею славянской взаимности. 
Его поэма «Дочь Славы» проникнута любовью к  славянству. Ос
новная идея Коллара заклю чалась в том, что, только объединив
шись, славяне могут освободиться от национального гнета. Глав
ную опору славянских народов он видел в России, от которой и 
ожидал прежде всего помощи. Коллар внес решающий вклад в рас
ширение и укрепление связей между словацким и чешским наро
дами, что явилось важным фактором словацкого национального 
возрождения.

Революционные события 30-х годов XIX в. в Европе внесли из
менения в словацкую литературную жизнь. Она теснее сочетается 
с политической деятельностью. Новое поколение словацкой интел
лигенции стремилось расширить социальную базу национального 
движения. Глава его Л. Штур стал создателем нового словацкого 
литературного языка. На этом языке сторонники и ученики Штура 
писали художественные произведения, публицистические сочине
ния, научные трактаты, способствовавшие воспитанию националь
ного самосознания. Сторонники Ш тура уделяли большое внимание 
созданию словацкой школы. Победа нового литературного языка 
была крупным успехом словацкого национального движения, 
вплоть до 1848 г. так и не вышедшего из рамок борьбы за родной 
язык и литературу.
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Ю Г О С Л А В Я Н С К И Е  Н А Р О Д Ы  В К О Н Ц Е  X V I I I -  
40-70-X ГО Д А Х  X IX  В.

СЕРБИЯ НА ПУТИ К ПОЛНОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ

В конце_ХУХП в- большая часть принадлежав- 
Положение ших Турции сербских земель входила в состав

в Белградском Белградского пашалыка. Здесь раньше, чем в
пашалыке на рубеже ^  Л    тт_

XVIII—XIX вв. других славянских провинциях Османской им
перии, началось разложение военно-феодаль

ной системы, возникновение буржуазных отношений.
Чтобы привлечь на свою сторону местное население, фирмана

ми 1791 — 1793 гг. султан запретил янычарам проживать в Бел
градском пашалыке. Его жители получили возможность свободно 
исповедовать свою религию, заниматься торговлей и некоторое 
самоуправление во внутренних делах. Это благотворно сказалось 
на росте торговли и развитии товарно-денежных отношений. Н а
чавшаяся ранее в сельском хозяйстве специализация (скотоводст
во, садоводство, виноделие) заметно ускорилась. В связи с выдво
рением из пашалыка янычар процесс превращения сипахских зе
мель в наследственную собственность турецких феодалов и введе
ния барщины приостановился. Из купцов (прасолов) и представи
телей общинного самоуправления (оберкнезов и кнезов) возникла 
прослойка сельской торговой буржуазии. Зажиточные крестьяне 
выращивали скот па продажу, занимались торговлей. Но буржу
азные отношения в начале IXI в. находились еще в самом зача
точном состоянии.

Период мирного развития Белградского пашалыка оказался 
кратким. В 1800 г. в него вернулись янычары. Их начальники 
(дахии), захватив власть, установили кровавый режим произвола 
и насилий. Привилегии сербов были ликвидированы. В январе 
1804 г. дахии учинили «сечу кнезов»: было убито свыше 70 наибо- * 
лее влиятельных сербов, заподозренных в тайной подготовке вос
стания.

В феврале- 1804 г. на собрании сербских ста-
Первое сербское рейшин в Орашаце было принято решение о 

восстание г £   ̂ ^восстании. Его вождем был избран прасол*
а в прошлом гайдук Георгий Черный, вошедший в историю под 
именем Карагеоргия. «Основатель сербской независимости»1 обла
дал крутым нравом, но был храбрым воином и талантливым вое
начальником. Во главе повстанческих отрядов встали кнезы, куп
цы, священники и гайдуки.

В короткий срок почти весь Белградский пашалык, за исклю
чением городов, оказался во власти восставших. Численность их 
достигла 30 тыс, человек. Сербы обратились за помощью к Авст
рии, но получили отказ. Тогда в сентябре 1804 г. они направили 
депутацию в Петербург. Обещая дипломатическую поддержку, пра

1 М а р к с  К. и Э н г е л ь с  Ф. Соч., т. 9, с. 35.
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вительство России посоветовало повстанцам начать переговоры 
с султаном. Пока сербы вели борьбу с янычарами, турецкое пра
вительство занимало выжидательную позицию. Но уже к лету 
1805 г. в Стамбуле возобладало мнение о посылке войск против- 
повстанцев. В августе 1805 г. у Иванковаца восставшие нанесли 
поражение турецкой армии. С этого_момента_ восстание против да- 
хиед перерастает во всенародное национально-освободительное дви
жение.

В августе 1806 г. против повстанцев были брошены еще две ту
рецкие армии, но и они были разбиты. В этих условиях, опасаясь 
надвигавшейся войны с Россией, султанское правительство согла
силось принять требования сербов о предоставлении им внутренней 
автономии (Ичков мир). Однако после освобождения войсками 
Карагеоргия Белграда в январе 1807 г. сербы отвергли Ичков 
мир, решив продолжать борьбу за освобождение совместно с Рос
сией, вступившей осенью 1806 г. в войну с Турцией.

Летом 1807 г. совместными усилиями русских войск и руково
димых гайдуком Велько Петровичем повстанцев были одержаны 
победы над турецкими войсками в сражениях у Штубика и М алай- 
ницы в Тимокском округе. После перемирия в войне Турции с Рос
сией, которое распространялось и на Сербию, весной 1809 г. бое
вые действия возобновились. Главные силы армии Карагеор/ия 
стремились объединиться с черногорцами. Но в районе Ниша по
встанцы, возглавляемые С. Синджеличем, в кровопролйтном сра
жении у Чегры потерпели поражение. Из черепов погибших в этой 
битве сербов турки построили башню (Челе-Кула). Это был самый 
критический момент в ходе восстания. Его спасло наступление рус
ских войск на Дунае. В 1810— 1811 гг. русские солдаты вместе 
с повстанцами одержали победу у Варварина и Лозницы. К нача
лу 1812 г. кроме Белградского пашалыка было освобождено еще 
шесть округов сербской территории.

Успех восстания был обусловлен тем, что с самого его начала 
оно приобрело массовый, всенародный характер. Общинное само
управление и совместное (задружное) ведение хозяйства позволи
ли повстанцам мобилизовать все силы народа и выстоять в 9-лет
ней борьбе с превосходящими турецкими силами. Во время восста
ния все важнейшие вопросы решались на собраниях руководителей 
движения (скупщинах). В 1805 г. на скупщине в Бораке был со
здан центральный орган управления Сербии — Правительствующий 
совет из 12 человек — по одному от каждого округа Белградского 
пашалыка. Скупщина и Правительствующий совет были первымп 
органами возраждающейся сербской государственности. Военная 
власть находилась в руках верховного вождя и воевод. В конце 
1808 г. Карагеоргий провозгласил себя верховным предводителем 
сербского народа, а в январе 1811 г. реорганизовал управление 
страной. Было создано правительство из 6 попечителей, подчинен
ных верховному вождю. К концу восстания обострились противо
речия между его руководителями и крестьянской массой.
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Первое сербское восстание по своему объективному содержа
нию и результатам было первой буржуазной революцией на Б ал 
канах, решавшей задачи национального освобождения и ликвида
ции феодальных отношений. В ходе антифеодальной по содержа
нию и национально-освободительной по форме борьбы сербского 
народа турецкие помещики и чиновники были изгнаны из страны, 
а феодальные отношения ликвидированы. Земля перешла в руки 
крестьян и сельской буржуазии. Крестьянство, руководимое сель
ской торговой буржуазией, было главной движущей силой рево
люции.

Большую роль в судьбе Первого сербского восстания сыграл 
М. И. Кутузов. Во время переговоров о мире между Россией и 
Турцией он настоял на включении в Бухарестский договор, подпи
санный в мае 1812 г., специальной VIII статьи, обязывавшей Тур
цию «даровать» Сербии широкую внутреннюю автономию. Это, 
впрочем, не помешало туркам летом 1813 г. потопить восстание в 
крови. Однако, опираясь на Бухарестский договор, Россия смогла 
в дальнейшем оказать сербам действенную помощь в их борьбе за 
освобождение.

•Террор турецких властей, попытки восстанов- 
Второе сербское . ления в Сербии старых порядков и реставра-

восстание 1 о 1 о г. 1 о
Борьба за автономию Ции феодальных отношении очень скоро вы-

звали новый взрыв. В апреле 1815 г вспыхну
ло Второе сербское восстание, охватившее Белградский паш алйк. 
На собрании повстанцев в Такове вождем был избран активный 
участник Первого сербского восстания воёводй Милош Обренович. 
На помощь соотечественникам из Австрии поспешили твоеводы, бе
жавшие туда вместе с Карагеоргием в 1813 г. Д ля подавления дви
жения в Сербию были направлены две армии, но .боязнь вмеша
тельства России заставила Турцию приостановить их движение.

Переговоры между Милошем Обреновичем и белградским ви
зирем Марашли-Али-пашой привели в конце 1815 г. к заключению 
устного соглашения, согласно которому сербы получили право са
мостоятельно собирать налоги в пользу султана и сипахов, а так
же участвовать в суде наравне с турецкими чиновниками. Милош 
Обренович был назначен верховным князем Сербии. В течение по
следующих 15 лет борьбы за-автономию этот устный договор был 
единственной правовой основой сербско-турецких отношений. Исход 
борьбы за автономию оказался успешным благодаря взаимодейст
вию, с одной стороны, национально-освободительного движения, 
а с другой — постоянной помощи и заступничества России.

Милош умело использовал все возможности (внешнеполитичес
кие затруднения Турции в связи с греческим восстанием 1821 г., 
продажность турецких чиновников и др.) для упрочения сербской 
автономии. Вместе с тем, борясь против сепаратизма местных пра
вителей, он ревностно укреплял свою власть, добиваясь наследст
венного княжеского титула. Вместе со своими приспешниками Ми
лош монополизировал всю внешнюю торговлю Сербии, захватывал
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лучшие земли, прибирал к рукам таможни. Государственной каз* 
ной он распоряжался по своему собственному усмотрению и за ко
роткое время стал самым богатым человеком на Балканах. С ин
ститутами местного самоуправления князь не считался. Чиновники 
были превращены в его слуг. Милош жестоко расправлялся со 
своими политическими противниками. По его приказу был убит 
Карагеоргий, вернувшийся в 1817 г. в Сербию, чтобы в союзе с гре
ческими гетеристами поднять восстание против Турции. Стремле
ние Милоша к самодержавной власти вызывало протест народных 
масс. Происходили частые крестьянские волнения. Наиболее круп
ным из них было восстание под руководством Милое Д ьяка в ян* 
варе 1825 г. в Смедеревском округе.

В борьбе за автономию сербам продолжала помогать Россия, 
Аккерманская- конвенция, подписанная Россией и Турцией в 1826 г., 
не только подтвердила автономные права сербов, но и значитель
но конкретизировала и расширила их, а такж е потребовала воз
вращения сербских земель, отторгнутых после-восстания 1815 г. 
Одтакго Турция не выполнила взятых на себя обязательств. Только 
после русско-турецкой войны 1828— 1829 гг., выполняя статьи Ад- 
рианопольокого мирного договода, султан издал в 1830 г. специ
альный указ (хатт-и-шериф), провозглашавший Сербию самоуп-^ 
равляющимся княжеством. Одновременно за сумму свыше одного 
миллиона грошей Милош добился от турецкого правительства при
знания за своей династией наследственных княжеоких 
прав. Использовав затруднения Турции и благоприятную позицию 
России, сербский князь занял 6 спорных округов, не вошедших 
в состав Сербии в 1815 г. Новый хатт-и-шериф 1833 г. определил 
границы Сербского княжества и размер вассальной дани, ежегод
но уплачиваемой Турции (2300 тыс. грошей). Этим же указом бы* 
ла закреплена ликвидация феодальной системы в Сербии. Д охо
ды с сипахских владений были включены в общую сумму дани. 
Сербы получили право иметь свое войско, суды и школы.

Таким образом, благодаря помощи России Сербия одной из 
первых на Балканском полуострове освободилась от иноземного 
гнета. Эту роль России отмечали основоположники марксизма. 
«Когда в 1804 г. вспыхнула сербская революция, — писал Ф. Эн
гельс, — Россия немедленно взяла под свою защиту восставших 
«райя» и, поддержав их в двух войнах, гарантировала им в двух 
договорах независимость их страны во внутренних делах»1.

Последовавший затем 25-летний период (1833— 1858 гг.) был 
заполнен ожесточенной внутренней борьбой по вопросу об устрой
стве Сербского государства, господствующим классом которого 
стала консолидировавшаяся сельская торговая буржуазия. Край
няя отсталость страны, обусловленная многовековым иноземным 
игом, наложила глубокий отпечаток на весь переходный от фео
дализма к капитализму период, замедлила социально-экономичес
кое и политическое развитие Сербии.

1 М а р к с  К. и Э н г е л ь с  Ф. Соч., т. 9, с. 32.
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Аграрный строй Переход земли от турецких помещиков к  серб
ским крестьянам составлял основное содержа

ние аграрного переворота, происходившего в Сербии в 30-х годах 
XIX в. При слабой развитии промышленности почти до конца 
XIX в. сельское хозяйство оставалось основной базой развития 
капитализма в стране. В результате аграрного переворота Сер
бия стала страной мелкого и среднего крестьянского землевладе
ния. Быстрое разложение натурального хозяйства сопровождалось 
интенсивным процессом дифференциации и разорения крестьянс
ких хозяйств. Вырвавшись из-под власти турецкого феодала, 
крестьяне оказались в зависимости от торговцев и крупных зе
мельных собственников, которыми, как  правило, становились быв
шие воеводы и старейшины, располагавшие деньгами и властью. 
Вследствие захвата земель еще в период восстаний, а затем скуп
ки частных турецких владений в 30-х годах XIX в. они стали 
крупными землевладельцами (великопоседниками). Число их бы
ло невелико, но они играли очень важную роль в экономической 
и политической жизни страны. Поставляя кадры чиновничьей 
бюрократии, они вместе с торговцами-монополистами и ростов
щиками составляли - господствующий класс — великашей.

В экономике страны длительное время сохранялись многочис
ленные полуфеодальные пережитки. Д о 1837 г. существовал госпо- 
дарский и старейшинский кулук (бесплатная работа в имениях 
Милоша и крупных чиновников). Ликвидация турецких феодаль
ных владений сопровождалась замаскированным выкупом земли.

В результате быстрого развития товарно-денежных отношений 
уже к концу 50-х годов XIX в. далеко зашел процесс расслоения 
крестьянства и связанный с ним распад больших патриархальных 
семей (задруг). Катастрофически росла задолженность крестьян
ских хозяйств, оказавшихся в кабале у ростовщиков. Д о 90% всех 
судебных тяж б  того времени велось из-за долгов. В результате до 
20% крестьяноких семей лишились недвижимого имущества, прев
ратившись в поденщиков. Попытка Милоша Обреновича сдержать 
этот процесс путем издания в 1836 г. закона, запрещавшего прода
вать за долги частным лицам определенный минимум земли и 
имущества крестьянина (окучье), успеха не имела.

С достижением Сербией автономии возникли 
Развитие благоприятные условия для развития ее про-пйиалтто VI тААглвпи i X X

изводительных сил. За 3.0 лет численность 
населения страны удвоилась. Постепенно росло число жителей в 
городах. В 1861 г. оно составило 9% населения страны. Глубокие 
общественные перемены и потребности государства обусловливали 
подъем ремесленнего производства. Особенно заметным было раз
витие новых его видов: оружейного, типографского и других. Число 
ремесленников, подмастерьев и учеников увеличилось в 6 раз. 
Крупнейшим ремесленным центром страны был Белград. Десятки 
ремесленных мастерских работали в середине 70-х годов XIX в. 
в селах.
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, Н а базе развития ремесленного производства уже в 50-х годах 
XIX в. стали возникать первые предприятия мануфактурного типа.5 
Однако развитие промышленного производства в Сербии испыты
вало огромные трудности. Помимо отсутствия необходимых капи
талов сказывалось отрицательное влияние экономической зависи
мости от Австрии и цеховой организации городского ремесла. 
Стремясь защитить ремесленное производство своей страны от кон
куренции австрийских промышленных товаров, правительство из
дало в 1847 г. закон о цехах. Новая цеховая организация, хотя и 
отличалась от средневековой, имела полуфеодальные черты; фор
мально она просуществовала до 1910 г.

Провозглашенный в 1838 г. принцип свободы торговли вызвал 
большое оживление торговли. В каждом из 17 округов Сербского 
княжества была открыта ярмарка. К середине 70-х годов XIX в. 
число их утроилось. В городах функционировали постоянные база
ры. За  20 лет экспорт увеличился более чем в два раза. Основны
ми предметами вывоза были продукты сельского хозяйства, особен
но свиньи.

З а  четверть века развития в условиях внутрен-
Борьба ней автономии в Сербии произошли значитель-

за конституцию* ные перемены в расстановке классовых сил*
Усилилась торговая буржуазия, отдельные ее представители нача
ли вкладывать свои капиталы в промышленное производство. П ро
тиворечия между крестьянством и земледельческо-ростовщической 
прослойкой (великашами) дополнились противоречиями внутри со
циальной верхушки. С конца 50-х годов XIX в. молодая сербская 
буржуазия, идеологами которой стали либералы, начала борьбу 
с экономическим и политическим господством великашей.

После получения автономии остро встала задача создания но
вой организации государственного управления. Отсутствие пись
менных законов, правовая необеспеченность личности и имущества 
граждан вызывали резкое недовольство крестьянских масс. Этим 
умело воспользовались великаши, добивавшиеся ограничения вл а
сти князя под лозунгом борьбы за конституцию (устав), за что они 
и получили название уставобранителей — поборников конституции. 
После очередного заговора великашей в феврале 1835 г. Милош 
вынужден был созвать скупщину, которая приняла конституцию. 
Она сильно ограничивала власть князя и вводила скупщину как 
постоянно, действующий институт. Однако, опираясь на поддержку 
великих держав, Милош Обренович отменил конституцию череа 
месяц после ее обнародования.

Поскольку вопрос о конституции требовал своего разрешения, 
султан, по договоренности с Россией, в 1838 г. «даровал» Сербии 
новую конституцию. Она закрепляла важнейшие социально-эконо
мические и политические завоевания сербского народа: ликвида
цию феодального землевладения, отмену окулука, свободу торговли, 
фиксировала автономные права княжества. Однако вместо скуп
щины в качестве высшего законодательного органа согласно кон-
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ститудии был создан состоящий из несменяемых членов Совет, ко
торый вскоре превратился в реакционный олигархический орган. 
Без согласия султана конституция не могла быть дополнена или 
изменена. Оказавшись в изоляции перед лицом Совета, в котором 
обосновались уставобранители, Милош Обренович весной 1839 г. 
отрекся от престола в пользу своего сына М ихаила и покинул стра
ну. Борьба нового князя с Советом закончилась тем, что Михаил 
вынужден был бежать в 1842 г. в Австрию.

Уставобранители стали хозяевами страны. Они 
Уставобранительский избрали на престол своего ставленника — сла- 

режим. бовольного и бесхарактерного сына Карагеор-
скупщим°КаЯ гия Александра (1842-1858  гг.). По сравне

нию с деспотичной властью Милоша правле
ние уставобранителей было шагом вперед в развитии буржуазного 
государства. В 1844 г. был принят Гражданский законник, гаран
тировавший неприкосновенность частной собственности и свободу 
капиталистической эксплуатации; вводился трехстепенный суд. 
Уставобранители создали полицейско-бюрократический аппарат 
в центре и на местах, с помощью которого обогащались за счет 
народа. Скупщина не созывалась, всякие проявления оппозиции 
подавлялись.

Одним из видных деятелей режима был лидер консерваторов и 
идеолог сербской торгово-ростовщической буржуазии И. Гараша- 
нин. Ок был творцом великосербской политической и государствен
ной доктрины. В 1844 г. им был разработан план внешней политики 
Сербии, известный позднее под именем «Начертания». План пред
усматривал создание на развалинах Османской империи большого 
южнославянского государства под эгидой монархической Сербии. 
Этой программбй многие десятилетия руководствовалась сербская 
буржуазия. Закоренелый бюрократ и консерватор, Гарашанйн от
рицал всякую инициативу народных масс. Реализовать свой план 
он надеялси путем войны, дипломатии и помощи извне (в тот пе
риод со стороны Франции).

Отсутствие единства в собственном лагере по вопросам внут
ренней и внешней политики, непрекращающаяся борьба за власть 
помешали уставобранителям использовать революционные события 
в Европе и славянских землях Австрии в 1848— 1849 гг. для осуще
ствления общенациональных задач.

Парижский мирный договор 1856 г. заменил русское покрови
тельство над Сербией общей гарантией держав, участвовавших 
в войне. Эта гарантия носила формальный характер. Она лишь 
способствовала усилению в стране влияния Австрии, не оставляв
шей своих агрессивных планов в отношении славянских народов 
Балканского полуострова.

С конца 50-х годов XIX в. борьба за власть в Сербии обостри
лась. Вмешательство Порты только подливало масло в огонь. Ког
д а  были исчерпаны все средства, великаши решили прибегнуть 
к созыву скупщины. Во время избирательной кампании наиболь
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шую активность проявила немногочисленная группа интеллигенции. 
Это были либералы, выражавшие интересы торговой буржуазии 
города и деревни.

Скупщина открылась в конце ноября 1858 г. в Белграде в день 
святого Андрея Первозванного и поэтому получила название Свя
то-Андреевской. В ее действиях отразились глубокие противоречия 
в экономической и политической жизни страны. Скупщина превра
тилась в арену борьбы между уставобранителями и либералами. 
Последние ратовали за установление конституционной монархиir 
и буржуазных свобод. Объединившись со сторонниками династии 
Обреновичей, которых из ненависти к существующему режиму под
держивало крестьянство, либералы добились принятия закона 
о народной скупщине. Она превращ алась в постоянно действующий 
орган, обладавший всей полнотой законодательной власти. Ликви
дировался олигархический Совет, декларировалась свобода печа
ти. Александр Карагеоргиевич был низложен, сербским князем 
вновь стал Милош Обренович.

Боясь превращения Свято-Андреевской скупщины в «революци
онный конвент», все великашские группировки объединились. Их 
руководители хотели разогнать скупщину военной силой, но на ее 
защиту поднялись народные массы. Они окружили здание скупщи
ны и сорвали замысел реакции. Напуганные этим выступлением 
народа либералы пошли на сделку со своими политическими про
тивниками. Закон о скупщине был пересмотрен, она была превра
щена в совещательный орган.

Свято-Андреевская скупщина занимает важное место в полити
ческой истории Сербии XIX в. Она ликвидировала олигархический 
режим уставобранителей, продержавшийся у власти 20 лет. Хотя 
Свято-Андреевская скупщина и не изменила положение трудящих
ся, оставив в неприкосновенности социальную базу старого режи
ма, на ней впервые выступили со своей программой либералы как 
новая буржуазная политическая с и л а .'

Блок либералов и обреновичевцев, возникший 
Внутренняя на Свято-Андреевской скупщине, оказался не- 

и внешняя политика прочным. С возвращением на престол М илоша 
Михаила Обреновича Обренбвича, а после его смерти — М ихаила 

он распался.
Михаил Обренович (1860— 1868 гг.) стремился создать сильное 

Сербское государство и на этой основе в союзе с другими балкан
скими народами начать освободительную войну против Турции 
ради осуществления великосербской программы И. Гарашанина. 
Опираясь на великашей и созданный ими полицейско-бюрократиче
ский аппарат, князь, не отменяя формально конституцию 1838 г., 
сумел провести ряд важных реформ. Реорганизации подверглись 
все звенья управления сверху донизу. В качестве высшего органа 
власти создавался Совет министров, назначаемый и смещаемый по 
усмотрению князя. Государственный совет был превращен в чинов
ничий орган, такж е зависимый от монарха. Скупщина сохранилась,
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то была низведена до положения совещательного органа при кня
зе, созываемого раз в три года. Законом об общинах 1866 г. город
ские и сельские органы самоуправления были поставлены под кон
троль полицейских властей. Тем самым было завершено создание 
строго централизованной полицейско-бюрократической системы го
сударственного управления, начатое уставобранителями.

Михаил Обренович опирался на консерваторов. Во главе пра
вительства он постаиил И. Гарашанина, который одновременно за 
нимал пост министра иностранных делгГоненая против либералов 
начались сразу же после вступления М ихаила на престол; боль
шинство из них было уволено со службы.-К 1864 г. преследования 
достигли кульминации. В нарушение конституции был разогнан 
Великий суд, а председатель его либерал Е. Груич брошен в тюрь
му. «Общество сербской словесности», в котором нашли временное 
пристанище деятели либерального движения, было разогнано за 
то, что избрало своими почетными членами видных представителей 
европейской и русской демократии. Большинство либералов вы
нуждено было после этого эмигрировать за границу.

Внутренняя политика М ихаила вызвала недовольство в стране. 
Против нее выступали не только либералы, но и крестьянские 
массы, экономическое положение которых вследствие увеличения 
налогов резко ухудшилось.

Особое место среди реформ Михаила Обреновича занимал закон 
ю народном войске, вводивший всеобщую воинскую повинность 
мужчич в возрасте от 20 до 50 лет. Резервисты проходили обучение 
на регулярных сборах. Создание постоянной армии Михаил рас
сматривал как важный шаг в подготовке войны с Турцией. Содер
жание армии требовало больших дополнительных расходов. Поэто
му был увеличен подушный налог. Кроме того, в 1867 г. Сербией 
^был получен заем от России.

Д ля реализации внешнеполитических замыслов М ихаила И .Г а- 
рашанин развил кипучую деятельность. Славянские провинции Ос
манской империи и Австрии были покрыты широкой сетью его 
тайных агентов. Были установлены тесные связи с Черногорией, 
.хорватскими политическими деятелями, венгерской и болгарской 
эмиграцией.

Такая активность Сербии привела к резкому обострению ее от
ношений с Турцией. Летом 1862 г. между турками и сербами про
изошло столкновение на улицах Белграда. После того как инци
дент был исчерпан, турецкий гарнизон белградской крепости об
стрелял из пушек мирный город. Тогда Сербия потребовала ликви
дации 6 турецких крепостей, находившихся на ее территории. Из- 
за  противодействия Австрии и Англии удалось уничтожить лишь 
две из них (Сокол и Ужица). В начале 1867 г., воспользовавшись 
благоприятной обстановкой (поражение Австрии в войне с Прус
сией и антитурецкое восстание на Крите), Сербия добилась мир
ным путем ликвидации турецких крепостей в Белграде, Смедереве, 
Ш абаце и Кладове.
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Главным орудием освободительной борьбы балканских народов 
против Турции Михаил Обренович и Гарашанин считали Б алкан
ский союз. В 1866 г. Сербией был заключен военный союз с Черно
горией, а в 1867 г. подписано военное соглашение с Грецией. Одно
временно велись переговоры с болгарской «Добродетельной дружи
ной». В начале 1868 г. был заключен договор с Румынией, обеспечи
вающий беспрепятственный провоз оружия из России. После Крым
ской войны русская дипломатия стала более активно поддержи
вать национально-освободительное движение на Балканах.

Внешнеполитические планы Михаила остались, 
движе^иГи'полити- однако, нереализованными. Широкое недоволь- 

ческая борьба ство абсолютистским правлением князя приве- 
в конце 6 0 — ло к заговору против него, закончившемуся 

начале 70-х годов - убийством М ихаила Обреновича в мае 1868 г.
в' Правящие круги опасались восстания. В этот

критический для них момент, опираясь на армию, военный министр 
Блазнавац возвел на престол племянника убитого князя — Милана 
Обреновича. Д о совершеннолетия его страной управляли регенты. 
Правительство было составлено из правых либералов. Их идейным 
вождем был один из регентов И. Ристич, а его план умеренных 
реформ стал официальной программой сербских либералов.

Самым значительным мероприятием либералов после 1858 г. 
было создание Омладины. Как политическая организация сербской 
буржуазии Омладинэ возникла на съезде в Нови-Саде в 1866 г. 
Ее деятельность бы да направлена на освобождение и объединение 
всех сербских земель, но Омладина игнорировала социальные воп
росы и поэтому ее программа не могла стать знаменем борьбы 
порабощенных югославянских народов. Полицейский режим М иха
ила либералы считали главным препятствием для национального 
освобождения и объединения сербов, особенно после того, как бел
градский съезд Омладины в 1867 г.'был разогнан правительством.

Против засилья либералов в Омладине выступили демократы. 
Защ ищ ая интересы народа, они боролись за коренные преобразо
вания в социальном и политическом строе Сербии. Существо их 
внешнеполитических требований составляла национально-освобо
дительная революция южнославянских народов и создание союза 
равноправных республик на Балканах. В формировании идеоло
гии сербской демократии ведущая роль принадлежала Ж- Жуёви- 
чу и С. Марковичу, мировоззрение которых формировалось под 
решающим воздействием русских революционных демократов. 
Оба они учились в России. Как демократ и материалист, Жуёвич 
способствовал развитию передовой общественной мысли и демо
кратической культуры. Деятельность его подготовила почву для 
оформления революционно-демократического направления в серб
ском общественном движении, возглавленного .Марковичем.

Свою революционную теорию Маркович изложил в кциге 
«Сербия на востоке» (1872 г.). Он первым приступил к пропаганде 
социалистических идей на Балканах. Он полагал, что после победы
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революции, опираясь на полупатриархальную общину и задругу, в 
Сербии можно построить социализм, минуя капиталистическую 
стадию развития. Следовательно, его социалистические устремле
ния носили утопический характер. Несмотря на знакомство с р а 
ботами К. М аркса и Ф. Энгельса, он не стал марксистом. М арко
вич вел непримиримую борьбу против великосербского шовиниз
ма и либералов. За это он подвергался постоянным гонениям и 
преследованиям.

Политическое кредо пришедших к власти правых либералов 
нашло свое отражение в конституции 1869 г. Она провозглашала 
Сербское княжество наследственной монархией с народным пред
ставительством. Законодательную власть делили между собой 
князь и скупщина, созываемая ежегодно. Однако права князя 
были неизмеримо шире прав скупщины. lU ее депутатов назнача
лась князем. Правительство не было ответственно перед скупщи
ной. Женщины и военнослужащие не получили избирательных 
прав. Свобода союзов и собраний не предусматривалась. Хотя 
новая конституция представляла. важный шаг вперед по сравне
нию с прежней, она все же не отвечала тем социально-экономи
ческим и политическим сдвигам, которые произошли в Сербии за 
время, прошедшее со времени конституции 1838 г.

Проведенные либералами за время регенства (1868— 1872 гг.) 
реформы помогли сохранить власть господствующего класса, но 
оказались явно недостаточными, чтобы упрочить международное 
и внутреннее положение Сербии. . Балканский союз распался. 
Влияние Сербии среди югославянских народов упало. В 1873 г. 
Милан Обренович призвал к власти консерваторов. Между ними 
и либералами разгорелась борьба. Одно консервативное прави
тельство сменялось другим. Скупщина перестала быть послушным 
орудием в  руках исполнительной власти. Усилилась деятельность 
революционных демократов. В феврале 1876 г. они организовали 
в Крагуеваце демонстрацию под лозунгом «Да здравствует рес
публика!», которую удалось разогнать лишь с помощью войск.

В 1875 г. разразился новый, самый глубокий 
Сербо-турецкие войны и значительный в XIX в. восточный кризис.

1876—1878 гг. щ  э т о т  р а з  он был в ы з в а н  не вмешательст-
" симостиИСербииИ" вом великих держав, а небывалым размахом 

национально-освободительного движения сла
вянских народов Балканского полуострова (восстание в Боснии 
и Герцеговине, начавшееся в 1875 г., Апрельское восстание 1876 г. 
в Болгарии). Предпринятые не без влияния Австро-Венгрии по
пытки М илана сдержать патриотический порыв населения своей 
страны оказались тщетными. В этих условиях в июне 1876 г. 
князь объявил войну Турции, предварительно заключив военный 
договор с Черногорией.

Но страна не была готова к войне. Несмотря на героизм серб
ских солдат и помощь России (в сербской армии было до 5 тыс. 
русских добровольцев), наступление сербов было остановлено.
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Рост территории Сербии в 1815— 1913 гг.
1 — границы Белградского пашалыка в конце XVIII в.; 2 — территория Сербии 
в 1815 г.; 3 — расширение территории в 1833 г.; 4 — расширение территории 
в  1878 г.; 5 — расширение территории после Балканских войн (1913 г.); 6 — гра

ницы накануне первой мировой войны



В конце октября турецкие войска прорвали фронт. Лишь вмеша
тельство России спасло Сербию от катастрофы. В начале 1877 г. 
между Сербией и Турцией был заключен мир на условиях дово
енного положения. В апреле 1877 г. в войну с Турцией вступила 
Россия. После некоторых колебаний в декабре Сербия снова на
чала военные действия против Турции. На этот раз, благодаря 
тому что основные силы турецкой армии были скованы русскими 
войсками в Болгарии, операции сербской .армии были более ус
пешными. Сан-Стефанский мирный договор, подписанный 19 фев
раля 1878 г. между Россией и Турцией, положил конец вассаль
ной зависимости Сербии от Турции. Берлинский трактат в июле 
1878 г. подтвердил государственный суверенитет Сербского кня
жества.

ЧЕРНОГОРИЯ В БОРЬБЕ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ

Окруженная со всех сторон турецкими владениями и почти 
изолированная от внешнего мира; Черногория упорно сопротивля
лась иноземным захватчикам. Хотя Турция и отказывалась при
знавать Черногорское государство, оно существовало.

В социально-экономическом отношении это 
Социально-экономи- была самая отсталая область Балканского 

ческие отношения полуострова. Городов в Черногории не было, 
и государственный с толица еб) Цетинье, представляла собой

административно-церковный центр, в котором 
находился монастырь — резиденция главы государства — митропо
лита. Пригодных для обработки земель в Черногории было очень 
мало. Они состояли из небольших полосок, разбросанных по бере
гам горных рек и склонам гор, и, как правило, создавались искус
ственно. Поэтому борьба за присоединение соседних плодородных 
долин являлась для черногорцев вопросом жизни и смерти. Своего 
хлеба в Черногории не хватало. Голод и мор были постоянными 
спутниками населения. В первой половине XIX в. хозяйство сохра
няло преимущественно натуральный характер. Основным занятием 
было скотоводство; разводили преимущественно овец и коз. Н асе
ление, проживавшее близ Скадарского озера, занималось рыбо
ловством.

Специфические условия Черногории способствовали сохранению 
и консервации здесь многих архаических институтов. Основной 
экономической ячейкой были большие патриархальные семьи — 
задруги. Они объединялись в территориальные сельские общины 
(братства), в которых сохранялись кровнородственные связи и 
кровная месть. Братства были объединены в племена (негуши, ва- 
соевичи, пиперы, белопавличи и др.). Помимо племенного суще
ствовало и административно-территориальное деление на округа, 
причем племенное и окружное деление не всегда совпадали. П ра
вовые и имущественные отношения черногорцев регулировались 
обычным правом.
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Отсталая и слаборазвитая Черногория смогла сохранить свою- 
независимость благодаря помощи России. Русские субсидии, не 
прекращавшиеся с конца XVIII в., были важным фактором ее эко
номического и политического развития, а дипломатическая защита 
со стороны России— гарантией ее государственной самостоятель
ности.

До середины XIX в. Черногория представляла собой полутео- 
кратичеокое государство во главе с митрополитом, объединявшим 
в своих руках церковную и светскую власть. Черногорские племена 
постоянно враждовали между собой. Лишь перед лицом внешней 
опасности они сплачивались. Непрерывная борьба против турецкой 
угрозы требовала консолидации всех внутренних сил и создания 
сильной центральной власти.

После того как в 1796 г. объединенные силы
Реформы Петра I черногорцев одержали победу над турками

и Петра II. ПрИ Крусах, Петр I Негош (1781— 1830 гг.)
Укрепление связей J  * тт

с Россией начал борьбу с племенным сепаратизмом. На
скупщине племенных старейшин в 1798 г. был 

принят Законник, устанавливавший смертную казнь за кровную 
месть и единый налог с каждого дома. В качестве высшего орга
на государственной власти был создан суд, составленный из ста
рейшин всех племен во главе с митрополитом. Хотя Петру I не 
удалось наладить регулярный сбор налогов, искоренить племен
ной сепаратизм и кровную месть, начатые им мероприятия спо
собствовали укреплений государства. ч

В первой трети XIX в. Черногория вела упорную борьбу за 
расширение своих границ и выход к Адриатическому морю. Она 
дважды пыталась завоевать район залива Бока Которская, на 
православное население которой распространялась духовная 
юрисдикция черногорских митрополитов. В 1806 г. с помощью 
русского флота черногорцы овладели Бокой и вплоть до заклю 
чения Тильзитского мира вели успешную борьбу с экспансией 
Наполеона в Далмации. После разгрома французов в России чер
ногорцы снова овладели Бокой Которской. Одйако, несмотря на 
сопротивление ее жителей, она в конце концов отошла к Австрии.

Черногорцы оказали активную поддержку национально-осво
бодительным восстаниям сербов в 1804— 1813 и 1815 гг. В совме
стней борьбе против Османской империи укрепились связи черно
горцев с герцеговинцами. Особенно много усилий приложил 
Петр 1 Негош для укрепления дружественных отношений с Рос
сией.

Преемник его, митрополит Петр II Негош (1830— 1851 гг.), 
решительно взялся за укрепление центральной власти. Была лик
видирована должность гувернадуров, которые с помощью Австрии 
пытались захватить светскую власть в стране в свои руки. Вместо 
межплеменного суда был учрежден Правительственный сенат, 
ставший высшим государственным органом страны. Он состоял 
из назначаемых митрополитом племенных старейшин. Впервые
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были созданы судебно-полицейские органы (гвардия и перяники). 
Во главе каждого племени был поставлен капетан, находившийся 
на содержании государства. Снова вводилось налогообложение. 
Петр II сурово подавлял сепаратистские тенденции племен.

С Турцией и Австрией Петр II стремился сохранять мирные 
отношения, добиваясь урегулирования пограничных конфликтов 
с помощью соглашений. В 1841 г. была установлена австро-черно- 
горская границу. Черногорский владыка дважды посетил Россию, 
в результате чего ее ежегодная помощь Черногории увеличилась. 
Русские субсидии шли на содержание государственного аппарата 
и удовлетворение культурных потребностей страны.

Петр II Негош был поборником культурного и политического 
сближения югославянских народов. В 1848— 1849 гг. он выступил 
за  их объединение в рамках федеративного южнославянского го
сударства.

_ Деятельность черногорских правителей по
110еВ02Ш 16НИ6 х х  х
Черногории ликвидации племенной анархии и укрепле-

в княжество н.ию центральной власти подготовила усло-
и борьба за призна- вия для коренной реорганизации государства,
ние независимости Заручившись поддержкой России, преемник

Петра II Негоша Данило (1851— 1860 гг.) в 1852 г. провозгласил 
Черногорию княжеством. Это способствовало консолидации раз
розненных племен и упрочению черногорской государственности.

Султанская Турция не могла примириться с этим фактом. 
В начале 1853 г. турецкая армия окружила Черногорию. Несмо
тря на отчаянное сопротивление ее населения, туркам удалось про
двинуться в глубь страны. От разгрома ее спасло вмешательство 
России и Австрии.

После окончания войны князь Данило предпринял новые ме
ры по укрепленчю центральной власти и создал войско по типу 
народного ополчения, для чего была проведена перепись мужчин, 
способных носить оружие. В 1855 г. был принят новый Законник, 
закреплявший проведенные ранее преобразования и вводивший 
некоторые нормы буржуазного' права: равенство граждан перед 
законом, охрану частной собственности и др.

Попытка князя Данилы добиться на Парижском мирном кон
грессе 1856 г. международного признания независимости Черно
гории успеха не имела. Борясь с турецким нажимом, Черногория 
неизменно поддерживала герцеговинских повстанцев. В 1858 г. ту 
рецкие войска захраш ли Грахово — важный стратегический пункт 
на границе Черногории с Герцеговиной. Сражение за Грачово 
весной т о ю • же года закончилось победой черногорских войск 
под командованием воеводы М арко Петровича. При посредниче
ств России и Франции была установлена граница с Турцией, тер
ритория Черногории увеличилась, а ее международное положение 
упрочилось. Это обстоятельство помогло черногорцам отразить 
в 1862 г. новое нашествие турецкой армии, угрожавшей непо
средственно Цетинье. Ведя неравную борьбу с Турцией, Черного
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рия стремилась к сближению с Сербией. В 1866 г. с нею был под
писан договор, согласно которому в случае успеха Балканского- 
союза в войне с Османской империей князь Николай (1860— 
1918 гг.) соглашался даж е отречься от престола в пользу дина
стии Обреновичей.

Широкую поддержку у черногорцев нашло герцеговинское вос
стание 1875 г. Черногория посылала в помощь повстанцам до
бровольцев, оружие и боеприпасы, территория ее стала убеж и
щем для герцеговинских беженцев. В июне 1876 г. Черногория 
вместе с Сербией объявила войну Турции. Совместно с герцего
винцами черногорцы одержали ряд побед. Используя вступление 
России в войну с Турцией, они освободили значительную терри
торию на Адриатическом побережье и на севере страны.

По Саи-С>ефанскому мирному договору была признана неза
висимость Черногории, а ее территория увеличивалась почти в 
3,5 раза. Берлинский конгресс подтвердил независимость Черно
гории, но расширил ее территорию лишь вдвое. К ней отошли 
плодородные земли с городами Подгорица, Никшич, Колашин, 
Бар, Улцинь и Ж абляк, а такж е часть побережья Адриатическо
го моря. По настоянию Австро-Венгрии конгресс установил авст
рийский полицейский и санитарный контроль над этим побережь
ем. Несмотря на эти ограничения, победа в освободительной вой
не. 1'876— 1878 гг. имела важнейшее значение для дальнейшего 
развития Черногории.

ЮГОСЛАВЯНСКИЕ ЗЕМЛИ  
ПОД ВЛАСТЬЮ АВСТРИИ В КОНЦЕ XVIII— 

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.

Время с конца XVIII до середины XIX в. а 
жениГГразвитие" ИСТ0РИИ югославянских народов, находивших-

капитализма ся П°Д властью Австрийской империи, харак-
* теризовалось развитием капитализма в недрах

феодальной системы, становлением наций и подъемом националь
но-освободительной борьбы.

Австрийская империя находилась тогда в состоянии кризиса, 
обусловленного разложением феодально-абсолютистского строя. 
Внутренняя слабость монархии проявилась в ряде поражений, по
несенных ею от армии Наполеона. Габсбурги были вынуждены 
уступить Франции и часть югославянских земель. Наполеон объе
динил западную Каринтию, Крайну, Горицу, Триест, часть Хорва
тии и Военной Границы, Далмацию, Дубровник и Истрию в И л
лирийские провинции (1809— 1813 гг.). Здесь был введен кодекс 
Наполеона, установлено равенство граждан перед законом, отмене
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на личнчя зависимость крестьян, упразднены цехи и т. д. Это спо
собствовало разложению феодальных отношений и политическому 
просвещению югославян. Однако господство французов сопровож
далось экономическим разорением края.

После Венского конгресса 1815 г. Габсбурги, получив назад 
утраченные земли, отменили проведенные французами реформы. 
Установился полицейско-бюрократический режим. Административ
но разобщенные словенские земли были подчинены австрийскому 
правительству, словенцы подвергались германизации. Хорватские 
земли такж е не были объединены в административно-политическом 
отношении, Далмация, Истрия и Военная Граница подчинялись 
Вене. Хорватия ч Славония входили в состав земель венгерской 
короны. Венгерское дворянство, борясь за освобождение своей 
страны, ^одновременно добивалось мадьяризации хорватов. Сербы 
в Австрийской империи представляли компактную массу жителей 
Бачки, Барани, Баната и Срема. Частично это были южные окраи
ны Венгрии, а частично — территория Военной Границы. Н аселе
ние Бачки, Баната, Барани и Срема, получивших в 1848 г. наиме
нование Воеводины, в национальном отношении было очень пест
рым. Помимо сербов здесь жили хорваты, немцы, венгры.и румы
ны. Местное православное население пользовалось лишь церковно- 
религиозиой автономией.

В экономическом отношении Хорватия и Славония представля
ли собой сельскохозяйственные области со слабой промышленно
стью. С 70-х годов XVIII в. экономические потребности империи 
и развитие международной торговли привели к росту товарности 
помещичьих хозяйств. Но во второй четверти XIX в. в связи с аг
рарным кризисом условия сбыта сельскохозяйственной продукции 
ухудшились, чю  обострило кризис феодального хозяйства. Боль
шинстве помещиков искало выход из него в усилении эксплуатации 
крестьян и расширении барской запашки. Угроза разорения в со
четании с политикой мадьяризации питала недовольство и общест
венную активность хорватского дворянства. Положение крестьян 
характеризовалось в то время усилением феодального гнета и уве
личением числа малоземельных и безземельных. В деревне начал
ся процесс социальной дифференциации.

При господстве цехов в городах крайне медленно развивалась 
промышленность. В ней преобладали мелкие предприятия и маку- 
фактуры. Хозяйственное оживление коснулось только лесной, де
ревообрабатывающей, мукомольной, пищевой промышленности и 
лоташного дела. В 40-х годах XIX в. появились первые фабрики. 
Замедленное промышленное развитие Хорватии и Славонии объяс
нялось господством феодальных отношений и политикой Габсбур
гов, которые отводили землям венгерской короны роль аграрно
сырьевого придатка Австрии.

Характерной чертой хозяйственного развития югославянских 
земель была большая роль в их экономике транзитной торговли. 
Хорватия, Словения и Воеводина находились на перекрестке важ 
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ных торговых путей, связывавших Австрию и Венгрию с Турецкой 
империей и Адриатическим морем.

В западной половине империи, куда входили словенские земли, 
условия для развития капитализма были более благоприятными в 
силу протекционистской политики Габсбургов, которая вызывалась 
прежде всего фискальными соображениями. В помещичьих имениях 
в Словении все шире применялись рациональные методы ведения 
хозяйства, что влекло за собой возрастание роли наемного труда. 
Помещики занимались предпринимательством. Процесс обуржуази- 
вания зажиточной верхушки крестьянства продвинулся в Словении 
дальше по сравнению с другими югославянскими землями. Вместе 
с тем росло обезземеливание большинства крестьян. Часть их, 
особенно в горных районах, все больше включалась в промысло
вую деятельность.

В первой половине XIX в. в Словении наблюдался подъем гор
ной промышленности (добыча ртути в Идрии, свинца, угля, ж еле
за ). Развивались такж е металлообрабатывающая и текстильная 
промышленность, стекольное и бумажное производство. Во второй 
четверти XIX в. в Словении начался промышленный переворот. 
Однако охраняемые Габсбургами феодальные порядки и связанная 
с ними узость внутреннего рынка тормозили развитие промышлен
ного производства. Плодами хозяйственного оживления в словен
ских землях пользовалась главным образом крупная австрийская 
буржуазия, занимавш ая ключевые позиции в экономике. Националь
ная буржуазия, преимущественно мелкая, обогащалась за счет тор
говли, откупов, земледелия и ростовщичества. К середине XIX в. 
в Словении уже сложился немногочисленный рабочий класс.

Словения являлась связующим звеном между Австрией, Герма
нией и Адриатическим морем. Поэтому Триест стал важным инду
стриальным и торговым центром империи. В середине XIX в. он 
насчитывал 80 тыс. жителей. С 1836 г. здесь действовало австрий
ское пароходное общество «Ллойд». Развитие других городов шло 
медленнее.

Воеводина была житницей империи. Здесь в Турском Бечее на- 
ходился^ крупнейший хлебный рынок монархии. Промышленность 
в Воеводине была развита очень слабо. Основу благосостояния 
городов составляла торговля. Земун, расположенный при впадении 
Савы в Дунай, был важнейшим центром, через который Габсбург
ская империя торговала с Турцией и Востоком. В Воеводине сло
жился, хотя и немногочисленный, но богатый слой сербской тор
говой буржуазии, игравшей значительную роль в экономике Венг
рии. Рост барщины, налогов и других поборов, обусловил подъем 
крестьянского движения в Воеводине. Наиболее крупным было 
крестьянское выступление в 1807 г. в Среме, начавшееся под влия
нием Первого сербского восстания.

„  Развитие буржуазных отношений и формиро-
ллиризм вание нации в условиях господства феода

лизма и чужеземного гнета вызвали в Хорватии общественио-
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политическое и культурное движение, получившее название ил
лиризма. Оно имело отклик в Военной Границе, Далмации, а так
же в других югославянских землях. Социальную базу этого дви
жения составляли мелкое и среднепоместное дворянство, торговцы 
и предприниматели, интеллигенция, духовенство, учащ аяся моло
дежь. В идейно-политическом отношении в иллиризме было два 
течения: буржуазно-дворянское (либеральное), выражавшее инте
ресы буржуазии и близкой к ней части дворянства, и консерва
тивное, представлявшее интересы феодально настроенных поме
щиков. Н ачало иллиризма восходит к 1835 г., когда JI. Гай стал 
издавать в Загребе первую газету на хорватском языке «Новине 
хорватско-славонско-далматинске» (с 1836 г. «Илирске народне 
новине») с литературным приложением «Даница хорватска, сла- 
вонска и далматинска» (с 1836 г. «Даница илирска»).

Идеология иллиризма сформировалась под влиянием трудов 
П. И. Ш афарика и идей славянской взаимности Я. Коллара. Она 
была проникнута мыслью о культурной и языковой общности сла
вян, о близости их исторических судеб. Главной идеей движения 
был лозунг «Великой Иллирии». В нее Л. Гай и его последовате
ли включали как южно-славянские, так и некоторые неславянс
кие земли. Идеологи иллиризма считали, что население Великой 
Иллирии в национальном отношении составляет один народ (ил- 
лиры), который ведет свое происхождение от древних иллирий
цев. Эта концепция отвечала потребности объединения сил всех 
южных славян в борьбе за национальное освобождение. Однако 
она противоречила исторической тенденции образования самостоя
тельных славянских, а тем более неславянских наций. Лидеры 
иллиризма выдвинули в качестве цели этого движения литератур
но-языковое и культурное слияние южных славян, в первую оче
редь сербов, хорватов и словенцев. В далекой перспективе наме
чалось и политическое объединение балканских славян.

В 30-х годах XIX в. деятельность сторонников иллиризма была 
направлена на создание и защиту хорватской национальной куль
туры в качестве общей для всех южных славян. С начала 40-х 
годов XIX в. участники иллиризма включились в политическую 
борьбу. Либералы (Л. Гай, И. Кукулевич-Сакцинский и др.) стре
мились к политическому воссоединению хорватских земель, их 
внутренней автономии и буржуазным преобразованиям. Н акану
не революции 1848 г. наиболее левые деятели иллиризма стали 
переходить на буржуазно-демократические позиции. Консерватив
ное дворянство (граф Я. Драшкович и др.) рассчитывало в ходе 
национальной борьбы расширить и упрочить свое господство. Л и
бералы и консерваторы сотрудничали на основе программы защ и
ты автономии Хорватии и Славонии. В 1841 г. сторонники илли
ризма образовали иллирийскую (с 1843 г .^ н а р о д н а я )  партию. 
Ее противником была хорвато-венгерская партия (мадьяроны) — 
аристократическая группировка, выступившая за слияние Хорва
тии с Венгрией. Между иллирами и мадьяронами развернулась
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политическая борьба, доходившая до кровавых стычек (как это 
было в 1845 г.).

В 1843 г. австрийское правительство, обеспокоенное наметив
шимся сближением южных славян и обострением обстановки в 
Хорватии, запретило название «иллиры». Тем самым был нанесен 
удар по объединительным тенденциям иллиризма. Тем не менее 
в борьбе против притязаний венгерского дворянства либерально
консервативное руководство хорватского национального движения 
продолжало рассчитывать на поддержку австрийского двора. 
В свою очередь Габсбурги использовали иллиризм для противо
действия венгерскому либерализму. В условиях нарастания поли
тического кризиса они пытались противопоставить друг другу угне
тенные нации империи. В 1847 г. хорватский сабор принял реше
ние о введении национального языка в официальную жизнь Хор
ватии и Славонии и выразил пожелание, чтобы император под
твердил автономию этих земель.

Среди словенцев иллиризм встретил наиболь- 
Национальное движе- ши£ отклик в Штирии и Каринтии, где герма-

Н*Г Воев^вдинеИ низация шла особенно интенсивно. Последо
ватели иллиризма надеялись путем литера

турно-языкового объединения с хорватами оградить словенцев 
от германизации. Сербская интеллигенция в Воеводине, поддер
ж ивая идеи иллиризма, видела в нем союзника в борьбе против 
мадьяризации. Но в целом идеи иллиризма не получили широ
кого распространения в Словении и Воеводине.

С развитием национального самосознания в Словении получи
ло распространение другое направление национального движения. 
В Крайне развернулась деятельность, направленная на развитие 
национальной культуры и литературного языка на основе народ
ной речи. Слабое левое крыло составляла малочисленная интел
лигенция во главе с поэтом Ф. Прешерном, группировавшаяся 
вокруг альманаха «Краинская пчелка». В словенском националь
ном движении преобладала консервативная группировка (духовен
ство, чиновничество, торгово-ростовщическая бурж уазия). Пред
ставители ее, поддерживая существующие порядки, желали лишь 
некоторых * уступок в области языка, школы и администрации. 
С 1843 г. лидер правых Я. Блейвейс издавал в Любляне газету 
«Сельскохозяйственные и ремесленные новости».

Сербское национальное движение в .Воеводине опиралось на 
торговую буржуазию, интеллигенцию, учащуюся молодежь и ду
ховенство. В центре внимания его участников такж е находйлись 
вопросы литературы, языка, культуры, просвещения. Идейная не
однородность движения привела к борьбе, которая развернулась 
вокруг сербского литературного языка. Когда в 1814 г. В. К арад
жич реформировал сербский литературный язык на основе народ
ной речи, против него ополчились консервативные силы во главе 
с духовенством, отстаивавшие господство в литературе церковно- 
славянского языка.
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Подъем националь- Революция 1848— 1849 гг. ознаменовалась в
ного движения югославянских землях подъемом обществен- 

и классовой борьбы „ ^ ^ п
В  Хорватии В  1848 г.Н0Г0 Движения и классовой борьбы. В конце

марта в Загребе состоялась Великая народная 
скупщина. Она приняла «Требования народа». 

Скупщина выступила за политическое воссоединение и .автономию 
хорватских земель, введение парламентарного строя и политиче
ских свобод, за освобождение крестьян. Революция в Венгрии не 
изменила положения входивших в ее состав невенгерских наро
дов, так как венгерское революционное правительство отказалось 
признать их национальные права. Хорватское национальное дви
жение стремилось к установлению равноправия Хорватии с Беш - 
рией. Австрийский двор, преследуя контрреволюционные цели, 
проявлял заинтересованность в противопоставлении Хорватии ре
волюционной Венгрии. В середине апреля бан Хорватии и Славо
нии Елачич издал циркуляр, запрещавший местным властям под
чиняться венгерскому правительству и объявил о созыве сабора.

Революция вызвала подъем крестьянского движения. Кресть
яне отказывались выполнять барщину, захватывали леса и паст
бища, не подчинялись властям. Это заставило Елачича издать 
в конце апреля «Открытое банское письмо», которым провозгла
ш алась ликвидация феодальных повинностей и церковной деся
тины.

Хорватский сабор открылся в начале июня. Выборы в него 
проходили на основе'нового положения, которое сочетало сослов
ный и представительный принципы. В результате в саборе созда
лось умеренно либеральное буржуазно-дворянское большинство. 
Сабор высказался за преобразование Австрийской империи в фе
дерацию равноправных государств с центральным парламентом и 
ответственным перед ним правительством, в компетенцию которо
го передавались внешние сношения, финансы, оборона и торговля. 
В составе федеративной монархии предусматривалась югославян
ская единица. В этом решении сабора нашла свое выражение 
австрославистская тенденция, носителями которой выступали бур
жуазные лидеры ряда славянских национальных движений Авст
рийской империи. Эта тенденция означала преобразование монар
хии Габсбургов в федеративное государство путем соглашения 
с феодально-абсолютистскими силами. В условиях революции 
австрославизм с его принципом целостности империи и реформиз
мом был на руку контрреволюции. В столкновении австрославист
ской и революционной тенденций и состояла сущность хорвато- 
венгерского конфликта в 1848 г.

Острая борьба разгорелась в саборе по аграрному вопросу. 
Либералы и консерваторы настаивали на освобождении крестьян 
от феодальных повинностей с вознаграждением помещиков. Бур
жуазные демократы требовали освобождения крестьян от всех 
феодальных повинностей без возмещения. Принятый сабором за 
кон предусматривал ликвидацию феодальных повинностей с наде
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лов за государственный выкуп, отменял власть помещиков и цер
ковную десятину. Устанавливалось всеобщее налоговое обложение. 
Сабор постановил ввести аграрный закон в действие без санкции 
императора. Аграрная реформа 1848 г., хотя она и учитывала 
интересы помещиков, открыла путь для более ускоренного разви
тия капитализма.

Аграрный закон разочаровал крестьянские массы. Н ачалась 
новая волна крестьянских выступлений. Аграрное движение осо
бенно усилилось осенью в связи с взиманием помещиками побо
ров с виноградников. Против крестьян применялись войска. Тем 
не менее их волнения продолжались в 1849 и даж е в . 1850 г.

В условиях революционного подъема в Вене, 
Массовое движение Граце, Любляне, Целоваце и других городах 

в ловении возникли словенские национально-политиче
ские общества. Ведущую роль в них играли либералы, которые 
представляли мелкую и среднюю национальную буржуазию, интел
лигенцию, студенчество, духовенство, чиновничество. В апреле ли
бералы из венского общества сформулировали программу . «Объ
единенной Словении». Она предусматривала объединение Крайни, 
части Штирии, Каринтии и Приморья в составе Словении и ее са
мостоятельное развитие в рамках Австрийской империи. Большин
ство либералов разделяло планы федерализации империи. В сло
венские общества входили такж е консерваторы и буржуазные де
мократы.

Немецкая буржуазия, вынашивая планы «Великой Германии», 
добивалась включения в нее словенских земель. В мае 1848 г. 
в Словении состоялись выборы во Франкфуртский парламент. Л е
вые бойкотировали их. Консервативные слои буржуазии, ремеслен
ная верхушка, высшее духовенство, часть чиновничества приняли 
участие в выборах. Общая обстановка в империи после июня 
1848 г. способствовала упрочению в Словении позиций правых. По
степенно они свели на нет политические выступления.

В 1848 г. небывалого подъема достигла в Словении антифео
дальная борьба крестьян. Власти подавляли ее с помощью войск. 
В некоторых местах произошли выступления рабочих. Непрекра- 
щавшиеся аграрные волнения заставили рейхстаг принять в сен
тябре 1848 г. для западной половины монархии закон о ликвидации 
феодальных повинностей за выкуп, основную часть которого долж 
ны были оплатить крестьяне.

Начало революции 1848 г. ознаменовалось бур- 
Национальное ными выступлениями демократических слоев

движение Воеводины. Многие городские скупщины по-
и классовая борьба т>

в Воеводине требовали присоединения городов к Венгрии,
что означало установление гражданского 

управления на Военной Границе, ликвидации отработочных повин
ностей, введения выборности городских властей. Умеренная серб
ская буржуазия считала главной национальную проблему. Бурж у
азно-национальная пропаганда захватила в Воеводине широкие
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слои населения. Отказ венгерского правительства удовлетворить 
национальные требования сербов вызвал в апреле новую волну го
родского движения. Поскольку основную силу этих выступлений 
составляла беднота, они, как правило, перерастали в борьбу угне
тенных разных национальностей против своих эксплуататоров. Го
родские восстания сопровождались усилением крестьянского дви
жения. Венгерские власти расправлялись с повстанцами.

По инициативе либеральных кругов в середине мая в Сремских 
Карловцах собралась скупщина, на которую прибыли сербские 
представители из Срема, Баната, Бачки, Барани, Военной Грани
цы, Хорватии, Славонии и Сербского княжества. В обстановке об
щего подъема высшее духовенство вынуждено было примкнуть 
к движению. Скупщина избрала Раячича патриархом, а граничар- 
ского полковника Ш упликаца, находившегося в Италии, воеводой* 
Она объявила об образовании из Срема, Барани, Бачки и Баната 
особой политической единицы — Воеводины. Скупщина избрала 
исполнительный орган власти — Главный комитет, куда вошли 
представители либеральных кругов и православной иерархии. Его 
возглавлял либерал Д ж . Стратимирович.

После скупщины сербо-венгерские противоречия обострились. 
В середине июня венгерские войска совершили нападение на Срем- 
ские 'Карловцы. Это явилось началом сербо-венгерского вооружен
ного конфликта. В Воеводине национальная борьба переплеталась 
с действиями граничар по уничтожению военно-феодальных поряд
ков и движением крестьян. В конце июля Главный комитет передал 
Раячичу всю полноту власти. Патриарх установил контакты с авст
рийскими властями. В результате сербское национальное движение 
в Воеводине стало орудием Габсбургов в их борьбе с революцион
ной Венгрией.

В конце лета 1848 г., когда Габсбурги почувст- 
Югославянские земли вовали себя достаточно сильными, чтобы на-

в период спада нести удар по революционной Венгрии, дво- 
и поражения  ̂ v

революции рянство и буржуазия Хорватии решили под
держать монархию, надеясь таким путем 

добиться равноправия Хорватии в рамках Австрийской империи. 
В сентябре Елачич при поддержке австрийского двора вторгся 
в Венгрию. В начале октября император назначил Елачича верхов
ным командующим своей армии в Венгрии. Но отправка войск на 
помощь Елачичу вызвала восстание в Вене, в подавлений которого 
принял участие и Елачич.

После подавления революции в Австрии император в марте 
1849 г. октроировал конституцию. Она утверждала господство» 
Габсбургов над народами Австрийской империи и положила конец 
федералистским иллюзиям славянской буржуазии и дворянства. 
Произошла перегруппировка сил в Хорватии и Воеводине. Консер
вативные круги и часть либералов утвердились в поддержке монар
хии. Реалистически же мыслящие либералы и буржуазные демо
краты выступили против политики Габсбургов. Необходимость
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борьбы против австрийского абсолютизма породила у них стремле
ние к соглашению с революционной Венгрией. В июне 1849 г. ли
дер хорватской оппозиции Д. Кушлан вел в Белграде переговоры 
с венгерским представителем Д. Андраши о хорвато-венгерском со
глашении. Но венгерское правительство не утвердило его.

БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА В КОНЦЕ XVIII — 70-Х ГОДАХ XIX В.

Своеобразие в положении Боснии и Герцегови- 
Социалыто-экономи- Ны, сложившееся в результате принятия боль-
^^Л ео^а 0̂ *^1111 ше® частью местных феодалов ислама, нало- 

" реакция"3*1 жило отпечаток на экономическое и политиче
ское развитие этой славянской провинции 

Турецкой империи. Особенностью ее было то, что мелкие феодаль
ные собственники земли составляли здесь треть населения. Мест
ные феодалы (аги и беги) пользовались значительной автономией. 
Крупные феодалы (аяны) были наследственными управителями 
отдельных округов. Им принадлежала административная, судебная 
и военная власть. Во главе босно-герцеговинс'кого вилайета стоял 
визирь, назначаемый султаном.

Подавляющее большинство населения составляли феодально за 
висимые крестьяне — кметы. Зем ля принадлежала турецким поме
щикам. Крестьяне были пожизненными арендаторами обрабаты
ваемой ими земли, обязанными платить налоги государству и нести 
натуральные повинности и барщину в пользу феодалов. Попытки 
властей регламентировать отношения между кметами и феодалами 
из-за сопротивления последних успеха не имели.

Застойность феодальных отношений обусловила социально-эко
номическую отсталость Боснии и Герцеговины. Более 90% их само
деятельного населения было занято в сельском хозяйстве. Земледе
лие велось примитивными способами. Основным -орудием остава
лась деревянная соха. Лесные массивы, занимавшие больше поло
вины территории, а такж е горнорудные богатства совершенно не 
использовались. Города были развиты слабо. В них существовали 
цехи. Хотя торговля развивалась несколько лучше, чем сельское 
хозяйство и ремесло, но в условиях султанского режима отсутст
вовали какие-либо гарантии жизни и имущества купцов. -Крупней
шим торгово-ремесленным центром Боснии и Герцеговины было 
Сараево, насчитывавшее 50 тыс. жителей.

Господство феодальных порядков привело к тому, что ростки 
буржуазных отношений с трудом пробивали себе дорогу. В 40— 
50-х годах XIX в. стала формироваться местная торговая буржуа
зия, принявшая активное участие в национально-освободительной 
борьбе.

Реформы султана Селима III (ликвидация янычарского войска 
и другие) встретили яростное сопротивление феодалов. Движение 
против реформ приняло в Боснии и Герцеговине форму борьбы за 
автономию. Верхушка местных помещиков стремилась сохранить

251



свои автономные права и феодальные привилегии. Этому в немалой 
степени способствовал антагонизм между боснийскими сербами- 
мусульманами и турками. Реформы рассматривались феодалами и 
мусульманским духовенством Боснии и Герцеговины как уступка 
христианам. Используя религиозный фанатизм, они сумели вовлечь 
в борьбу против реформ и другие слои мусульманского населения. 
Вследствие непрерывных кровопролитных войн боснийских феода
лов против центральной власти в первой половине XIX в. Босния 
и Герцеговина являлись одной из самых беспокойных провинций 
Османской империи. Наибольшей остроты борьба против феодаль
ной оппозиции достигла в начале 30-х годов XIX в. Турецкое пра
вительство вынуждено было тогда принять требование боснийских 
феодалов: не вводить реформ в Боснии и Герцеговине, а управите
лей этих областей назначать только из числа местных феодалов.

От феодальной анархии и произвола больше всего страдали 
крестьяне. В 20—30-х годах XIX в. они неоднократно поднимались 
против своих угнетателей. Самым значительным было восстание 
1834 г. в Посавской области под руководством Иовицы. Все эти 
выступления были жесточайшим образом подавлены феодалами.

Изданные вслед за хатт-и-шерифом 1839 г. султанские фирманы 
1843 и 1848 гг. заменяли барщину оброком. Однако в Боснии и 
Герцеговине эти реформы не проводились в жизнь из-за ожесто
ченного. сопротивления феодалов. Их упорное нежелание подчи
ниться турецкому правительству заставило его принять крутые ме
ры. В 1850 г. оно послало на подавление сепаратистского движения 
специальную армию. Путем кровавой расправы с мятежниками 
(было истреблено свыше 6 тыс. человек) ей удалось в 1851 г. по
корить сначала Боснию, а затем Герцеговину! Наследственные 
должности крупных феодалов были ликвидированы.

* Расправившись с сербами-мусульманами, ту- Национально-освобо- J J J
дительное движение PeU™e власти обрушились на христиан.

50—60-х годов XIX в. В 1852 г. было приказано отобрать у нихору- 
Восстание жие, которое они использовали в борьбе про-

1875—1878 гг. тив феодалов и турецкого ига. В ответ на это 
началось движение, которое возглавил воевода Л ука Вукалович. 
Оно имело не только антифеодальный, но и освободительный ха
рактер и продолжалось с перерывами целое десятилетие. Вся 
Герцеговина была охвачена восстанием. Повстанцев поддержива
ла Черногория, а также крестьяне-хорваты. В мае 1858 г. у Гра
хова объединенные силы черногорцев и герцеговинцев нанесли по
ражение турецким войокам.

В мае 1858 г. в Крайне (северная Босния) началось крестьян
ское восстание, но оно было быстро подавлено турецкими феода
лами. В 1859 г. был издан закон, регламентировавший оброчные 
повинности кметов. Крестьяне должны были отдавать десятую* 
часть урожая государству и третью часть — помещику. Однако 
и этот закон остался мертвой буквой из-за сопротивления феода
лов.
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В начале бО-х годов национально-освободительное движение 
в Боснии и Герцеговине разгорелось с новой силой. Турецкое^пра- 
вительство не могло подавить восстание. Повстанцы использовали 
партизанскую тактику борьбы, против которой оказалась бессиль
ной турецкая армия. После длительной и упорной борьбы в сен
тябре 1862 г. между горными герцеговинскими племенами, прини
мавшими наиболее активное участие в движении, и турецким пра
вительством было подписано компромиссное соглашение, удовлет
ворявшее некоторые требования повстанцев. Им предоставлялось 
право на внутреннюю автономию.

В 1874 г. Боснию и Герцеговину постиг неурожай. Несмотря 
на бедственное положение населения, турецкое правительство уве
личило десятинный налог на 25%; это переполнило чашу народ
ного терпения. Осенью 1874 г. на собрании руководителей народ
ного движения было решено весной будущего года подмять вое- 
стание, установив связь с Черногорией.

Восстание началось в июле 1875 г. в Невесинье. Оно быстро 
охватило Герцеговину, а в начале августа перекинулось в Бос
нию. Восстание было направлено против социального и нацио
нального гнета местных феодалов и турецких властей. Оно имело 
ярко выраженный аграрный характер. Основную его силу состав
ляли крестьяне, поддержанные городскими ремесленниками. Руко
водящую роль в движении играла торговая буржуазия. Важней
шей задачей восстания она считала объединение Боснии и Гер
цеговины с Сербией. Попытки демократов, возглавляемых социа- 
лпстом-утопистом В. Пелагичем, соединить национальную борьбу 
с социальными преобразованиями не увенчались успехом. Кресть
яне требовали ликвидации барщины и откупной системы при сбо
ре налоюв, отмены 25% -ной надбавки на десятинный налог, урав
нения христиан в правах с мусульманами, защиты от насилий ад
министрации и феодалов.

В ходе борьбы восстание превратилось в мощное национально- 
освободительное движение с требованием национальной свободы 
и независимости. Несмотря на то что силы повстанцев и турок 
были неравными, восстание развивалось успешно. Оно было под
держано славянскими народами других областей Турецкой импе
рии и привело к возникновению восточного кризиса. Благодаря 
вмешательству великих держав вопрос о Боснии и Герцеговине 
приобрел международно-политическое значение.

.Русско-турецкая война 1877— 1878 гг. принесла Боснии и Гер
це! овине освобождение от турецкого ига. Согласно Сан-Стефан- 
скому мирному 4договору, они провозглашались автономной об
ластью, управляемой христианским губернатором. Однако Бер
линский конгресс упразднил эту автономию и дал Австро-Венгрии 
право временно (без указания срока) оккупировать Боснию и 
Герцеговину якобы для проведения там реформ и установления 
порядка. Номинальные права верховного суверенитета в отноше
нии обеих областей оставались за Турцией.
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Оккупация Боснии и Герцеговины австрийскими войсками 
превратилась в их завоевание, так как вспыхнуло антиавстрий- 
ское восстание мусульман, поддержанное местным православным 
населением.

КУЛЬТУРА ЮГОСЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ В ПЕРИОД  
НАЦИОНАЛЬНОГО ВОЗРОЖ ДЕНИЯ

Формирование национальных культур югославянских народов в 
первой половине XIX в. протекало в.условиях, их борьбы за на
циональное освобождение. Деятельность передовых представите- 
телей народа в области культуры была одной из форм борьбы за 
национальные интересы. Развивающиеся межславянские связи, 
идеи славянской взаимности, русское просвещение, наука и лите
ратура оказали большое влияние на культуру южных славян эпо
хи национального возрождения.

Зарождение и формирование национальной 
Сербская культура, сербской культуры и науки было тесно свя- 

и Караджич зано с борьбой сербского народа за свою сво
боду и независимость.

Крупным деятелем сербского национального возрождения был 
Д. Обрадович. Энциклопедически образованный человек, испытав
ший на себе влияние идей европейских рационалистов, он впер
вые сформулировал понятие национального единства сербов, 
видя его не в религиозной, а в племенной и языковой общ
ности. Он первым поднял вопрос о народном языке в литера
туре. В «Советах здравого разума» (1784 г.), в улекательной 
книге «Жизнь и приключения Дмитрия Обрадовича, наре
ченного в монашестве Досифеем» (1788 г.) и других произведени
ях он выступал как народный писатель. Обрадович родился в 
Воеводине и провел там большую часть жизни. Когда началось 
Первое сербское восстание, он прибыл в Сербию и принял актив
ное участие в организации просвещения на освобожденной терри
тории. При личном его содействии в 1808 г. в Белграде была ос
нована Великая школа, а позднее он стал первым сербским мини
стром просвещения.

Подлинным корифеем сербского национального возрождения 
был самоучка В. С. Караджич. Он был выдающимся ученым, пи
сателем, общественным деятелем, неутомимым собирателем и из
дателем памятников устного народного творчества.

До Караджича языком сербской письменности был славяно- 
сербский язык, представлявший смесь народного и церковносла
вянского. Караджич реформировал литературный язык на чисто 
народной основе. В 1815 г. он издал книгу народных песен (всего 
при его жизни вышло 4 таких книги), сборник сказок и сборник 
пословиц, а через три года выпустил словарь, содержащий 26 тыс. 
сербских слов, для объяснения которых был широко использован 
этногргфический материал. Важное значение имеют труды К ара
джича по истории Сербии, Боснии и Черногории.
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В упорной борьбе за народный язык и демократизацию куль
туры Караджич вышел победителем. Его новое правописание, на
учно-обоснованное филологом Д. Даничичем (1847 г.) и приме
ненное в гюэзии Б. Радичевичем, еще при жизни Караджича по
лучило официальное признание. В 1850 г. в Вене представители 
хорватской и сербской интеллигенции подписали соглашение о со
здании единого сербскохорватского литературного языка.

Важнейшим источником развития культуры
Сербский фольклор в ЭПОху национального возрождения было на- 

* и литература т-»F родное творчество. . В силу специфических.
условий существования югославянских народов фольклор занимал
в их культуре особое место. Народная поэзия, особенно эпическая,
получила широкое развитие у всех южнославянских народов, но
наибольшего совершенства она достигла у сербов, где народный
эпос послужил основой развития литературы. В народных песнях
и легендах нашли отражение не только борьба против турецких
и других лгнетателей, но и глубокие общечеловеческие чувства:
любовь к свободе, справедливости, истине. Сербский эпбе прочно
вошел в сокровищницу мировой культуры.

Определяющим направлением в развитии сербской литерату
ры национального возрождения был романтизм, отстаивавший 
принципы народности и, национальной самобытности. Героический 
эпос с его патриотическим пафосом, образами народных героев 
(Марко Королевича, Милоша Обилича) являлся источником поэ
зии романтизма. Самым ярким сербским поэтом-романтиком 
был Б. Радичевич. Его идейные позиции формировались в борьбе 
с поэтами-классицистами. Он глубже и полнее других отразил 
идеалы современной ему молодежи, воспевая благородные поры
вы юности, патриотические идеалы.

В сербскую культуру эпохи национального возрождения внес 
огромный вклад великий черногорский поэт Петр II Негош, твор
чество которого получило мировое* признание. Вершина его поэ
зи и — драматическая поэма «Горный венец» (1847 г.), переведен
ная почти на все европейские языки. Рисуя события истории свое
го народа (борьбу черногорцев с потурченцами), Негош поднима
ется до больших высокохудожественных обобщений. Описание 
борьбы с османской тиранией,под его пером превращается в при
зыв к ниспровержению всякого национального угнетения. В поэ
тических образах раскрывает он жизнь народа, его стремление и 
мечты.

Крупнейшим представителем романтизма 50—70-х годов
XIX в., в творчестве которого нашли отражение не только нацио
нальные, но и социальные мотивы и проявились элементы реа
лизма, был Д . Якшич. Сельский учитель и живописец, поэт, про
заик и драматург, он был характерным представителем культуры 
эпохи национального возрождения. В стихотворениях «Отчизна», 
«Падайте, братья.», в цикле «Райя» он поднял свой голос против 
общественного неравенства. Его поэзия проникнута верой в победу
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демократии. Он приветствовал Парижскую коммуну. В рассказах 
из сельской жизни («Помещик», «Крестьяне») Якшич обратился 
к жанру социальной повести, переходя от романтизма к реализму.

Популярными сербскими писателями того времени были так
же поэт П. Змай, поэт и драматург J1. Костич.

Формированию национальной сербской куль- 
просвещение, туры способствовало развитие школьного де
театр и наука ла и книгопечахания. Главным центром

сербский образованности в первой половине XIX в. • была Воево
дина. Город Нови-Сад называли тогда «сербскими Афинами». 
В 1810 г. здесь открылась гимназия. Крупнейшим культурно-про
светительным очагом являлась М атица сербская, основанная в 
182о г. в П епле и переведенная в 1864 г. в Нови-Сад. Она изда
вала журнал «Летопись». В Нови-Саде был создан первый серб
ский театр (1861 г.). Творцом сербской драмы и комедиографом 
был И. С. Попович, заложивший основы сербского национального 
театра (комедия «Враль и подвирало»), Воеводина была такж е 
центром деятельности культурно-просветительного общества 
«Объединение сербской молодежи» (Омладина), сыгравшего за 
метную роль в развитии национальной культуры. Омладина объ
единяла виднейших деятелей сербской культуры и науки. Ею из
давался журнал «Млада Србадия» (Молодое сербство)..

После того как Сербия завоевала автономию, туда перемес
тился центр национальной культуры. В 1831 г. здесь была созда
на тшю1 рафия, давш ая толчок книгопечатанию и развитию пери
одической печати. В 1857 г. в Сербии действовало около 360 на
чальны?: школ, несколько гимназий, Военная академия. В 1863 г. 
была открыта Великая школа (университет). Такие центры куль
туры, как Общество сербской словесности (основано в 1841 г.), 
Народная библиотека, Народный музей (открылся в 1853 г.), 
Сербское ученое общество (основано в 1864 г.), преобразован
ное в 1886 г. в Академию наук, стали важными очагами развития 
науки и просвещения. В 1869 г. в Белграде был открыт театр.

В течение первых двух третей XIX в. произошли заметные 
сдвиги в развитии живописи, архитектуры и музыки. Выдающий
ся сербский композитор-романтик К. Станкович был неутомимым 
собирателем музыкального фольклора. Как руководитель Б ел
градского певческого общества (основано г, 1853 г.) он положял 
начало национальному направлению в музыке.

Сербская наука и культура в эпоху национального возрожде
ния развивалась под воздействием передовой русской и западно
европейской культуру.

.Под влиянием потребностей буржуазного раз- 
КуЛиТСловенииаТИИ вития произошли перемены в школьном деле 

Просвещ ениеТнаука Хорватии и Словении. В результате реформ 
Марии-Терезии 1774— 1777 гг. была подорвана 

монополия церкви в этой области и установлен государственный 
надзор над школой. Началось развитие специального образовав
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ния. Д ля первой половины XIX в. была характерна борьба за 
введение в школе преподавания на национальных языках.

В эпоху национального возрождения в Хорватии и Словении 
были заложены основы современной науки. Нужды хозяйства вы
звали развитие агрономии. В тесной связи с процессом образова
ния наций- находилось развитие исторической науки и языкозна
ния.

Важную роль в развитии национальных культур сыграли лите- 
ратурно-языкоиые реформы, приведшие к  созданию национальных 
литературных языков. В Хорватии инициаторрм такой реформы 
был Л. Гай. В годы иллиризма был создан хорватский литератур
ный язык da основе диалекта, на котором говорили большинство 
хорватов и все сербы. Тем самым были заложены основы сербско
хорватского литературно-языкового единства. Значительный вклад 
в развитие общенационального литературного языка словенцев 
внес крупный лингвист Е. Копитар. Но его общественно-политиче
ские взгляды были реакционны.

В годы иллиризма в Хорватии возникли первые культурно-про
светительные общества и учреждения. В 1838 г. в Загребе была 
открыта читальня, выполнявшая роль общественно-политического 
клуба. Затем читальни появились и в других городах Хорватии, 
В 1842 г. при загребской читальне был основан фонд для издания 
книг на национальном языке «Матица илирска». Было положено 
начало национальному музею. Накануне 1848 г. в загребской ака
демии была основана кафедра хорватского языка и литературы.

Родившаяся в ходе национального возрожде-
Литература иия хорватская литература была проникнута и искусство Г Г  J  Г  оJ напиональным духом и носила свегскии ха

рактер. Основным направлением в ней был романтизм. .Наиболь
шего развития достигла поэзия. По^?ия играла важную мобили
зующую роль в национальном движении. Самым крупным хорват
ским поэтом был И. Мажуранич. Его поэма «Смерть Смаил-аги 
Ченгича» (1846 г.) проникнута освободительными идеями. Захва
ченный объединительными идеями иллиризма С. Враз, словенец 
по происхождению, внес большой вклад в развитие хорватской 
лирики. Сборники его стихов «Джулабие», «Голоса из Жеравин- 
ской дубравы» отличались высокой художественностью. Подъем 
национального движения вызвал к жизни патриотические песни. 
В 1835 г. была напечатана песня А. Михановича «Хорватская ро
дина», ставшая впоследствии национальным гимном. Песня Л. Гая 
«Еще Хорватия не погибла» также стала народной.

Романтизм в хорватской прозе был представлен повестями и 
рассказами Л. Вукотнновича, И. Кукулевича-Сакцинского. П розаи
ки охотно обращались к историческим сюжетам, находя в прошлом 
примеры освободительной борьбы всего народа. С. Враз положил 
начало литературной критике. Он призывал поэтов и писателей 
учиться народности и мастерству у А. С. Пушкина и Н. В. Гоголя.

Аналогичные процессы переживала словенская литература. На
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рубеже XVIII и XIX вв. литературную жизнь в Словении возглав
лял поэт В. Водник. Он был предшественником романтизма. Осно- 
воположником словенского романтизма был поэт Ф. Прешерн. 
Творчество его, проникнутое освободительными, гуманистическими 
идеями, характеризовалось глубокой связью с народной жизнью. 
Он написал «Здравницу» в честь дружбы славянских народов. Пре
шерн оказал огромное влияние на последующее развитие словенс
кой литературы. Положительным итогом культурных объедини
тельных тенденций было принятие словенцами единой с хорвата
ми орфографии.

Процесс формирования национальных культур Хорватии и Сло
вении был связан с пробуждением интереса к народному творче
ству. Видным собирателем и издателем словенского фольклора был 
С. Враз.

Развитие национального театра в Хорватии началось с люби
тельских представлений. В 1839 г. # С и сак еб ы л а  поставлена драма 
И. Кукулевича-Сакцинского «Юран и София или турки под Сиса- 
комх». В 40-х годах XIX в. в Хорватии давала представления груп
па из Нови-Сада. Большую роль в развитии театра играл драм а
тург Д. Деметер. Однако профессиональный хорватский театр в 
эти годы создать не удалось. В Словении национальный театр так
же не получил развития. ,

В годы иллиризма широкую популярность в Хорватии получили 
патриотические песни. В 1846 г. в Загребе силами любителей была 
поставлена первая хорватская опера «Любовь и злоба» В. Лисин- 
ского. Ее появление имело принципиальное значение для развития 
музыки всех югославяноких народов..

Крупнейшим хорватским художником периода национального 
возрождения был В. Карас, сочетавший в своем творчестве черты 
классицизма и романтизма. Д ля словенской живописи романтиче
ского направления бый характерен портрет. В этой манере изобра
зил на своем полотне Ф. Прешерна К, Гольденштейн (1849 г.).

БОЛГАРИЯ В КОНЦЕ XVIII — 70-Х ГОДАХ XIX В.

I РАЗЛОЖ ЕНИЕ ФЕОДАЛЬНЫХ И РАЗВИТИЕ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ 
J ОТНОШЕНИЙ

С конца XVIII в. в сельском хозяйстве Бол-
_  ___ гарии, как и во всей Османской империи, про-сельского хозяйства 1 r г „исходил процесс разложения ^ р ^нно-леннои

системы. Турецкие сипахи, используя свое господствующее поЛо- 
жение в государстве и политическое бесправие болгарского кре
стьянства, захватывали государственные и крестьянские земли в 
наследственную собственность, а живших на них крестьян' пре
вращ али в зависимых. К началу XIX в. в основном сложилась
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частновладельческая (чифликчийская) система 'землевладения, в 
которой тесно переплетались феодальные и капиталистические 
черты эксплуатации, крестьян.

Наиболее тяжелой формой ф^юдально-крепостнической зави
симости крестьян (особенно в Кюстенднльеком округе) было_ц§1 
симджийство. Крестьянин получал от помещика в наследственное 
пользование ТГёбоЛЪшой участок земли, не имея права его поки
нуть. Он выплачивал помещику определенный оброк (кесим), вы
полнял многочисленные повинности и платил налоги. Но самой, 
распространенной формой взаимоотношений помещика и крестьян 
нина была издольщина. Зависимый от владельца чифлика (чиф- 
ликчии) малоземельный или безземельный крестьянин арендовал 
небольшой участок земли, отдавая за него половину урожая. 
В хозяйствах многих помещиков работали наемники _(момки, ратаи 
и др.) из числа безземельных крестьян. За'"свсгй труд они получа
ли плату натурой тг~Частйчно деньгами. Иногда землевладелец 
предоставлял им небольшие участки земли. В этой форме зависи
мости наиболее ярко выступало переплетение феодальных и ка
питалистических черт эксплуатации. Вплоть до освобождения в 
Болгарии сохранялись вакуфные земли. Крестьяне, сидевшие на 
них, подвергались феодальному гнету мусульманского духовен
ства.

Со второй половины XVIII в. увеличился вывоз из Болгарии 
скота, продукции животноводства, а такж е риса, хлопка, табака, 
розового масла. Некоторые районы страны начали специализиро
ваться нэ возделывании технических культур, а Котел и Коп- 
привштица превратились в центры скотоводства. Здесь происхо
дило наиболее интенсивное развитие товарно-денежных отношений 
в сельском хозяйстве. В хозяйствах крупных помещиков Добруд- 
жи и Сливенского округа работали прибывавшие на время убор
ки урож ая из Тырновского округа артели жнецов.

Переход к чифликчийской системе привел к ухудшению поло
жения крестьянства. Чифликчии постоянно увеличивали натураль
ные и денежные повинности крестьян. В условиях политического' 
бесправия и произвола все более тяжелой и разорительной ста
новилась система сбора налогов в пользу казны и духовенства. \

Укрепление и распространение чифликчийстоа ускоряло про
цесс ликвидации изжившей себя военно-ленной системы. В. 1834 г. 
она была отменена на очень выгодных для помещиков условиях.) 
Сипахи, выполнявшие до этого за предоставленные им земли воен
ную службу, сохраняли прежние права в отношении крестьян," 
живших на этих землях. Сипахи, земли которых перешли к госу
дарству, получали пенсию, равную доходам, которые они имели 
от своих земель. Процесс ликвидации военно-ленной системы ока
зался длительным и мучительным. Оч затянулся в северо-запад
ном и ряде других районов Болгарии до середины 50-х годов 
XIX в., а кесимджийство сохранялось здесь без изменений вплоть 
до освобождения страны.
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К 70-м годам XIX в. основная масса.крестьянства была лично 
свободна н представляла собой наследственных держателей госу
дарственных земель, плативших многочисленные налоги и выпол
нявших тяжелые повинности в пользу Турецкого государства, ко
торое превратилось в основного феодального эксплуататора кре
стьянства. Значительно меньшим было число крестьян — собствен
ников земли, такж е плативших налоги государству. Еще меньше 
было держателей вакуфных земель и кесимджиев.

Дальнейший рост расходов на содержание армии, огромного 
государственного аппарата, султанского двора, на уплату пенсий 
бывшим сипахам, процентов по иностранным займам и т. п. при
вел после Крымской войны 1853— 1856 гг. к резкому росту нало
гового бремени. Положение усугублялось тем, что турецкое пра
вительство, постоянно нуждавшееся в денежных средствах, широ
ко практиковало продажу откупщикам права сбора налогов 
\(в первую очередь десятины с урожая и налогов на скот). Откуп
щики принуждали крестьян платить вместо десятины 30—40% стои
мости облагаемого имущества. Особенно тяжелой была десятина 
с зерновых, обмолот которых крестьянин не мог начинать до пере
счета снопов сборщиком налогов. Эта операция часто затягива
лась до октября, что вело к гибели части урожая. Постоянно рос
ли повинности крестьян по постройке мостов, дорог,. зданий и 
военных объектов. Все это усугубляло и без того тяжелое поло
жение подавляющей массы болгарских крестьян.

Ремесленники были организованы в жхи__ (эс-
Развитие ремесла, нафы), которые регулировали процесс произ- мануфактуры т / >  г  г  j  г  г  г

и торговли водства и обладали внутренним самоуправле- 
нием. По своему национальному составу цехи 

делились на турецкие, смешанные и болгарские. К середине XIX в. 
болгарское население играло решающую роль в ремесленном про
изводстве.

Первоначально ремесленная продукция шла главным образом 
на удовлетворение потребностей местного населения, но со второй 
половины XVIII б . часть ее уже вывозилась в соседние области 
Османской империи и за ее пределы. Наибольшего расцвета 
ремесло достигло во второй четверти XIX в. Основную продукцию 
давали цехи, занятые изготовлением сукна (абаджийсгво), шер
стяных шнуров (тайтанджийство), обработкой кожи, пошивом 
одежды и обуви. Значительным по объему продукции было также 
изготовление орудий труда для ремесленного и зарождавшегося 
мануфактурного производства, сельскохозяйственного инвентаря, 
посуды, изделий из дерева и др.

Основными центрами ремесленного производства со второй по
ловины XVIII в- были небольшие города с преобладанием бол
гарского населения, расположенные по склонам Старой Планины 
и Средней горы (Габрово, Панагюриште, Копривштица и др.). 
Значительная часть их населения занималась также земледелием, 
огородничеством, садоводством и скотоводством. К середине XIX в.
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увеличилась доля болгарского населения и ъ  более крупных го
рода х (Пловдив, София и др.), центрах турецкой администрации.

• С конца XVIII в.., и особенно в первой половине XIX в., в су
конном, шнуровом, кожевенном и ряде других отраслей производ
ства возникла сельская рассеянная мануфактура, вовлекавшая в 
свою орбиту широкие массы крестьян, занимавшихся работой на 
дому. Во второй четверти XIX в. начали возникать и централи
зованные мануфактуры. В производство стали внедряться неко
торые технические усовершенствования. В 1834 г. в Сливене и 
Панагюриште появился усовершенствованный механический ста
нок для плетения шнура. Изготовление этих станков вскоре на
ладили габровские мастера. В 1834 г. торговец Д. Ж елязков пост
роил в Сливене фабрику, поставлявшую сукно турецкой армии. 
В последующие годы такие же фабрики, станки которых приводи
лись в движение силой воды, появились в других городах. Всего 
с 1830 по 1878 г. в Болгарии было построено 20 сравнительно 
крупных предприятий. Большинство их было тогда же незаконно 
захвачено турецким правительством, как это произошло с фабри* 
кой Ж елязкова, пли быстро разорилось; только немногие просу
ществовали до освобождения страны от турецкого ига.

Специализация отдельных районов в области сельскохозяйст
венного производства и ремесла и рост городов способствовали 
значительному оживлению внутренней и внешней торговли уже 
во второй половине XVIII в. Центрами внутренней торговли были 
базары и ярмарки, часть которых имела общеболгарский харак
тер. Крупнейшая ярмарка устраивалась в селе Узунджево. Н а 
нее съезжались не только болгарские, но и западноевропейские 
торговцы. Объем заключаемых на ней сделок увеличился с конца 
XVIII в. до середины XIX в. в 4 раза.

В европейские страны и различные районы Османской импе^ 
рии из Болгарии вывозились зерно, окот, шерсть, хлопок, табак, 
шнуры, кожа и изделия из нее, розовое масло и др., а ввозились 
железо и изделия из него, цветные металлы, стекло, бумага, тек
стильные тсвары и др. Внешнюю торговлю осуществляли по пре
имуществу иностранны при посредничестве -крупных болгарских 
торговцев, имевших свои конторы в Константинополе, Бухаресте, 
Одессе, Вене и других городах Европы.

-  В ходе капиталистического развития эконо-Социальная структура r  г ,
населения. Влияние мики в Болгарии постепенно формировалась

турецкого ига национальная буржуазия. Наиболее прочные
на экономику экономические позиции занимала крупная

Болгарии торгово-ростовщическая буржуазия (чорбад-
жийство). Чорбаджии были ростовщиками, землевладельцами, 
торговцами, поставщиками турецкой армии, сборщиками налогов. 
Они были тесно связаны с султанской администрацией, стояли во 
главе сельского и городского самоуправления. В условиях поли
тического бесправия и административно-полицейского произвола 
они держали в кабально-ростовщической зависимости значитель
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ную часть крестьян и ремесленников.. Несравненно слабее была 
средняя торгово-промышленная буржуазия. Решающие позиции в 
ремесле id торговле занимала городская мелкая буржуазия: мас
тера, владельцы мастерских, мелкие торговцы, владельцы постоя- 
лых дворов и др. Она эксплуатировала труд учеников, подмас
терьев и рабочих.

Основную массу болгарского населения составляло крестьян
ство, которое расслаивалось на численно ничтожную .группу за 
житочных хозяев, среднее и многочисченное малоземельное и без
земельное крестьянство.

Постепенно росла численность людей наемного труда. Это бы
ли рабочие централизованных -мануфактур, строители, сезонники, 
грузчики, слуги и т. д. Большинство их еще было связано с сель
ским хозяйством. Основной чертой экономического развития Бол
гарии с конца XVIII в. и до освобождения было постепенное раз
ложение феодальных и укрепление капиталистических отношений, 
создание единого внутреннего рынка. Этим закладывались эконо
мические основы происходившего в тот период процесса станов
ления болгарской нации, развития национально-освободительной 
борьбы и всего процесса болгарского национального возрождения.

В рамках Османской империи Болгария была одной из эконо
мически развитых провинций. Но в сравнении с передовыми капи
талистическими странами Европы ее развитие шло очень медлен
но. Причины этого явления заключались в длительном господст
ве турецкого феодального государства, грабительской налоговой 
системе, отнимавшей у крестьян и ремесленников свыше 50% их 
доходов, политическом бесправии и национальном угнетении 
болгар, неограниченном произволе султанского административно
полицейского аппарата, необеспеченности личной свободы болгар. 
Ф. Энгельс писал, что «турецкое, как и любое другое восточное 
господство несовместимо с капиталистическим обществом; нажи
тая прибавочная стоимость ничем не гарантирована от хищных 
рук сатрапов и пашен; отсутствует первое основное условие бур
жуазной предпринимательской деятельности — безопасность лич
ности купца и его собственности»1.

Все эти отрицательные факторы с особой силой проявились 
после Крымской войны, ускорившей процесс превращения Осман
ской империи в полуколонию западноевропейских держав. Финан
совое закабаление ими Турции, увеличение расходов на содержа
ние армии н государственного аппарата, строительство железных 
дорог, военных и дрчгих сооружений вызывало быстрый рост на
логового бремени. После Крымской войны в Болгарию хлынул 
поток западноевропейских промышленные товаров, которые были 
гораздо дешевле болгарских и потому вытесняли их даж е с внут
реннего рынка. В связи с этим резко сокращался объем торговли 
товарами болгарского производства. Все это разоряло местных

1 М а р к с  К. и Э н г е л ь с  Ф. Соч., т. 22, с. 33.
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ремесленников. крес!ьян, работавших на дому, и мелких торгов
цев, Экономическое развитие страны сильно затормозилось. По* 
этому вплоть до ее освобождения Болгария оставалась на уров
не мануфактурной организации промышленности в сочетании 
с полуфеодальным ремесленным производством.

НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ БОРЬБА БОЛГАРСКОГО НАРОДА

Во второй половине XVIII в. в многовековой 
Начало национально- борьбе болгарского народа с чужеземным

освободительного игом начался Н0Вый этап. В противовес чор-
баджийству, которое сотрудничало с турец

кой администрацией, греческим духовенством, основная масса фор* 
мировавшейся буржуазии принимала все более активное участие 
в борьбе против султанского режима и поддерживавшей его Кон
стантинопольской патриархии.

В 1762 г. монах Хилендарского монастыря на Афоне Паисий 
написал книгу «История славяно-болгарская». Ярко описывая мо
гущество Болгарской державы эпохи средневековья, Паисий Хи- 
лендарский обращ ался к народу со страстным призывом быть до
стойным своего прошлого величия и подняться на борьбу с 
засилием греческой (Константинопольской) патриархии в церков
ном управлении, богослужении и школьном деле. Этот призыв 
Паисия был подхвачен просветителем Софронием, который многие 
годы работал учителем, затем был священником, а с 1794 г. епи
скопом Врачанским. В 1806 г. он опубликовал книгу поучений на 
болгарском языке. Во время русско-турецкой войны 1806— 1812 гг, 
Софроний вместе с группой представителей болгарской буржуазии 
обратился к России с просьбой освободить Болгарию. При актив
ном участии этой группы в составе русской армии было создано 
«земское болгарское войско».

В период русско-турецкой войны *1828— 1829 гг. русские войска 
переходили Старую Планину и занимали значительную часть бол
гарской территории. В боях с турецкой армией принимали участие 
болгарские добровольцы под командованием Г. М амарчева — бол
гарина, служившего в русской армии. В конце войны он начал 
подготовку восстания, рассчитывая на помощь России. Однако, по 
предложению русского командования, опасавшегося внешнеполи
тических осложнений, эта деятельность М амарчева была приоста
новлена. После Адрианопольского мира 1829 г. свыше 130 тыс, 
болгар, боявшихся мести турецких властей за дружеский прием и 
поддержку русской армии, переселились в Дунайские княжества и 
южные районы Украины. После войны турецкие военные и поли
цейские отряды произвели массовые грабежи и убийства безза
щитного болгарского населения, мстя ему за симпатии к России. 
Тогда группа патриотов во главе с богатым торговцем из Тырново 
В. Атанасовым возобновила подготовку восстания. В заговоре
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принимали участие представители буржуазии, ремесленников, мел
ких торговцев, крестьян. Его руководители рассчитывали на по
мощь России. В 1835 г. по доносу одного чорбадж'ии заговор был 
раскрыт,.а его организаторы казнены.

Широкий отклик получил в Болгарии призыв 
Национально- Паисия Хилендарского развернуть борьбу за

церковная орь а независимую от Константинопольской патри
архии болгарскую церковь и школьное обучение на родном языке. 
Объяснялось это рядом причин. Прежде всего развитие мануфак
тур, ремесла и торговли усиливало интерес населения к изучению 
болгарского языка, математики и естественных наук. Однако 
стремление болгар к созданию системы национального образова
ния встречало яростное сопротивление греческого духовенства, 
стремившегося эллинизировать болгар. Кроме того, в это время 
значительно возросли денежные и натуральные поборы в пользу 
церкви. При их сборе греческое духовенство ча'сто прибегало к по
мощи турецкой администрации и полиции.

В связи с этим с середины 20-х годов XIX в. постепенно усили
вались выступления городской мелкой буржуазии и крестьянства 
против чрезмерных поборов в пользу духовенства. Руководившая 
национально-церковной борьбой буржуазия требовала: от Констан
тинопольской патриархии замены греческих архиереев болгарски
ми, введения богослужения на церковнославянском языке, прекра
щения финансовых злоупотреблений греческого духовенства и др. 
Однако патриархия отказывалась от каких бы то ни было уступок 
и преследовала своих (противников. Это придавало национально- 
церковной борьбе необычайно упорный характер, вовлекая в нее 
с середины 50-х годов XIX в. все более широкие массы народа. 
Радикальное крыло этого движения, возглавляемое П. Славейко- 
вым, постепенно устанавливало контакты с умеренным крылом 
усиливавшегося в стране национально-освободительного движения, 
которое стремилось добиться политического освобождения Бол
гарии.

В этой обстановке правительство Турции решило вмешаться в 
национально-церковную борьбу и частично удовлетворить требова
ния болгар, чтобы ослабить их национально-освободительное дви
жение, отколов от него правое консервативное и буржуазно-либе
ральное течения. В^феврале 1870 г. султан подписал фирман о 
создании автономной болТ^Трткой^ еркви. Ее глава получил титул 
экзарха, под церковное управЯШОг^ Тюторого перешла большая 
часть территории с болгарским населением. Экзарх избирался выс
шим болгарским духовенством и утверждался патриархом и сул
таном. Однако патриархия отказалась выполнять этот фирман. 
В—Ш ТЗ-ч^церковный собор в Константинополе объявил болгар 
схизматиками ( р а с к о л ь н и к а м и )  и отлучил их от церкви. В том же 
году болгарское духовенство ~и представители национальной бур
жуазии выработали устав болгарской церкви, положив начало ее 
самостоятельному существованию.
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Одновременно с борьбой за национальную церковь болгарский 
народ добился значительных успехов в создании национальной си
стемы школьного образования, развитии периодической печати, 
литературы и науки.

В конце XVIII и в XIX в. продолжалось гай- 
Национально-освобо- дуцкое движение. В -нем находил выражение 
дительное движение стихийный протест феодально зависимого кре-

50-х° годовАХ 1Х в. стьянства, городской мелкой буржуазии и бед- 
. * ноты против национального, социального и по

литического гнета. Сила гайдуцких отрядов заключалась в их тес
ной связи с народными массами, которые оказывали им постоян
ную помощь. С конца XVIII в. все более отчетливо начинает про
являться и социальный характер этого движения. Гайдуки мстят 
уже не только турецким угнетателям, но и наиболее ненавистным 
представителям греческой церкви и чорбаджийства.

Гайдуцкие отряды, как правило, активизировались в период 
русско-турецких войн, нанося удары по коммуникациям и тылам 
турецкой армии. Вместе со всеми патриотами гайдуки вливались 
в состав болгарских добровольческих отрядов. В тяжелые времена 
междоусобиц турецких феодалов конца XVIII — начала XIX в. они 
помогали населению защищать села и города от нападений кирд- 
жалиев (отрядов, формировавшихся из деклассированных элемен
тов), принимали активное участие в сербских восстаниях и борьбе 
греческого народа за независимость.

Во второй четверти XIX в. на борьбу против Османской импе
рии поднимались массы крестьянства, ставшего основной движу
щей силой болгарского национально-освободительного движения. 
Центром крестьянских восстаний были пограничные с Сербией 
западные и северо-западные районы, где положение крестьян было 
особенно тяжелым. Крайне острым был, в частности, -конфликт 
между4 феодалами и крестьянами по вопросу о судьбе сипахских 
земель. После закона 1834 г. крестьяне считали себя собственни
ками тех земель, которые они обрабатывали. Однако турецкие 
феодалы, поддерживаемые правительством, принуждали их рабо
тать в своих хозяйствах и, как прежде, платить все возраставшие 
налоги.

В 1841 г. восстали крестьяне Нишского, Пиротского и Леско- 
вацкого округов. Слабо вооруженные отряды повстанцев были раз
громлены турецкими войсками и бандами, башибузуков, которые 
сожгли сотни селений и казнили всех участников восстания, не 
успевших бежать в Сербию.

Летом 1850 г. вспыхнуло крупное восстание крестьян Видинско- 
го округа. Они требовали раздела сипахских земель, (прекращения 
произвола турецкой администрации, полиции и феодалов, введения 
избранного крестьянами сельского самоуправления, уменьшения 
налогов и отмены откупной системы их сбора. Плохо вооруженные 
крестьянские отряды проявляли в боях массовый героизм, но были 
разгромлены правительственными войсками и башибузуками. Од
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нако героическая борьба крестьян за свои права все же вынудила 
турецкое правительство передать им за выкуп часть сипахских 
земель.

В городах происходили постоянные волнения мелкой буржуа
зии и бедноты, которые требовали снижения налогов, прекращения 
произвола при их взимании и предоставления элементарных поли
тических прав, обещанных султанскими манифестами 1839 и 
1856 гг. Наиболее крупным было вооруженное выступление кресть
ян и ремесленников* Тырновского округа во главе с Н. Филипов- 
ским в июле — августе 1856 г. Но и оно было подавлено турками.

Значительно активизировала свою деятельность в этот перйод 
и революционная болгарская эмиграция б Дунайских княжествах, 
Сербии и на юге России. В 1841, 1842 и 1843 гг. эмигранты созда
вали в г. Брайле вооруженные отряды с целью переброски их в 
Болгарию, чтобы поднять там вооруженное восстание против ос
манского ига. Однако все эти отряды были рассеяны войсками 
валашского господаря еще до начала переправы через Дунай, 
а их руководители арестованы и осуждены на каторжные работы.

Слабость гайдучества, крестьянских" восстаний и выступлений 
в городах состояла в том, что участники этих движений не имели 
единой, четкой программы, а сами выступления носили стихийный 
характер, являлись локальными и плохо организованными. Основ
ная масса населения Болгарии не принимала в них активного 
участия. Поэтому дальнейший подъем национально-освободитель
ного движения требовал выработки н о б ы х , более совершенных 
форм борьбы.

В 60-х годах XIX в. в национально-освободи-
Течения в нацио- тельном движении сложились три основных
нально-освободи- 1 течения: консервативное, либеральное и рево- 

тельном движении { тттлттттлтттт_ -  r  r  г
60-х годов XIX в. ] люционное.

Консервативное течение отраж ало интересы 
крупной монархически настроенной торгово-ростовщической бур
жуазии. Оно стремилось достигнуть своих целей мирным путем и 
выступало против революционного движения. Та часть буржуазии, 
которая экономически была тесно связана со всей системой турец
кого господства и рынками империи, не шла дальше требований 
о предоставлении Болгарии автономии в рамках Османской импе
рии. Центром ее деятельности был Константинополь. Представите
ли этого течения, жившие по преимуществу в Дунайских княжест
вах и России, ориентировались на Россию и надеялись с ее по
мощью добиться создания независимого или полунезависимого 
Болгарского государства по образцу Сербии и Румынии. Полити
ческим руководителем этой части консервативного течения была 
«Добровольная дружина», возникшая в 1862 г. в Бухаресте.

Буржуазно-либеральное течение отражало интересы ^средней 
буржуазии, заинтересованной в развитии национальной экономики. 
Оно вело борьбу с чорбаджийством за руководство церковно
школьным самоуправлением, выступало против его злоупотребле
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ний при сборе налогов, уделяло большое внимание вопросам про
свещения. Политически либеральная буржуазия стояла на монар
хических позициях, рассчитывая добиться освобождения-Болгарии 
при поддержке России. Незначительная часть болгарской буржуа
зии, экономически связанная с западноевропейским капиталом, 
группировалась вокруг возникшего в 1866 г. в Бухаресте Болгар
ского тайного центрального комитета, который рассчитывал завое
вать симпатии западноевропейских правительств и с их помощью 
договориться с правительством Османской империи о превращении 
ее в дуалистическую монархию. Сколько-нибудь серьезным влия
нием эта организация не пользовалась.

К буржуазно-либеральному течению примыкали мелкие бур
жуазно-демократические группировки, отражавшие интересы про
грессивных элементов средней и мелкой буржуазии. Их идейным 
выразителем был П. Славейков, издававший в Константинополе 
газеты демократического направления. Его взгляды были крайне 
неустойчивы, он постоянно колебался между революционным дви
жением и просветительством, республикой и монархией. Основное 
внимание буржуазно-демократических группировок сосредоточи
валось на развитии просвещения и национально-церковной борьбе.

Революционное течение отражало интересы крестьянства, го
родской мелкой буржуазии и бедноты. Д о середины 50-х годов 
XIX в. оно проявлялось в стихийном движении гайдуков, крестьян
ских и городских восстаниях, не имея четко сформулированной 
программы деятельности. Поворот в развитии этого течения связан 
с деятельностью основоположника революционной идеологии в 
болгарском' национально-освободительцом движении Г. Раковоко- 
го. Еще юношей он включился в национально-церковную и револю
ционную борьбу, несколько лет провел в турецких казематах. 
В период Крымской войны им было создайо тайное общество для 
подготовки восстания в момент вступления русских войск в Болга
рию. Будучи арестован, Раковский бежал цз заключения. Некото
рое время он возглавлял гайдуцкую чету, а в 1855 г. эмигрировал 
в Дунайские княжества. В эмиграции Раковский развернул рево- 
люционно-организаторскую, публицистическую и литературную 
деятельность. На страницах первых болгарских революционных 
газет, которые он издавал в Нови-Саде, Белграде и Бухаресте, в 
воззваниях, в литературных произведениях и научных трудах им 
впервые-была сформулирована идея завоевания независимости ро
дины революционным путем.

Осенью 1861 г. он разработал план освобождения Болгарии. 
Этим планом предусматривался переход туда созданного в Сербии 
хорошо вооруженного и обученного повстанческого полка числен
ностью в 1200 человек. Используя прокламации, с помощью зар а
нее предупрежденных гайдуцких чет и добровольческих отрядов, 
которые должны были прибыть из Греции и Валахии, этот полк, 
по мнению Раковского, мог в короткое время поднять общенарод
ное восстание и за 1— 1,5 месяца освободить северную Болгарию.
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Во исполнение своего плана Раковский установил связи с гайдуц
кими отрядами в Болгарии. В связи с назревавшим сербо-турец
ким конфликтом он создал в 1862 г. в Белграде болгарский леги
он, рассматривая его как основу повстанческого полка.-Тогда же 
им был написан Статут. Временного Болгарского правительства, 
которое должно было возглавить подготовку и проведение восста
ния. Однако сербо-турецкий конфликт, возникший в июне 1862 г., 
не привел к войне. Сербское правительство распустило болгар
ский легион. Вооруженные выступления в Болгарии из-за отсутст
вия революционной организации и слабой подготовленности были 
подавлены турецкими властями.

Несмотря на неудачу, Раковский продолжал свою деятельность 
по реорганизации четнического движения, постоянно посылая в 
Болгарию небольшие повстанческие отряды. В 1867 г. им был на
писан «Временный закон для народных лесных чет», согласно ко
торому вся их деятельность подчинялась единому руководству и 
строжайшей дисциплине. Этим законом была завершена разработ
ка четнической тактики борьбы за освобождение Болгарии. 
В 1867— 1868 гг. ученики и последователи Раковского организова
ли  в Румынии и Сербии несколько повстанческих отрядов, часть ко
торых успела переправиться в Болгарию. Самый крупный отряда 
125 человек создали гайдуцкие воеводы X. Димитр и С. Караджа. 
В июле 1868 г. повстанцы высадились на родном берегу и вступи
ли в бой с турецкой пограничной стражей. Почти две недели отби
вали они атаки турецких войск, полиции и башибузуков, в не
сколько десятков раз превосходивших по численности героев-по- 
встанцев. Несмотря на гибель почти всего отряда, поход его имел 
большое значение. Его руководители и участники поставили зад а
чу уничтожить путем вооруженной борьбы чужеземное господство 
и добиться независимости страны. Вместе с тем гибель отряда по
казала слабость четнической тактики. Переход повстанческих от
рядов в Болгарию без проведения подготовительной работы среди 
ее населения приводил к тому, что, не успев поднять народные мас
сы, они оказывались бессильными перед лицом турецких властей.

Выступление четы X. Димитра и С. Караджц 
Болгарский  ̂ завершило четничеокий этап в национально-

ЧенТрТльный°комитет освободительном движении. В связи с поиска- 
ми новых более совершенных методов борьбы 

против османского господства в нем развернулась острая борьба, 
в ходе которой победили сторонники создания единого руководя
щего центра движения.

В октябре 1869 г. в Бухаресте возник Болгарский революцион
ный центральный комитет во главе с Л. Каравеловым. И здавав
ш аяся им газета «Свобода» в этот период наиболее полно выра
ж ал а  идеи революционного течения в болгарском национально- 
освободительном движении. В эмиграции к комитету примкнули 
отдельные представители средней буржуазии, являвшиеся сторон
никами решительной борьбы за освобождение Болгарии. Но им

268



была чужда социально-экономическая программа революционных 
демократов. Они не верили в возможность освобождения Болга
рии без помощи извне и поэтому ставили национально-освободи
тельное движение в зависимость от позиции правительств балкан
ских государств. В связи с этим в комитете развернулась внутрен
няя борьба, которая помешала его превращению в руководящий 
центр революционного движения.

Сторонники революционной борьбы, возглавляемые идеологом 
и руководителем революционно-демократического течения В. Л е
вским, не смогли преодолеть буржуазное влияние в бухарест
ском комитете. Поэтому Левский решил перенести свою деятель
ность непосредственно в Болгарию, где им были заложены основы 
внутренней революционной организации еще в 1868— 1869 гг._На 
родине Левский получил поддержку революционеров, отраж ав
ших интересы крестьянства, городской мелкой буржуазии и мел
кобуржуазной интеллигенции. Благодаря их совместным усилиям 
осенью 1870 г. возник Болгарский революционный центральный 
комитет (БРЦ К ) в Ловече, руководимый Левским. Ловечский ко
митет впервые в истории Болгарии создал революционную партию, 
опиравшуюся па 198 революционных комитетов и групп, которые 
были тесно связаны с широкими массами народа. Программа и 
устав БРЦ К, написанные Левским, носили революционно-демокра
тический характер и предусматривали подготовку массового во
оруженного восстания с целью свержения турецкого ига и провоз
глашения Болгарии демократической республикой.

Ловечский комитет фактически превратился в ' руководящий 
центр для революционных комитетов не только в Болгарии, но и 
за ее пределами. Однако формально продолжал существовать и 
бухарестский ЦК. Поэтому для консолидации революционных сил 
по инициативе Левского весной 1872 г. в Бухаресте был созван съезд 
революционной партии. На нем были приняты ее программа и 
устав и избран Болгарский революционный центральный комитет 
во главе с Каравеловым как единственный руководящий орган 
национально-освободительного движения. В. Левский был уполно
мочен руководить внутренней революционной организацией.

Летом — осенью 1872 г. революционные комитеты в Болгарии 
развернули деятельность по подготовке вооруженного восстания. 
Однако в самый ее разгар в результате предательства турецкие 
власти арестовали членов ловечского ЦК и большинство деятелей 
революционных комитетов северо-западной Болгарии. В феврале 
1873 г. турецкими властями был повешен Л е ж к и й . Гибель его бы
ла тяжелым ударом для болгарского революционного движения. 
Б РЦ К  оказался в состоянии кризиса. Внутри страны Тырновский 
комитет сделал попытку восстановить связи революционных коми
тетов и активизировать их деятельность. Его поддержали комите
ты Русе, Пловдива, Старой Загоры, Чирпана. Но провал револю
ционных комитетов юго-восточной Болгарии в мае 1873 г. затруд
нил их дальнейшую работу.
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В этих условиях усилились колебания в рядах буржуазных 
группировок, примыкавших к бухарестскому ЦК. Положение 
осложнялось тем, что Каравелов стал постепенно переходить от 
революционной борьбы на позиции просветительства. В мае 1873 г. 
проходившее под его руководством совещание отменило револю
ционно-демократическую программу и устав БРЦ К , принятые Бу
харестским съездом 1872 г. После совещания буржуазные группи
ровки активизировали борьбу против революционно-демократиче
ского течения, которое после гибели Левского возглавлял револю
ционный демократ Хр. Ботев. Все это ослабляло борьбу болгар
ского народа против османского ига. Учитывая создавшуюся об
становку, руководство Ц К решило созвать собрание виднейших 
деятелей революционной организации для выработки программы 
ее действий и избрания нового состава ЦК. Однако собрания ре
волюционеров, состоявшиеся в августе и декабре 1874 г., по вине 
представителей буржуазных группировок не выполнили стоявших 
перед ними задач. Их участники смогли договориться в августе 
только об избрании Временного революционного центрального ко
митета, а в декабре — о создании комиссии для подготовки созыва 
еще одного собрания революционеров.

Обострение внутренней борьбы в бухарест- 
Подъем национально- ском ЦК совпало е резким ухудшением поло- 

освободительного жения болгарского народа в связи с постиг-
АпрельскоеТвосстание шими Болгарию неурожаем 1874 г. и массо

вым падежом скота зимой 1874/75 г. Несмотря 
на эти стихийные бедствия продолжался быстрый рост налогов и 
всякого рода повинностей. Это вызывало массовое недовольство 
в стране. Весть о восстании в Боснии и Герцеговине нашла ж и
вейший отклик в Болгарии и способствовала активизации револю
ционных комитетов. Однако они не имели руководящего центра, 
что ослабляло их деятельность.

Непримиримая борьба с буржуазными группировками и акти
визация практической работы по объединению всех подлинно рево
люционных сил, которую вели в эмиграции сторонники Хр. Ботева, 
привели к укреплению позиций революционно-демократического 
течения. Периодическим органом его стала издаваемая с декабря 
1874 г. Хр. Ботевым газета «Знаме». В августе 1875 г. в Бухаресте 
состоялось собрание революционеров, которое избрало Болгарский 
революционный центральный комитет во главе с Хр. Ботевым. Сле
дуя примеру повстанцев Боснии и Герцеговины, собрание приняло 
решение в ближайшей время поднять вооруженное восстание в 
Болгарии и послать для руководства им группу революционеров. 
Д ля оказания помощи повстанцам предполагалось сформировать 
в Сербии и Румынии отряды и перебросить их в Болгарию, а так 
же договориться с болгарской эмиграцией в России, чтобы она по
слала в Болгарию денежные средства, оружие и военных руково
дителей из числа болгар — офицеров русской армии. Было такж е 
решено установить контакты с правительствами Сербии и Черного
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рии и повстанцами в Боснии и Герцеговине, чтобы согласовать с 
ними сроки и планы предстоящего в Болгарии восстания.

Оно было назначено на середину сентября 1875 г. З а  схоль 
короткий срок революционные комитеты не могли провести необ
ходимую организационную и военно-техническую подготовку вос
стания. Поэтому руководители ряда комитетов предложили отло
жить начало 'восстания. Однако С. Стамболов, возглавивший по 
поручению Ц К его подготовку в районе Старой Загоры, откл'онил 
эти предложения. В назначенный срок в Старой Загоре вспыхнуло 
вооруженное восстание. Но плохая его подготовленность привела 
к тому, что мелкие повстанческие отряды не смогли объединиться 
и были вскоре разгромлены турецкими войсками и полицией. Не 
имели успеха и вооруженные выступления в Шумене, Чирпане и 
других районах. Не оказала помощи повстанцам и революционная 
эмиграция. Турецкие власти произвели массовые аресты, руково
дители Старозагорского комитета были казнены, десятки повстан
цев осуждены на каторгу.

Неудачи сентябрьского восстания не поколебали, однако, реши
мости революционеров продолжать борьбу за независимость роди
ны. Хр. Ботев настаивал, чтобы новое восстание готовилось более 
тщательно в организационном и военно-техническом отношении. 
Не встретив ’понимания других членов бухарестского ЦК, он вы
шел из него, и Б Р Ц К  распался. В ноябре 1875 г. группа револю
ционеров в эмиграции создала Гюргевский революционный цент
ральный комитет, разработавший план нового восстания. Болга
рия была разделена на четыре революционных округа, в каждый 
из которых направлялось несколько революционеров (апостолов) , 
Начало восстания намечалось на 1 мая 1876 г.

Зимой 1875/76 г. виднейшие деятели Гюргевского Ц К  отправи
лись на родину в качестве апостолов, и комитет перестал действо
вать как руководящий центр национально-освободительного дви
жения. Не был создан такой центр и в Болгарии. Поэтому каждый 
революционный округ действовал практически самостоятельно. 
Это обусловило различный размах, а такж е степень политической 
и военно-технической подготовки восстания в отдельных районах.

Зимой и весной 1876 г. Болгария переживала революционный 
подъем. По инициативе апостолов восстанавливались старые и 
создавались новые революционные комитеты. Во многих селах и 
городах создавались повстанческие отряды, но снабдить население 
современным стрелковым оружием не удалось, ибо турецкие вла
сти помешали ввозу оружия из-за границы.

Наиболее энергично восстание готовилось в Пловдивском окру
ге. В середине апреля 1876 г. на собрании в Обориште было реше
но начать восстание 1 мая 1876 г. Об этом стало известно турец
ким властям, в Копривштицу был послан полицейский отряд. 
Местный революционный комитет организовал сопротивление, в 
результате чего 20 апреля в Копривштице началось восстание. 
В тот же день находившийся в Панагюриште Г. Бенковский про
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возгласил начало восстания в Пловдивском округе и возглавил 
конный отряд, который оказывал помощь повстанцам соседних сел.

В район восстания правительство бросило регулярную армию, 
а турецкие феодалы создали отряды башибузуков. Повстанцы 
располагали только устаревшими ружьями, пистолетами и холод
ным оружием. Несмотря на это, они сражались свыше двух не
дель. Особенно упорное сопротивление оказали защитники сел 
Перуштица и Брацигово и города Панагюриште. 7 мая 1876 г. 
восстание в Пловдивском округе было подавлено, Бенковский и 
большинство его соратников погибли. В одном только селе Батак 
было перебито свыше 5 тыс. стариков, женщин и детей.

В других округах выступили лишь отдельные отряды. В Тыр- 
новском округе отряд во главе с попом Харитоном и учителем 
К. Петровым десять дней оборонял Дряновский монастырь. 
В Сливенском округе повстанческий отряд был разгромлен в на
чале мая.

Руководители революционной эмиграции решили послать' на 
родину вооруженный отряд. Этот отряд во главе с Хр. Ботевым, 
захватив австрийский пароход «Радецкий», 17 мая ' высадился 
в Болгарии. К этому времени восстание было уже подавлено. 
Отряд Ботева прорвался в район Старой Планины. Но 20 мая 
1876 г. в бою на горе Вол Ботев погиб, отряд его распался на 
мелкие группы, которые вскоре были уничтожены.

Движущей силой Апрельского восстания были крестьяне, го
родская мелкая буржуазия и беднота. Оно потерпело поражение 
из-за отсутствия единого политического и военного руководства, 
слабой организационной и военно-технической подготовки, почти 
полного отсутствия оружия, огромного численного и военно-тех
нического превосходства турецкой армии и башибузуков и преда
тельства чорбаджиев. Но несмотря на трагический исход, оно 
имело огромное значение. Это было самое крупное вооруженное 
выступление болгарского народа против османского ига, представ
лявшее собой по существу попытку совершить буржуазно-демо- 
кратическую революцию. Восстание нанесло сильный удар разла
гавшемуся турецкому феодальному режиму, обострило восточный 
кризис и ускорило начало русско-турецкой войны.

РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 1877— 1878 ГГ. И ОСВОБОЖДЕНИЕ
БОЛГАРИИ

Восстание в Боснии н Герцеговине, получив- 
Предпосылки шее ШИр0кий отклик международной общест-
и ход воины венности, положило начало восточному кри

зису середины 70-х годов XIX в. Апрельское восстание в Болгарии 
и особенно начавшаяся в июне 1876 г. война Сербии и Черного
рии с Турцией способствовали его углублению. В развернувшейся 
дипломатической борьбе наибольшую активность проявляла Рос
сия, стремившаяся использовать восточный кризис для упрочения
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Балканский полуостров после Берлинского трактата 1878 г.
1 — границы государств по Берлинскому трактату; 2 — автономные княже
ства, получившие в 1878 г. независимость; 3 — территории, утраченные Тур
цией; 4 — территории, оставленные за Турцией номинально; 5 — границы Бол
гарии по Сан-Стефанскому договору; 6 — граница между Болгарским княже

ством и Восточной Румелией по Берлинскому трактату

своих позиций на Балканах. Поэтому она решила поддержать 
национально-освободительное движение южных славян, пользо
вавшееся горячими симпатиями русского народа, и предложила 
великим державам потребовать от правительства Османской им
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перии предоставления автономии Болгарии, Боснии и Герцеговине. 
Однако эти предложения не встретили поддержки со стороны 
Англии и других великих держав. Опасаясь за свои экономические 
и политические позиции на Балканском полуострове, они высту
пали против освободительного движения южнославянских народов. 
По предложению Англии турецкое правительство отклонило пред
ложение состоявшейся в декабре 1876 г. Константинопольской 
конференции послов о предоставлении Болгарии, Боснии и Герце
говине внутренней автономии. В ответ на это Россия заключила 
соглашение о нейтралитете с Австро-Венгрией и весной 1877 г4 
перебросила свою армию к Дунаю.

В апреле 1877 г. Россия объявила войну Турции. Военные 
действия начались в июне 1877 г. форсированием Д уная русскими 
войсками. Болгарский народ принимал активное участие в осво
бождении своей родины. В составе отряда генерала Гурко сраж а
лись шесть дружин болгарского ополчения, а шесть других 
участвовали в последующих боях. Командовал ополчением рус
ский генерал Столетов, а подразделениями его — русские офицеры 
и болгары, служившие в русской армии. В военных действиях 
принимали участие болгарские партизанские отряды, разведчики 
и проводники. Население с энтузиазмом встречало русские войска 
и оказывало им всестороннюю помощь.

В июле 1877 г. под Старой Загорой отряд Гурко подвергся 
нападению вчетверо превосходившей его турецкой армии. Стой
кость русских солдат и болгарских ополченцев дала возможность 
тысячам беженцев переправиться в северную Болгарию, а отряду 
организованно отступить к Шипкинскому перевалу. Кровь, со
вместно пролитая при обороне Шипки в суровых условиях осени 
и зимы, скрепила дружбу двух братских народов.

Летом 1877 г. в войну против Турции вступила Румыния, в де
к аб р е— снова Сербия. Черногория не прекращ ала военных дей
ствий, начатых еще в июне 1876 г. При их содействии осенью 
1877 г. русская армия перешла в наступление. В ноябре капиту
лировал турецкий гарнизон Плевена. В тяжелейших условиях 
зимы при 30-градусном морозе русские войска преодолели трудно
проходимые горные перевалы в Балканах и в январе 1878 г. 
вступили в Адрианополь, где было подписано перемирие.

Англия уже в ходе войны демонстрировала 
Сан-Стефанский свою военно-морскую мощь, чтобы не допус-

И БерлинскийРтрактат тить продвижения русских войск к Констан
тинополю. Н е ' соблюдала нейтралитета и 

Австро-Венгрия, которую закулисно поддерживала Германия. 
Русская армия, потерявшая в боях свыше 200 тыс. человек и 
имевшая огромное число раненых и больных, была не в состоянии 
продолжать войну. Поэтому 19 февраля (3 марта) 1878 г. в Сан- 
•Стефано был подписан русско-турецкий прелиминарный мирный 
.договор. Им предусматривалось создание вассального от Турции 
Болгарского княжества, получавшего независимость в решении
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внутренних вопросов. В его состав входили северная и юяй!ая 
Болгария и Македония. Предусматривалось двухгодичное пребы7 
вание в Болгарии русских войск. Сербия, Черногория и Румыния 
получали независимость, а в -Боснии и Герцеговине Турция обя
зана была провести реформы, предусмотренные Константинополь
ской конференцией послов.

Англия и Австро-Венгрия заняли непримиримо враждебную 
позицию в отношении Сан-Стефанского догобора. Они знали о 
серьезных финансово-экономических и военных затруднениях Рос
сии и поэтому угрозой восстановления коалиции времен Крымской 
войны вынудили Россию согласиться на созыв в Берлине между
народного конгресса для пересмотра условий Сан-Стефанского 
договора.

1 июля 1878 г. был подписан Берлинский трактат. Вассальное 
Болгарское княжество ограничивалось территорией северной Бол
гарии и Софийского округа. Ю жная Болгария была превращена 
в автономную область Османской империи под названием Восточ
ная Румелия. Македония осталась провинцией Турции, Северная 
Добруджа передавалась Румынии, а пограничные западные райо
ны со смешанным болгаро-сербским населением отошли к Сербии. 
Срок пребывания русских войск в Болгарии был ограничен 
9 месяцами. Румыния, Сербия и Черногория получили независи
мость, а Босния и Герцеговина были оккупированы Австро-Венг
рией.

Берлинский трактат носил реакционный характер. Он нанес 
ущерб делу освобождения южнославянских народов от феодаль
ного господства. Однако он не смог полностью ликвидировать 
плоды победы России и народов Балканского полуострова, достиг
нутые ценой огромных жертв. Три государства Балканского по
луострова получили полную независимость, образовалось Болгар
ское княжество как основа национальной государственности.

Освобождение Болгарии по своему объективному содержанию 
сыграло роль буржуазно-демократической революции, так как 
уничтожило господство турецких феодалов в стране и тем самым 
расчистило путь для дальнейшего развития буржуазных отноше
ний в стране.

КУЛЬТУРА НАЦИОНАЛЬНОГО ВОЗРОЖ ДЕНИЯ

„ Эпоха национального возрождения характери-
Просвещение и наука <зовалась бы ст р ы м  раз в̂ и ти ем  болгарской

культуры. Уже в первой четверти XIX в. одновременно с учили
щами, где обучение велось на греческом языке, стали возникать 
болгаро-эллинские школы с преподаванием болгарского языка. 
В 1824 г. П. Берович (Берон) опубликовал первый букварь, пред
ставлявший собой книгу для чтения на болгарском языке. 
В 1835 г. в Габрово была открыта первая школа с обучением на 
болгарском языке, а в 1840 г. в Плевене возникла такая же школа
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д  ля девочек. С 1846 г. в Копривштице открылась первая классная 
школа, в которой ученики получали элементарные знания по 
математике и естествознанию. К моменту освобождения в Болга
рии насчитывалось свыше 1500 начальных и классных школ и 
несколько гимназии. Вместе с развитием школьного дела расши
рялось издание учебников и других книг. Сотни болгар обучались 
в высших и средних учебных заведениях России, роль которой 
в развитии болгарского просвещения была исключительно велика.

С 1856 г. в Болгарии стали создаваться клубы-читальни, сы
гравшие важную роль в распространении грамотности. В сере
дине XIX в., главным образом в эмиграции, появились болгарские 
типографии, издательства, периодическая печать, научная перио
дика. Возникшее в 1869 г. в Брайле Болгарское литературное 
общество явилось предшественником Болгарской Академии наук. 
Зарож далась и крепла болгарская наука. Крупнейшим ее предста
вителем был много лет работавший в России основоположник 
болгарской исторической науки М. Дринов, написавший ряд 
исследований по средневековой истории южных славян. Большую 
роль в развитии просвещения, науки и литературы играли газеты 
и журналы, издававшиеся Г. Раковским, J1. Каравеловым, Хр. Бо
тевым и П. Славейковым.

Развитие болгарской литературы было тесно 
Литература связано с задачами национально-освободи- 
и искусство тельного движения. Поэты и писатели часто 

обращались к исторической тематике для обоснования права 
болгарского народа на создание национального государства. 
Восторженно описывались подвиги народных мстителей — гайду
ков, защитников обиженных и обездоленных. Болгарские литера
торы испытывали плодотворное влияние русской литературы.

Большой вклад в развитие национальной литературы внесли 
представители революционной и прогрессивной демократической 
поэзии. Д. Чинтулов написал ряд популярных революционных 
песен, проникнутых патрио^зм ом  и свободолюбием. Первую ре
волюционную поэму «Лесной путник» (1858 г.) написал Г. Раков
ский, воспевший в ней гайдука. Одним из крупнейших поэтов 
национального возрождения был П. Славейков. Заслуженным 
успехом пользовалась его поэма «Бойка-воевода», в которой он 
создал образ храброй предводительницы гайдуцкой четы. Верши
ной болгарской поэзии было творчество Хр. Ботева. Его стихотво
рения, проникнутые революционным пафосом и верой в неизбеж
ность победы над угнетателями, являются ярким примером 
художественного мастерства. В балладе «Хаджи Димитр» он 
прославил революционера, который своим подвигом во имя со
циального и национального освобождения родного народа обрел 
бессмертие.

В 1860 г. была опубликована повесть Б. Друмева «Несчастная 
семья» о болгарской семье, ставшей жертвой произвола янычар. 
Его перу принадлежит и одно из лучших драматических произ
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ведений того времени «Иванко, убийца Асеня I» (1872 г.). Тяж е
лому положению болгар в период Крымской войны посвящена 
повесть И. Блыскова «Потерянная Станка» (1866 г.).

Родоначальником критического реализма в болгарской лите
ратуре был Л.  Каравелов, мастерство которого формировалось 
под воздействием русской литературы. В его повестях и рассказах 
талантливо описаны турецкий произвол, моральное разложение 
греческого духовенства, предательство чорбаджиев, быт и нравы 
болгарского народа. Самыми выдающимися произведениями 
Каравелова являются повесть «Болгары старого времени», рас
сказы «Воевода»^ «Дончо», «Мученик».

В середине XIX в. заклады вались основы национального 
театра. Родоначальником его был драматург и режиссер Д. Вой- 
ников, создавший во второй половине 60-х годов XIX в. люби
тельскую театральную труппу. Им написано несколько историче
ских драм.

Усиливаются реалистические тенденции в живописи. Портреты 
становятся все более реалистичными. Автором первых светских 
портретов был 3. Зограф. Крупнейшими художниками того вре
мени были С. Доспевский и Н. Павлович. Доспевский окончил 
Петербургскую Академию художеств. Он создавал выразительные 
портреты и пейзажи. Н. Павлович посвятил свое творчество исто
рической тематике. Им написаны картины «Переход Аспаруха 
через Дунай», «Крум» и др.

Ценнейшим памятником архитектуры XIX в. является постро
енный в 1834— 1837 гг. болгарскими мастерами Рильский мона
стырь. Это монументальное сооружение с сотнями комнат пред
ставляет собой своеобразный ансамбль, органически связанный 
с окружающей горной природой.

* *.

*

Путь, пройденный зарубежными славянскими народами с кон
ца XVIII в. до 50—70-х годов XIX в., характеризуется развитием 
капитализма в недрах феодальной системы, становлением наций 
и подъемом национальных культур. Процессы ломки старых фео
дальных и складывания новых буржуазных отношений, а такж е 
формирования наций происходили у зарубежных славянских на
родов в условиях отсутствия своей государственности. Поэтому 
эти процессы шли медленнее, чем в других европейских странах, 
•сопровождались национально-освободительными движениями, на
правленными на ликвидацию национального гнета и воссоздание 
национальной государственности.

Ю жнославянские народы находились тогда под властью Тур
ции (болгары, сербы, босняки) и Австрии (хорваты, словенцы и 
воеводинские сербы), западные славяне — под властью Австрии, 
Пруссии и России. Крупнейшими выступлениями зарубежных сла
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вянских народов за свою свободу и независимость за первые три 
четверти XIX в. были: сербские восстания 1804— 1813 и 1815 гг., 
польские восстания 1830— 1831, 1846 и 1863— 1864 гг., участие че
хов, словаков, поляков, хорватов, словенцев и воеводинских сербов 
в революции 1848— 1849 гг., восстание в Боснии и Герцеговине 
1875— 1878 гг., Апрельское восстание 1876 г. в Болгарии. Героиче
ская борьба угнетенных славянских народов за свою свободу и 
независимость являлась неотъемлемой частью прогрессивных дви
жений тогдашней Европы.

Сербские восстания начала XIX в. положили начало дли* 
тельному процессу восстановления национальной государствен» 
ности южнославянских народов. Их борьба облегчалась тем, 
что Турция потерпела в первой трети XIX в., и особенно 
в 1877— 1878 гг., поражение в войнах с Россией. К концу рас
сматриваемого периода добились международного признания 
своей национальной независимости Черногория, фактически осво
бодившаяся от турецкой зависимости еще в конце XVIII в., и 
Сербия, развивавш аяся как автономное княжество уже с 30-х го
дов XIX в.; было создано такж е автономное Болгарское княжест
во. Польские же восстания, как и выступления чехов, словаков, 
хорватов, словенцев и воеводинских сербов, не привели к решению 
задачи национального освобождения этих славянских народов, 
Они и в дальнейшем испытывали национальный гнет со стороны 
Австро-Венгерской, Германской и Российской империй. Восстание 
1875— 1878 гг. привело практически к ликвидации османского 
гнета в Боснии и Герцеговине. Однако в результате сговора з а 
падных держав эта часть югославянских земель вопреки воле ее 
населения была оккупирована Австро-Венгрией, опасавшейся усиг- 
ления национально-освободительного движения в своих славянских 
провинциях. Под властью Турции осталась Македония.

Несмотря на то, что большей части зарубежных славянских 
народов еще не удалось тогда добиться национального освобож
дения, 40-е—70-е годы XIX в. были переломными в их истории, 
Они стали рубежом, отделяющим феодальную общественно-эко
номическую формацию от капиталистической в развитии зарубеж 
ных славянских народов. У сербов этот рубеж совпал с завоева
нием автономии, для славян, находившихся под властью Австрии 
и Пруссии, им стала революция 1848— 1849 гг., для б олгар—■ 
русско-турецкая война 1877— 1878 гг., для Королевства Польско
г о — восстание 1863— 1864 гг. Но развитие капитализма у запад
ных и значительной части южных славян осложнялось тем, 
что задачи их нацонального освобождения оставались нерешен
ными. Что же касается Черногории, Сербии и Болгарии, то 
развитие капитализма в них затруднялось тяжелыми последствия
ми многовекового османского господства на Балканском полу
острове.

Примечательной чертой развития культуры зарубежных сла
вянских народов в это время было создание литературных языков
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и развитие на их основе национальных литератур, тесная связь 
и взаимодействие с передовой русской культурой. В эпоху на
ционального возрожденйя славянские народы внесли заметный 
вклад в сокровищницу мировой культуры. Об этом свидетельству
ет, в частности, творчество великого польского композитора 
Ф. Шопена, вошедшее в золотой фонд мировой музыкальной клас
сики, и труды славянских ученых (в первую очередь чешских), 
давшие серьезный толчок развитию славяноведения как специаль
ной отрасли научных знаний.

Важнейшее значение приобретают в этот период межславян- 
ские связи. В первых двух третях XIX в. они были • отмечены 
деятельностью таких выдающихся представителей революционно- 
демократической мысли зарубежных славянских народов, как 
Я. Домбровский и 3. Сераковский в Польше, Л. Каравелов и 
Хр. Ботев в Болгарии, Ж . Ж уёвик и С. Маркович в Сербии и др. 
На формирование их взглядов оказали решающее влияние русские 
революционные демократы и социалисты-утописты А. И. Герцен, 
Н. Г. Чернышевский, Д. И. Писарев. В то же время в России воз
растает интерес к зарубежным славянским народам. Это находит 
отражение как в движении солидарности с борьбой южнославян
ских народов против османского ига, так и в развитии слависти
ческих исследований в университетах.





ПЕРИОД
ГОСПОДСТВА

КАПИТАЛИЗМА





РАЗВИТИЕ КАПИТАЛИЗМА И ПЕРЕХОД 
К ИМПЕРИАЛИЗМУ

Ч Е Ш С К И Е  З ЕМ Л И  И С Л О В А К И Я  ВО ВТО РО Й  П О Л О В И Н Е  
X I X — Н А Ч А Л Е X X  В.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
И ПОЛИТИЧЕСКАЯ БОРЬБА В ЧЕШСКИХ ЗЕМЛЯХ И СЛОВАКИИ 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.

Чешские земли— В 50—70-х годах XIX в. в чешских землях за-
промышленная вершился переход к машинному производству

мастерская в металлургии и машиностроении. Во второй 
Австро-Венгрии половине XIX в. эти отрасли наряду с элект

ротехнической промышленностью и автомобилестроением стали 
ведущими. Одновременно в легкой промышленности продолжало 
сохраняться мелкое производство. Крупнейшими промышленными 
центрами были П рага и Брно, центром машиностроения—■ 
Пльзень, металлургии — М оравская Острава. Многочисленные 
небольшие города Чехии такж е имели давние традиции разнооб
разного промышленного производства.

С 60—70-х годов XIX в. чешские земли — одни из самых про
мышленно развитых среди областей Австро-Венгрии. Они заняли 
ведущее положение в экономике Австрийской империи. Вплоть до 
первой мировой войны чешские земли оставались «промышленной 
мастерской» Габсбургской монархии. На долю их приходилось 
около 3/4 всего ее промышленного производства. Пересеченные 
густой сетью железных и шоссейных дорог, они включались в об
щеавстрийский и международный рынок, откуда получали необ
ходимое сырье и энергетические ресурсы.

Продукция многоотраслевой чешской промышленности экспор
тировалась во многие страны Европы, Азии и Америки. По мере 
роста производства экспорт приобретал все большее значение 
в экономике страны.

" Победа фабричного производства в 60—70-х годах XIX в. ус
корила формирование промышленной чешской буржуазии. 
В 1869 г. чешские предприниматели создали Ремесленный (Ж ив-
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ностенский) банк. Он сыграл большую роль в накоплении 
национального капитала. Однако немецкая крупная буржуазия, 
субсидируемая австрийскими банками, по-прежнему сохраняла 
ключевые позиции в промышленности Чехии. Конкуренция австро
немецкого капитала была особенно чувствительная для средних 
и мелких чешских предпринимателей.

С переходом к машинному производству стал складываться 
промышленный пролетариат чешских земель, но значительная часть 
рабочих оставалась занятой на мелких предприятиях и в мастер
ских. Всего в промышленности Чехии было занято к 1900 г. более 
1 /2  самодеятельного населения страны, больше чем в какой-либо 
другой области Австро-Венгрии.

Рабочий класс Чехии был смешанным по национальному сос
таву. Большинство его в центральных районах, Праге, Пльзне, 
Кладно составляли чехи, в пограничных районах и Брно работало 
много немцев, в районе Остравы — поляков, на многих предприя
тиях чешских земель были заняты словаки и украинцы.

Выкуп барщины дал крупным помещикам- 
Помещичье хозяйство немцам средства для завершения перехода

И крестьян1*6 к капиталистической форме сельскохозяйст
венного производства. Они получили такж е 

право выкупа сервитутов. Большие земельные владения (главным 
образом в Моравии) принадлежали католической церкви. Во вто
рой половине XIX в. возникло крупное землевладение немецких 
и чешских кулаков и фабрикантов.

Д ля помещичьих имений было характерно интенсивное хозяй
ство, широкое использование сельскохозяйственных машин, искус
ственных удобрений. Многоотраслевое рационально организован
ное помещичье хозяйство, соединенное с переработкой сельско
хозяйственной продукции, стало главным поставщиком продуктов 
питания и„сырья на внутренний рынок.

Увеличение посевов сахарной свеклы, хмеля, технических 
культур привело к специализации отдельных районов, что способ
ствовало развитию капитализма. Традиционное производство 
пива, и особенно сахароварение, стали крупными отраслями пе
рерабатывающей промышленности, работающими на внешний 
рынок. Сахар стал одной из самых значительных статей экспорта, 
за что получил название белого золота.

Господство помещичьего землевладения и продолжавшийся до 
конца 80-х годов XIX в. выкуп барщины усилили процесс имуще
ственной и социальной дифференциации крестьян, которому спо
собствовал принятый в конце 60-х годов XIX в. закон о свободном 
делении крестьянских хозяйств. В свекловодческих районах Чехии 
и Моравии в это время уже 80% населения составляли сельско
хозяйственные рабочие. Труд малоземельных крестьян и батраков 
широко применялся в помещичьих имениях и в кулацких хозяй
ствах. Вследствие крайнего малоземелья была распространена 
ларцелльная аренда за часть урожая. *
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В деревне развернулась классовая борьба малоземельных 
•крестьян с помещиками и кулаками. Много крестьян уходило на 
сезонную п постоянную работу в чешские города, Вену и соседние 
области Германии, продолжалась массовая эмиграция крестьян 
в Америку.

Экономически отсталая Словакия представля- 
Социально-экономи- ла собой резкий контраст в сравнении с про- 
ЧеСвИСлова1шиНИЯ мышление развитой Чехией. Экономическая 

отсталость Словакии вследствие зависимости 
от Венгрии и экономического подчинения Венгрии Австрии про
должала усиливаться. Текстильное производство пришло в упадок, 
не выдержав конкуренции чешских и австрийских фабрик. Наибо
лее развитыми отраслями промышленности были горнодобываю
щая и пищевая, непосредственно связанная с сельским хозяйст
вом. Мелкое производство преобладало, немногочисленные круп
ные предприятия находились в руках австрийского капитала.

Недостаточное развитие буржуазных отношений задерживало 
формирование национальной буржуазии. Опираясь на помощь 
банка «Татра», созданного для субсидирования национальной 
промышленности и торговли в 1885 п.. словацкая, буржуазия на
чала бороться за национальный рынок, но она была еще очень 
слаба для того, чтобы завоевать его.

Рабочий класс Словакии вплоть до конца XIX в. кроме горня
ков и лиц, занятых в мелком производстве, состоял из сезонников, 
центром сосредоточения-которых был Будапешт. Самым большим- 
городом Словакии была Братислава.

Земля находилась в руках венгерских магнатов и обрабаты
валась на кабальных условиях трудом словацких крестьян.. 
Бедствием деревни было безземелье более половины крестьян, 
парцелльная аренда и другие феодальные пережитки.

На иональная Формирование чешской нации порождало 
программа^ противоречия между нарождающейся нацио- 

чешской буржуазии, нальной и господствующей, в монархии Габс- 
Старочехи бургов австро-немецкой буржуазией. В период, 

и младочехи реакционного абсолютистского режима 50-х 
годов XIX в., когда не собирались рейхсрат и сеймы, запрещались 
политические выступления, эти противоречия не могли проявиться 
открыто. В начале 60-х годов XIX в. Австрия потерпела поражение 
в войне с Францией и Пьемонтом. В обстановке экономического 
и политического кризиса, охватившего империю, в 1860 г. была 
восстановлена конституция и возобновлена деятельность предста
вительных учреждений. В стране усилилось национально-освобо
дительное движение угнетенных народов.

В чешских землях также создались благоприятные условия для 
активизации политической жизни. Стали создаваться националь
ные общества, выходить чешские газеты, возникла национальная 
партия. Ее лидером, Ф. Палацким, были сформулированы основ
ные принципы национальной программы. Ее главное требование
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заключалось в предоставлении автономии чешским землям, а 
теоретическим обоснованием была ссылка на- их права, оговорен
ные при вхождении Чехии в империю Габсбургов и получившие 
название «государственного исторического права». Это была очень 
умеренная программа, которая отраж ала заинтересованность 
чешской буржуазии в сохранении Австрийской монархии. Основ
ные ее положения принимались политическими партиями чешской 
буржуазии вплоть до первой мировой войны.

В национальной партии к середине 60-х годов XIX в. выдели
л и сь  течения старочехов и младочехов. Первые представляли ин
тересы крупной буржуазии и реакционного чешского по происхож
дению «исторического дворянства». Вместе с Ф. Палацким их 
возглавлял член правления первого чешского банка, предприни
матель Л. Ригер. Младочехи выражали интересы средних слоев 
города и деревни и разночинной интеллигенции; из политических, 
деятелей этого направления наибольшую известность получил 
журналист Э. Грегр.

Старочехи и младочехи придерживались единой национальной 
'Программы, но между ними были разногласия по вопросам так
тики. Идеалом старочехов являлась консервативная парламент
ская демократия английского образца. Они предполагали осу
ществить свою программу в союзе с дворянством и клерикалами, 
были против участия трудящихся масс в политической жизни. 
Заветное желание Ф. Палацкого состояло в том, «чтобы все шло 
законным путем, а не посредством крика на улицах». Младочехи 
наряду с национальными выдвигали демократические требования 
избирательной реформы, снижения налогов с крестьян, осуждали 
старочехов за их союз с реакционными силами и выступали за 
участие в политической жизни средних слоев города и %деревни.

Политические разногласия старочехов и младочехов прояви
лись в их отношении к польскому восстанию 1863 г. В то время 
как старочехи его осуждали, младочехи сочувствовали и поддер
ж али его сбором средств в пользу повстанцев. Старочехи вы
ступили инициаторами бойкота рейхсрата и сейма. Их тактика 
была осуждена младочехами за то, что она ослабляла политичес
кие позиции национальной буржуазии.

Принятием конституции 1867 г. в Австрии 
Политическая борьба буржуазные преобразования не были завер-

В60—80-х г ^ о в Х шены полностью, сохранялась монархия,
XIX вГ0Д0Б пережитки сословности в избирательной сис

теме, неравноправное положение народов.
В конце 60-х — начале 70-х годов XIX в. в чешских землях 

развернулось широкое демократическое движение против политики 
австро-венгерского дуализма. В нем приняли участие рабочие, 
крестьяне, мелкая буржуазия и разночинная интеллигенция. По 
всей стране устраивались многочисленные многолюдные собрания, 
названные по гуситской традиции таборами. Движущей силой 
этого демократического движения являлись трудящиеся города

286



и деревни. По мере его развития все большее участие в нем при
нимали рабочие. Младочехи возглавляли это движение и стара
лись придать ему чисто национальный характер. Под влиянием 
младочехов таборы ограничивались чаще национальными требо* 
ваниями, но выдвигались такж е требования всеобщего избира
тельного права, снижения налогов, социального законодательства.

Старочехи осуждали демократическое движение. В 1871 г. 
старочехи в‘ союзе с дворянством попытались договориться с авст
рийским правительством о 'предоставлении автономии чешским 
землям. Но программа замены дуалистической государственно
правовой системы триалистической вызвала протест господствую
щих в Австро-Венгрии австрийских политических партий и* 
венгерского правительства. По их требованию австрийское прави
тельство отклонило проект предложенного старочехами соглаше
ния, нанеся тем самым удар их престижу.

Младочехи осудили тактику сговора с австрийским правитель
ством. Они отделились от старочехов и в 1874 г. создали свою 
партию. Младочехи решительно выступили против самоустранения 
от активной парламентской деятельности и настояли на возвра
щении депутатов от Чехии в рейхсрат. В 1879 г. после более чем 
15-летнего перерыва старочехи и младочехи послали в австрийский 
парламент своих депутатов.

Старочехи были непоследовательны в своей политике. В сейме 
они вели борьбу с немецкими партиями, искавшими опоры в пан- 
германистских кругах Австрйи и Германии, но в рейхсрате и 
правительстве Тааффе блокировались с правыми партиями дру
гих народов. За отдельные уступки в национальном вопросе они 
поддерживали реакционную политику правительства Тааффе, на
правленную против демократических сил и социалистического 
движения. Младочехи подвергали их за это критике. По мере того 
как падало влияние старочехов, все более популярной становилась 
младочешская партия.

В 1890 г. старочехи лишились политического доверия масс, так 
как согласились с проектом разделения Чехии на две части: 
чешскую и со смешанным чешско-немецким населением. В 1891 г. 
старочехи потерпели поражение на выборах в рейхсрат. Депута
том не был избран даж е их лидер Л. Ригер. Либеральная партия 
младочехов стала единственной представительницей интересов 
чешской буржуазии.

Вплоть до 90-х годов XIX в. в Австрии со-
Борьба за всеобщее хранялась куриальная избирательная система.
избирательное право Налогоплательщики, обладавшие имуществен-

в чешских землях
в 90-е годы XIX в. н ь ш  Це н 3 0 м . делились на четыре группы 

(курии) — помещиков, крупных торговцев и 
промышленников, горожан, сельских жителей. Курии им ели’непро- 
порциональное представительство: помещики голосовали в своей 
курии и курии сельских жителей, крупные торговцы и ’предприни
матели соответственно в своей и курии горожан. Неплатящие налог
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на имущество рабочие и крестьяне устранялись от участия в вы
борах.

Введение всеобщего избирательного права имело первостепен
ное значение для трудящихся, усиливало их позиции в борьбе за 
социальные права. В начале 90-х годов XIX в. в чешских землях 
в условиях подъема демократического движения усилилась борь
ба за всеобщее избирательное право. Его требовали сотни собра
ний, стачки рабочих, в поддержку его выступили младочехи и 
организация студенческой молодежи — Омладина.

Обсуждение вопроса об избирательном законе в рейхсрате 
вызвало продолжавшийся несколько лет правительственный кри
зис. В 1896 г. правительству Бадени удалось провести через рейх
срат новый избирательный закон, согласно которому к четырем 
уже существовавшим куриям добавлялась еще одна -  курия все
общего избирательного права. В отличие от предшествующих че
тырех в нее входили те, кто не имел имущественного ценза. Это 
были мужчины с 24 лет независимо от того, платили они или не 
платили налог ца имущество. Реформа впервые предоставила 
право участия в выборах рабочим и крестьянам. В курию всеоб
щего избирательного права вошли такж е все избиратели. первых 
четырех курий. С введением пятой курии еще более увеличилась 
непропорциональность представительства разных социальных 
групп. Представители имущих классов получили дополнительно 
к двум голосам еще один и стали избирателями трех курий.

Правительство стремилось сохранить власть помещиков и круп
ной буржуазии и успокоить трудящиеся массы. В народе понимали 
незначительность предоставленной ему уступки, иронически на
зывая закон 1896 г. «обглоданной костью». Прогрессивные силы 
не считали борьбу за всеобщее избирательное право законченной.

Национальное движение в Словакии 60—80-х
Национальная годов XIX в. носило преимущественно «языко-

и политическая вый» характер — борьбы за уравнение в пра-
борьба в Словакии r r r J г ^  5

60—80-х годов XIX в. вах словацкого языка с венгерским. Слабая
экономически, не имеющая опыта политичес

кой борьбы, словацкая буржуазия не выступала активно. Корот
кие периоды национального подъема сменялись десятилетиями 
пассивности.

Наиболее сильный подъем словацкого национального движения 
наступил в начале 60-х годов XIX 'в. На собрании представителей 
городских и сельских общин в Турчанском Мартине был принят 
меморандум, требовавший автономии Словакии, создания сло
вацких школ, введения словацкого языка в администрации и 
судах. Консервативной буржуазной интеллигенции, стоявшей во 
главе движения, удалось добиться разрешения императора на 
основание в 1863 г. в Турчанском Мартине научно-просветитель
ного и литературного общества «Матица словацкая».

Но уже в конце 60-х — начале 70-х годов XIX в. правительство 
Венгрии усилило национальные репрессии. Начало им было по
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ложено законом, объявлявшим полноправной нацией восточной 
части империи только мадьяр, а государственным языком — вен
герский.

Возникший в среде словацкой буржуазной интеллигенции спор, 
на кого ориентироваться, по-прежнему на Габсбургов, как пред
лагали консерваторы, или на венгерских либералов, чего требова
ли либералы, был решен в пользу консерваторов. Когда венгер
ское правительство усилило политику мадьяризации, течение 
словацких либералов распалось. Национальная партия, возникшая 
из консервативного направления, оставалась верной меморандуму, 
принятому в 1861 г. в Турчанском Мартине (сторонники ее стали 
называться мартинистами).

В 1875 г. венгерское правительство закрыло «Матицу словац
кую» и конфисковало ее имущество. В знак протеста словацкие 
депутаты вышли из венгерского сейма и на 20 лет самоустрани
лись от участия в его деятельности.

РАБОЧЕЕ И СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ДВИЖ ЕНИЕ В ЧЕХИИ 
И СЛОВАКИИ В 60—90-Х ГОДАХ XIX В.

Почти полное отсутствие социального законо-
Рабочее движение дательства, рабочий день, достигавший 11 — 
в чешских землях , ,

в конце 60 — начале 14 часов, широкое применение низкооплачи-
70-х годов XIX в. ваемого женского и детского труда, неудов-

Обраэование социал- летворительные жилищные условия, недоста- 
демократической точное питание делали положение рабочих

партии чешских земель очень тяжелым. Массовое
рабочее движение началось здесь в конце 60:х годов XIX в. в об
становке благоприятной экономической конъюнктуры. Концентра
ция промышленного пролетариата на фабриках и заводах созда
вала предпосылки для его организованных выступлений против 
эксплуататоров. У рабочих всех национальностей были общие 
интересы. Во время первых массовых выступлений пролетариата 
в 1869 г. улицы Брно обагрились кровью чешских и немецких 
текстильщиков. Расстрел демонстрации немецких и чешских рабо
чих в Сварове в 1870 г. всколыхнул рабочий класс чешских зе
мель и австрийский пролетариат. Сваровская стачка наглядно 
показала рабочим, что им противостоят не отдельные предприни
матели, а буржуазия как класс, которому служит армия и 
государство.

Сваровская стачка получила поддержку международного про
летариата, она сплотила рабочий класс чешских земель, способ
ствовала осознанию им общности его классовых интересов. 
В 1870 г. на таборах чешских и немецких рабочих были выдвину
ты политические требования всеобщего избирательного права и 
ограниченного законом рабочего дня.

До 1867 г. чешские рабочие большей частью входили в обще
национальные организации. Первые рабочие организации само
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помощи (ульи), основанные Л. Хлеборадом, находились под 
влиянием старочехов, но оно не было продолжительным. В рабочих 
кружках и рабочей печати конца 60 — начала 70-х годов XIX в. 
активно выступали младочехи.

Парижская__коммуна оказала влияние на распространение идей 
научного социализма в чешских землях. Знакомый с трудами 
К. М аркса поэт и публицист, организатор рабочих кружков 
И. Б. Пецка в статьях, стихах и выступлениях перед рабочими 
пропагандировал идеи Коммуны и необходимость создания про
летарской партии. Один из первых организаторов профсоюзного 
движения в чешских землях публицист Л. Запотоцкий начал пере
водить на чешский язык произведения К. М аркса и Ф. Энгельса, 
что способствовало распространению в Чехии идей научного со
циализма. «Рабочая газета», в редакцию которой вошли Й. Б. Пец
ка и Л. Запотоцкий, освободилась от влияния младочехов и на 
своих страницах стала публиковать программные документы гер
манской социал-демократии. Знакомство с ними помогало спло
чению и организации пролетариата чешских земель.

Чешские рабочие не только приветствовали идею образования 
общеавстрийской социал-демократической партии, но вступили 
в нее и активно участвовали в подготовке ее съезда. За основу 
программы созданной в 1874 г. партии была принята Эйзенахская 
программа немецких социал-демократов, дополненная требовани
ем права наций на самоопределение. Общеавстрийская социал- 
демократическая партия, в которую вошли чешские рабочие, была 
первой социал-демократической партией в славянских землях. 
С ее создания начинается новый этап организованного рабочего 
и социалистического движения в чешских землях. Оно явилось 
составной частью австрийского рабочего и социалистического дви
жения, было связано с I Интернационалом и германской социал- 
демократической партией.

По решению ЦК австрийской социал-демократической партии 
стали создаваться местные ее организации. В чешских землях 
в 1878 г. они образовывались как по террриториальному (в Мора- 
Вий — единая организация чешских и немецких рабочих), так и 
по национальному признаку (в Чехии — Чехославянская социал- 
демократическая партия рабочих чешской национальности и 
немецкая социал-демократическая партия). Все местные организа
ции социал-демократии чешских земель признавали ЦК австрий
ской социал-демократической партии высшим органом. Вместе 
с тем в структуре социал-демократических'партий чешских земель 
проявилась недооценка принципа пролетарского интернационализ
ма в организационном вопросе.

Сразу же после создания социал-демократия чешских земель 
организовала массовый сбор подписей под петицией за всеобщее 
избирательное право. Она выступала как самая активная поли
тическая сила в борьбе за демократические права, и ее позиции 
в чешских землях укрепились.
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Рабочее Реакционное правительство Таафе, встрево-
и социалистическое женное ростом рабочего и социалистического

движение движения, после издания чрезвычайного за-
в чешских землях кона против социалистов 1879 г. в Герма-

в годы реакции ипи прибегло к массовым репрессиям про
тив социал-демократов.

Внутри социал-демократии развернулась борьба двух течений: 
оппортунистического и радикального. В социал-демократическом 
движении проявились анархистские тенденции, нанесшие ему боль
шой ущерб. Террористические акты послужили поводом для про
цессов против социалистов, в итоге которых были осуждены 
Пецка и Л. Запотоцкий, и разгрома большинства социал-демокра
тических организаций.

В 80-х годах XIX в. начался новый подъем стачечного движе
ния в чешских землях. Проводившиеся в условиях благоприятной 
экономической конъюнктуры стачки кончались победой рабочих. 
Одной из самых успешных была стачка 1885 г. рабочих Брно, 
в которой они добились 10,5-часового рабочего дня и повышения 
заработной платы. Правительство было вынуждено принять з а 
коны о продолжительности рабочего дня (11  часов), защите труда 
женщин и детей, страховании рабочих по болезни и от несчастных 
случаев и ввести фабричную инспекцию. Экономическая борьба 
пролетариата показала мощь его объединенных усилий, способ
ствовала преодолению раскола в социал-демократии.

В Брно стала издаваться газета «Ровност», редактируемая ве
тераном австрийского и чешского социалистического движения 
И. Гибешем. Вокруг нее сплачивалось марксистское революцион
ное ядро социал-демократов. По ее инициативе в 1887 г. был про
веден съезд Чехославянекой социал-демократической партии, 
восстановившей свои ряды и принявшей программу с требования
ми всеобщего избирательного права, свободы печати и собраний, 
8-часового рабочего дня и права наций на самоопределение. Че- 
хославянская социал-демократическая партия считала себя частью 
австрийской социал-демократической партии. В ее программе, 
принятой на Гайнфельдском съезде (конец декабря 1888 — начало 
января 1889 г.), выдвигалось требование социализма, а парламен
таризм оценивался как форма классового господства буржуазии. 
Среди других требований на первое место ставилась борьба за 
всеобщее избирательное право. Принципиальной ошибкой было 
отсутствие в программе постановки национального вопроса.

Рабочее Консолидация рядов социал-демократии, соз-
и социалистическое Дание И Интернационала, призвавшего про

движение летариат всех стран отмечать день междуна-
в чешских землях народной солидарности 1 М ая требованиями

в 90-х годах XIX в. 8-часового рабочего дня и всеобщего избира- 
и раскол в нем тельного права, способствовали подъему ра

бочего движения в чешских землях. В чешских землях в условиях 
незавершенных буржуазно-демократических преобразований под
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готовка к 1 М ая приобретала особенно важное значение. Повсе
местно устраивались многочисленные собрания, в повестке дня 
которых стоял вопрос о всеобщем избирательном праве, создава
лись органы печати, посвященные борьбе за 8-часовой рабочий 
день, росло число стачек, проходивших под этими лозунгами, 
Начиная с 1890 г. 1 М ая стало днем всеобщей политической стачки 
и массовых демонстраций рабочих всех национальностей. «Неодо
лимую силу рабочего класса» увидел пророчески в этих выступ
лениях чешский писатель Я. Неруда. С ростом числа стачек ук
реплялись профсоюзы. В 1893 г. был создан их руководящий 
орган — общеавстрийская комиссия, объединявшая рабочих всех 
национальностей и профессий. Сила массового рабочего и социа
листического движения начала 90-х годов XIX в. была в его 
интернационализме.

Социал-демократия чешских земель стала массовой партией 
рабочего класса, ее последовательная борьба за всеобщее избира
тельное право находила отклик у радикальной молодежи, орга
низация которой «Омладина» искала сближения с социал-демо
кратами.

Первые выборы по избирательному закону 1896 г., несмотря 
на репрессии правительства и враждебную кампанию в либераль
ной печати, принесли победу посланцам рабочего класса в крупных 
промышленных центрах. От чешских земель было избрано 
в рейхсрат 12  социал-демократов, среди которых был И. Гибеш. 
Однако социал-демократы не сумели закрепить достигнутые успе
хи из-за своей позиции в национальном вопросе.

Когда в 1891 г. младочехи помогли созданию в социал-демо
кратической партии националистической группы «Наше обрана» 
(«Наша защ ита»), выступавшей за раскол партии по националь
ному признаку, ее осудили и исключили из партии. Но отсутствие 
постановки национального вопроса в Гайнфельдской программе 
привело к тому, что буржуазный национализм все больше прони
кал в социал-демократическую партию. В 1893 г. Чехославянская 
социал-демократическая партия создала свой Ц К  и стала созы
вать свои съезды, а в 1895 г. выступила инициатором преобразо
вания Австрийской социал-демократической партии в федерацию 
автономных национальных партий. Таким образом, она стала за 
стрельщиком национализма и сепаратизма в общеавстрийском 
социалистическом движении.

Чешские социал-демократы не вели борьбу за национальные 
права трудящихся масс. Более того, в 1897 г. они сделали в рейхс
рате заявление, которым откладывали решение национального 
вопроса на далекое будущее. Младочехи воспользовались этим, 
чтобы противопоставить социал-демократии созданную в то время 
национально-социалистическую партию В. Клофача, которая и 
сумела повести за собой часть рабочего класса. Так было поло
жено начало расколу в социалистическом движении чешских 
земель.
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Р а б о ч е е  и  с о ц и а л и с т а -  Рабочее движение в Словакии возникло во 
ч е с к о е  д в и ж е н и е  второй половине 60-х годов XIX в. и было 

60 9в " С л о в а к и и  В* связано с венгерским, чешским и австрийским 
рабочим движением. В условиях низкой зара
ботной платы в Венгрии и Словакии и поли

тического бесправия (по венгерской конституции избирательным 
правом пользовалось лишь 4,%’ населения) стачки занимали осо
бое место в борьбе рабочего класса. На рост числа стачек и де
монстраций в Словакии оказала влияние П арижская коммуна. 
Профсоюзы, возглавлявшие экономические и политические выступ
ления рабочих, играли большую роль и были массовыми органи
зациями.

Социалистическое движение в Словакии было частью обще
венгерского, было тесно связано с австрийским и чешским, а 
такж е с I Интернационалом. Союз «Вперед», созданный в Б р а
тиславе в 1868 г., объединял рабочих разных национальностей. 
В программных документах союза выдвигались требования 
всеобщего избирательного права и гражданских свобод.

В 1880 г. в Венгрии была создана Всеобщая рабочая партия, 
в которую вошли словацкие рабочие. Она приняла программу 
с требованиями обобществления средств производства, 10 -часо.вого 
рабочего дня, всеобщего избирательного права и гражданских 
свобод. Создание II Интернационала и его влияние способствова
ли росту стачек, в ходе которых словацким рабочим удалось до
биться отдельных экономических уступок. В условиях общего 
подъема международного рабочего социалистического движения 
Всеобщая рабочая партия была преобразована в 1890 г. в Социал- 
демократическую партию Венгрии, которая приняла Гайнфельд- 
скую программу. В партии были созданы чешская и словацкая 
секции. Особенностью социалистического движения Венгрии и 
Словакии было включение в партию профсоюзов.

ЧЕШСКИЕ ЗЕМЛИ И СЛОВАКИЯ В ПЕРИОД ДОВОЕННОГО  
ИМПЕРИАЛИЗМА

> К концу XIX в. концентрация производства
Социально-экономи- в чешских землях достигла такой высокой

ческие отношения „ , ^r чешских землях степени, что на крупнейших фабриках и заво- чешских землях ^  £ б о л е е  ^  £ о с т а в л я в ш и х

меньше 0,5%' общего числа предприятий, была занята треть ра
бочих. В последнее десятилетие XIX в. в 2,5 раза увеличилось 
производство электроэнергии. Число сахароваренных и пивоварен
ных предприятий сократилось, а производство сахара увеличилось 
на одну треть, пива — почти наполовину.

Н а рубеже XIX—XX вв. в австрийской части империи насчи
тывалось 60 концернов в металлургической, машиностроительной, 
электротехнической, строительной и текстильной, сахароваренной 
и пивоваренной промышленности, в которых была значительной
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доля чешского капитала. Крупнейшими чешскими концернами 
стали Пражское и Витковицкое металлургические общества.

В конце XIX в. вторым после Вены банковским центром им
перии стала Прага. Живностенский банк контролировал пред
приятия металлургической и электротехнической, угольной и хи
мической, сахароваренной и пивоваренной промышленности. 
Аграрный банк, учрежденный в 1911 г., субсидировал сахарова
ренный концерн. Так в чешских землях образовался финансовый 
капитал. Чешские банки принимали участие в вывозе капиталов 
в Словакию, Словению и Хорватию, а такж е за границу — в Сер
бию, Румынию и Болгарию. Чешская буржуазия, осуществляя 
вместе с австро-немецкой экономическую экспансию на Балканы, 
поддерживала великодержавные планы Австро-Венгрии в этом 
районе Ёвропы.

Австро-Венгрия в целом отставала в своем экономическом раз
витии; в международных монополиях, в которых она выступала 
в союзе с Германией, ее доля была незначительной. Сама Австро- 
Венгрия, и в том числе чешские земли, стала объектом ввоза гер
манского капитала.

На рубеже XIX—XX вв. социальная структура чешского обще
ства претерпела ряд изменений: формировалась монополистичес
кая чешская промышленная и аграрная буржуазия, одновременно 
происходил процесс пролетаризации средних слоев города и де
ревни. Произошли сдвиги в среде рабочего класса: стала образо
вываться сравнительно небольшая прослойка рабочей аристокра
тии (особенно на военных заводах «Ш кода» в П льзне), рабочий 
класс пополнялся выходцами из разорившихся мелкобуржуазных 
слоев. В деревне на одном полюсе росло кулачество, на другом — 
обезземеленное крестьянство. В 1902 г. более половины малозе
мельных крестьян были арендаторами помещичьих земель. Н ака
нуне войны около 1 млн. человек в деревне работало по найму.

На рубеже XIX—XX вв. обострились классо-
Рабочее движение вые противоречия между буржуазией и про- 

и социал-демократия детариатом. Прошли первые общеавстрийские 
Х, Ж ,  стачки текстильщиков и горняков. Наиболее 

упорным характером отличалась стачка ш ах
теров 1900 г., которая длилась более двух месяцев и завершилась 
их победой. Они добились повышения зарплаты, сокращения ра
бочего времени и принятия в 1901 г. закона о введении 9-часового 
рабочего дня в горной промышленности. С этого времени Кладно 
становится центром рабочего движения чешских земель.

Усиление оппортунизма и реформизма в социалистическом 
движении и возникновение рабочей аристократии способствовали 
росту национализма и распространению парламентских иллюзий 
в рядах социал-демократии. В 1897 г. было осуществлено преобра
зование Австрийской социал-демократической партии в федерацию 
национальных автономных партий, которые создали свои руково
дящие органы, а решения общеавстрийского ЦК принимали толь
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ко к сведению. В 1897 г. чешские социал-демократы положили 
начало распаду единых профсоюзов по национальному принципу. 
В программе социал-демократии 1899 г. национальный вопрос стал 
рассматриваться только как право народов Австро-Венгрий поль
зоваться родным языком в школах и учреждениях.

Образование курии всеобщего избирательного права было 
использовано австромарксистами, маскировавшими свой отход 
от научного социализма марксистской терминологией, для обосно
вания утверждения, что борьба за расширение представительства 
социал-демократии в парламенте является главной задачей партии. 
В 1901 г. по их инициативе из программы партии было устранено 
положение о парламентаризме как форме классового господства 
буржуазии.

На рубеже XIX—XX вв. на смену консервато-
Новые буржуазные р а м  и либералам пришли новые политические
n upnirvuY^Mnav партии, отражавшие социально-экономические 

чешских землях и зм ен ен и я >  Пр0исшедшие При переходе к им-
периализму. Д ля политической жизни Чехии с конца XIX в. были 
характерны многопартийность, национализм и присущий боль
шинству партий рост правых тенденций.

Наиболее влиятельной силой в Чехии стала образованная 
в 1899 г. аграрная партия, вы ражавш ая интересы аграрной бур
жуазии и аграрного монополистического капитала. Через коопера
тивы и филиалы Аграрного банка, используя демагогический 
лозунг «деревня — одна семья», эта партия сумела укрепить свои 
позиции в широких слоях крестьянства. Традиции старочехов 
продолжала возникшая одновременно мелкобуржуазная католи
ческая народная партия, вербовавшая сторонников в средних 
слоях деревни и города. Она была тесно связана с Ватиканом и 
в основу своей деятельности положила пропаганду клерикализма. 
К этому времени относится начало политической деятельности 
Т, М асарика. Противник революционного преобразования обще
ства, он выступал против марксизма, противопоставляя ему ре
формизм как единственно возможный путь развития. Им была 
основана немногочисленная реалистическая партия чешской ин
теллигенции. Она выступала за введение буржуазно-демократи
ческих свобод мирными средствами.

Посредством этих буржуазных партий были вовлечены в ак
тивную политическую жизнь разнородные социальные группы от 
монополистической буржуазии до средних слоев города и деревни. 
Эти партии считали главным делом участие в парламенте. Д ля 
координации их действий в рейхсрате в 1900 г. был создан Чеш
ский национальный союз, который играл значительную роль в по
литической жизни страны.

Немецкая буржуазия отвергала сотрудничество с чешскими 
партиями, искала опоры в пангёрманистских кругах Австрии и 
Германии. Великодержавный немецкий шовинизм порождал край
ние проявления чешского национализма.
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Победа всеобщего Вдохновленные первой русской революцией и
избирательного права, выдвинувшие лозунг «действовать по-русски», 
Политическая борьба 

В чешских землях трудящиеся чешских земель поднялись
накануне первой в '1905 г. на борьбу за социальные и нацио- 
мировой войны нальные права. Стачечное движение носило 

наступательный характер, большинство з а 
бастовок кончалось победой рабочих. Всеобщее избирательное 
право стало самым популярным лозунгом революционного и де
мократического движения. Под влиянием Октябрьской всеобщей 
политической стачки в России оно достигло наивысшего подъема. 
В начале ноября 1905 г., после расстрела демонстрации, в Праге 
стали воздвигаться баррикады.

Оппортунистическое руководство социал-демократии стреми
лось свести революционное движение к борьбе за избирательную 
реформу. По требованию трудящихся оно назначило на день 
открытия рейхсрата (конец ноября 1905 г.) всеобщую политичес
кую стачку. Она прошла во всех промышленных центрах и была 
поддержана крестьянами. Правительство было вынуждено согла
ситься с предъявленным ему требованием, и в 1907 г. был издан 
закон о всеобщем избирательном праве. Победа, одержанная тру
дящимися, способствовала вовлечению их в политическую жизнь.

Социал-демократическая партия выступала последовательнее, 
чем буржуазные партии в борьбе за всеобщее избирательное пра
во, и поэтому-авторитет ее очень вырос. В 1907 г. на выборах 
в рейхсрат в чешских землях аграрии по числу полученных голо
сов заняли первое место, а социал-демократы — второе. В рейх
срате социал-демократия стала одной из самых представительных 
партий. Но вследствие господства в ней оппортунизма и нацио
нализма она не сумела использовать своей победы на выборах 
в интересах рабочего класса. Социал-демократы стали блокиро
ваться в парламенте с представителями национальной буржуазии, 
усилив этим ее позиции. Реформизм социал-демократии помог 
буржуазии использовать всеобщее избирательное право для рас
пространения иллюзий о всемогуществе парламента, способствовал 
усилению парламентских традиций в стране.

Канун войны ознаменовался подъемом стачечного движения, 
хотя национальный раскол в рядах социал-демократии и проф
союзов мешал единству действий рабочего класса. Ответными ме
рами правительства были отказ от созыва рейхсрата и отмена 
конституционных свобод. Чеш ская буржуазия надеялась, что вой
на предотвратит дальнейшее обострение классовых противоречий. 
Отдельные буржуазные деятели (К. Крамарж ) и группы, опасаясь 
экспансии германского империализма, ориентировались на Россию, 
и летом 1908 г. созвали в Праге конгресс славянских организа
ций, чтобы сплотить сторонников неославистского направления 
в политике. Большая часть чешской буржуазии поддерживала 
австро-германский блок, политику Австро-Венгрии на Балканах, 
одобрила аннексию ею Боснии и Герцеговины в 1908 г.
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В социал-демократии продолжали усиливаться реформизм, 
оппортунизм и национализм. Чешские делегаты выступили на 
конгрессе II Интернационала в. Копенгагене в 1910 г. с предложен 
нием организовать профсоюзы во всех странах по национальному 
признаку. Их предложение было отвергнуто конгрессом, В. И. Л е
нин в ряде работ разоблачал национализм чешских профсоюзных 
деятелей. Накануне войны в социал-демократии стали возникать 
левые группы (Либерец, Кладно), моравские централисты высту
пили против раскола профсоюзов.

Чешская социал-демократия, подобно большинству партий II 
Интернационала, не вела действенной борьбы против приготовле
ний к войне. Поэтому среди молодежи, придерживавшейся разных 
политических направлений (социал-демократы, национальные со
циалисты, анархисты) стихийно развертывалось движение против 
милитаризма. Национализм и оппортунизм социал-демократии, 
пропаганда национальных социалистов помешали объединению 
выступлений против милитаризма и борьбы рабочего класса в об
щедемократическое движение против господства буржуазии и вой
ны.

На рубеже XIX—XX вв. большая часть Слова-Экономическое ^
и политическое кии находилась под контролем будапештских

положение Словакии банков, которые в свою очередь зависели от
в конце XI X— австрийского капитала. С начала XX в. нали-

начале XX в. чие дешевой рабочей силы привлекло в Слова
кию чешский, австрийский и иностранный, преимущественно гер
манский, капитал. Ввоз капитала в Словакию не изменил 
существенно ее экономику, она продолжала оставаться аграрной. 
Безысходная нужда, аграрное перенаселение, невозможность най
ти работу в городе с его слаборазвитой промышленностью были 
причиной массовой эмиграции. Из Словакии в 1900— 1914 гг. вы
ехала почти четверть населения.

В начале XX в. политическая жизнь в Словакии активизирова
лась. Национальная партия, убедившись в бесплодности пассивной 
тактики, возобновила свою деятельность в парламенте. Кроме 
консервативной и либеральной в ней возникли католическая и 
аграрная группировки. Консерваторы защищали старую програм
му, либералы выступали за сотрудничество с чешской буржуази
ей. Католики, стоявшие за сохранение церковного землевладения, 
и близкие им аграрии искали опоры среди крестьян. Все эти груп
пировки существовали изолированно друг от друга, хотя и сохра
няли принадлежность к одной партии. Им не удалось добиться 
уступок по национальному вопросу. Их совместные с партиями 
других народов Венгрии выступления за расширение избиратель
ного права и другие демократические свободы не дали результата.

В конце XIX в. в Социал-демократической партии Венгрии по
бедил реформизм. В 1903 г. она произвела ревизию своей про
граммы.
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В конце XIX в. связи чешских и словацких социал-демократов 
стали более тесными. При поддержке чешских социал-демократов 
появилась словацкая рабочая пресса, способствовавшая распрост
ранению идей научного социализма.

Накануне и в период первой русской революции в Словакии 
начался подъем рабочего движения, прошли первые всеобщие 
экономические и политические стачки, в активную борьбу был 
вовлечен сельскохозяйственный пролетариат. В 1905 г. в Словакии 
с помощью чешских социал-демократов была создана социал-де- 
мократическая партия, объединявшая рабочих только словацкой 
национальности. Национализм словацких социал-демократов был 
реакцией на шовинизм руководства венгерской социал-демократии. 
Однако словацкие социал-демократы сумели преодолеть национа
листические тенденции в своих рядах и в 1906 г. вошли в Социал- 
демократическую партию Венгрии.

Накануне первой мировой войны словацкая буржуазия стала 
сближаться с венгерской, одобряла военные приготовления Авст
ро-Венгрии. Словацкие социал-демократы накануне первой миро
вой войны сохраняли верность интересам рабочего класса и тру
дящихся масс и критиковали политику компромиссов националь
ной буржуазии с господствующими классами Венгрии.

ЧЕШСКАЯ и СЛОВАЦКАЯ КУЛЬТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX —
НАЧАЛА XX в.

В чешской культуре сохранялся интерес к гу-
Общая сизму. Создание Национального театра стало

характеристика J т-r г
чешской культуры всенародным делом. Под лозунгом «народ —

себе» 15 лет (с 1868 г.) проводились добро
вольные пожертвования на его строительство, среди которых 
большое место заняли «грошовые» сборы трудящихся. С Нацио
нальным театром было неразрывно связано творчество композито
ра Б. Сметаны, в его оформлении приняли участие лучшие чешские 
художники (М. Алеш) и скульпторы (Й. В. М ыслбек). Здание его 
является выдающимся памятником архитектуры. Впервые откры
тый в 1881 г. и восстановленный после пожара в 1883 г. Н ацио
нальный театр стал гордостью чешской культуры.

Во второй половине XIX— начале XX в. продолжали 
укрепляться чешско-русские научные и культурные связи. 
Д . И. Менделеев высоко ценил труды Б. Браунера, исследователя 
редкоземельных элементов. На сцене'Н ационального театра шли 
произведения русской классической оперы, балета и драмы, 
в Праге ставил свои оперы П. И. Чайковский, сюда приезжал на 
гастроли МХАТ. Русская классическая литература получила в это 
время большую известность.
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Образование В конце 60-х годов XIX в. была введена сис-
и наука в Чехии Тема начальных школ и трехклассных город

ских училищ с обязательным обучением до 
14 лет. На базе начальной школы создавались, специальные и 
профессиональные училища в городе и сельскохозяйственные шко
лы в деревне. В 60—70-х годах XIX в. выросло число средних 
учебных заведений, классических и реальных гимназий. Поскольку 
обучение в средней и высшей школах велось только на немецком 
языке, усилилось стремление к созданию национальных высших 
учебных заведений и научных учреждений.

Первые чешские высшие учебные заведения появились, когда 
в 1882 г. Пражский университет, а вслед за ним Пражский поли
технический институт были разделены на чешский и немецкий. 
В 1890 г. была создана Чешская Академия наук. Значительным 
вкладом в развитие естествознания явилось открытие биологом 
Я. Е. Пуркине клеточного ядра и создание кинескопа, позднее 
примененного в кинематографии. Г. Мендель открыл законы на
следственности.

В 80-е годы XIX в. в исторической науке ведущие позиции 
заняла позитивистская школа, созданная Я. Голлом. Ее характер
ными чертами были интерес к политическим и социально-эконо
мическим вопросам древнего и средневекового периодов, развитие 
конкретных монографических исследований. С выдающимися тру
дами в конце XIX в. выступили: по истории чешской литературы 
Я. Влчек, а по истории и археологии — Л. Нидерле.

Высокий уровень развития промышленности способствовал то
му, что чешские ученые и инженеры явились новаторами во 
многих отраслях техники и технологии' производства. Большую 
известность получили паровые машины инженеров «пражской 
школы».

Чехия издавна слыла «консерваторией Евро- 
Музыка, литература, пы>> Выдающимся композитором XIX в. был

И П ^ У Г Г Т П П  а

у Б. Сметана. Его оперы «Далибор», «Либуше»,
«Проданная невеста», цикл симфонических поэм «Моя родина» 
связаны с народным творчеством, проникнуты любовью к народу, 
сочувствием к его борьбе и страданиям, верой в его победу. Круп
ным композитором был А. Д воржак, «Славянские танцы» кото
рого получили широкую известность.

Классиком чешской литературы XIX в. является А. Ирасек. 
Его перу принадлежат литературная обработка легенд и преда
ний чешского и словацкого народов, исторические романы о гуси
тах («Против всех») и национальном возрождении («В. Л. Век»), 
Основоположником реализма в чешской литературе стал Я. Неру
да, автор «Малостранских повестей», многочисленных очерков и 
фельетонов. В 1912 г. Я. Гашек написал повесть о «бравом сол
дате Швейке», острую сатиру на австро-венгерские порядки.

Основоположником чешской национальной живописи был 
И. Манес. Его кисти принадлежит цикл картин «Времена года»
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для  башенных часов Пражской ратуши, иллюстрации к народным
сказкам  и преданиям и ряд картин, в которых опоэтизирован быт 
и труд чешских и словацких крестьян. Крупнейшим художником- 
реалистом XIX в. был М. Алеш. В своих рисунках он воссоздал 
образы гуситских гетманов и воинов-таборитов. Он был близок к 
социалистическому движению, иллюстрировал социал-демократи
ческие издания, в острых политических карикатурах разоблачал 
капитализм и милитаризм.

Монументальностью и простотой форм отличалось творчество 
скульптора Й. В. Мыслбека, создателя знаменитой конной статуи 
Вацлава в Праге,-портретов Б. Сметаны и других деятелей чеш
ской культуры. Традиции И. В. Мыслбека в начале XX в. продол
ж ил Я. Ш турса, создавший скульптуру «Раненый» и другие 
реалистические произведения.

Самым ярким представителем чешского импрессионизма на 
рубеже XIX—XX вв. стал А. Славичек. Он запечатлел красоту 
Праги («Собор святого Вита», «Вид Праги с Летны») и был м а
стером пейзажа.

„ Во второй половине XIX — начале XX в. чеш-
ловацкая культура СК0.СЛ0ВацКие культурные связи стали более

тесными. Передовые чешские ученые, художники, писатели в сво
ем творчестве обращались к жизни словацкого народа. П редста
вители словацкой интеллигенции получали образование в чешских 
учебных заведениях. Все это способствовало развитию словацкой 
культуры, хотя оно и тормозилось экономической Отсталостью 
края и национальным гнетом.

Расцвет словацкой культуры в 60—70-е годы XIX в. связан 
с деятельностью научно-просветительного и литературного обще
ства «Матица словацкая». Оно издавало книги на родном языке, 
открыло начальные словацкие школы и словацкую гимназию. 
Общество объединяло ученых и писателей, художников и музы
кантов. Художником И. Богуном был создан образ словацкого 
повстанца.-Композитор Я- Л. Белла стал организатором выступ
лений словацких музыкантов.

Закрытие «Матицы словацкой» венгерскими властями нанесло 
большой урон развитию национальной культуры. Словацкая гим
назия была закрыта, число школ, -где преподавание велось на 
родном языке, уменьшилось к- 1900 г. почти в 4 раза. Многие уче
ные, художники и музыканты должны были покинуть родину.

Только в 1892 г. в Турчанском М артине было учреждено Му
зейное словацкое общество, изучавшее историю и культуру своего 
народа и стремившееся продолжить дело, начатое «Матицей 
словацкой».

Научные исследобания в Словакии были связаны главным 
образом с сельским хозяйством. В области естественных наук 
получили известность труды И. Голубы по ботанике и Д . Ш тура 
по геологии.

Главной темой словацкой литературы была жизнь крестьян.
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Крупнейшим поэтом-реалистом был классик словацкой литерату
ры П. О. Гвездослав.

В конце XIX — начале XX в. в Словакии получили распростра
нение народные хоры, певческие кружки и общества, связанные 
с любительскими театрами. На специальных выставках популя
ризировались изделия художественных промыслов (полотно, ке
рамика,, вышивки, кружева, ковры, игрушки). Народные мотивы 
творчески применялись в архитектуре.

положение 
польских земель

П О Л Ь С К И Й  Н АРО Д  В П О С Л Е Д Н Е Й  Т Р Е Т И  X IX  — 
Н А Ч А Л Е X X  В.

ОТ ВОССТАНИЯ 1863—1864 ГГ.
К НАЧАЛУ РАБОЧЕГО ДВИЖЕНИЯ

К 70-м годам XIX в. польский вопрос сошел 
с межДУнаР0Дн0й арены и превратился во 
внутренний вопрос России, Германии и Авст
ро-Венгрии. Последняя треть XIX в. ознаме

новалась усилением политического и национального гнета на 
польских землях. Царизм, стремясь закрепить победу над повстан
цами 1863 г. и предотвратить возможность нового восстания, стал 
на путь русификации. Была отменена должность наместника, и 
управление Королевством Польским перешло в руки генерал-гу
бернатора. В 80-е годы XIX в. было запрещено преподавание на 
польском языке в высшей и средней, а несколько лет спустя и 
в начальной школе. Распространение на Королевство Польское 
общегосударственной системы управления и администрации пре
вращ ало его в одну из' провинций Российской империи, которую 
все чаще стали именовать Привислинским краем.

Западные польские земли подверглись в этот период дальней
шей германизации. В школах Познаныцины было введено препо
давание только на немецком языке. Польский язык был вытеснен 
из судопроизводства и административных учреждений. Названия 
городов и селений стали переделываться на немецкий лад. Коло
низационная комиссия, созданная германским правительством 
в 1886 г., строила широкие планы насаждения немецкого земле
владения на западных польских землях, угрожая здесь самому 
существованию поляков как нации.

Несколько иное положение сложилось в Галиции. Австрийская 
империя, потерпевшая военное поражение в 1866 г., встала на 
путь уступок отдельным национальностям. В Галиции Габсбурги 
поддерживали помещиков, расширили права местного сейма 
и представительство Галиции в рейхсрате, предоставили польским 
помещикам широкие возможности для колонизации восточной 
Галиции (Западной Украины). В школах всех типов, в судопро
изводстве и администрации был введен польский язык. Возобно
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вили свою деятельность польские университеты во Львове и К ра
кове. В Кракове была учреждена Польская Академия знаний. 
В Галиции расширялась такж е деятельность польских издательств 
и просветительских обществ. Все это притягивало сюда поляков 
из-за границы и других польских земель.

Основную, черту экономического развития
Изменения польских земель в 60— 90-е годы XIX в. сос- 

в сельском хозяйстве тавляло широкое проникновение капитализма 
во все сферы экономики, в том числе и в сельское хозяйство. 
Однако темпы и уровень капиталистического развития были не
равномерны.

На западных польских землях и Познаньщине во второй поло
вине XIX в. развивалось интенсивное товарное хозяйство, широко 
применявшее машины и удобрения. Это объяснялось тем, что 
в середине века здесь была завершена аграрная реформа, вслед
ствие которой пролетаризация крестьян приняла массовый харак
тер. На Познаньщине и в Поморье уже в 70-е годы XIX в. без
земельные составляли 40% крестьян, а владельцы карликовых 
хозяйств — около 50%. Возросла роль кулацких хозяйств. Их пози
ции особенно окрепли в 80—90-е годы XIX в., когда зажиточные 
польские крестьяне, борясь с германской колонизацией, начали 
создавать банки и товарищества «спасения» польских земель. 
Планы Колонизационной комиссии были сорваны, и земля пере
ходила к польским кулакам и зажиточным крестьянам. Хотя 
у помещиков к началу XX в. оставалось почти 45% земельного 
фонда, процесс перехода земли в руки крестьянства продвинулся 
вперед.

После аграрной реформы 1864 г. в Королевстве Польском, 
превратившей крестьян в собственников земли, буржуазная эво
люция пошла значительно быстрее и на этих землях. К началу 
XX в. количество безземельных здесь удвоилось и перевалило за 
1 млн. 200 тыс. Однако число середняцких хозяйств было еще 
значительным. Помещичье землевладение было потеснено: в конце 
60-х годов XIX в. на его долю приходилась 56% всей земли, a 
в начале XX в.— более 41%. Земли помещиков в основном пере
ходили Ъ руки кулацкой верхушки. Росла интенсивность сельского 
хозяйства и его товарность. В 1875— 1905 гг. производство пше
ницы выросло на 1/3, сахарной свеклы и картофеля в 3 раза, а 
экспорт сельскохозяйственной продукции в 2 —4 раза.

Сельское хозяйство Галиции носило экстенсивный характер, 
что было следствием сохранения здесь более значительных пере
житков феодализма, чем в других польских землях. В начале 
XX в. помещикам принадлежала почти половина пахотной земли, 
почти все леса и большая часть пастбищ. Поэтому в среднем на 
крестьянское хозяйство в Галиции в конце XIX в. приходилось не 
более 2—2,5 га земли. Характерной фигурой галицийской деревни 
был «рабочий с наделом». Галицийские крестьяне массами уезж а
ли в Бразилию, Аргентину и США. Эмиграция крестьян была
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характерна для всех польских земель, но из Галиции она была 
особенно велика. В конце XIX в. отсюда ежегодно эмигрировало 
до 90 тыс. крестьян; на сезонные работы выезжало до 50 тыс. 
К 1900 г. численность поляков, эмигрировавших за границу, сос
тавила около 5 млн. (на польских землях в это время насчитыва
лось 12  млн. поляков).

Д ля сельского хозяйства польских земель было характерно не 
только развитие капитализма, но и сохранение пережитков феода
лизма. Бурж уазная эволюция приближала сельское хозяйство 
Польши по структуре к странам Западной Европы. Вместе с тем 
пережитки феодализ!ма сближали его со структурой сельского 
хозяйства России.

Центром быстро развивавшейся промышленно-
Развитие сти было Королевство Польское. В 1870 г. стои-

промышленности г  „ ,,мость сельскохозяйственной продукции была
здесь в 2,5 раза выше стоимости промышленной продукции. К 1903 г. 
промышленность Королевства Польского выросла в 7,5 раз, и ее 
продукция почти в 2 раза превысила по стоимости продукцию сель
ского хозяйства. Причиной быстрого развития промышленности бы
ло расширение внутреннего рынка, а с 80-х годов XIX в. — широкий 
доступ на русские рынки. В середине 80-х годов XIX в. более поло
вины, а в начале XX в. уже 2 /3  продукции местной текстильной 
промышленности шло на русские рынки. Московские фабриканты, 
опасаясь конкуренции, добились решения правительства о повыше
нии пошлин на хлопок и уголь для польских промышленников, а 
такж е более высоких тарифов на перевозку их товаров в Россию.

В Королевстве Польском сложилось уже несколько промышлен
ных районов. Старый Варшавский район не имел определенного 
производственного профиля. Здесь были предприятия и металлооб
рабатывающие, и текстильные, и по обработке продукции сельско
го хозяйства. Новые районы отличались большей специализацией: 
Лодзинский был центром текстильной промышленности, а Домбров- 
ско-Сосновицкий — горнодобывающей и металлургической. В конце 
80-х годов XIX в. ведущую роль в промышленности стали играть 
предприятия с высокой концентрацией капитала и большим числом 
рабочих. На их долю приходилось около 90% продукции и более 
4 /5  всех рабочих. Хотя в ряде отраслей сохранялись мелкие и ре
месленные предприятия и их было в 10 раз больше, чем крупных, 
они производили лишь 10 % продукции.

По-иному сложились судьбы промышленности в землях, нахо
дившихся под властью Германии, которая превратила Познаныцину 
и Поморье в аграрные области. Некоторое развитие в этих районах 
получили лишь предприятия, связанные с переработкой сельскохо
зяйственного сырья: сахарные, мукомольные, винокуренные, пиво
варенные и т. п. Еще отчетливее сказались последствия германской 
политики на промышленности Силезии. Если в 50—60-е годы XIX в. 
она занимала видное место в общегерманском производстве и раз
вивалась высокими темпами, то с 70-х годов XIX в. русская про
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мышленность оттесняет ее, и к 1912 г. доля силезского чугуна и 
угля в общегерманском производстве сократилась более чем в 2 ра
за. Отрицательно сказалось на развитии промышленности Силезии 
и закрытие доступа для ее продукции в другие польские земли. 
Еще в 80-е годы XIX в. в Королевство Польское шло 98% силез
ского чугуна. Ухудшение русско-германских отношений сопрово
ждалось установлением высоких пошлин на товары, ввозимые 
в Россию из Германии; в результате вывоз силезского чугуна 
в Королевство Польское значительно сократился.

Печальную картину представляла промышленность Галиции, 
почти не имевшей железных дорог и превращенной в сырьевой при
даток австрийской, промышленности. Из галицийской древесины дё- 
лали мебель в Вене и Праге, из выращенной в Галиции свеклы 
рафинировали сахар в Чехии и Австрии, галицийскую нефть пере
рабатывали в Верхней Австрии. В то же время здесь сбывали авст
рийские и германские товары. В таких условиях местная промыш
ленность не могла получить развития. «Процветали» лишь мелкие 
предприятия, кустарные и ремесленные мастерские и винокурни.

Итак, несмотря на различия в уровне и темпах, во всех польских 
землях процесс развития капитализма шел по «прусскому пути» 
в условиях политического и национального гнета и государственной 
разобщенности.

В первое десятилетие после поражения восста-
Сдвиги в общест- ния 1863 г. революционное движение в Польше

венной жизни г  г> .находилось в состоянии депрессии. В эти годы
подспудно шел процесс размежевания и поляризации классовых и 
политических сил. Помещики и буржуазия отходили от политиче
ской борьбы с державами, разделившими Польшу, и становились 
на путь сотрудничества с ними. Наиболее реакционные черты при
обрела эта платформа в Галиции. В 1869 г. здесь был опубликован 
сатирический памфлет «Портфель Станчика» (С танчик— придвор
ный шут XVI в .) , в котором высмеивались и осуждались повстан
ческие и освободительные стремления. После этого слово «станчик» 
стало синонимом понятия «реакционер». Станчики проповедовали 
«отказ от нации как политического целого», призывали быть лояль
ными к правительствам угнетающих поляков государств, подавляли 
освободительные стремления народа. Подобные черты приобрела 
политика польских имущих классов в Познаныцине и на западных 
польских землях.

В Королевстве Польском с его крупной промышленностью сло
жилась национальная буржуазия, оттеснявшая помещиков на вто
рой план. Поэтому позиции имущих классов получили здесь либе
ральную окраску и воплотились в программу «органического труда» 
или варшавского позитивизма. Сторонники ее ратовали за экономи
ческий прогресс и реформы, выступали против предрассудков ста
рины, сословных привилегий и клерикализма. Они призывали 
поднять плодородие земли, -заняться строительством дорог, кана
лов, железных дорог, фабрик, очисткой рек и т. п. Они призывали
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учиться инженерному делу и заботиться о распространении просве
щения и науки. Одновременно с этим они требовали отказа от вся
кой политической деятельности, восстаний и заговоров. По мере 
развития и обострения классовых противоречий варшавский пози
тивизм направлял главное внимание на борьбу с рабочим движ е
нием и социалистическими идеями.

Первоначальная программа позитивистов оказала большое влия
ние на молодежь и интеллигенцию. Но увлечение «работой у основ» 
длилось недолго. Уже во второй половине 70-х годов XIX в. среди 
молодежи оживают национальные стремления. Появляются неле
гальные листовки и тайные кружки, ставившие своей целью собира
ние сил для борьбы за национальное освобождение. Особенно эта  
деятельность оживилась в период русско-турецкой войны 1877—  
1878 гг., когда ветераны восстания 1863 г. создали польский ле
гион в Кракове и Львове, а варш авская молодежь — тайную орга
низацию. И хотя эта деятельность не получила тогда развития, она 
была первым ударом по идеям и практике «органического труда»..

Польская эмиг а ия Поражение восстания 1863 г., аресты и пресле- 
Т е ^ х ф о р Рм Т  Д о в а н и я  его участников и сторонников вызвали 

во второй половине значительную эмиграцию. В ее среде преобла- 
60 — начале дали люди демократического происхождения и

70-х годов XIX в. убеждений. Значительная часть старой эмигра
ции продолжала ратовать за подготовку нового восстания под ло
зунгами 1863 г. Д ругая ее часть все больше сближалась с отелем 
Л амбер, продолжавшим рассчитывать на помощь западных держав: 
в восстановлении независимой Польши. Однако вскоре выяснилась 
полная несостоятельность этих расчетов.

Новая демократическая эмиграция и часть деятелей старой эми
грации, сблизившись с европейской и русской революционной эми
грацией, с рабочим движением и I Интернационалом, создали свою 
платформу борьбы за освобождение польского народа. Пресса и 
публицистика, издаваемая парижской, лондонской и женевской 
группами польских революционеров, требовала организации борьбы 
за независимость путем революции, в ходе которой будет установ
лена республика, равенство всех граждан, общественная, собствен
ность на землю. Сдвиги во взглядах польских революционеров на 
национальные отношения наиболее последовательно выразил 
Я. Домбровский, заявивший, что молодая эмиграция не разделяет 
требования восстановления Польши в границах 1772 г.

I Интернационал был единственной политической организацией, 
решительно поддерживавшей освободительную борьбу польского 
народа. К. М аркс и Ф. Энгельс последовательно отстаивали эту ли
нию в борьбе против прудонистов, подчеркивая, что рабочий класс 
Еврбпы единодушно провозглашает « .. .  восстановление Польши как 
неотъемлемую часть своей политической програм м ы ...»1. Это при-

• М а р к с  К. и Э н г е л ь с  Ф. Соч., т. 16, с. 156. 

20—853 3  0 5



влекло к Интернационалу симпатии польских демократов. Многие 
из них участвовали в его создании, работе его секций, были члена
ми его Генерального совета. В 1865 г. в Лондоне возникла польская 
■секция I Интернационала. Под влиянием его идей и деятельности 
некоторые польские демократы стали социалистами и повернули 
к рабочему движению.

Франко-прусская война вновь возбудила надежды польских 
эмигрантов на восстановление независимости Польши с помощью 
европейских держав. Их деятельность во Франции оживилась. Ког
да пруссаки в сентябре 1870 г. осадили Париж, многие польские 
эмигранты вступили в Национальную гвардию для участия в его 
обороне. Наиболее передовые из них оказались затем в отрядах 
Коммуны и приняли непосредственное участие в борьбе парижско
го пролетариата. В их числе были генералы Коммуны Я. Домбров
ский и В. Врублевский и член Ц К Национальной гвардии Ю. Б а 
бицкий, подпись которого стоит под многими воззваниями Ком
муны.

П арижская коммуна ускорила'классовое размежевание польской 
эмиграции. Если ее революционная часть поддерживала Коммуну, 
то либералы и многие старые демократы отнеслись к ней враж 
дебно, требовали, чтобы поляки не вмешивались во внутреннюю 
борьбу французов.

После поражения Коммуны правительство Тьера подвергло го
нениям и преследованиям поляков-эмигрантов, и большинство из 
них было вынуждено покинуть Францию. Группа поляков-комму- 
наров осела в Лондоне и в конце 1871 — начале 1872 г. основала 
здесь новую секцию I Интернационала. В Генеральном совете ее 
представлял В. Врублевский. Некоторые польские эмигранты, в том 
числе участники Коммуны, члены I Интернационала, возвратились 
на родину и стали здесь первыми пропагандистами идей Интерна
ционала, идей социализма. .

Развитие капитализма и победа буржуазных 
Начало отношений в Польше обусловили выступление

ра очего движения рабочего класса как самостоятельной силы в об
щественном движении. В 70-е годы XIX в. в Королевстве Поль
ском, где сложился самый крупный отряд рабочего класса, еще не 
существовало охраны труда и фабричного законодательства. Р а 
бочий день на многих предприятиях длился по 14— 16 часов. П о
ложение рабочих в Галиции и на западных землях было не луч
ше. Крайне низкая зарплата приводила к тому, что основными 
продуктами питания рабочих были хлеб и картофель. Длинный 
рабочий день, плохое питание, отвратительные жилищные усло
вия, отсутствие медицинской помощи являлись причинами высокой 
смертности среди рабочих.

Усиление эксплуатации и обнищание толкали их на борьбу 
против предпринимателей, но она носила вначале стихийный, эко
номический характер. В 70-е годы XIX в. то в Силезии, то в Коро
левстве Польском вспыхивают рабочие волнения и скачки.
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В 1882 г. проходила стачка рабочих механических мастерских Вар
шавско-Венской железной дороги. Еще больший размах получила 
стачка на Ж ирардовской мануфактуре под Варшавой в 1883 г. 
Оба выступления начались в ответ на снижение заводчиками зар 
платы и отличались большим упорством, что заставило предпри
нимателей уступить требованиям рабочих.

Во второй половине 70-х годов XIX в. в го-
Первые польские родах начинает распространяться нелегаль-

социалисты. г  г  г  г
Женевская группа ная социалистическая литература и возника

ют социалистические кружки. Это движение 
учащейся ‘молодежи и интеллигенции еще не было связано с рабо
чим движением. В Галици'и его направляли ветераны восстания 
1863 г. и коммунары, а в Королевстве Польском — революцион
ные интеллигенты, вышедшие из разорившейся шляхты и мелко
буржуазных слоев. Немало первых польских социалистов обуча
лось в русских учебных заведениях и участвовало в народниче
ском движении.

В 1877— 1878 гг. поляки-студенты, связанные с народниками, 
начали социалистическую пропаганду в Варшаве. Наиболее вид
ную роль в ее организации сыграл исключенный из Петербург
ского технологического института Л. Варынский. Ведя пропаган
ду среди рабочих, он создавал на фабриках социалистические 
кружки и так называемые «кассы сопротивления.

В программе первых польских социалистов, составленной в
1878 г., нашли отражение некоторые идеи I Интернационала, на 
наряду с ними в ней отразились такж е анархистские тенденции 
(отрицание политической борьбы, изображение будущего строя в 
виде союза свободных общин и др.). Эклектичен был и подбор ли
тературы, которую распространяли первые польские социалисты 
(народнические издания 1878— 1880 гг., программа «Северного 
рабочего союза», произведения Л ассаля, В.. Либкнехта, Л. Блана, 
работы польских авторов о социализме и патриотизме, русский 
перевод «Капитала» К. М аркса).

В 1878 г. в Королевстве Польском, а в 1880 г. в Галиции со
циалистические кружки были разгромлены. Некоторым их участ
никам удалось эмигрировать. В Ж еневе они стали издавать в
1879 г. журнал «Рувносьц» (Равенство), в 1881 г. переименованный 
в «Пшедсвит» (Перед рассветом). Здесь они установили контакт 
с русскими социалистами и группой «Освобождение труда».

Ж еневская группа видела свою главную задачу в развитии 
классового самосознания пролетариата и всячески подчеркивала 
самостоятельность его задач и интересов. Сталкиваясь с тради
циями национальной борьбы, польские социалисты опасались, что 
она будет задерживать развитие классового сознания рабочих и 
способствовать сохранению солидарности между классами.

Ж еневская группа сыграла видную роль в распространении 
марксизма в Польше. В созданной ею типографии были напеча
таны «Манифест Коммунистической партии» и другие произведе
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ния К. М аркса и Ф. Энгельса, переведенные на польский язык. 
Особой известностью пользовалась брошюра Ш. Дикштейна «Кто 
чем живет?», популярно излагавш ая теорию прибавочной стоимо
сти. Она была переведена на многие языки и получила широкое 
распространение в ряде стран. Издания «Пшедсвита» подготови
ли возникновение партии «Пролетариат».

Организатором и руководителем партии 
Партия «Пролетариат» (или I Пролетариат) был

« ролетариат» д  Варынский, нелегально возвратившийся в 
Варш аву в конце 1881 г. Программа партии в форме обращения 
Рабочего комитета партии была издана осенью 1882 г. и исходила 
из основных положений «Коммунистического манифеста». «Мы 
требуем, — говорилось в программе, — чтобы земля и орудия труда 
перешли из рук частных лиц в общую собственность социалистиче
ского государства». Программа была проникнута принципами ин
тернационализма. В то же время в ней не были разграничены бли
жайшие и конечные цели пролетариата, отсутствовала постановка 
аграрного и национального вопросов, одним из средств борь
бы .признавался террор. Н а первый план партия выдвигала борь
бу за социальную революцию, подчинив ей все остальные требО' 
вания.

В соответствии с уставом руководство партией осуществлял Р а 
бочий комитет. Такие же комитеты создавались в городах, а на 
предприятиях — кружки. Помимо Варшавы они действовали в Л од
зи, Белостоке, Познани и других городах. Партия была глубоко 
законспирирована. Она начала издание нелегальной газеты «Про
летариат», листовок и воззваний. З а  границей выходил теоретиче
ский орган партии журнал «Борьба классов», печатавший статьи 
Ф. Энгельса, В. Либкнехта, Г. В. Плеханова и других марксистов. 
'В 1884 г. на польском языке был издан первый том «Капитала».

Осенью 1883 г. на «Пролетариат» обрушились репрессии. В чис
ле арестованных был и Варынский. Руководство партией перешло 
в руки сторонников заговорщической тактики, которые в 1884 г. 
заключили с «Народной волей» союз в целях совместной борьбы 
за свержение царизма. Но в отличие от «Народной воли», «Проле
тариат» считал рабочий класс единственно способным осуществить 
социалистический переворот, в терроре ж е видел лишь средство 
борьбы со шпионами и предателями, а такж е средство устрашения 
фабрикантов.

Аресты 1884— 1885 гг., спад стачечной борьбы привели «Проле
тариат» к упадку. Осенью 1885 г. в Варш аве состоялся процесс 
29 членов партии (всего к следствию было привлечено около 300 
•чел.). Четверо обвиняемых были повешены, а Л. Варынский был 
брошен в Шлиссельбург, где и умер.

«Пролетариат» был первой в Польше марксистской партией, 
поднявшей знамя классовой борьбы пролетариата. Ее деятельность 
положила начало внесению идей научного социализма в польское 
рабочее движение.
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РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ 
В ЭПОХУ ИМПЕРИАЛИЗМА

Еще в 80-е годы XIX в. в процессе централи- 
Начало эпохи зации и концентрации капитала в Королев-
империализма стве Вольском  стали возникать акционерные

общества. Число их в 1894— 1901 гг. возросло почти втрое. Н ачал 
складываться финансовый капитал. Д ва крупнейших торговых 
банка — Варшавский и Л одзинский— подчинили себе значитель
ную часть промышленного производства. Польские промышленни
ки и финансисты уже в 90-е годы XIX в. начинают помещать ка
питалы в сахарную и металлургическую промышленность Украи
ны. Вместе с тем Королевство Польское, как и Россия, становится 
объектом усиленного проникновения иностранного капитала. 
Франко-бельгийским и немецким 'компаниям в начале XX в. при
надлежало около 1/4 всех предприятий 'металлургической, хими
ческой и частично текстильной промышленности Королевства 
Польского, которые давали до 60% всей продукции.

В 900-е годы синдицирование промышленности усиливается. 
Многие польские фирмы входят в состав общероссийских синдика
тов «Продамет», «Продвагон», прядильного синдиката и др. По
добный процесс шел и в других польских землях. Участие поль
ских промышленников и финансистов в русских, немецких и 
австрийских монополиях привело их к еще большему сближению 
с господствующими классами государств, под властью которых 
находились польские земли. Но империализм породил на польских 
землях и другую тенденцию. Часть польских имущих классов пе
реходит в оппозицию к российскому и немецкому монополистиче
скому капиталу и даж е ратует за создание независимой Польши.

Политический и национальный гнет, который испытывал поль
ский народ, позволил буржуазным и соглашательским элементам 
использовать справедливую борьбу рабочих и крестьян в своих 
целях. «Преуспевали» в этом и буржуазные партии, самой значи
тельной из которых была партия национальных демократов (энде- 
ки), возникшая в 1897 г. в Королевстве Польском и распростра
нившая затем свое влияние и на другие польский земли. М аскиру
ясь демократическими и национальными лозунгами, эндеки вели 
среди рабочих и крестьян националистическую пропаганду, при
влекая известную" их часть на свою сторону. Меньшим влиянием 
пользовалось течение, проповедовавшее союз (угоду) с царской 
Россией. Угодовцы в начале XX в. оформились в «Партию реаль
ной политики».
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Первые массовые Переход к империализму на рубеже XX в. со- 
выступления рабочих, провождался обострением классовых и нацио- 

д^ократическойЛ" нальных противоречий в польских землях.
партии. Уже в начале 90-х годов XIX в. здесь наблю-

Начало раскола дается подъем стачечной борьбы. В 1892 г. в 
в рабочем движении Лодзи первомайское выступление переросло во 

всеобщую забастовку. Она охватила все пред
приятия города и его окрестностей. Царское правительство напра
вило в Лодзь войска и объявило город на военном положении. 
Начались аресты и расстрелы. Хотя стачка и была подавлена, она 
ознаменовала начало массовой борьбы польских рабочих.

В этот период в среде рабочих действовали возникшие в конце 
80-х годов XIX в. «II Пролетариат» и «Союз польских рабочих». 
Члены первой организации считали себя продолжателями дела 
«Пролетариата» и вели большую пропагандистскую работу. О рга
низации «Союз польских рабочих» существовали в Варшаве, Л од
зи, Домбровском бассейне. Они создали кассы сопротивления, 
профсоюзы и просветительные кружки.

Подъем стачечной борьбы, деятельность «Союза польских ра
бочих» и «II Пролетариата» подготовили создание Польской со
циал-демократической партии. Ее ядро составили в 1893 г. члены 
этих двух организаций. В марте 1894 г. в Варшаве нелегально со
брался I съезд партии, обсудивший основные программные вопро
сы. Социал-демократы подчеркивали, что 'главной целью борьбы 
пролетариата является социалистическая революция, которой 
должно предшествовать -свержение царизма и завоевание полити
ческих и конституционных свобод. Социал-демократы объявили 
важнейшими средствами борьбы стачки и демонстрации и отверг-, 
ли индивидуальный террор. Они воспитывали рабочих в духе ин
тернационализма, отстаивали необходимость единства с русским 
рабочим движением и вели решительную борьбу с национализмом. 
Вместе с тем польские социал-демократы считали крестьянство ре
акционным классом и не понимали значения союза рабочего клас
са с ним. Считая, что польские земли экономически срослись со 
странами, в состав которых они входят, а польские имущие клас
сы сотрудничают с правящими классами этих стран, они исключа
ли возможность восстановления Польского государства, отвергали 
право наций на самоопределение. Социалистическая же револю
ция, за которую они боролись, должна была, по их мнению, поло
жить конец и социальному и национальному гнету.

Аресты середины 90-х годов XIX в. приостановили деятельность 
социал-демократической партии, уцелели лишь отдельные кружки, 
В 1899 г. удалось восстановить социал-демократические организа-* 
ции Варшавы, а затем и других промышленных центров. В 1900 г. 
произошло объединение социал-демократических организаций 
Королевства Польского и Литвы, и партия стала называться Со
циал-демократией Королевства Польского и Литвы (СДКПиЛ)* 
Важную роль в восстановлении партии сыграл Ф. Дзержинский.
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Еще в 1893 г. в Королевстве Польском сформировалась партия 
польских социалистов (П П С ). Это означало, что в рабочем дви
жении выделилось реформистское националистическое течение, 
противостоявшее революционному интернационалистическому те
чению, представленному СДКПиЛ.

На первый план в своей программе ППС выдвигала борьбу за 
независимость Польши, политические свободы и права. В этой 
борьбе ППС видела конечную цель пролетариата и подчиняла ей 
классовые интересы рабочих. Она считала решение политических 
и национальных проблем делом «всех поляков», что вело пролета
риат к классовой солидарности с буржуазией. ППС декларировала 
и социалистические. цели, которые предполагалось осуществить 
в независимой Польше путем постепенных реформ. Подчеркивая 
противоречия между пролетариатом разных стран, ППС отклоня
ла предложения о совместных выступлениях польских и русских 
рабочих.

Таким образом, ППС являлась реформистской и национали
стической партией. К ее позициям были близки Польская социал- 
демократическая партия Галиции (П П С Д Г), возникшая в 1892 г., 
и Г1ПС западных польских земель, сформировавшаяся в 1893 г. 
ППС, как и ППСДГ, не была однородной. В ее рядах были нацио
налисты, во главе которых со второй половины 90-х годов XIX в. 
стоял Ю. Пилсудский. Им противостояло левое крыло, позиции ко
торого усилились в 900-е годы, когда в стране начался революци
онный подъем.

Готовясь к  войне, Германия укрепляла свою
Борьба восточную границу и стремилась насадить на

польского народа J J r гл
против германизации польских землях немецких колонистов. Эту

политику активно поддерживали германские 
помещики и буржуазия. В середине 90-х годов XIX в. прусское 
юнкерство и буржуазия создали «Общество для поддержки немцев 
в восточных провинциях». Это общество, которое поляки называли 
«Гакатой» (по заглавным буквам фамилий его учредителей — Ган- 
земана, Кенемана и Тидемана), стало рассадником немецкого шо
винизма.

Антипольская политика особенно активизировалась в начале 
XX в. За период канцлерства Бюлова правительственные ассигно
вания для Колонизационной комиссии увеличились более чем в 
3 раза. В 1904 г. был принят закон о поселениях, запрещавший 
польским крестьянам возводить жилые постройки на приобретен
ных ими земельных участках без разрешения местных немецких 
властей. Характерен в этом отношении случай с польским крестья
нином Джималой, который, чтобы закрепить за собой право на 
купленную им землю, вынужден был поселиться с семьей в фур^ 
гоне.

Борьба против немецкой колонизации и германизации охватила 
все слои польского населения. Примером этой борьбы была заба
стовка 1901 г. учащихся Вжесни, отказавшихся отвечать на не-
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медком языке и требовавших введения преподавания на польском 
языке. За  бойкот занятий ученики были подвергнуты телесным 
наказаниям. В ответ на это поляки бойкотировали немецкие теат
ры, отказывались выбирать немцев в представительные учрежде
ния, требовали отмены антипольских законов. На сопротивление 
поляков германское правительство ответило законом о принуди
тельном отчуждении польских земель и передаче их немецким ко
лонистам (1908 г.). Но и эта мера была сорвана массовой борьбой 
польского народа.

Выросло национальное самосознание поляков Силезии, запад
ного и восточного Поморья. Руководство национально-освободи
тельной борьбой на этих землях находилось в руках буржуазной 
интеллигенции и католического духовенства.

В 90-е годы XIX в. и в 900-е годы происходит
Развитие полити- подъем демократического движения в Гали- 

ческой и социальном
борьбы В  Галиции «ии- в  СИЛУ аграрного характера этого края 

здесь особое значение приобрела деятельность 
крестьянских организаций. Еще с конца 80-х годов XIX в. ряд 
общественных деятелей (людовцы) начинает издавать газеты для 
крестьян (для лю ду). Они объявляют себя защитниками интересов 
крестьян, нищета и разорение которых в конце XIX— начале XX в, 
сильно возрастают. Пути улучшения жизни крестьян людовцы ви
дели прежде всего в просвещении деревни, в создании школ и чи
тален, сельскохозяйственных кружков, в вовлечении крестьян в 
общественную жизнь, в увеличении их представительства в гали
цийском сейме и т. д.

В 1895 г.'людовцы создают крестьянскую партию («Стронницт- 
во Людове»), объединявшую не только верхушку польской дерев
ни, но и середняков и бедняков. Рассматривая крестьян как единое 
сословие, которому враждебно все остальное общество (идеология 
аграризма), партия выдвигала требования политического и нацио
нального равноправия, равномерного распределения налогов, под
держки местной промышленности и сельского хозяйства, всеобще
го избирательного права. Борьба за всеобщее избирательное пра
во, развернувшаяся под влиянием общеавстрийского движения, 
достигла накала во второй половине 90-х годов XIX в. Ее возгла
вили в Галиции социал-демократы и людовцы. Они переоценивали 
значение всеобщего избирательного права и направляли движение 
в русло легальной оппозиции и парламентской борьбы.

Начало 900-х годов было временем подъема крестьянского дви
жения в Галиции. Повсеместно развернулась борьба крестьян за 
лесные и пастбищные сервитуты. Особенно упорный характер она 
приобрела в восточной Галиции, где она тесно переплеталась с на
ционально-освободительным движением украинских крестьян 
против гнета польских помещиков. Летом 1902 г. здесь вспыхнула 
крупнейшая забастовка сельскохозяйственных рабочих. Стихийное 
и разрозненное выступление, не имевшее руководства, было по
давлено. Австрийское правительство умело пользоваться нацио
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нальной рознью в Галиции для ослабления и подавления классо
вой и политической борьбы польского и украинского народов.

Мировой финансовый и промышленный кризис 
Назревание револю- 1900— 1903 гг. глубоко отразился на экономи- 

ционного кризиса ке королевства Польского. За  годы кризиса 
В Польском8* многие мелкие предприятия разорились, сред

ние и крупные предприятия вынуждены были 
свернуть производство. В тяжелом положении оказалась текстиль
ная промышленность, зависевшая от русских рынков сбыта. 
В период кризиса и русско-японской войны она лишилась прави
тельственных заказов и дальневосточных рынков. В середине 
1904 г. продукция ее сократилась на 30—40%. В годы кризиса и 
депрессии усилилась конкурентная борьба, что привело к обостре
нию отношений между польской и русской буржуазией.

В связи с кризисом и сокращением производства резко ухуд
шилось положение трудящихся. В Варшаве в 1904 г. частичная и 
полная безработица охватила около 60% рабочего класса, а в 
Л одзи — около 70%- В этот же период заработная плата снизилась 
на 20—25%; цены на предметы первой необходимости и квартир
ная плата повысились, возросли штрафы. Рабочий класс ответил 
на это массовыми выступлениями. В ноябре 1902 г. бастовали 
ткачи Белостока, в начале 1903 г.— рабочие Лодзи, Ченстохова, 
Варшавы. В 1904 г. стачечная борьба 'принимает политический ха
рактер. В апреле и мае состоялись массовые демонстрации под 
лозунгом «Долой самодержавие!».

В это же время усилилось крестьянское движение. Сопротивле
ние крестьян попыткам ликвидировать сервитуты принимает ост
рый характер. Во время засухи 1904 г. большим упорством и ост
ротой отличалась борьба за пастбищные сервитуты. Н арастали в 
этот период и стачки сельскохозяйственных рабочих, положение 
которых в годы 'кризиса ухудшилось. Усилилась национально-осво
бодительная борьба. Народные массы требовали введения польско
го языка в школе и гмине, снижения налогов. Осенью 1904 г. по 
всему Королевству Польскому прокатилась волна демонстраций 
протеста 'против мобилизации на войну. Революционный взрыв 
приближался.

СДКП иЛ призывала польских рабочих идти на штурм самодер
жавия совместно с русским пролетариатом. Вместе с тем ошибки 
СДКП иЛ в национальном вопросе, отрицание ею революционных 
возможностей крестьянства, недооценка организующей роли (пар
тии рабочего класса отрицательно сказывал!/сь на развитии рабо
чего движения. Правые элементы ППС и особенно пилсудчиковцы 
вели раскольническую деятельность среди рабочих, советовали им 
«вести себя образцово» и беречь свои силы для осуществления 
национальных целей. При этом они делали ставку на войну про
тив России, с чем была связана поездка Пилсудского в Японию 
в период русско-японской войны. Левое течение ППС было в этот 
период еще слабым.
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Буржуазия и помещики, интересы которых выражали угодовцы 
и эндеки, в период революционного кризиса придерживались ле
гальной оппозиции и обращались к царизму с робкими просьбами 
о признании польского языка, о допуске поляков к государствен
ной службе, о восстановлении польских политических учреждений, 
национального самоуправления и т. п. Вместе с тем в вопросах 
борьбы с революционным движением польская буржуазия и поме
щики выступали совместно с царизмом и поддерживали все его 
мероприятия.

События 9 января в Петербурге, положившие 
Начало революции начало первой русской революции, вызвали 

В Польском^ 6 мощный подъем революционной борьбы в Ко
ролевстве Польском. Она сразу же приняла 

не только характер пролетарских боев против самодержавия и 
буржуазии, но и массового национально-освободительного движе
ния. Сочетание классовой и национально-освободительной борьбы 
придавало большую остроту и упорство революционным событиям 
1905— 1907 гг. в Королевстве Польском.

По всей стране по призыву СДКПиЛ прокатилась в январе 
1905 г. волна политических забастовок и демонстраций. Правое 
руководство ППС призывало массы не поддаваться агитации 
СДКПиЛ и беречь свои силы для борьбы за независимую Польшу. 
Против такой линии выступило левое течение партии, призывав
шее польских рабочих к борьбе против царизма и буржуазии в 
союзе с русской революцией.

Польский рабочий класс был верен принципу классовой соли
дарности. В середине января забастовка в Варшаве стала всеоб
щей, захватив не только промышленность, транспорт и связь, но 
и школу. Забастовка в Лодзи привела к вооруженным столкнове
ниям рабочих с войсками. Всеобщая забастовка охватила Варш ав
ский и Лодзинский промышленные районы, предприятия Ченстохо
ва, Люблина, Домбровского бассейна, а затем и все Королевство 
Польское. В ходе забастовки возникли «фабричные делегации» как 
органы руководства стачечной борьбой.

Невиданный подъем забастовочного движения заставил пред
принимателей пойти на ряд уступок: на 1 час был сокращен рабо
чий день и несколько повышена заработная плата. Однако стачеч
ная борьба, в которую втягивались все новые слои рабочих, про
должалась. В феврале — марте 1905 г. в Королевстве Польском 
происходили многочисленные стачки, крупнейшей из которых было 
выступление железнодорожников. В начале февраля началась 
стачка учащихся средних и высших учебных заведений, требовав
ших обучения на родном языке и демократизации школы. В фев
р а л е — марте стачки сельскохозяйственных рабочих охватили бо-> 
лее 1/4 всех уездов Королевства Польского. Обострилась такж е 
борьба крестьянства за сервитуты, сопровождавшаяся захватом 
помещичьих лесов и пастбищ.
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Лодзинское восстание В майские дни в Варшаве и Лодзи в демонст- 
и революционное рантов стреляли полиция и войска. Было мно- 

в Королевстве го убитых и раненых. В ответ на это по <при- 
Польском во второй зыву СДПКиЛ началась всеобщая забастовка, 

половине 1905 г. В Лодзи в мае и июне происходили неодно
кратные столкновения рабочих с войсками, а 

похороны жертв этих стычек превращались в массовые политиче
ские демонстрации. Всеобщая забастовка, объявленная на 22 июня 
местной социал-демократической организацией, переросла в воору
женное восстание. В течение трех дней рабочие Лодзи сражались 
с войсками. Однако восстание было в значительной мере стихий
ным. СДКПиЛ не провела его организационной и технической под
готовки, не были созданы боевые дружины, восставшие почти не 
имели оружия и 'придерживались оборонительной тактики. Правое 
руководство ППС требовало прекращения вооруженной борьбы, 
внося раскол в ряды восставших.

Весть о восстании в Лодзи вызвала забастовки и демонстрации 
в Варшаве, Ченстохове, Домбровском бассейне. Стачки солидарно
сти прошли на предприятиях Петербурга и Москвы. В. И. Ленин 
писал, что Лодзинское вооруженное восстание, показавшее «выс
шие формы борьбы», знаменовало приближение «общероссийского 
разгорающегося пож ара»1.

Рабочий класс Королевства Польского, возглавляемый 
СДКПиЛ и левыми из ППС, бойкотировал выборы в булыгинскую 
Думу. Выступления польских рабочих в октябре — ноябре 1905 г. 
были кульминационной точкой их революционной борьбы в 1905— 
1907 гг. В ходе ее рабочие в ряде мест через стачечные комитеты 
(фабричные делегации) захватили власть. В ноябре 1905 г. в Д ом 
бровском бассейне организовалась так называемая Красная рес
публика. На многих шахтах комитеты явочным порядком ввели 
8-часовой рабочий день. В ноябре 1905 г. в Сосновце возник Коми
тет общественной безопасности, осуществлявший в течение не
скольких дней фактическую власть в городе. Разм ах революцион
ной борьбы в Королевстве Польском заставил царизм бросить ту
да 200-тысячную армию и в октябре объявить там военное положе
ние. В знак (протеста против действий царизма и солидарности с 
польским пролетариатом петербургские рабочие в ноябре 1905 г. 
объявили забастовку и вынудили правительство отменить с 1 де
кабря военное положение в Королевстве Польском.

Новая волна забастовок поднялась во время Декабрьского 
вооруженного восстания в Москве. СД К П иЛ  призвала польский 
пролетариат к всеобщей политической забастовке. В Варшаве 
снова выросли баррикады, возобновились столкновения с войска
ми. Под влиянием рабочего движения усилилось крестьянское и

1 JI е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 10, с. 311.
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национально-освободительное движение. Рабочие и крестьяне вы
двигали требование национального равноправия и свободы. Одна
ко эти выступления не переросли в восстание, так как передовая 
часть польского пролетариата была к этому времени уже разгром
лена.

Поражением Декабрьского вооруженного вос-
Спад революции схания в Москве завершился восходящий этап 

революции. В Королевстве Польском снова было введено военное 
положение, реакция перешла в наступление, начали свирепство
вать карательные отряды. Но рабочий класс отступал с боями. 
В промышленных центрах массовые экономические стачки и полити
ческие демонстрации продолжались и в 1906 г. Особенным упорст
вом отличалась борьба лодзинских рабочих. В 1906 г. на Королев
ство Польское приходилось 47% от общего числа стачек по всей 
России и 45% общего числа бастующих, что свидетельствовало о 
размахе борьбы польских рабочих и на втором этапе революции, 
когда 'происходил постепенный спад революционной волны.

Несмотря на тяжелые удары и террор контрреволюции, боевой 
дух и сплоченность польского пролетариата не угасли. Ярким вы
ражением их была всеобщая стачка в Лодзи в январе — феврале 
1907 г. и повсеместные первомайские демонстрации в том же году.

Весной 1906 г. в Королевстве Польском возобновилось кресть
янское движение, вылившееся главным образом в стачки беззе
мельных и малоземельных крестьян. Летом 1906. г. такими стачка
ми было охвачено почти все Королевство Польское. В то же время 
усилились и выступления средних крестьян, боровшихся за серви
туты. В деревне усилилось влияние правого крыла ППС и эндеков, 
стремившихся, ограничить крестьянское движение требованиями 
введения польского языка в гмине и школе.

Опорой царизма и его помощниками в борьбе против револю
ции выступили иомещики, буржуазия и католическое духовенство. 
Римский папа в специальном послании к населению Королевства 
Польского призвал его сохранить верность царизму. Один из дея
телей эндеков заявил: «Дайте нам автономию и мы задушим рево
люцию». Д л я  борьбы с революцией эндеки создали Национальный 
рабочий союз и так называемые польские профсоюзы. Эндековские 
группы боевиков устраивали погромы и расправы с рабочими. Ис
пользуя ошибки СДКПиЛ в крестьянском и национальных вопро
сах, эндеки сумели создать себе известную опору среди крестьян 
и мелкой буржуазии города. Они получили абсолютное большин
ство голосов в Королевстве Польском во время выборов в I и 
II Думы. В Думе эндеки — партия «правее кадетов стоящ ая»1, как 
ее характеризовал В. И. Ленин, образовала свою фракцию 
(«Польское коло»).

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 14, с. 342.
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СДКПиЛ в револю- в  революции 1905 г. СДКПиЛ выступила как
ции 1905— 1907 гг. политический вождь трудящихся Польши. Она 

аскол возглавила классовые бои польского пролета
риата. Показателем ее возросшего влияния 

был рост ее рядов с 1 тыс. человек в 1904 г. до 35—40 тыс. в  
1906 г. СД КП иЛ установила тесное сотрудничество с РС Д РП . 
В созданной обеими партиями военно-революционной организации 
работали вместе русские и польские социал-демократы. Эта орга
низация вела пропаганду в войсках, находившихся в Королевстве 
Польском. На IV съезде Р С Д Р П  в 1906 г. СДКПиЛ вступила в 
объединенную РС Д РП .

Опыт революции 1905 г., вхождение в РС Д РП , влияние боль
шевиков помогли польским социал-демократам встать на путь пре
одоления ряда своих ошибок. Анализируя опыт революционных 
боев, конференция СД КП иЛ  в ноябре 1905 г. признала необходи
мым развернуть агитацию в деревне и втянуть в революционное 
движение ее демократические слои. В конце 1905—начале 1906 г. 
многие комитеты СДКПиЛ установили непосредственные связи с де
ревней для ведения там  революционной работы. Однако польские 
социал-демократы ограничивались пропагандой среди сельскохозяй
ственных рабочих и полупролетарских слоев деревни, считая, что- 
в деревне, так же как. и в городе, идет лишь борьба пролетариата 
с капиталом. Они недооценивали антипомещичью борьбу, развер- 
нувшуюся в польской деревне, и отрицали необходимость выработ» 
ки своей аграрной программы. Лишь после объединения с РС Д РП  
СКДПиЛ стала более решительно выступать против меньшевиков; 
и по большинству тактических вопросов поддерживала большеви
ков. Она разделяла позицию большевиков в отношении Думы » 
клеймила меньшевиков, видевших в ней центр революции. Оцени
вая позицию СДКП иЛ, В. И. Ленин, отнюдь не снимая вопроса о- 
расхождениях между большевиками и польскими социал-демокра
тами, указывал, что в основных вопросах они были солидарны. .

Наиболее видная роль в руководстве СДКПиЛ принадлеж ала 
тогда Р. Люксембург, Ю. М архлевскому и Ф. Дзержинскому. 
Р. Люксембург вступила в польское рабочее и социалистическое 
движение еще в 80-е годы XIX в. Она и Ю. Мархлевский вложили 
много сил в создание польской социал-демократической партии, 
в выработку ее программных документов. Активно участвуя в ре
волюционной борьбе, они много сил отдавали теоретической и на
учной деятельности, своими устными и печатными выступлениями 
несли в массы идеи марксизма и пролетарской революции. 
В 1905 г. они нелегально пробираются в Королевство Польское и 
включаются в руководство революционной борьбой польского про
летариата, ратуя за его тесный союз с русским рабочим классом.. 
После поражения революции, будучи в эмиграции в Германии, они 
продолжают активно участвовать в деятельности СДКП иЛ, играя 
одновременно крупную роль в деятельности немецкой социал-де
мократии. Хотя Люксембург и М архлевскому и были свойственны
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теоретические и тактические ошибки, они оставались всегда рево
люционерами, беззаветно преданными делу пролетариата.

Активным участником революции 1905— 1907 гг. был 
Ф. Э. Дзержинский. После ее поражения он разделил судьбу мно
гих борцов за дело рабочего класса, весной 1908 г. был заключен 
а  тюрьму. Дзержинский был тесно связан с русским революцион
ным движением, с большевиками, с В. И. Лениным и сыграл впо
следствии выдающуюся роль в Великой Октябрьской социалисти
ческой революции и защите ее завоеваний.

Революционные события 1905— 1907 гг. в Королевстве П оль
ском ознаменовались растущим снизу движением солидарности 
польского народа с русской революцией. Перед лицом этого факта 
правое руководство ППС оказалось несостоятельным. Столь же 
несостоятельной оказалась и позиция ППС в национальном вопро
се. В период революции она сняла лозунг борьбы за независимую 
Польшу и заменила его требованием созыва Учредительного сей
ма в Варшаве. Это была линия на отрыв Королевства Польского 
от русской революции. Однако последняя воздействовала и на ра
бочих, находившихся под влиянием ППС — они участвовали в 
стачках и демонстрациях солидарности с русской революцией.

Это ускорило оформление левого течения в ППС, которое по
требовало созыва съезда и пересмотра позиций партии. Съезд со
стоялся осенью 1906 г. и завершился расколом ППС. Из нее было 
исключено враждебное марксизму правонационалистическое мень
шинство во главе с Пилсудским. С этого времени существовали 
две партии: ППС-левица и ППС-фракция («фраки»). Под влияни
ем революционного движения и критики со стороны СДКПиЛ 
ППС-левица постепенно поворачивала к революционному марк
сизму. ППС-фракция, возглавляемая пилсудчиками, напротив, пре
вратилась в воинствующую националистическую организацию, 
строившую планы восстановления Польского государства с по
мощью Австро-Венгрии и Германии и войны против России.

Революция 1905 г. вызвала подъем освободи- 
Отклики тельного движения на польских землях, нахо-

на революцию дившихся под властью Германии и Австро- 
в западных польских г> о
землях и в Галиции Венгрии. Здесь возникло движение солидарно

сти с пролетариатом России и Королевства 
Польского, усилилась массовая борьба за демократизацию обще
ственного строя. Уже первые вести о событиях 9 января 1905 г. 
вызвали демонстрации протеста в Познани и Силезии против рас
стрела русских рабочих. Усилилась стачечная борьба рабочих в 
Силезии. Они требовали 8-часового рабочего дня, введения всеоб
щего избирательного права, повышения заработной платы, нацио
нального равноправия. Весной 1905 г. начались стачки и в П о
морье. Здесь движение носило стихийный характер. В нем участво
вали польские и немецкие рабочие. Осенью 1906 г. в Познани, 
Силезии, Поморье еще шире развернулось движение солидарности 
с  русской революцией. В ряде мест происходили кровавые столк
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новения рабочих с полицией. Обеспокоенные размахом движения,, 
опасаясь, что революция «перебросится через границу», герман
ские власти сосредоточили на западных польских землях большие 
военные силы. Под влиянием революции 1905 г. там значительно' 
усилилась борьба против германизации, за национальные свободы- 
и введение в школе преподавания на родном языке. Ярким прояв
лением этой борьбы была массовая стачка польских школьников, 
начавшаяся осенью 1905 г. и продолжавшаяся до июня 1906 г.

В Галиции под влиянием русской революции развернулась мас
совая борьба за всеобщее избирательное право. По городам и де
ревням в январе — феврале 1905 г. прокатилась волна политиче
ских демонстраций, митингов и забастовок. Оппортунистическое ру
ководство ПП СДГ старалось удержать массы в рамках легально
сти и придать их выступлениям националистический характер Оно' 
выступило против солидарности с русской революцией и блокиро
валось с правыми из ППС. Аналогичную позицию занимала кре
стьянская партия Галиции. Слабость рабочего движения тормози
ла развитие массовой революционной борьбы в Галиции.

После поражения революции 1905 г. во всех 
Расстановка польских землях усилился социальный и на-

политических сил циональный гнет. Накануне войны царизм от-
"мировой войны* торгнул от Королевства Польского Холмщину,

что вызвало широкий протест среди поляков, 
активно поддержанный большевиками. В Королевстве Польском1 
свирепствовали военно-полевые суды, шли массовые аресты, был 
установлен режим террора, рабочие организации разгромлены.

СДКПиЛ ушла в подполье. В период реакции еще отче'тливее- 
проявились ошибки партии в решении национального вопроса. Ру
ководство СДКПиЛ выступило против разрыва с меньшевиками, 
против ленинской постановки национального вопроса. Эти ошибки 
были наиболее свойственны Главному правлению СДКПиЛ, нахо
дившемуся за границей и оторванному от непосредственной борь
бы польского пролетариата. Организации же партии в Королевст
ве Польском, и особенно варш авская, хотя и не освободились от 
ошибочных представлений в теоретических вопросах, (шли теснее 
связаны с рабочим движением и в своей практической деятельно
сти стремились к сотрудничеству с большевиками, поддерживали 
их в ряде вопросов. Между Главным правлением («зажондов- 
цы» — от слова «зажонд» — правление) и краевой организацией 
(«розламовцы» — от слова «розлам» — раскол) начались трения 
и разногласия, завершившиеся в 1912 г. разрывом. Все это отрица
тельно сказывалось на деятельности СДКПиЛ и ее руководстве 
рабочим движением.

В 1912— 1914 гг. рабочее движение оживилось, деятельность 
польских социал-демократов активизировалась. В это время рас
ширились их контакты и сотрудничество (особенно «розламов- 
цев») с В. И. Лениным, жившим тогда в Галиции. Все большее
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место в их деятельности занимает борьба с надвигавшейся войной.
В обстановке назревавшей войны активизировались такж е бур

жуазные и соглашательские партии. Они выступили с проектами 
создания автономной и даж е независимой Польши под покрови
тельством одной из великих держав. Эндеки были политическим 
идеологом и руководителем ориентации на союз с царизмом и дер
ж авам и Антанты. Сторонники этой ориентации рассчитывали на 
объединение всех польских земель на основе автономии под ски
петром русского царя.

В другой ориентации ведущую роль играла ППС-фракция. 
К ней примкнули людовцы, П П СДГ и другие соглашательские ор
ганизации. Они ориентировались на австро-германский империа
лизм. Центром их деятельности была Галиция, где под покрови
тельством Австро-Венгрии они создавали националистические 
военизированные стрелецкие союзы и дружины.

РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

Победа буржуазных отношений на всех польских землях ока
за л а  огромное влияние на развитие национальной культуры. В по
следней трети XIX в. ряды польской интеллигенции пополнялись 
выходцами из буржуазных и мелкобуржуазных слоев. Литература 
и живопись стали глубже отражать социальные контрасты и про
тиворечия, жизнь и чаяния народа. Уже варшавские позитивисты 
внесли в свои произведения мотивы сочувствия к тяжелой судьбе 
обездоленных низов народа, к бесправному положению женщин, 
мотивы непримиримости к шляхетским предрассудкам, клерика
лизму и косности. Под влиянием социалистической и людовской 
пропаганды в литературе и поэзии усиливался протест против со
циального и национального гнета и неравенства, нарастала крити
ка существующих порядков. Героем литературы постепенно стано
вится человек из народа.

Развитию национальной культуры препятствовали русифика
торская политика царизма и жестокие преследования поляков со 
стороны германского правительства. Лишь в Галиции, пользовав
шейся известной автономией, существовали определенные условия 
.для развития национальной культуры. Но так как здесь господст
вовала аристократия, то процесс демократизации культуры шел 
очень медленно. Большая часть местных крестьян оставалась не
грамотной.

Серьезный урон развитию национальной культуры нанесли 
идейные шатания и разброд, усилившиеся после поражения рево
люции 1905— 1907 гг. Значительная часть польской интеллигенции
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отходит от реализма и демократии и поворачивает к символизму, 
мистицизму и национализму.

В 70-е годы XIX в. в польскую литературу во- 
Литература крити- шла плеяда замечательных писателей. Одним 
ческого реализма и з н и х  ^ ыл g  Прус. Мастер новеллы, он по

святил целый их цикл жизни городской бедноты («Жилет», «Сон», 
«Тени» и др.)* Самое значительное его произведение — роман 
«Кукла». В нем представлена жизнь всех слоев польского общест
ва второй половины XIX в., подвергнуты суровой критике противо
речия и контрасты буржуазного общества, а такж е праздность 
аристократов. Если Прус изображал преимущественно жизнь го
рожан, то Э. Ожешко описывала жизнь провинции, местечек и де
ревень. В ее повестях и рассказах изображена жизнь белорусских 
крестьян, их забитость и нищета («Дзюрдзи», «Хам»). В романе 
«Над Неманом» она осуждает аристократию и воспевает людей 
труда. Она выступала против унизительного положения женщин 
(«М арта»), протестовала против национальных предубеждений 
(«Меир Эзофович»),

К литературе критического реализма относятся и произведения 
Г. Сенкевича 70-х — начала 80-х годов XIX в. («Янко-музыкант», 
«Бартек-победитель»). Впоследствии Сенкевич отошел от демокра
тизма, а в ряде произведений и от реализма и выступал как апо
логет то шляхетских («Огнем и мечом»), то буржуазных нравов 
(«Семья Поланецких»), то христианства («Камо грядеши»). Но 
в его исторических романах («Крестоносцы», «Потоп») все же зву
чали реалистические и патриотические ноты. Эти романы Сенкеви
ча оказывали огромное влияние на читателей и возбуждали у них 
патриотические стремления.

В конце 70-х — начале 80-х годов XIX в. появились первые сти
хи М. Конопницкой. Помимо стихотворений, воспевавших природу 
и родной край, она выступила с циклом стихов, посвященных доле 
крестьян. Огромное влияние оказала на поэтессу русская демокра
тическая литература и особенно Н. А. Некрасов. Революционным 
пафосом проникнуто самое выдающееся произведение Конопниц
кой «Пан Бальцер в Бразилии». Протест против социального и по
литического строя, национального гнета красной нитью проходит 
через всю эту поэму. В 1912 г. «Правда» справедливо назвала Ко- 
нопницкую поэтом демократии.

Глубоким революционным содержанием была наполнена поэ
зия рабочего движения («Варшавянка», «Красное знамя» и др.).

В конце XIX— начале XX в., когда еще продолжали творить 
Б. Прус, Э. Ожешко, Г. Сенкевич, новое поколение писателей, под
хватив их традиции, в еще большей степени ввело в литературу 
крестьянскую и рабочую тематику. Одним из таких писателей был
B. Реймонт. В 900-е годы он создает роман «Мужики», в котором 
с большой силой показаны социальные противоречия польской 
деревни. Другим представителем этого поколения писателей был
C. Жеромский. Испытав влияние социалистических идей и сопри
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коснувшись с жизнью трудового народа, он выступил как обличи
тель буржуазного общества. Особой силы эта критика достигла в 
романе «Бездомные люди» (1900 г.), где обрисованы тяжелый 
труд и жизнь рабочих, разоблачаются буржуазные порядки. Ожив
ление национальных стремлений народа повернуло внимание Ж е
ромского к проблемам национальной борьбы. В историческом ро
мане «Пепел» (1904 г.) он вскрыл трагедию польских легионов во 
времена Наполеона й показал стремление -польского народа к сво
боде и независимости. •

К реалистическому направлению относится и ряд произведений 
Г. Запольской, в романах и драмах которой остро разоблачаются 
буржуазные нравы («Мораль пани Дульской»).

Гнетущая действительность, неудовлетворен- 
олодая ольша» ность «примирением с ней, отрицание не только

академизма, но и реализма, попытки найти какую-то новую почву 
для творчества обусловили появление на рубеже нашего века в 
Кракове нового литературно-эстетического направления «Молодая 
Польша», связанного с европейским модернизмом. Однако в отли
чие от него кроме -поисков новых форм «Молодую Польшу» все 
больше занимали проблемы национального возрождения Польши, 
ее прошлого и настоящего. Программа нового направления обле
калась в романтические формы (неоромантизм).

В «Молодой Польше», объединявшей разные течения, можно 
было увидеть В. Реймонта, продолжавшего традиции критического 
реализма в литературе, Ст. Выспяньского, поэта и художника ро
мантического склада, и Ст. Пшибышевского. Этот эстетствующий 
декадент выступил с утверждением, что искусство это высшая ре
лигия, что его законодателем является только сам художник, а 
его творения доступны лишь аристократам духа. Отповедь подоб
ным взглядам дал Ю. Мархлевский, подчеркнувший, что народу 
необходимо искусство, обогащающее его духовный мир, что только 
демократия открывает народу путь к искусству.

Иные, чем Пшибышевокий, позиции занимал Ст. Выспяньский, 
испытавший сильное влияние и символизма, и модернизма, и «Мо
лодой Польши». Он доказывал, что именно в народе и его твор
честве следует искать новые формы и содержание искусства. 
В произведениях Выспяньского причудливо переплелось реалисти
ческое и сатирическое изображение действительности с романтиче
ским и символическим воспеванием прошлого и будущего. Такова 
его драма «Свадьба», поставленная в Кракове в 1901 г. и говорив
шая молодому поколению: хватит тосковать о прошлом, пора дей
ствовать. Лейтмотивом другой его драмы «Освобождение» был 
призыв к борьбе за создание государства, силу которому даст 
народ.

Не меньше, чем в литературе, тема родины и 
Живопись, народа была представлена в польской живопи- 

музыка и театр си Художники выступали против академизма 
и мещанских вкусов. Ведущее место в живописи последней трети
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XIX в. занимал Я. Матейко. Особое значение имели его историче
ские полотна, воссоздававшие картины прошлого и напоминавшие 
полякам страницы их истории. Это и «Проповедь Скарги», и «Люб
линская уния», и «Грюнвальдская битва», принесшая Матейко 
славу национального художника.

О решительном разрыве с академизмом свидетельствовали ве
ликолепные полотна, созданные М. Герымским («Похороны меща
нина», «Повстанческий патруль» и др.)* Его брат А. Герымский 
создал цикл картин о буднях трудовой Варшавы («Над Вислой», 
«Ворота в Старом городе» и др.). Тема крестьянской жизни нашла 
отражение в творчестве Ю. Хелмоньского.

Мещанским вкусам буржуазии не отвечало реалистическое и 
патриотическое направление в живописи. Вкусам аристократии 
больше соответствовали пышные академические полотна Г. Семи- 
радского. Не удивительно, что в этих условиях многие польские 
художники вынуждены были скитаться на чужбине, что губительно 
сказалось на их творчестве. Не получила развития и монументаль
ная скульптура, особенно нуждавш аяся в государственной и об
щественной поддержке..

В конце 90-х годов XIX в. происходит спад реалистических тен
денций в изобразительном искусстве. Польские импрессионисты 
отходят от ^острых социальных сюжетов, от изображения внутрен
него мира человека. Правда, в портретах О. Бознаньской еще много 
света, ярок их колорит. В творчестве же других польских художни
ков начала XX в. все сильнее чувствуется влияние символизма и 
декаданса (Я. М альчевский). Мистическая символика проникает 
и в скульптуру. Ей отдают дань В. Шимановский (в межвоенные 
годы он создал памятник Шопену в Варшаве) и К. Дуниковский, 
самый крупный польский скульптор XX в.

Развитие буржуазных отношений и промышленности существен
но изменило облик многих польских городов. Рядом со старыми 
их кварталами вырастали новые районы с фабричными трубами, 
унылые в своем однообразии казарменные дома для рабочих, «до
ходные дома» для чиновников и мелкой буржуазии. В центрах 
городов появлялись особняки, гостиницы, здания банков и учрежде
ний, облик которых отличался подражательностью, эклектич
ностью и нередко безвкусицей.

Во второй половине XIX в. в Музыке традиции Ш опена и Мо- 
нюшко получили продолжение в творчестве скрипача и композито
ра Г. Венявского, а такж е композиторов М. Карловича и К. Ш и
мановского. Особенно ярко это проявилось в симфонических 
произведениях Карловича («Возрождение», «Вековые песни» 
и др.). Творчество ряда польских композиторов того времени 
было тесно связано с русской музыкальной культурой.

Наиболее важной стороной жизни польского театра было стрем
ление сохранить национальные традиции и репертуар. Эти усилия 
увенчались успехом, и с конца XIX в. на сцене краковских театров
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и польского театра в Варшаве, возникшего накануне первой миро
вой войны, ставились пьесы А. Мицкевича, Ю. Словацкого, Ст. Вы- 
спяньского, А. Фредро и Г. Запольской.

Промышленно развитое Королевство Польское 
аука нуждалось в 'квалифицированных специали

стах в области точных и естественных наук. Но оно не имело 
национальных учебных заведений. Варшавский университет по 
составу профессуры и студенчества был преимущественно русским. 
Польские университеты в Кракове и Львове только развертывали 
свою деятельность. Во второй половине XIX — начале XX в. боль
шое развитие здесь, тж же как и в Польской Академии знаний, 
получили гуманитарные науки. Ведущую роль в них играли уче
ные, стоявшие на позициях станчиков, что с особой силой сказалось 
на краковской школе историков (Ю. Шуйский, В. Калинка, 
М. Бобжинский). Сосредоточив свое внимание на проблеме паде
ния шляхетской Польши, историки этой школы пришли к выводу, 
что главной причиной его было отсутствие в Польше сильной 
монархической власти. Они выдвинули тезис о «вине народа», сняв 
тем самым ответственность за разделы Польши с правительств 
Пруссии, Австрии и России.

К иным выводам по этим вопросам пришла группа историков, 
работавших в Королевстве Польском (Т. Корзон, В. Смоленский 
и др.). Находясь под влиянием либеральных идей варшавского 
позитивизма, они доказали, что Польша в XVIII в. была жизнеспо
собным государством, вставшим на путь реформ, проведение кото
рых было насильственно прервано разделами, осуществленными 
соседними монархиями.

В начале XX в.-углубляется специализация гуманитарных наук, 
и польские ученые добиваются значительных успехов в филологии 
и истории. Внимание историков все больше обращается к пробле
мам национально-освободительной борьбы, новой истории, усили
ваются неоромантические тенденции.

К началу XX в. оформляется и марксистское направление в 
польской историографии. Ю. Мархлевский, Р. Люксембург и их 
единомышленники оказали большое влияние на его формирование. 
Им принадлежит заслуга начала изучения истории капиталистиче
ского развития Польши, социалистического и рабочего движения.

Естественные науки не получили большого развития из-за от
сутствия средств и лабораторий. Многие польские ученые для со
вершенствования своих знаний вынуждены были выехать за грани
цу. Во Франции оказалась М. Склодовская-Кюри. Ее исследования 
радиоактивности имели огромное значение для создания современ
ной физики. Они получили всеобщее признание и были дважды 
(в 1903 и 1911 гг.) отмечены Нобелевской премией. М. Склодовская 
была избрана членом многих академий, научных обществ, профес
сором Сорбонны.
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Ю Г О С Л А В Я Н С К И Е  Н А РО Д Ы  В 50— 70-х ГО Д А Х  X IX  —
Н А Ч А Л Е XX  В.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СЕРБИИ 
В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX В.

В конце XIX — начале XX в. в Сербии утвердился капиталисти
ческий способ производства. Это произошло уже в эпоху империа
лизма, что не могло не сказаться на социально-экономическом и 
политическом развитии страны. Одна из характерных его черт — 
зависимость Сербии от Австро-Венгрии. Опираясь на династию 
Обреновичей, монархия Габсбургов добивалась превращения Сер
бии в свой аграрно-сырьевой придаток.

„ „ Основу экономики Сербии в конце XIX в. по
Сельское хозяйство прежнему составляло сельское хозяйство 

В Г900 г. в нем было занято более 80% населения. Мелкие и сред, 
ние хозяйства составляли свыше 90% всех хозяйств. В стране 
насчитывалось 1 1 % безземельных крестьян и столько же сельско
хозяйственных рабочих с наделом (до 1 га). По данным официаль
ной статистики, в сельском хозяйстве использовалось до 15 тыс. 
наемных рабочих. Хозяином деревни стал кулак (газда), эксплуа
тировавший крестьян такж е и через сбытовые и потребительские 
кооперативы (задруги). Почти каждый четвертый населенный 
пункт имел задругу.

В конце XIX в. изменился удельный вес различных отраслей 
сельского хозяйства: в товарообороте зерновое хозяйство обгоняет 
садоводство и развивается более быстрыми темпами, чем скотовод
ство. Происходит резкое увеличение вывоза сельскохозяйственной 
продукции.

Крестьянство подвергалось двойной эксплуатации: со стороны 
сельской и городской буржуазии, с одной стороны, и государства— 
с другой. Деревня нищала и разорялась. В 1900 г. состоялось 
14 тыс. распродаж крестьянского имущества с молотка за долги 
частным лицам и неуплату государственных налогов. Широкое 
развитие получило отходничество. По неполным данным из Сербии 
выезжало на заработки за границу в среднем по 83 тыс. человек 
ежегодно.

Развитие промышленности началось поздно и
промышленность происходило крайне медленно в связи с o t c v t -  

И торговля г г* ствием капиталов, узостью внутреннего рынка
и иностранной конкуренцией. К концу XIX в. в Сербии было всего
28 предприятий, на которых было занято около 2 тыс. рабочих.

В первом десятилетии XX в. после введения протекционистского 
таможенного тарифа 1904 г. и прилива иностранного (главным 
образом французского) капитала особенно во время австросерб
ской таможенной войны, развитие промышленности ускорилось. 
В 1910 г. насчитывалось уже 428 предприятий с 1б тыс. рабочих. 
Помимо Белграда и Крагуеваца в промышленные центры превра
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тились Ниш и Лесковац. В начале XX в. возросла добыча металлов 
и каменного угля. Если добывающая промышленность находилась 
в руках иностранного или смешанного капитала, то предприятия 
обрабатывающей промышленности были в основном сербскими.

Среди предприятий накануне первой мировой войны явно пре
обладали мелкие фабрики и заводы. По-прежнему был велик 
удельный вес ремесленного производства, в котором в 1900 г. было 
занято 33 тыс. мастеров и до 22 тыс. рабочих. Ремесленные рабочие 

.составляли более половины сербского пролетариата, что отразилось 
на развитии рабочего движения.

В конце XIX — начале XX в. продолжала быстро расти внеш
няя и внутренняя торговля Сербии. В 1878 г. б’ыла введена единая 
денежная единица (динар), приравненная к франку; через 5 лет 
был основан эмиссионный банк. Важным фактором, способство
вавшим развитию внутреннего рынка, стало железнодорожное 
строительство. Первая, железная дорога (Белград — Ниш) была 
открыта в 1884 г., а через 30 лет протяженность железнодорожных 
линий достигла 1,5 тыс. км. В конце XIX в. в Белграде была 
создана торговая биржа. К началу XX в. на смену ярмаркам 
пришли базары в городах и местечках, торговые предприятия. По 
официальным данным, в 1900 г. насчитывалось около 7 тыс. торгов
цев, у которых работало свыше 8 тыс. помощников и слуг. Преоб
ладали мелкие торговцы, но имелись и богатые, вкладывавшие 
свои капиталы в банки, промышленные предприятия и наживав
шие миллионные состояния. До начала XX в. торговая буржуазия 
играла руководящую роль в общественно-политической жизни 
страны. С начала 90-х годов XIX в. Сербия имела постоянное 
активное внешнеторговое сальдо.

Внутреннее развитие страны в последней чет-
Внешняя политика v t v  -

Сербии после верти XIX в. отличалось крайней неустоичиво-
Берлинского стью. За 25 лет (1878— 1903 гг.) сменилось 20
конгресса. кабинетов. Внешняя политика Сербии в тот

Образование период вследствие ее экономической и полити-
уржуазных партии 4ecKOg зависимости от Австро-Венгрии харак

теризовалась отказом от активной борьбы за объединение сербских 
земель. Традиционная ориентация на Россию сменилась" союзом с 
Габсбургской монархией. Проавстрийская политика нашла наибо
лее яркое выражение в заключении князем Миланом Обреновичем 
без ведома скупщины и правительства тайной конвенции с Австро- 
Венгрией в 1881 г. Сербия отказалась от претензий на Боснию, 
Герцеговину и Новипазарский санджак. Без предварительного 
согласования с монархией Габсбургов она не могла вести перегово
ры и заключать соглашения с другими государствами.

В 1881 г. в Сербии образовались три буржуазные партии: 
радикальная, либеральная и напредняцкая («прогрессисты»).

Наиболее массовой и самой влиятельной до начала XX в. была 
радикальная партия. Лидером ее был Н. Пашич. Создание этой 
партии было подготовлено революционно-демократическим движе
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нием конца 60-х — начала 70-х годов XIX в. В отличие от либера
лов и напредняков, опиравшихся на крупную торгово-ростовщиче- 
скую буржуазию и верхи бюрократии, радикалы стали широко 
привлекать в свою партию крестьян. До 1883 г. это была прогрес
сивная мелкобуржуазная партия. В 1883 г. она насчитывала свы
ше 50 тыс. членов и столько же сочувствующих. Однако радикалы 
с самого начала выступали как защитники буржуазного строя, 
были монархистами, отдавали предпочтение парламентским фор
мам борьбы.

Борьба против австрийского засилия и военно-бюрократической 
клики Обреновичей за создание союза балканских народов-с опо
рой на Россию являлась главным лозунгом политической деятель
ности радикалов до начала XX в. Симпатии и поддержку масс 
они завоевали прежде .всего этим, а также активной пропагандой 
буржуазно-демократических реформ, требованием замены бюрокра
тической системы управления местным самоуправлением. Либера
лы, напредняки и радикалы выражали интересы сербской буржуа
зии на различных этапах развития капитализма в Сербии.

Заручившись поддержкой Австро-Венгрии, 
Провозглашение Милан провозгласил себя в 1882 г. королем.

Сербии королевством. э тим акт0м он рассчитывал поднять авторитет 
в о с с т а н и е г .  монархической власти, но его надежды не оп

равдались. Тяжелое экономическое положение 
страны после двух изнурительных войн с Турцией, реакционная 
внутренняя и внешняя политика правительства вызвали резкое 
обострение классовой борьбы.

Осенью 1883 г. в восточной части Сербии (Тимокский край), 
больше всего пострадавшей от войны, началось восстание. Поводом 
для него стал указ короля о разоружении народного войска, а при
чиной— тяжелое экономическое и бесправное политическое поло
жение крестьян, остро реагировавших на пропаганду радикалов. 
В действительности же радикалы не только не призывали к вос
станию, но и боялись его. Когда оно вспыхнуло стихийно, вопреки 
их воле, Главный комитет партии устранился от руководства дви
жением, заняв выжидательную позицию. Восстание оказалось 
слабо организованным и б'ыло быстро подавлено войсками. Руко
водство радикальной партии было арестовано. Только Пашичу 
удалось бежать в Болгарию. Наиболее активные повстанцы были 
приговорены к смертной казни или сосланы на каторгу.

Несмотря на поражение, восстание 1883 г. имело большое зна
чение. Объективно оно представляло последнюю в XIX в. попытку 
народных масс Сербии революционным путем добиться проведения 
буржуазно-демократических преобразований. Вместе, с тем оно 
стало поворотным пунктом в превращении радикалов в главную 
партию сербской промышленной и финансовой буржуазии, завер
шившемся в начале XX в. Руководство радикальной партии от
личалось непоследовательностью, стремлением к компромиссам. 
Однако свою прогрессивность она утратила не сразу. В глазах на
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родных масс она еще долго оставалась основной оппозиционной 
силой в стране. Находясь в эмиграции, Пашич начал готовить вос
стание в Сербии с целью свержения Обреновичей.

В 1885 г. Милан развязал несправедливую 
Нарастание поли- войну с Болгарией. Эта авантюра сербского

тического кризиса, короля закончилась провалом. После пораже- 
«Личныи режим» г , ,  г ю о п

Обреновичей ния в воине Милану пришлось в 1889 г. отречь
ся от престола в пользу своего несовершенно

летнего сына Александра. Этим путем он стремился сохранить пре
стол за своей династией. Этого удалось достигнуть благодаря по
зиции лидеров радикальной партии, заключивших с Миланом 
негласную сделку: король соглашался принять выработанную ими 
конституцию и передать им власть, а они взамен гарантировали 
сохранение династии Обреновичей.

В конституции 1888 г., провозгласившей Сербию парламентар
ной монархией, нашла выражение программа радикалов, принятая 
(ми поело 1883 г. Хотя для своего времени эта конституция была 
овольно либеральной, она во многом отличалась от программы 
адикалов 1881 г.: принцип самоуправления не был ею полностью 
еализован, для избирателей вводился имущественный ценз.

Политическая сделка Обреновичей с радикалами носила вре- 
енный характер. Она скорее свидетельствовала о слабости монар

хии, чем о силе радикальной партии. При ^первой же возможности 
реакционные силы, возглавляемые королем, перешли в наступле
ние. В 1893 г. по указке отца Александр провозгласил себя совер
шеннолетним и взял власть в свои руки. В 1894 г. конституция 
1888 г. была заменена конституцией 1869 г. В erparfe был установ
лен жестокий «личный режим» короля.

Чтобы смягчить недовольство народа, вызванное репрессиями, 
последовавшими после покушения на Милана (1899 г.), Александр 
в 1901 г. провозгласил новую конституцию, вводившую двухпалат
ную систему (скупщина и сенат). По вопросу об отношении к этот! 
конституции радикальная партия раскололась: старорадикалы во 
главе с Н. Пашичем приняли ее, а независимые радикалы выступи
ли против соглашательской политики старорадикалов.

Реакционный режим Обреновичей вызвал 
Государственный враждебное отношение со стороны всех слоев

иСег?последствия общества. 23 марта 1903 г. социалистически 
настроенная молодежь огранизовала в Белгра

де антиправительственную демонстрацию, окончившуюся воору
женным столкновением с полицией. Перепуганный король 
приостановил на сутки действие конституции 1901 г., чтобы пере
смотреть законы о печати, собраниях и других политических сво
бодах, разогнать парламент и ввести закон, еще более урезывав
ший избирательное право.

В ночь с 28 на 29 мая 1903 г. Александр был убит группой пат
риотически настроенных офицеров-заговорщиков в собственном 
дворце. Собравшаяся вскоре скупщина избрала на престол внука
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основателя Сербского государства— Петра Карагеоргиевича
(1903— 1921 гг.) и восстановила'С незначительными изменениями 
конституцию 1888 г. Эти события положили начало новому перио
ду в истории страны. Сербия стала буржуазно-парламентарной 
монархией, главной политической силой которой была радикаль
ная партия. Придя к власти, она начала проводить протекциони
стские мероприятия, способствовавшие подъему промышленности 
и укреплению экономических позиций буржуазии.

Основой внешней политики радикалов стала борьба за объеди
нение сербских земель с опорой на Россию. Новый курс прави
тельства с неизбежностью вел Сербию к столкновению с Австро- 
Венгрией. Попытка последней навязать Сербии неравноправный 
торговый договор привела к возникновению таможенной («сви
той») войны. В 1906 г. монархия Габсбургов закрыла свою гра
ницу для ввоза сербских сельскохозяйственных продуктов в на
дежде, что Сербия не выдержит экономической блокады и капи
тулирует. Но с помощью держав Антанты Сербия вышла победи
тельницей в таможенной войне (1906— 1910 гг.). Стоимость ее 
экспорта возросла, она не только сумела освоить новые рынки и 
формы торговли,. но и сохранить активный внешнеторговый ба
ланс. В 1911 г. был подписан новый торговый договор с Австро- 
Венгрией на взаимовыгодных условиях.

Успехам Сербии в таможенной войне способствовало обостре
ние империалистических противоречий между великими держава
ми. Таможенная война окончательно привязала Сербию к Антанте, 
поставив ее в финансовую зависимость от последней. Окрылен
ная успехами в таможенной войне, сербская буржуазия активизи
ровала свою внешнеполитическую деятельность. В период босний
ского кризиса 1908— 1909 гг. лишь неподготовленность России к 
войне удержала Сербию от столкновения с Австро-Венгрией. Бос
нийский кризис ускорил создание союза между Сербией, Болга
рией, Черногорией и Грецией. Окончательно он сложился при ак
тивном посредничестве России в 1912 г. и был направлен против 
Турции.

В результате Балканских войн 1912— 1913 гг., за счет присое
динения старой Сербии и большей части Македонии, территория 
и население страны увеличились почти в два раза. Таким обра
зом, расчеты Австро-Венгрии на ослабление Сербии не оправда
лись. Ее военные успехи вызывали подъем национально-освободи
тельного движения в югославянских землях Габсбургской монар
хии. Противоречия между нею и Сербией резко обострились, гро
зя в любой момент перерасти в военный конфликт.

329



РАБОЧЕЕ И СО Ц ИАЛ-ДЕМ О КРАТИЧ ЕСКОЕ Д В И Ж Е Н И Е  В СЕРБИИ
В КОН Ц Е XIX — НАЧАЛЕ XX В.

Социалистические идеи начали распростра- 
Начало няться в Сербии задолго до появления рабо-

ра очего движения чего класса_ Идейными предтечами социал-
демократов являлись социалисты-утописты С. Маркович, М. Це- 
нич и В. Пелагич. Их деятельность была как бы связующим зве
ном между двумя этапами освободительного движения сербского 
народа — революционно-демократическим и пролетарским.

Первые шаги рабочего движения были связаны с организаци
ей ремесленников. В 1887 г. в Белграде возникло «Объединение 
ремесленников», состоявшее из мастеров и подмастерьев. Борьба 
в его руководстве между социалистами и радикалами привела 
к распаду организации. В 1892 г. был основан Ремесленно-рабо
чий союз, в котором социалисты играли руководящую роль. По 
инициативе Пелагича в 1893 г. члены союза провели первую 
в стране маевку. В 1895 г. группа социалистов начала издавать 
газету «Социал-демократ». Хотя она просуществовала менее двух 
лет, ее роль во внесении социалистического сознания в стихийное 
рабочее движение была значительной. В конце XIX в. возникли 
первые профессиональные организации печатников и строитель
ных рабочих.

Реакция пыталась уничтожить рабочее движение, распустив 
все организации рабочего класса и закрыв их газеты в 1899 г. Но 
репрессии не могли остановить борьбу, причины которой корени
лись в невыносимых условиях труда рабочих и их полном беспра
вии. До 1910 г. в Сербии отсутствовало трудовое законодательст
во, рабочий день длился 12— 14 часов.

Политический кризис, в котором оказался ре- 
и ее3дея"мьность акЦИ°нно-деспотический режим Обреновичей 

в начале XX в., позволил возобновить социа
листическую пропаганду. Ее возглавили рабочий Р.Драгович и 
студент Д . Туцович. Под их редакцией с января 1902 г. стала вы
ходить газета «Радничке новине», ставшая затем органом социал- 
демократии. Чтобы подготовить образование партии, в мае 1902 г. 
они создали нелегальный Центральный комитет. За короткое вре' 
мя возникло б новых профессиональных организаций рабочих. 
Д . Туцович возглавлял демонстрацию 23 марта 1903 г.

После переворота 1903 г. Центральный комитет приступил 
к созданию партии. Она была основана 20 июля 1903 г. в Белграде. 
Одновременно был создан Главный рабочий союз, объединивший 
профсоюзные организации страны. Учредительный съезд принял 
программу и устав Сербской социал-демократической партии 
(ССДП). В их оскову были положены программа и устав герман
ской социал-демократии, принятые на ее Эрфуртском съезде 
в 1891 г. Эти документы не являлись последовательно марснетски-
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ми, так как в них отсутствовали положения о диктатуре пролета
риата и революционном союзе пролетариата с крестьянством.

С основанием ССДП и Главного рабочего союза пролетарское 
движение приняло организованный и целенаправленный характер. 
На парламентских выборах 1903 г. социал-демократы провели сво
его представителя в скупщину. На следующих выборах 1905 г. их 
стало уже двое. ССДП возглавила экономическую и политическую 
борьбу рабочих. Во время первой русской революции, в значитель
ной мере под ее влиянием, в стране усилилась стачечная борьба. 
Во всех крупных городах проходили митинги солидарности с рос
сийским пролетариатом, был организован сбор средств в фонд по
мощи русской революции. Рабочее движение нарастало и в после
дующие годы. Всего с 1907 но 1912 г. было проведено 275 забасто
вок. Под давлением рабочего движения, руководимого ССДП, 
скупщина в 1-910 г. приняла закон о труде, который устанавливал 
10-часовой рабочий день для взрослых и 8-часовой — для под
ростков.

ССДП принимала активное участие в международном рабочем 
движении. На Копенгагенском конгрессе II Интернационала 
в 1910 г. Д . Туцович подверг резкой критике шовинистическую по
зицию лидеров австрийской социал-демократии во время босний
ского кризиса. ССДП была одним из организаторов конференции 
социал-демократических партий балканских стран, происходившей 
в начале 1910 г. в Белграде. С докладом на ней выступил Д. Туцо
вич, призвавший к активной борьбе за создание Балканской феде
ративной республики.

Антиимпериалистическим и антивоенным лозунгам ССДП ос
талась верна как в период Балканских войн, так и во время пер
вой мировой войны. Ее представители голосовали в скупщине про
тив военных кредитов. Эта позиция, как и лозунг Балканской 
федеративной республики, получили положительную оценку 
В. И. Ленина.

Накануне первой мировой войны рабочий класс Сербии насчи
тывал 50—60 тыс. человек, а число членов ССДП не превышало 
4—5 тысяч. Около 8 тыс. рабочих объединял Главный рабочий 
союз. По своему социальному составу ССДП была пролетарской 
партией. Наемные рабочие составляли в ней 78%. Марксистское 
крыло партии, возглавляемое Д . Туцовичем, вело непримиримую 
борьбу с оппортунистическими течениями. В 1905 г. на III съезде 
ССДП из нее была исключена мелкобуржуазная группа И. Скер- 
лича, выступавшая против самостоятельной политической борьбы 
рабочего класса. Хотя по таким вопросам, как крестьянский и на
циональный, партия не занимала ленинских позиций, ее руковод
ство в своей практической деятельности преодолевало недостатки 
Эрфуртской программы. В 1910 г. начал издаваться теоретический 
орган ССДП журнал «Борба». Сербская социал-демократия была 
революционной партией. Накануне первой мировой войны она на
ходилась на левом фланге международного рабочего движения.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ РА ЗВ И Т И Е  ЧЕРНО ГОРИ И
В КОНЦЕ X I X — НАЧАЛЕ XX В.

Экономическое и С признанием независимости и расширением
общественное территории в Черногории сложились более

развитие *F благоприятные условия для развития эконо
мики. Количество пригодных для обработки земель увеличилось 
почти в 2 раза. Наряду со скотоводством важнейшей отраслью 
сельского хозяйства стало земледелие. В присоединенных обла
стях была ликвидирована турецкая феодальная система. Помимо 
скотоводства товарный характер начали приобретать виноградар
ство, табаководство, разведение маслин и тутового дерева. Однако 
малоземелье по-прежнему оставалось бичом для населения. Ты
сячи черногорцев вынуждены были покидать родину.

До 1878 г. в стране не было промышленности. С включением 
в состав Черногории Подгорицы, Улциня, Бара, Колашина в ней 
появились свои города, возникли первые промышленные предпри
ятия (лесопильни, пивоварни, маслобойни). Заметное развитие 
получила торговля. Росту внутреннего рынка способствовало 
строительство гужевых дорог. В 1909 г. вступила в строй узкоко
лейная железная дорога Б ар— Вирпазар. В начале XX в. были 
основаны первые банки. В 1906 г. началась чеканка собственной 
монеты — перпера, приравненного к австрийской кроне. Внешняя 
торговля велась через Котор с Австро-Венгрией, а через Бар — 
с другими государствами.

В эпоху империализма Черногория превратилась в объект экс
плуатации со стороны соседних капиталистических государств. 
Ключевые позиции в ее экономике захватил итальянский капи
тал. В 1903 г. принадлежавшее ему «Анонимное общество» полу
чило право на табачную монополию. Через 3 года оно построило 
табачную фабрику в Подгорице. В том же году смешанное Итало- 
черногорское общество получило . концессию на устройство и 
эксплуатацию порта в Баре и строительство узкоколейной желез
ной дороги. Австрийский капитал проник в разработку лесных 
эогатств и торговлю скотом. Хозяйничание иностранных монопо
лий вело к обнищанию и разорению страны, быстрому росту ее 
государственного долга по внешним займам.

Развитие экономики в конце XIX — начале XX в. обусловило 
некоторые сдвиги в общественных отношениях. Абсолютное боль
шинство населения Черногории по-прежнему составляли крестья.- 
не. Число рабочих было невелико. Буржуазия формировалась из 
торговцев, чиновников и богатых крестьян. Одновременно шел 
процесс постепенного обуржуазивания части племенных старей
шин, вкладывавших средства в торговлю. Экономическая слабость 
и малочисленность буржуазии делали* ее в политическом отноше
нии весьма умеренной.

В начале XX в. делало первые шаги и рабочее движение.
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В 1903 г. в Баре возник Рабочий союз. Его основателем был
И. Хайдукович, принимавший участие в рабочем движении Сербии.
В 1907 г. образовалась первая профсоюзная организация — Це-
тинское рабочее общество.

р После 1878 г. впервые в истории Черногории
князя Николая. наступил относительно длительный мирный

Внутренняя * период. Он был использован для реорганиза-
и внешняя политика ции государственного управления. Необходи-

Черногории мость ее диктовалась потребностями социаль- 
в начале л л  в. но-экономического развития страны. Сенат и 

скупщина племенных старейшин были упразднены. Высшим за
конодательным органом стал Государственный совет. Исполни
тельная власть была предоставлена кабинету министров. Был 
учрежден Верховный суд. Членов Государственного совета и ми
нистров назначал князь Николай Петрович Негош (1860-— 
1918 гг.), который оставался неограниченным монархом.

В результате административной реформы в Черногории было 
образовано 10 округов, делившихся на капетании. Капетаны име
ли административную и судебную власть. В 1888 г. вступил в си
лу «Имущественный законник Черногорский», составленный изве
стным ученым В. Богишичем. Наряду с нормами обычного права 
в него вошло немало статей, заимствованных из буржуазных ко
дексов.

Большое значение имела военная реформа конца XIX в., вво
дившая воинскую повинность. Материальное оснащение армии 
производилось за счет ежегодных субсидий России, которые в 
1910 г. увеличились вдвое.

Самодержавная политика князя вызывала растущее недоволь
ство народных масс. Назначенное им в 1870 г. правительство бес
сменно и бесконтрольно управляло страной 26 лет. Борьбу против 
деспотизма возглавили оппозиционно настроенные представители 
племенной знати, тесно связанные с нарождавшейся буржуазией. 
Под влиянием первой русской революции недовольство режимом 
князя Николая стало всеобщим.

В конце 1905 г. впервые после 1878 г., он вынужден был со
звать скупщину, которая приняла разработанную правительством 
конституцию. Она копировала сербскую конституцию 1869 г. и 
носила консервативный характер, оставляя всю власть в руках 
князя. Лишенная законодательных прав скупщина стала ареной 
острой политической борьбы. Представители парламентской оппо
зиции (Народного клуба) создали свою партию (клубаши). Сто
ронники князя именовали себя истинно народной партией (права- 
ши). Программа клубашей была либерально-буржуазной. Несмот
ря на умеренность, она пользовалась поддержкой большинства 
населения. Поэтому попытки задушить оппозиционное движение 
с помощью репрессий успеха не имели.

Чтобы отвлечь внимание народа от нерешенных внутренних 
вопросов, а также повысить авторитет своей династии, претендо
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вавшей на руководящую роль в объединительном движении юго
славянских народов, князь Николай в 1910 г. провозгласил Чер
ногорию королевством.

Несмотря на серьезные трения между Черногорией и Сербией 
(в начале 1903 г. произошел даже временный разрыв дипломати
ческих отношений), во время боснийского кризиса и Балканских 
войн они действовали вместе. В период боснийского кризиса Чер
ногория аннулировала статью Берлинского трактата 1878 г. об 
австрийском надзоре за своим побережьем. Черногория вошла 
в состав Балканского союза и принимала активное участие в вой
не с Турцией. В результате Балканских войн территория и населе
ние страны увеличились более чем в 1,5 раза, главным образом 
за счет присоединения земель на севере и востоке (с городами 
Джаковица, Печ, Иванград, Биело Поле, Плевле); окрепли ее 
связи с Сербией.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  
ХОРВАТИИ, СЛОВЕНИИ И ВОЕВОДИНЫ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX —

НАЧАЛЕ XX В.

В начале 50-х годов XIX в. императорскими
Изменения патентами в югославянских землях были лик- 

в аграрном строе ,■ v видировапы феодальные повинности крестьян
за вьжуп. Аграрные реформы расчистили путь для развития ка
питализма в сельском хозяйстве, но оно шло по «прусскому пу
ти», выражаясь в перестройке крупных латифундий, выделении 
деревенской верхушки и кабальной зависимости массы крестьян, 
в сохранешы серьезных феодальных пережитков. В Хорватии по
мещики сохранили за собой земли, находившиеся в пользовании 
крестьян, помимо наделов, и ряд экономических привилегий. Раз
межевание помещичьих и крестьянских земель привело к утрате 
крестьянами лучших угодий. Кроме того, крестьяне были обреме
нены выкупными платежами и налогами.

На Военной границе в 1850 г. граничары получили право соб
ственности на обрабатываемые ими участки, но не были освобож
дены от военной повинности. Сохранение милитаристского режима 
тормозило экономическое развитие Границы. Население ее быстро 
разорялось и нищало.

К XX в. в Хорватии в основном завершилась перестройка 
крупных помещичьих хозяйств на капиталистический лад. Им при
надлежало 25% всей земли. В результате засилья магнатов, боль
ше половины которых составляли немцы и венгры, социальные 
противоречия в деревне переплетались с национальными. Глубина 
социальной дифференциации крестьянства проявлялась в том, что 
бедняцкие хозяйства, составлявшие 70% общего числа дворов, 
имели земли столько же, сколько кулацкие хозяйства (8% общего 
числа дворов). Беднота подвергалась эксплуатации со стороны
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помещиков, крупного капитала, ростовщиков, сельской буржуа
зии. Сотни тысяч крестьян эмигрировали (главным образом 
в Америку).

В Далмации сохранялись полуфеодальные колонатские отно« 
шения. Беспошлинный ввоз в Австро-Венгрию дешевого италь
янского вина в 90-х годах XIX в. подорвал главную отрасль сель
ского хозяйства Далмации — виноградарство. Это привело к эко
номическому упадку провинции.

В Словении на рубеже XIX—XX вв. около 600 крупных земле
владельцев, в основном немцев, держали в своих руках больше 
земли, чем 100 тыс. средних и мелких крестьян. Во владениях 
помещиков и кулаков завершился переход к капиталистическим 
методам хозяйствования. Быстро развивалось товарное животно
водство. Аграрный кризис 70—90-х годов XIX в. ускорил разоре
ние крестьян. В Словении средние и бедняцкие хозяйства состав
ляли 70% всех хозяйств. Масса сельских полупролетариев искала 
заработков в промышленности Австрии или эмигрировала. В 90-е 
годы XIX в. из Словении выехало почти 150 тыс. человек.

Экономика Воеводины носила в целом аграрный характер. 
Крупные помещики, в основном венгры, и сельская буржуазия 
используя дешевую рабочую силу, получали большие доходы от 
торговли зерном. В конце XIX в. в помещичьих имениях расшири
лось применение машин и современной агротехники. Среди 
крестьян, 90% которых обладало лишь ‘/ю всей обрабатываемой 
земли, быстро возрастала численность сельского полупролетариа- 
та. В конце XIX в. в Воеводине получили развитие крестьянские 
кооперативы, арендовавшие помещичьи земли. Но это не могло 
спасти основную массу крестьян от разорения.

Габсбурги, опиравшиеся на австрийское дво-
Развитие рянство и крупный капитал, проводили поли-

промышленности г  „ «тику экономическом эксплуатации националь
ных, окраин своей монархии. В 1850 г. была ликвидирована та
моженная граница между Австрией, с одной стороны, и Венгрией 
и Хорватией — с другой. В 1862 г. железная дорога соединила 
Загреб с Веной и Триестом. Австрийская конкуренция и переме
щение торговых путей вызвали упадок старинных торговых цент
ров и традиционных отраслей производства Хорватии. Ее эконо
мику поразил острый кризис.

После восстановлсния в 1868 г. власти Венгрии над Хорватией 
в ее экономику, наряду с австрийским, все больше внедрялся вен
герский капитал. Промышленность развивалась медленно и одно
боко. Ее облик определяли мелкие и средние предприятия. Вплоть 
до первой мировой войны ведущее значение сохраняли лесная, 
лесообрабатывающая и мукомольная отрасли производства. Быст
ро увеличивалось число кредитных обществ, возрастал банков
ский капитал.

В начале XX в. развитие Хорватии, как и других югославян
ских земель, происходило в обстановке усиливающегося проник
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новения германского капитала в экономику Австро-Венгрии и 
дальнейшей активизации австрийского и венгерского капитала на 
национальных окраинах двуединой монархии.

Далмация все более отставала в экономическом отношениц от 
других районов Австро-Венгрии. Рост австрийских и иностран
ных пароходных компаний в 80-х годах XIX в. привел к упадку 
парусного судостроения и судоходства Далмации.

Вторая половина XIX в. была временем бурного развития ка
питализма в Словении. К 70-м годам XIX в. здесь в основном 
завершился промышленный переворот. В 1857 г. была открыта 
железная дорога Вена — Триест (через Любляну). По темпам и 
уровню промышленного развития Словения значительно опережа
ла другие югославянские земли, но отставала от Австрии и Чехии. 
Главными индустриальными центрами Словении были Любляна, 
Триест, Марибор. Наиболее быстро развивалось горное дело, ме
таллообрабатывающая, кожевенная, текстильная, деревообраба
тывающая и бумажная промышленность. Переход к империализму 
ознаменовался в Словении быстрой концентрацией производ
ства Краинская промышленная компания стала фактически хо
зяином металлургии Словении. В начале XX в. появились кредит
ные банки. Но главенствующие позиции в экономике Словении 
занимал австрийский и иностранный капитал. В его руках была 
промышленность и в еще большей степени торговля и кредит.

В Воеводине промышленность была представлена предприя
тиями, занятыми почти исключительно переработкой сельскохо
зяйственного сырья. Работа многих из них носила сезонный ха
рактер. Сферами приложения местного капитала были в основ
ном торговля, земледелие и кредит.

С развитием капитализма росла численность и менялся облик 
рабочего класса югославянских земель. В Хорватии количество 
фабрично-заводских рабочих только за последнее десятилетие 
XIX в. увеличилось вдвое, а к 1905 г. почти сравнялось с числом 
рабочих, занятых на мелких предприятиях. В Словении числен
ность пролетариата к 1910 г. достигла 80 тыс. человек. В Воево
дине преобладали сельскохозяйственные рабочие. Продолжи
тельный рабочий день (до 16 час. в сутки), тяжелое материальное 
положение толкали пролетариат на революционную борьбу за 
свои права.

Развитие капитализма в условиях сохранения феодальных пе
режитков и национального угнетения привело к обострению со
циальных противоречий в югославянских землях.

П литическое После поражения революции 1848 г. в Авст- 
положениеХорватии рийской империи установился абсолютистский 

и Словении режим. Он характеризовался господством бю-
в 50—60-х годах рократии и жандармерии, германизацией, за-

XIX в. сильем клерикализма. В Хорватии, формаль
но отделенной от Венгрии, хозяйничали австрийские чиновники. 
Немецкий язык стал официальным языком.
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Рост всеобщего недовольства в империи, поражение Австрии 
в 1859 г. в войне с Францией и Пьемонтом, финансовый крах за
ставили Франца-Иосифа I издать в 1860 г. «октябрьский диплом», 
восстанавливавший провинциальные сеймы. Но февральский па
тент 1861 г. утвердил принцип централизованного государства. 
В 1861 г. был созван хорватский сабор. Протестуя против нейтра
листских тенденций, он отказался послать своих представителей 
в австрийский рейхсрат, после чего был распущен.

В это' время в Хорватии оформились две политические группи
ровки. Национально-либеральная (народная) партия представля
ла интересы национальной буржуазии и части землевладельцев. 
Ее лидерами были епископ И. Штросмайер и историк Ф. Рачки. 
Народняки во многом продолжали традиции иллиризма. Они вы
ступали за политическое воссоединение хорватских земель и фе
дерализацию Австрийской империи. Характерной чертой идеоло
гии народняков был югославизм. Они считали, что южные славяне 
(сербы, хорваты и словенцы) составляют один народ. Штросмай
ер допускал даже возможность образования югославянского госу
дарства при благоприятной международной обстановке.

Национально-конституционная партия (унионисты) была пар
тией дворянства и крупной славонской торговой буржуазии, эко
номические интересы которых тяготели к Венгрии, и поэтому вы
сказывалась за унию Хорватии с Венгрией.

В конце 60-х годов XIX в. оформилась Партия права (права- 
ши), выражавшая интересы радикальной мелкой буржуазии. Ее 
лидерами были Е. Кватерник и А. Старчевич. Она выдвинула про
грамму демократических реформ и хорватского суверенитета 
в рамках империи или вне ее. Будучи панхорватистами, праваши, 
объявляя сербов и словенцев хорватами, тем самым разобщали 
эти народы.

В Словении после 1860 г. интеллигенция развернула культур
нопросветительную деятельность, добиваясь распространения род
ного, языка. В городах были основаны читальни. В 1864 г. возник
ло общество по изданию и распространению книг— «Матица 
словенская». В 1863 г. появилось спортивное общество «Сокол», 
а в 1867 г.— «Драматическое общество».

В конце 1849 г. была образована особая административная еди
ница Воеводина. Однако в 1860 г. Франц-Иосиф, вынужденный 
идти на соглашение с венгерскими помещиками и буржуазией, 
ликвидировал ее, присоединив ее территорию к Венгрии. В 1861 г. 
был созван Благовещенский народно-церковный сабор. На нем 
были представлены консервативно-клерикальное и либерально
буржуазное течения. В противовес проавстрийской церковной 
иерархии лидер либеральной буржуазии С. Милетич выступил за  
создание сербо-венгерского союза при условии предоставления 
Воеводине автономии. Либеральная интеллигенция играла актив
ную роль в деятельности Омладины, органом которой в первое 
время была газета С. Милетича «Застава» (выходила с 1866 г.).
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Хорватия после После разгрома в 1866 г. Австрии Пруссией
хорвато-венгерского австрийский двор был вынужден пойти на ком-

соглзшвния %промисс с венгерскими господствующими клас- 
сами за счет угнетенных народов. В 1867 г. 

Австрийская империя была преобразована в дуалистическую 
конституционную монархию Австро-Венгрию. Дуализм закрепил 
разделение хорватских земель. Хорватия м Славония вошли в со
став Венгрии. Далмация и Истрия— в состав Австрии. Хорват
ский сабор выразил свое отношение к соглашению 1867 г. отказом 
послать делегацию на коронацию Франца-Иосифа венгерской ко
роной, за что был распущен. В новом саборе большинство полу
чили унионисты. В 1868 г. он утвердил хорвато-венгерское согла
шение, которое определяло отношения Хорватии с Венгрией вплоть 
до 1918 г.

По соглашению i 868 г. экономика <и финансы были отнесены 
к компетенция венгерского правительства. Автономия Хорватии 
ограничивалась Делами внутреннего управления, юстиции, просве
щения и церкви. Хорватский сабор направлял в венгерский пар
ламент 40 представителей, что составляло ‘/ю  часть состава по
следнего. Хорватский язык был признан официальным языком в 
Хорватии и Славонии. Бана назначал император по предложению 
венгерского премьер-министра. Морской порт Риека был отделен 
от Хорватии и передан Венгрии. Таким образом соглашение 
1868 г. закрепило подчиненное положение Хорватии в составе зе
мель венгерской короны.

Соглашения 1867 и 1868 гг. вызывали в Хорватии недовольст
во широких масс. В 1871 г. Е. Кватерник и его сторонники из Пар
тии права подняли восстание граничар в Раковице с целью осво
бождения родины от австрийского и венгерского гнета. Но оно 
было быстро подавлено, а сам Кватерник убит. Партия права, 
подвергалась репрессиям. Народняки, убедившись в том, что дуа
лизм утвердился, объединились с унионистами и признали согла
шение 1868 г.

В 1873— 1880 гг. баном Хорватии был народняк И. Мажура- 
нич. В это время были проведены реформы, вызванные потреб
ностями капиталистического развития. Школы были изъяты из- 
под контроля церкви, суды отделены от администрации, введено 
право собраний, установлен суд присяжных по делам печати, при
нят закон о выкупе крестьянами тех земель, на которые не рас
пространялась аграрная реформа 1848 г. Одновременно налоги 
на крестьян возросли в 70-х годах почти в 5 раз. Важным собы
тием явилось воссоединение в 1881 г. Военной Границы с Хорва
тией.

Венгерские господствующие классы, осуществляя политику 
экономического подчинения Хорватии, систематически нарушали 
соглашение 186*5 г., добиваясь ее мадьяризации. Это вызвало в 
1883 г. массовые выступления в Загребе. Поводом послужило вы
вешивание надписей на венгерском и хорватском языках на зда-*
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нии финансового управления. В ряде мест вспыхнули крестьян
ские волнения. Австро-венгерские власти в ответ на это установи
ли в Хорватии режим «твердой руки». Его олицетворял бан Куен- 
Хедервари (1883— 1903 гг.), режим которого характеризовался 
политическими репрессиями, усилением мадьяризации, разжига
нием сербо-хорватской вражды.

60-е годы XIX в. были временем национального подъема в 
Далмации. Оформились политические группировки, наметившиеся 
еще в 1848 г. Народная партия, которая включала хорватскую и 
сербскую интеллигенцию, духовенство, часть землевладельцев, 
торговую и сельскую буржуазию, выступала за воссоединение 
Далмации с Хорватией и введение родного языка в школах и уч
реждениях. Ей противостояли автономисты — группировка италь
янской и итальянизированной буржуазии, крупных землевладель
цев, чиновничества, отстаивавшая обособленность Далмации как 
одной из провинций империи. Автономисты пользовались поддерж
кой правительства, чинившего препятствия объединению хорват
ских земель. Несмотря на это, в 1870 г. народняки победили на 
выборах в далматинский сабор. В конце 70-х годов XIX в. единый 
политический фронг сербской и хорватской буржуазии в Далма
ции распался. Но па рубеже XIX и XX вв. борьба против австрий
ского гнета снова сблизила различные политические группировки 
Далмация.

Политическое Словения в последней трети XIX в. наряду
положение Словении с  ДРУГИМИ югославянскими землями иопыты-

и Воеводины вала на себе все усиливавшееся давление
в последней трети Австрии и пангерманизма. С развитием сло-

XIX в. венской буржуазии в 60—70-х годах XIX в.
оживилось национальное движение. Либералы (Ф. Левстик и др.) 
вновь выдвинули программу «Объединенной Словении». Они вы
ступали за югославянское сближение и укрепление межславянс- 
ких связей, видя в этом средство против германизации. Наиболее 
важным проявлением национального движения 60—70-х годов 
XIX в. была организованная либералами камлания митингов (та
боров). В них участвовали тысячи крестьйн. Но активизация на
родных масс, упрочение дуализма и внешнеполитического поло
жения Австро-Венгрии усилили оппортунизм и поправение либе
ралов. В результате этого в 70-х годах XIX в. в Словении и Воево
дине образовался либерально-консервативный блок при руковод
стве правых.

В конце XIX в. в Словении активизировалась церковь, пользо
вавшаяся здесь большим влиянием. В 1894 г. была организована 
Католическая национальная партия (с 1905 г. — Словенская на
родная партия), которая опиралась на сельскую буржуазию и, 
используя авторитет церкви, распространяла свое влияние на 
крестьян. В национальном вопросе она стояла на позиции триа- 
лизма (выделения в составе монархии Габсбургов самостоятель
ной югославянской единицы).
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Торговцы, банкиры и промышленники объединились в 1894 г. 
в Национально-прогрессивную партию. Хотя она и объявила себя 
идейной наследницей либералов 60-х годов XIX в., в ее эволюции 
проявлялось вырождение словенского либерализма.

Введение дуализма разрушило надежды либеральной буржуа
зии Воеводины на достижение национальных прав в союзе с вен
герской буржуазией. В 1869 г. оформилась Народная либеральная 
партия во главе с С. Милетичем. Она выступала за равноправие 
народов венгерской части империи. В упорной борьбе с церковной 
иерархией, которая все чаще блокировалась с венгерскими влас
тями, либеральная буржуазия добилась руководящего положения 
в общественно-национальной жизни Воеводины. В 80-х годах 
XIX в. Народная партия раскололась. Из ее левого крыла обра
зовалась Радикальная партия, ратовавшая за умеренно буржуаз
ные преобразования и стремившаяся отстоять позиции мелких 
хозяев.

РАЗВИТИЕ ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО ДВИЖ ЕНИЯ  
В ЮГОСЛАВЯНСКИХ ЗЕМЛЯХ АВСТРО-ВЕНГРИИ

Рабочее движение в югославянских землях 
Начало рабочего * т-»

движения. Австро-Венгрии развивалось под влиянием
Возникновение европейского рабочего движения. В Хорватии 

социал-демократии в 1870 г. образовалось первое профессиональ- 
и ее деятельность ное объединение рабочих — «Типографское 

общество». В дни Парижской коммуны и после нее произошли 
первые экономические стачки в Загребе. В 1873 г. возникло «Ре
месленное рабочее общество», руководство которого в 1874— 
1875 гг. издавало газету социалистического направления «Раднич- 
ки приятель».

Большое значение для рабочего движения в югославянских 
землях Австро-Венгрии имело основание II Интернационала 
(1889 г.). В 1890 г. в Загребе состоялась первомайская демонст
рация рабочих и ремесленников. В 90-е годы XIX в. усилилась 
стачечная борьба.

В обстановке нарастающего рабочего движения в 1894 г. бы
ла создана Социал-демократическая партия Хорватии и Славонии 
(СДПХС), в которую на первых порах входили преимущественно 
рабочие мелких предприятий, беднота и полупролетариат дерев
ни. Ее руководителями были В. Корач и В. Букшег. В идейно-по
литическом отношении партия находилась под влиянием австрий
ской и германской социал-демократии. В 1896 г. на II съезде 
СДПХС была принята программа партии. Она предусматривала 
демократизацию страны, введение всеобщего избирательного пра
ва, 8-часового рабочего дня, автономию Хорватии, сближение юго- 
славян между собой. Хотя СДПХС й уделяла внимание положе
нию крестьян, она не смогла выдвинуть революционных требова
ний в аграрном вопросе. Все более сползая на оппортунистичес
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кие позиции, хорватская социал-демократия неоднократно блоки
ровалась с национальной буржуазией в борьбе за реформы.

В Далмации социал-демократическая партия была основана в 
1902 г. Она входила в состав словенской социал-демократии.

В Словении рабочее движение началось в 60-е годы XIX в. 
В Триесте, Любляне, Мариборе и других городах возникли об
щества просвещения рабочих. Они выполняли организационную 
роль и были центрами распространения социалистических идей. 
С 70-х годов XIX в. рабочие Словении начали стачечную борьбу. 
Самым видным пролетарским вожаком в то время был участник 
Парижской коммуны Ф. Железникар.

В 1896 г. в Словении была основана Югославянская социал-де
мократическая партия (Ю СДП). Считая себя частью австрийской 
социал-демократии, она признавала программу, принятую на ее 
Гайнфельдском съезде в 1889 г. В ней отсутствовало положение 
о диктатуре пролетариата, игнорировались аграрный и националь
ный вопросы. В ЮСДП вскоре оформились два крыла. Э. Крис;- 
тан возпшвлял тех, кто придерживался мнения о возможности 
завоевания пролетариатом власти парламентским путем. Это было 
центристское течение, характерное для партий II Интернационала. 
Открыто ревизионистские элементы во главе с А. Кристаном на
стаивали на огранинении деятельности партий экономической 
борьбой.

В условиях засилья клерикализма в Словении в 90-х годах 
XIX в. рабочее движение пытались подчинить своему влиянию 
христианские социалисты. Их идеолог, священник Я. Крек, вы
ступал за организацию кооперативов в городе и деревне с целью 
ликвидации классовых противоречий.

В Воеводине рабочее движение развивалось в тесной связи с 
венгерским. Стачечная борьба началась здесь в 70-х годах XIX в. 
В 1890 г. образовалась Венгерская социал-демократическая пар
тия, в которую вошли и сербские социалисты. В 80—90-х годах 
XIX в. усилилось движение сельскохозяйственных рабочих Вое
водины.

Начало эпохи империализма ознаменовалось подъемом поли
тической активности широких народных масс Австро-Венгрии. 
В 1903 г. в Хорватии развернулось демократическое движение, 
в котором активную роль играл рабочий класс. Одновременно- 
в Хорватии и Словении усилилась его стачечная борьба. В 1902 г. 
в Триесте состоялась всеобщая стачка итальянских и югославян
ских рабочих, закончившаяся их победой.

Первая русская революция явилась толчком к новому подъе
му борьбы в югославянских землях Австро-Венгрии. В Словении 
состоялись.. манифестации солидарности рабочих с русской рево
люцией. Наиболее значительным выступлением их в 1905 г. яви
лась всеобщая стачка в Осиеке. В 1906 г. забастовочное движение 
в югославянских землях расширилось. Рост числа профессиональ
ных организаций в Хорватии привел к образованию Националь
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ного профсоюзного центра. Повсеместно прокатилась волна пер
вомайских демостраций. Отражая боевое настроение пролетариа
та, III съезд СДПСХ выступил в поддержку русской революции. 
Воеводина была охвачена движением сельскохозяйственных рабо
чих.

После некоторого спада рабочего движения в югославянских 
землях Австро-Венгрии в годы экономического кризиса 1907— 
1909 гг. активность рабочего класса с 1910 г. вновь стала возрас
тать. Строители в Пуле добились в 1911 г. установления 8-часово
го рабочего дня. В 1912 г. состоялась всеобщая первомайская за
бастовка в Сплите.

В ноябре ,1909 г. в Любляне, в отеле «Тиволи» состоялась кон
ференция социал-демократов Словении, Боснии, Герцеговины, Ав
стрии и Чехии. В «Тиволийской резолюции» была сформулирова
на позиция югославяноких социалистов по национальному вопросу: 
полное слияние югославян и их культурно-национальная автоно
мия в составе Австро-Венгрии. Среди социал-демократов только 
словенский писатель И. Цанкар был сторонником свободной фе
деративной республики югославян.

„ В начале XX в., в обстановке кризиса австро-Подъем национально* 
освободительного венгерского дуализма, революционные на-
и крестьянского строения захватили широкие слои населения.

движения В Хорватии в 1903 г. развернулось движение
в начале XX в. за ликвидацию феодальных пережитков и на

циональное освобождение страны. Оно началось в марте с мир
ных собраний, на которых выдвигались требования финансовой 
самостоятельности Хорватии и демократических свобод. Толчком 
к революционным выступлениям послужил расстрел жандармами 
на станции Запрешич близ Загреба крестьян, сорвавших венгер
ский флаг. В Загребе состоялись демонстрации, сопровождавшие
ся кровавыми столкновениями с войсками. Бурное движение про
теста охватило всю страну. В апреле поднялись крестьяне. Они 
нападали на помещичьи усадьбы, дома торговцев и ростовщиков, 
изгоняли чиновников, сжигали сберегательные кассы и долговые 
документы. В этом движении проявилась неразрывная связь за
дач социального и национального освобождения. Однако социал- 
демократия не поддержала крестьянские массы.

Власти ввели военно-полевые суды. Тюрьмы были переполне
ны. Но Куен-Хедервари был все-таки вынужден покинуть страну. 
Народное движение в Хорватии вызвало отклики в Далмации, 
Исгрии и Словении. Это способствовало росту антиавстрийских 
настроений и сближению югославянских буржуазных группировок.

Крупным событием явилось образование в 1904— 1905 гг. Хор
ватской народной крестьянской партии (ХНКП), во главе кото
рой стояли братья Степан и Антун Радичи. Она заявила о себе 
как партия мелкой крестьянской буржуазии. Поскольку крестьян* 
ство подвергалось эксплуатации со стороны землевладельцев и 
крупного капитала, ХНКП выступала за демократизацию полити
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ческой системы и аграрную реформу. Она стремилась провести 
буржуазно-демократические преобразования реформистским пу
тем, не допуская подъема революционного движения и союза ра
бочего класса с крестьянством. В национальном вопросе ХНКП 
стояла на позиции мирной реорганизации монархии Габсбургов и 
образования в ее составе югославянской политической единицы 
во главе с Хорватией.

Под влиянием русской революции в 1905 г. в Австро-Венгрии 
небывалого накала достигла борьба за всеобщее избирательное 
право. СДПХС организовала выступления за демократизацию по
литического строя. Они переплетались с массовым забастовочным 
движением. В ноябре в Загребе состоялись массовый митинг и 
демонстрация,-сопровождавшиеся схватками с жандармерией. Д е
монстрации с требованием всеобщего избирательного права про
шли в словенских городах Любляне и Трбовле. Д е
мократическое движение заставило австрийское правительство 
объявить о введении всеобщего избирательного права для муж
чин.

В обстановке углубления политического кризиса в Венгрии и 
роста недовольства политикой правительства активизировалась 
хорватская буржуазия. В октябре 1905 г. в Риеке состоялось сове
щание хорватов — депутатов саборов Хорватии, Славонии и Д ал
мации, а также представителей Истрии, на котором было при
нято решение («Риекская резолюция») о поддержке венгерской 
оппозиции в борьбе против Габсбургов при ее соглаоии на вос
соединение и самостоятельность хорватских земель. Подъем де
мократического движения в стране, в ходе которого сербы и хор
ваты совместно боролись против реакционного режима империй, 
способствовал югославянскому сближению. В октябре 1905 г. со
бравшиеся в Задаре (Далмация) сербские депутаты саборов Хор
ватии, Славонии и Далмации поддержали требование воссоедине
ния хорватских земель при условии равноправия сербов и выра
зили готовность сотрудничать с венгерской оппозицией.

Совещания в Риеке и Задаре подготовили образование в конце 
1905 г. хорватско-сербской коалиции. Эта организация представ
ляла собой возглавляемый либеральной буржуазией блок разно
родных группировок и партий. Но только самые радикальные 
элементы в ней сознательно ставили цель ликвидации Австро- 
Венгрии, тогда как умеренно-буржуазное большинство было 
склонно к соглашению с Габсбургами на базе расширения авто
номии Хорватии. На выборах 1908 г. коалиция одержала убеди
тельную победу, обеспечив себе устойчивое большинство в сабо-, 
ре. Это свидетельствовало о нарастании югославянского движе
ния. Поэтому заседания сабора были властями отсрочены.

В момент боснийского кризиса австро-венгерские власти с по
мощью бана Рауха проводили в Хорватии травлю сербов с целью 
разжшания сербо-хорватской вражды. Летом 1908 г. было сфаб
риковано судебное дело по обвинению 53 сербов в измене, при
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званное оправдать аннексионистскую политику Австрии в отноше
нии Боснии и Герцеговины. Загребский процесс вызвал возмуще
ние прогрессивной общественности Австро-Венгрии, Сербии и 
России.

Накануне мировой войны в Хорватии и Словении появились 
подпольные революционные группы радикальной интеллигенции 
и учащейся молодежи. Их целью была ликвидация Австро-Венг
рии и образование независимого югославянского государства. 
Рост недовольства, активизация демократического движения, рас
пространение национально-революционных настроений отражали 
глубокий 'кризис реакционного габсбургского режима в югославян
ских землях.

БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА ПОД ВЛАСТЬЮ АВСТРО-ВЕНГРИИ

В оккупированных Боснии и Герцеговине ав-
Положение Боснии стряйскне власти установили полицейский 

и Герцеговины г ^
в период оккупации режим, закрывали сербские школы, поддер

живали католиков. На содержание жандар
мерии расходовалось в 3 раза больше средств, чем на просвеще
ние. Всемерно поощрялась немецкая колонизация. Оккупацион
ные власти разжигали национальную и религиозную рознь между 
различными группами населения.

Иностранное господство привело к тому, что развитие капита
лизма в Боснии и Герцеговине протекало уродливо и однобоко. 
Феодальная система землевладения, сложившаяся еще при ту
рецком владычестве, сохранялась. Помещики-мусульмане стали 
опорой оккупационного режима. При сохранении старых налогов 
были введены новые. В конце XIX в. население платило их в 3 
раза больше, чем в 1877 г.

Консервация феодальных отношений обусловила деградацию  
сельского хозяйства. С 1895 по 1910 г. количество скота в крае 
сократилось вдвое. Феодальный и капиталистический гнет вызвал 
массовое разорение крестьян, быстро росла эмиграция. В про
мышленности развивались только те отрасли (горнодобывающая, 
металлургическая и лесная), в которые был вложен австро-вен- 
герский капитал. Он занимал господствующее положение и в ж е
лезнодорожном строительстве, которое велось с учетом экономиче
ских и стратегических интересов Габсбургской монархии. Ее бан
ки финансировали все крупнейшие промышленные и торговые 
предприятия Боснии и Герцеговины. Эксплуатация местного на
селения обеспечивала иностранному капиталу огромные при
были.

В первые годы оккупации управление краем находилось в ру
ках военных властей. В 1881 г. в Боснии и Герцеговине была вве
дена воинская повинность. Это послужило поводом к восстанию, 
которое началось в январе 1882 г. В нем принимали участие как 
православные, так и .мусульмане. Наибольшего размаха движе
ние достигло в первой половине февраля. Оно охватило почти всю
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Герцеговину. Только к концу весны, с помощью новых континген
тов войск, оккупационным властям удалось подавить восстание.

После этого военное управление было заменено гражданским. 
Верховным правителем края 20 лет являлся австро-венгерский 
министр финансов В. Каллай. В Сараеве находились два его по
мощника (по гражданским и военным делам), непосредственно 
осуществлявшие политику строжайшей централизации. *

В конце XIX в. в Боснии и Герцеговине началось движение 
православных и мусульман за религиозно-школьную автономию, 
поддержанное буржуазией. Так как местная буржуазия была эко
номически слабой, она стремилась таким путем добиться получе
ния хотя бы некоторых прав. Руководители движения неоднократ
но обращались с меморандумами к императору. Кроме того, они 
искали поддержки России и Турции. Австро-Венгрия пошла на 
частичные уступки: в 1905 г. православные, а в 1909 г. мусульма
не Боснии и Герцеговины получили церковную автономию.

Воспользовавшись младо-турецкой революци-
Аннексия Боснии ^  Австро-Венгрия в октябре 1908 г., после
lA e  последствия 30-летней оккупации, аннексировала Боснию 

и Герцеговину. Движение протеста среди на
селения против этого акта было задушено, а возникший в связи с 
аннексией боснийский кризис удалось преодолеть, благодаря 
тому, что Турция в начале 1909 г. за сравнительно небольшую 
плату отказалась от своих прав на эти области. Вскоре аннексию 
вынуждена была признать Сербия, затем последовало признание 
акта 1908 г. другими европейскими странами.

Чтобы смягчить неблагоприятное впечатление от аннексии и 
отвлечь народные массы от борьбы за свое социальное и нацио
нальное освобождение, правительство ввело в феврале 1910 г. в 
Боснии и Герцеговине конституцию, провозглашавшую равенство 
всех граждан перед законом, некоторые политические права и 
свободы. Однако власть и после этого осталась в руках австрий
ских чиновников. Управление краем не подчинялось местному са- 
бору, имевшему совещательный характер. Около 1 /5 его депута
тов назначались правительством, а остальные избирались по ку
риальной системе, при которой большинство получали представи
тели имущих класов и чиновники.

Формирование пролетариата в Боснии и Гер-
Рабочее и крестьян- цеговине отличалось некоторыми особенно- 

ское движение 0  «стями. Значительную его прослойку, главным
образом высококвалифицированную и хорошо оплачиваемую, со
ставляли иностранцы (немцы и венгры). Они превратились в ра
бочую аристократию и стали питательной средой для оппортуниз
ма. Основные кадры чернорабочих рекрутировались из разорив
шихся ремесленников и крестьян — беглых кметов. Большинство 
из них ждало решения аграрного вопроса, чтобы снова вернуться 
в деревню. Все это наложило отпечаток на рабочее движение в 
крае и обусловило его слабость.
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Первые выступления рабочих произошли здесь на рубеже 
XIX—XX вв. Забастовочное движение быстро разрасталось, охва
тывая все. большее число предприятий. Серьезное влияние на его 
развитие оказала первая русская революция. Важную роль в 
объединении рабочего класса сыграла деятельность М. Соколови- 
ча, создавшего первые профессиональные организации в Сараеве 
и других городах. При его участии в мае 1905 г. возник Главный 
рабочий союз. Начавшаяся в 1906 г. забастовка на табачной фаб
рике в Сараеве (превратилась вскоре во всеобщую. Были закрыты 
все учреждения и школы, произошли столкновения с полицией, на 
улицах города появились баррикады. Среди бастовавших были 
убитые и раненые. В знак солидарности в борьбу включились ра
бочие большинства предприятий края. Всеобщая забастовка окон
чилась их частичной победой. Правительство утвердило устав 
Главного рабочего союза и удовлетворило ряд требований трудя
щихся. После этого стало быстро расти число профсоюзных орга
низаций.

Однако эти успехи пролетариата не были закреплены из-за 
отсутствия марксистской партии. Процесс ее создания ускорился 
в результате подъема социального и национального движения, на
чавшегося после аннексии Боснии и Герцеговины. С весны 1909 г. 
стала выходить газета местных социалистов «Глас слободе». Уч
редительный съезд в Сараеве в июне 1909 г. провозгласил созда
ние Социал-демократической партии Боснии и Герцеговины 
(СДПБиГ). По организационным принципам она была близка 
к сербской социал-демократии, но в своей теоретической и прак
тической деятельности допускала серьезные ошибки, отстаивая 
в частности лозунг культурно-национальной автономии югославян
ских народов в составе Австро-Венгрии.

Вследствие этих ошибок руководство национально-освободи
тельным движением оказалось в руках буржуазии. Недооценка 
СДПБиГ аграрного вопроса привела к тому, что крестьянское 
движение развивалось изолированно от рабочего. Летом 1910 г. 
в Боснийской Крайне и Посавине началось восстание кметов, 
требовавших сокращения платежей помещикам и государству и 
проведения аграрной реформы. Крестьяне называли свое вы
ступление «забастовкой». Лишенное руководства и поддержки 
пролетариата, восстание оказалось потопленным в крови. В сле
дующем году правительство издало закон о добровольном выкупе 
кметов, который, однако, не решал аграрного вопроса.

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ 
ЮГОСЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ

В последней трети XIX— начале XX в. в раз-
КиЛЧеоногооииИИ витии культуры Сербии и Черногории был 

сделан значительный шаг вперед. Демократи
ческие традиции, обусловленные социальной структурой общества,
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были главной отличительной особенностью их культуры. Ее про
грессивные представители ориентировались на крестьянство и про
летариат. Замедленность культурного развития Сербии и Черно
гории была обусловлена последствиями многовекового националь
ного гнета. В конце XIX в. в Сербии было 77%' неграмотных, а в 
Черногории и того больше. В начале XX в. в этих странах заметно 
увеличилось число школ, гимназий, специальных учебных заведе
ний и научных учреждений; произошел сдвиг в организации на
чального и среднего образования. Законами о народных школах 
вводилось 6-летнее обязательное бесплатное обучение.

В 1886 г. была создана Сербская Академия 
Развитее науки Наук, а в 1905 г. Великая школа была преоб- 

•в р ии разована в Белградский университет. Акаде
мия и университет стали главными центрами науки. Первый пре
зидент Сербской АН, ботаник и зоолог И. Панчич много сделал 
для исследования флоры и фауны своей страны. И. Жуёвич со
здал двухтомную «Геологию Сербии» (1893— 1900 гг.) и основал 
Геологическое общество. Профессор университета И. Цвиич, вы
дающийся географ и этнограф Балканского полуострова, основал 
Географический институт и Географическое общество, был избран 
почетным членом многих зарубежных академий и университетов.

Для развития общественных наук была характерна острая 
идейная борьба. Несмотря на жестокие преследования правящих 
кругов и церкви, известный социалист-утопист В. Пелагич защи
щал основы материалистической философии. В произведениях 
«Рассуждение здравого разума» (1879 г.), «Социализм или корен
ное возрождение общества» (1884 г.), «Наука и трудовой народ» 
(1893 г.) он отстаивал материалистические и социалистические 
идеи. В начале XX в. борьбу за марксистскую философию возгла
вили руководители социал-демократии Д . Туцович и Д. Попович. 
Переводами трудов основоположников научного социализма и 
своими книгами и статьями они много сделали для пропаганды 
марксистских идей в Сербии.

Заметных успехов добилась историческая наука. На смену кон
сервативно-романтическому направлению пришла позитивистская 
школа. Самый значительный из ее представителей С. Новакович 
отличался большой широтой и разносторонностью интересов. 
В своих исследованиях он стал применять сравнительно-йсториче- 
ский метод. Подготовленные им публикации Законника Стефана 
Душана (1898 г.) и средневековых грамот (1912 г.) были боль
шим достижением сербской медиевистики, а его работы «Восста
ние против дахиев», «Возрождение Сербского государства» поло
жили начало изучению новой истории Сербии. Первая обобщаю
щая «История сербского народа», изданная в .1908 г. С. Станое- 
вичем, была написана с позиций сербского национализма.

Сербская литература Господствующим направлением в литературе 
v зг, стал реалИзМ, Широкое развитие получил 

жанр сельской повести с остросатирическим изображением дейст
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вительности. Крупнейший прозаик Р. Доманович создал своеоб
разный жанр сатирытпамфлета. Он смело обличал самодержавие, 
реакцию, буржуазных политиков и произвол властей («Страдия», 
«Королевич Марко снова среди сербов», 1901 г., «Мертвое море» 
и др.). Правдиво изображал жизнь деревень и местечек Б. Стан- 
кович. В романе «Дурная кровь» (1911 г.) он нарисовал яркую 
картину формирования торговой буржуазии. Борьбу с модерниз
мом, идеями «чистого искусства» возглавил критик и историк ли* 
тературы И. Скерлич, автор «Истории новой сербской литерату
ры» (1914 г.).

Выдающимся мастером слова был талантливый драматург 
Б. Нушич. В многочисленных комедиях он подверг критике по
рядки и нравы буржуазно-монархической Сербии. Его пьесы «На
родный посланник» (1883 г.), «Подозрительная личность» (1887г.) 
и другие до сих пор не сходят с театральных подмостков многих 
стран. Творчество Б. Нушича внесло свежую струю в развитие 
театра в Сербии, Хорватии; Боснии и Герцеговине, Македонии и 
Словении. В разное время он был директором театров в Белгра
де, Нови-Саде, Сараеве, а в Скопле создал театр.

В конце XIX в. в Сербии зародилась пролетарская литерату
ра. Представителем социалистической поэзии был К. Абрашевич, 
автор широко известных стихотворений «Красная», «Бушуй-ве- 
тер». Его именем было названо первое в Сербии литературное ра
бочее общество.

_ .  Театр, музыка, изобразительное искусство,
Сербское искусство г* <архитектура Сербии также развивались в ду

хе реализма, хотя и не достигли такого расцвета, как литерату
ра. В белградском Народном театре реалистичеокое направление 
одержало верх в начале XX в. Этому способствовала, в частнос
ти, деятельность русского режиссера А. В. Андреева. На белград
ской сцене выступали даровитые актеры — комик И. Станоевич, 
трагическая актриса М. Гргурова и др.

Для развития романтического музыкального искусства много 
сделал дирижер Народного театра в 1871— 1902 гг. композитор 
Д . Енко, словенец по происхождению. Он сочинял романсы, хоры, 
музыку к театральным постановкам. Основоположник реалистиче
ской музыки С. Мокраняц известен хоровйми рапсодиями и пе
сенными сюитами на народные темы («Руковеты», 1883— 1909гг.). 
В. начале XX в. зародились сербская опера и симфоническая му
зыка.

Во второй половине XIX в. реализм получил развитие и в жи
вописи. В это время создавал портреты и жанровые картины 
М. Тенькович. К последней четверти XIX— началу XX в. относит
ся первый период творчества художника П. Иовановича, автора 
исторических полотен «Переселение сербов в Венгрию» и «Про
возглашение Законника Стефана Душана».

Самые значительные архитектурные памятники того времени в 
Белграде: Старый дворец (1882 г.), гостиница «Москва» и здание
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Народной скупщины, построенные в начале XX в. по проекту 
И. Илкича.

„ „ Культура Черногории была сравнительно от-
Культура Черногории в  18H79_ & 9 2  гг. в Черногории раз

вернул свою деятельность издатель первого сербского перевода 
«Манифеста Коммунистической партии» (1871 г.) И. Павлович. Он 
открыл в Цетинье книжный магазин, распространявший социали
стическую литературу, редактировал местные периодические из
дания, был директором гимназии. Став министром просвещения, 
он осуществил реорганизацию народного образования и организо
вал просветительный центр («Зетский дом »), объединивший чи
тальню, библиотеку и музей.

Укреплялись культурные связи с Россией. Об этом свидетель
ствует деятельность русского ученого П. А. Ровинского, жившего 
в Черногории с небольшими перерывами с 1879 по 1907 г. В это 
время он написал многотомный труд «Черногория в ее прошлом 
и настоящем».

Культура югославян- Развитие культуры югославянских народов 
ских народов Австро-Венгрии во второй половине XIX— на-

Австро-Венгрии. чале XX в. протекало под знаком дальнейшего
Просвещение и наука обогащения национальных традиций, углубле

ния противоречий буржуазного общества и возрастания активнос
ти народных масс.

Во второй половине XIX в. важной формой национального дви
жения югославянских народов оставалась борьба за введение 
родного языка в школах. В результате реформы I860 г. церковь 
перестала ведать гимназиями. В Хорватии преподавание стало 
вестись на родном языке. Но в Словении первая словенская гим
назия (параллельно с немецкой) была открыта в Любляне толь
ко в 1882 г. К началу XX в. в югославянских землях была до
вольно густая сеть средних школ. Широкое развитие получило 
специальное образование: торговые, финансово-экономические,
бухгалтерские, технические, сельскохозяйственные учебные заве
дения. Крупным событием общественной и культурной жизни яви
лось открытие в Загребе в 1874 г. университета. Он стал важным 
центром науки и просвещения. Большую роль в распространении 
знаний играли культурно-просветительные организации и общест
ва: «Матица хорватская», «Матица сербская» в Нови-Саде, «Ма
тица словенская». *

Отражением подъема науки и одновременно стимулом для ее 
дальнейшего развития явилось создание в Загребе в 1866 г. Юго
славянской Академии наук и искусств. Большую роль в ее орга
низации сыграл епископ Й. Штросмайер. Первым президентом 
академии был историк Ф. Рачки. Но национальный гнет, засилье 
клерикализма, отсутствие средств для организации эксперимен
тальной базы тормозили развитие науки. Хорватский ученый-элек- 
троник Н. Тесла вынужден был эмигрировать в США. Он стоял 
у истоков телеавтоматики и кибернетики. Известных успехов до
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стигли в югославянских землях представители естественных наук. 
Хорваты Б. Шулек и Л. Вукотннович вели исследования расти
тельного мира и земных недр, защищая позиции дарвинизма. 
Большое значение для развития материалистической мысли в 
юго'славянских. землях имела работа Б. Шулека «Предшественни
ки Дарвина» (1885 г.). В Словении представителем естественно
научного материализма был Д. Трстеняк.

Во второй половине XIX— начале XX в. больших успехов до
стигла историческая наука. Ее развитию способствовали научные 
исторические общества и учреждения. Наиболее крупным хорват
ским историком того периода был Ф. Рачки, занимавшийся изуче
нием средневековой Хорватии и других балканских стран. Его 
труд «Богомилы и патарены» сохранил научное значение до сих 
пор. Т. Смичиклас написал первую общую историю Хорватии до 
1848 г.

„ Развитие литературы и искусства югославян-
итература ских н ар0Д0В Австро-Венгрии проходило под 

влиянием прогрессивной литературы других народов, особенно 
русского. После 1848 г. основным направлением в литературе 
стал романтизм, отразивший не только национально-освободи
тельные, но и социальные идеи своего времени.

В 70—80-х годах XIX в. в литературе и искусстве в условиях 
углубления общественных противоречий утвердился реализм. 
В Хорватии большую роль в этом сыграл писатель А. Шеноа, при
шедший от прогрессивного романтизма к реализму. Он явился 
основоположником нового типа исторического романа, который 
поднимал вопросы национальною и социального освобождения 
(«Крестьянское восстание», 1877 г.). Вершиной хорватской поэзии 
XIX в. было творчество С. С. Краньчевича. Его стихи характери
зовались демократизмом и содержали призывы к революционной 
борьбе. Ярким явлением в хорватской литературе начала XX в. 
была патриотическая, свободолюбивая поэзия В. Назора. Круп
ным хорватским драматургом на рубеже двух веков являлся 
И. Войнович.

Однотипные процессы протекали в словенской литературе. Вид
ное место в ней в 60—70 годах XIX в. занимал писатель и литера
турный критик Ф. Левстик. Его творчество развивалось в русле 
прогрессивного романтизма, перераставшего в реализм. Развитие 
рёализма в словенской литературе связано с именами Ф. Целе
стина, давшего обоснование реалистического метода, прозаика 
Я. Керсника, раскрывшего в своих романах социальные противо
речия и общественную жизнь своего времени («Цикламен», 1883 г., 
«Агитатор», 1885 г., «Выскочка», 1893 г.), поэта-демократа 
А. Ашкерца, в творчестве которого соединялись романтические и 
реалистические черты.

Подлинным реформатором словенской литературы, углубив
шим ее содержание, был пролетарский писатель И. Цанкар. Его 
творчество определялось тесной связью с жизнью народа. Тяже

350



лые условия. жизни и бесправие трудового человека, его стихий
ный протест — основная тема его романов, повестей и рассказов. 
Высокими идейно-художественными достоинствами отличалась его 
повесть «Батрак Ерней и его право» (1907 г.). Цанкар явился 
также основоположником социальной драмы, ставившей важней
шие общественные проблемы начала XX в. («Ради блага наро
да», 1901 г., «Король Бетайновы», 1902 г., «Холопы», 1910 г.).

и 60-е годы XIX в. были временем формирова-
скусство н и я  н а ц И 0 н а л ь н ы х  театров югославянских на

родов. В 1861 г. был создан постоянный театр в Нови-Саде, кото
рый давал представления в Хорватии, Славонии, Боснии и Герце
говине. В 1861 г. хорватский сабор объявил театр национальным 
учреждением. Были открыты народный театр и театральная шко
ла. Основу репертуара составили пьесы национально-патриотиче
ского содержания и мировая классика. В конце XIX— начале 
XX в. в Загребе сложились драматическая и оперная труппы. 
Много сделали для этого руководитель театра, режиссер С. Ми- 
летич, и композитор, дирижер С. Албини. Видное место в музы
кальной жизни Хорватии занимал композитор и педагог И. Зайц, 
автор оперы «Никола Шубич-Зринский» (1876 г.). Загреб стал 
центром музыкальной жизни югославян.

В 1861 г. была основана словенская драматическая труппа, 
а в 1867 г. — Драматическое общество. В 80—90-х годах XIX-в. 
словенскую труппу возглавлял актер И. Борштник. Большое зна
чение для развития музыкальной деятельности в Словении имело 
основание «Музыкальной матицы» (1872 г.). Р. Савину принад
лежали первые словенские оперы («Прекрасная Вида», «Матия 
Губец»).

Основание Югославянской Академии наук и искусств с картин
ной галереей, Национального музея и художественных школ сти
мулировало развитие хорватской живописи. В конце XIX в. гос
подствующим направлением в ней был реализм. Наиболее после
довательно его представлял О. Ивекович. Самым талантливым 
скульптором начала XX в. был И.. Мештрович, творчество кото
рого впоследствии получило мировое признание. Его произведе
ниям («Воспоминание», «Раненый») были свойственны гумани
стические, патриотические черты.

В словенской живописи реализм наиболее отчетливо проявил
ся в творчестве братьев Янеза и Юрия Шубицев. Последнему 
принадлежала графическая серия «Райя», посвященная борьбе 
славян за национальную свободу.

В Хорватии наиболее крупным архитектором второй полови
ны XIX— начала XX в. был В. Ковачич, творчески использовав
ший классические традиции. Но преобладающее влияние в архи
тектуре имела венская школа, которой следовали Г. Болле и дру
гие. В Словении ее представлял И. Плечник.
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М А К ЕД О Н И Я  
В П О С Л Е Д Н Е Й  Ч Е Т В Е Р Т И  X IX — 

Н А Ч А Л Е X X  В.

Македония после русско-турецкой войны 1877— 1878 гг. оста- 
лась в составе Турецкой империи. Большая часть населения Ма
кедонии говорила на местных диалектах, принадлежавших к вос
точной ветви южнославянских языков. Здесь также жили турки, 
греки, албанцы, влахи, сербы и др. Этническая пестрота населе
ния накладывала отпечаток на все стороны жизни края, на ха
рактер борьбы за социальное и национальное освобождение его 
населения.

Берлинский трактат 1878 г., сохранив власть Турции над Маке
донией, предопределил дальнейшее направление развития этого 
края. Хотя этническая, языковая и культурная близость Болгарии 
и Македонии и сохранялась, раздельное политическое развитие 
ослабило прежние экономические, а отчасти и культурные связи 
между ними. С течением времени все сильнее начинает проявлять
ся в Македонии тенденция, которая сочетала стремление к осво
бождению от османского ига с осознанием политической обособ
ленности Македонии, особых задач ее освободительного движе
ния.

Македония оставалась отсталым аграрным
Социально-эконо- краем. Сельское хозяйство испытывало зна-
мическое развитие гF чительные затруднения, так «ак произошло

сокращение рынков сбыта продуктов сельского хозяйства (в пер
вую очередь скотоводства). Это резко ухудшило положение кре
стьянства горных районов. Несколько меньше пострадали хозяй
ства турецких помещиков (чифлики), которым принадлежала 
большая часть обрабатываемых земель. Крестьяне были юриди
чески свободны, но владели лишь незначительными наделами, а 
нередко и вовсе не имели земли. Происходил процесс их расслое
ния. Многие крестьяне вынуждены были работать в чифликах 
в качестве наследственных арендаторов (чифлигаров). Хозяйства 
помещиков и зажиточных- крестьян (преимущественно мусульман) 
были основными производителями зерна, которое стало главным 
предметом вывоза. В чифликах и хозяйствах богатых крестьян 
постепенно увеличивается роль поденных и сезонных работников. 
В них были заняты также момки, которые получали за свой труд 
клочок земли и жилье и в положении которых оставалось еще 
немало черт феодальной зависимости.

Турецкое правительство непрерывно повышало старые и вво
дило новые налоги. Чтобы уплатить их, крестьяне вынуждены 
были занимать деньги у ростовщиков и попадали в долговую ка
балу. Они страдали также от грабежей разбойничьих банд, про
извола турецких помещиков, администрации и полиции. Ухудше
нию положения крестьянства способствовало и массовое пересе
ление в Македонию турок после 1878 г. — из Болгарии, а после
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1908 г .— из Боснии и Герцеговины, так как им передавались зем
ли, конфискуемые у местного населения.

Значительные изменения произошли в развитии промышленно
сти, ремесла и торговли. Усилившийся ввоз иностранных товаров 
и сокращение традиционных рынков сбыта привели к разорению 
большого числа ремесленников и мелких торговцев. Д ля М акедо
нии конца XIX — начала XX в. была характерна массовая эмиг
рация населения в поисках работы. Иностранный капитал посте
пенно укреплял свои позиции в финансово-кредитной системе, ж е
лезнодорожном строительстве, текстильной и пищевой промыш
ленности края. Возникают первые фабрики, начинается 
формирование пролетариата. Крупнейшими экономическими 
центрами Македонии были города Салоники, Битоль и Скопле.

Освободительное движение в Македонии ха-
Национально-освобо- растеризовалось все более тесным перепле-
дительное движение r г  гтением национальных устремлении с социаль

ными требованиями народных масс, в первую очередь крестьян. 
Национально-освободительное движение развертывалось в обста
новке ожесточенной борьбы правящих кругов Сербии, Болгарии 
и Греции за влияние в Македонии. Правительства и буржуазные 
националистические организации этих стран, руководствуясь уз
коклассовыми, династическими интересами, засылали сюда полу
легальных и нелегальных эмиссаров, издавали литературу шови
нистического характера, вербовали сторонников, которые зачас
тую вступали в вооруженные схватки между собой. Положение 
осложнялось тем, что Балканы были местом острого столкновения 
интересов великих держав, использовавших с этой целью свое 
влияние в Болгарии, Греции и Сербии. Все это разобщало мест
ное население и затрудняло его борьбу за политическое и соци
альное освобождение.

Патриотические силы Македонии стремились предотвратить 
угрозу раскола освободительного движения путем образования 
единой революционной организации. В конце 1893 г. в Салониках 
была создана Внутренняя македонская революционная организа
ция (ВМ РО), устав которой содержал идею борьбы за автономию 
Македонии в составе Турции. Ячейки ВМРО первоначально фор
мировались в городах и состояли главным образом из представи
телей интеллигенции. Вскоре ряды организации стали расти за 
счет городской мелкой буржуазии и особенно крестьян. Внутри 
ВМРО образовалось левое крыло, идеологом и руководителем ко
торого был революционный демократ Г. Делчев, находившийся 
под влиянием социалистических идей. Он и его соратники стре
мились объединить трудящихся всех народностей Македонии для 
борьбы за социальное и политическое освобождение. Они выдви
нули идею всеобщего вооруженного восстания против султанского 
режима и развернули с этой целью агитацию среди крестьян. 
В 1896 г. по их инициативе в Салониках состоялся съезд ВМРО. 
Он принял новый устав, провозгласивший необходимость достич
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жения путем революции политической автономии Македонии в 
рамках федерации балканских государств. В связи с распростра
нением деятельности ВМРО на Одринский (Адрианопольский) 
вилайет она была переименована во Внутреннюю македонско- 
одринскую революционную организацию (ВМ ОРО).

На идейное развитие левого крыла ВМОРО большое воздей
ствие оказали социал-демократы. В 1893 г. В. Главинов создал 
в Софии первую македонскую социал-демократическую группу. 
В 1896 г. он» оформилась в Македонский социал-демократический 
союз, примыкавший к БРС Д П . Его программа предусматривала 
борьбу за национальное и социальное освобождение и создание 
Македонской республики в составе балканской федерации. 
В 1900 г. около Крушево состоялась первая нелегальная конфе
ренция социал-демократов, принявшая решение об активном со
трудничестве с левым крылом ВМОРО.

ЦК iBMOPO и ее ячейки вели большую работу по подготовке 
восстания против османского ига. Во .всех районах Македонии 
действовали революционные четы, защищавшие население от 
зверств турецких карательных отрядов. Местные ячейки ВМОРО 
вели борьбу против изменников и шпионов, явочным порядком 
устанавливали в помещичьих имениях справедливый размер по
денной платы наемным рабочим, боролись за отмену барщины и 
ограничение своеволия турецких помещиков.

Но во ВМОРО не было единства. Ее правое либерально-буржу
азное крыло ориентировалось не на внутренние силы народа, а на 
помощь извне, что и было использовано буржуазией соседних го
сударств. В 1894 г. в Софии был создан Верховный македонский 
комитет, стремившийся подчинить освободительное движение в 
Македочик великодержавным интересам болгарской буржуазии. 
Аннексионистские цели преследовали также шовинистические «ру
ги Греции и Сербии, создавшие свои македонские комитеты в 
Афинах п Белграде. Засылавшиеся ими в Македонию четы убива
ли левых деятелей ВМОРО и провоцировали разрозненные, плохо 
подготовленные выступления крестьян.

В 1901 г. турецкие власти арестовали несколь- 
Илинденское ких руководителей ВМОРО, принадлежавших

восстание к лев0Му КрЫЛу. Воспользовавшись этим,
а такж е тем, что Г. Делчев и некоторые его сторонники находи
лись в то время в Болгарии, правые решили ускорить восстание, 
рассчитывая таким путем добиться иностранного вмешательства 
в македонские дела. В январе 1903 г. они созвали в Салониках 
съезд ВМОРО и назначили восстание на весну 1903 г. Г. Делчев 
и его сторонники считали, что такое выступлении следует более 
тщательно подготовить и поэтому, после возвращения на родину, 
стали требовать отсрочки восстания. Но в мае в сражении с ка
рательным отрядом Г. Делчев погиб, что серьезно ослабило левое 
крыло ВМОРО. Тогда же в Смилево на съезде Битольского ре- 
волюционного округа ВМОРО было решено перенести восста
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ние на лето 1903 г. Д ля руководства им был создан Главный 
штаб.

Восстание началось в июле 1903 г. (в Ильин день, отсюда и его 
название). Его основной дижущей силой было крестьянство. Н аи
больший размах восстание приобрело в Битольском округе. По
встанцы захватили город Крушево, провозгласили там республику 
и создали временное революционное правительство во главе с со
циал-демократом Н. Каревым. Оно стремилось сплотить предста
вителей всех народностей Македонии для борьбы против султан
ского режима. Турецкое командование, используя слабость и раз
розненность движения в других районах, бросило против Крушев- 
ской республики большие силы и 30 июля задушило ее.

В августе 1903 г. восстание вспыхнуло в Лозенградском райо
не Адрианопольского вилайета, а в сентябре охватило. Пиринскнй 
край, где его возглавил последователь Г. Делчева Я. Санданоний. 
Но к этому времени турецкое правительство бросило против пло
хо вооруженных повстанцев регулярную армию и башибузуков, 
возглавляемых местными турецкими помещиками. Несмотря на 
массовый героизм повстанцев, к середине сентября 1903 г. движе
ние было жестоко подавлено. В начале октября Главный штаб 
принял решение о прекращении вооруженной борьбы, но отдель
ные отряды продолжали сражаться до ноября 1903 г.

Повстанцы потерпели поражение из-за слабой подготовленности 
движения, отсутствия единства в руководстве ВМОРО, разновре
менности выступлений в отдельных районах и превосходства ту
рецкой армии. Но несмотря на неудачу, Илинденское восстание 
имело важное значение. Оно было крупнейшим вооруженным вы
ступлением за политическое и социальное освобождение Македонии.

Героизм повстанцев и жестокость турецких властей вызвали 
в Европе широкое движение солидарности с населением М акедо
нии. Д ля успокоения общественного мнения Россия и Австро- 
Венгрия выдвинули проект проведения в Македонии ограничен
ных административных реформ, поддержанный западноевропей
скими государствами. Однако частичное осуществление этих мер 
не изменило положения.

Поражение Илинденского восстания и даль- 
в 1^оз—н и ? г г  нейшее осложнение ситуации в Македонии вы*

звали обострение борьбы течений во ВМОРО. 
Левые во главе с Я. Санданским стремились превратить ее в мас
совую революционную организацию. В 1905 г. на Рильском съез
де они добились подтверждения и развития основных положений 
программы, выработанной накануне Илинденокого восстания. 
Однако в 1908 г. ВМОРО раскололась. Левое ее крыло активно под
держало младотурецкую революцию, надеясь таким путем добить
ся автономии Македонии в составе Турции и решения аграрного 
вопроса. В августе 1908 г. Я. Санданский и его сторонники осно
вали легальную Народную федеративную партию, выражавшую 
интересы крестьянства и прогрессивной части городской мелкой
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буржуазии. С ней сотрудничали социал-демократы, ведшие под 
руководством Д. Хаджидимова активную пропаганду социалисти
ческих идей. Они возглавили экономическую борьбу рабочего 
класса. По их инициативе в Македонии в 1908 г. началось созда
ние профсоюзов. Правое крыло ВМОРО, отражавш ее интересы 
буржуазии, в сентябре 1908 г. образовало Союз болгарских кон
ституционных клубов. Вскоре возникли такие же клубы, ориенти
ровавшиеся на Сербию и Грецию. Создаваемые ими четы враж 
довали между собой, ослабляя тем самым общий фронт борьбы 
против османского ига.

С началом первой Балканской войны (1912 г.) в Македонии 
развернулась вооруженная борьба против султанского режима, 
добровольцы вступали в македонское ополчение, созданное в рам
ках болгарской армии. В тылу турецких «ойск действовало около 
50 партизанских отрядов, которые освободили десятки населенных 
пунктов. Разгром Турции союзниками привел к освобождению 
Македонии от османского ига. Однако «рай этот, превратившись 
в яблоко раздора между балканскими государствами, был разде
лен ими. После второй (межсоюзнической) Балканской войны 
(1913 г.) западная и центральная части его (Вардарская М аке
дония) отошли к Сербии. Греция получила южную его часть 
(Эгейскую М акедонию), а Болгария — северо-восточный район 
(Пиринский край).

„  Культурное развиш е Македонии задержива-
ультура л о с ь  к ак  осм ан ск И м  игом> так и- ожесточен

ной борьбой правящих кругов соседних стран, прикрывавших свои 
планы в отношении этого края фразами о «национальном осво
бождении». Болгарская буржуазия опиралась при этом на болгар
скую экзархию, которой была подчинена большая часть местных 
приходов и школ. Сербская буржуазия, доказывавш ая, что М аке
дония— это «колыбель сербства», открывала здесь свои школы. 
Греческая буржуазия стремилась использовать в своих целях влия
ние Константинопольской патриархии. Многие деятели культуры 
и просвещения Македонии, не находя применения своим силам 
на родине, вынуждены были покидать ее, уезжая в соседние бал
канские государства или в Россию.

Несмотря на столь сложные условия, сеть начальных школ, 
гимназий и училищ в Македонии в конце XIX — начале XX в. зна
чительно расширилась. Проводилось собирание и издание народных 
песен, сказок, поговорок, изучение обычаев населения. Некоторые 
представители местной интеллигенции (например, К. М исирков), 
считая македонские диалекты особым языком-, приступили в нача
ле XX в. к  литературному его оформлению. Были сделаны такж е 
попытки создания македонских словарей и букваря.
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Б О Л ГА Р И Я  В П О С Л Е Д Н Е Й  Ч Е Т В Е Р Т И  X IX  — 
Н А Ч А Л Е X X  В.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Сельское хозяйство было основной отраслью 
Аграрный переворот. нар0дного хозяйства Болгарии и после ее ос-
сельскогоВ"бзяйства вобождения из-под турецкого ига. Но аграр

ный переворот, начавшийся во время русско- 
турецкой войны и завершившийся в 80-х годах XIX в., привел к ко
ренному изменению социально-экономической структуры болгарской 
деревни. Было ликвидировано феодальное землевладение. Часть 
земель Турецкого государства и крупных землевладельцев пере
шла к болгарским чорбаджиям и крестьянам еще в период войны. 
Берлинский трактат усложнил решение аграрного вопроса, так как 
гарантировал турецким землевладельцам сохранение недвижимой 
собственности. Поэтому большую часть этих земель болгары 
вынуждены были выкупать.

В результате аграрного переворота крестьянство превратилось 
в класс свободных мелких собственников, что способствовало более 
быстрому развитию капиталистических отношений в сельском хо
зяйстве. Наибольшую выгоду из этого обстоятельства извлекли сель
ская буржуазия и зажиточное крестьянство, сосредоточившие в сво
их руках в начале XX в. свыше половины обрабатываемых земель. 
В их хозяйствах применялся труд наемных рабочих, использова
лись машины, расширялось возделывание технических культур, ук
реплялся товарный характер производства. Основная масса кресть
ян, хотя и была лично свободной, оказалась в тяжелом экономя* 
ческом положении. Массовое уничтожение построек и скота при по
давлении Апрельского восстания и во время войны усугубляло их 
тяжелое положение. Поэтому после освобождения крестьяне вы
нуждены были брать у ростовщиков на выкуп земли, на приобре
тение скота и инвентаря значительные суммы, платя 40—60% го
довых.

К началу второго десятилетия XX в. не только беднота, но и 
основная масса середняков оказались в кабальной зависимости от 
ростовщиков и разорялись. Ввиду слабого развития промышлен
ности, которая не могла поглотить основную массу безземельных 
и малоземельных крестьян, они вынуждены были жить в селе и 
вести полуголодное существование на своем ничтожном клочке 
земли. Положение крестьянства усугублялось постоянным ростом 
налогов, на уплату которых оно расходовало свыше 30% своих до
ходов. Все это привело к тому, что задолженность крестьян ростов
щикам, государству, банкам и кулакам значительно превышала 
стоимость их имущества.

Развитие капиталистических отношений ускоряло процесс рас
слоения крестьянства. Небольшая его часть богатела, а основная 
масса разорялась. Беднота, владевшая участками земли меньше
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2 га, вынуждена- была работать по найму в хозяйствах сельских 
богатеев. Нищета основной массы крестьян обусловила техничес
кую отсталость сельокого хозяйства. Земля обрабатывалась при
митивными орудиями труда, удобрения почти не применялись, уро
жаи были низкими, связь крестьянских хозяйств с рынком была 
слабой.

Освобождение Болгарии привело к значитель-
„л р**витие ным изменениям в развитии ее промышленно-промышленности т  тсти. Цеховое ремесло исчезало и заменялось 

мелкими мастерскими самостоятельных ремесленников. Недостаток 
капиталов и почти . полное отсутствие до 1878 г. промышленного 
производства способствовали сохранению мелкого производства, 
занятого переработкой сырья и тесно связанного с внутренним рын
ком. Поэтому вплоть до первой мировой войны оно давало свыше 
75% промышленной продукции.

Более благоприятные социально-экономические и политические 
условия, возникшие после освобождения, привели к относительно 
быстрому развитию промышленности. Буржуазия стремилась огра
дить ее протекционистскими пошлинами, а такж е наделить налого
выми и другими льготами. В 1894 г. был издан закон о поощрении 
крупной промышленности. Им предусматривалось освобождение от 
налогов на 15 лет с момента ввода в действие предприятий с чис
лом рабочих свыше 20 человек. Д ля  их строительства бесплатно 
выделялись из государственного фонда земельные участки. Им пре
доставлялись такж е льготы при перевозках, ввозе оборудования 
и т. д. Благодаря этому за 20 лет число таких предприя^й  вы
росло в 10 раз, а количество занятых на них рабочих в 5 раз.

В последней четверти XIX в. большое внимание уделялось ж е
лезнодорожному строительству. В 1900 г. Болгария имела 1366 км 
железных дорог, а к 1908 г. были выкуплены у иностранных капи
талистов построенные еще до освобождения железные дороги Ру- 
се — Варна и болгарский участок дороги Константинополь — Плов-, 
див — Белево'. Ж елезнодорожное строительство использовалось 
буржуазией для обогащения за счет народа. Оно велось с участием 
австрийских и германских компаний «  при помощи иностранных 
займов, что положило начало закабалению страны иностранным 
капиталом.

В эпоху империализма Болгария вступила отсталой аграрной 
страной, которую империалистические государства стремились пре
вратить в рынок сбыта и источник сырья для своей промышленно
сти. Решающую роль в промышленности продолжала играть пере
работка сельскохозяйственной продукции. Пищевая отрасль давала 
к 1911 г. свыше 55% всей промышленной продукции страны. Ино
странный капитал усиливал свои позиции в народном хозяйстве. Но 
наиболее прочными они были в банковской системе, выработке 
электроэнергии и добыче каменного угля. Внешний долг к 1911 г. 
достиг суммы, в 4 раза превышавшей годовой бюджет страны. На 
выплату внешних долгов и процентов по ним уходило свыше 25%.

358



годового бюджета. Свыше 2/ 3 всех займов использовалось на воен
ные нужды и содержание государственного аппарата. Среди импе
риалистических государств особенно быстро укрепляли свои пози
ции в болгарской экономике Германия и Австро-Венгрия. В 1912 г. 
на их долю приходилось 60% внешнеторгового оборота Болгарии.

Во время русско-турецкой войны 1877 — 1878 гг.
ПОпТо7ЧоСКШ5°ггЬба на осв°божденной территории Болгарии дей-

в ствовало Русское гражданское управление, а
после Сан-Стефанского мира его функции выполнял Совет при рус
ском комиссаре в Болгарии. Этими органами при активнейшем 
участии болгар была уничтожена турецкая и создана болгарская 
администрация, проведена судебная реформа, создана система на
чальных и средних учебных заведений, заложены основы системы 
здравоохранения, открыта Народная библиотека в Софии. К нача
лу 1879 г. было завершено формирование земского войска. Его 
офицерский корпус состоял из русских и болгарских офицеров, 
служивших до этого в русской армии. Русское правительство снаб
дило земское войско оружием, боеприпасами, обмундированием.

К началу 1879 г. Совет при русском комиссаре в Болгарии за
кончил выработку Органического устава, который после утвержде
ния его специальной комиссией в Петербуге был представлен на 
обсуждение Учредительного собрания, открывшегося в Тырново в 
феврале 1879 г. При обсуждении Органического устава в собрании 
развернулась упорная борьба двух партий. Консервативная отра
жала интересы крупных землевладельцев и торгово-ростовщиче
ской буржуазии. Она стремилась не допустить широкие массы на
рода к участию в политической жизни страны. Либеральная пар
тия, возглавляемая П. Каравеловым и П. Славейковым, в этот 
период отражала интересы крестьянства и городской мелкой бур
жуазии. Она стремилась придать конституции демократический 
характер и одержала победу. 16 апреля 1879 г. Учредительное со
брание утвердило конституцию. Болгария провозглашалась наслед
ственной конституционной монархией, князь обладал законодатель
ной инициативой и высшей исполнительной властью. Законодатель
ная власть принадлежала Народному собранию, избиравшемуся 
мужчинами, достигшими 21 года. Для решения особо важных во
просов (изменение конституции, государственных границ, избрание 
князя и др.) созывалось Великое Народное собрание. Исполни» 
тельная власть принадлежала совету министров, назначавшемуся 
князем. Конституция декларировала равенство всех граждан перед 
законом, неприкосновенность личности, свободу печати, собраний и 
общественно-политических организаций, бесплатное начальное об
разование. Для своего времени Тырновская конституция была од
ной из наиболее прогрессивных в Европе.

В апреле 1879 г. Великое Народное собрание избрало князем 
Болгарии Александра Баттенберга, который был связан родствен
ными узами с монархами России, Германии и Англии. Внутренняя 

политика Александра сводилась к борьбе за отмену конституции
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и установление йеограниченной власти князя. Его поддерживали 
консерваторы, а также правительства Австро-Венгрии, Германии и 
Англии, рассчитывавшие таким путем противопоставить Болгарию 
России. В июле 1879 г. несмотря на то, что либералы вмели подав-* 
ляющее большинство в Народном собрании, князь поручил форми
рование правительства консерваторам. Либеральная партия, опира
ясь на поддержку масс, выступила против этого правительства 
и в январе 1880 г. одержала победу на выборах в Народное собра
ние. В марте 1880 г. было сформировано либеральное правительст
во Цанкова — Каравелова, которое провело ряд демократических 
административных, судебных и других реформ. Были также при
няты законы об оказании помощи борцам за национальное осво
бождение и семьям погибших во время войны и закон о чеканке 
болгарской монеты. Во внешней политике правительство проводи
ло политику, дружественную России.

Баттенберг несколько раз обращался к царю Александру II 
с просьбой разрешить отмену Тырновской конституции. Однако пра
вительство России, учитывая популярность этой конституции среди 
болгар и не желая ослабления своих позиций в стране, колебалось. 
После убийства Александра II народовольцами, используя усиле
ние реакции в России, Баттенберг решил действовать. В конце ап
реля 1881 г. он произвел государственный переворот. Правительст
ву П. Каравелова была дана отставка, конституция отменена, а в 
стране введено чрезвычайное положение. Избранное в условиях 
террора консервативное Великое Народное собрание предоставило 
князю чрезвычайные полномочия на семь лет.

Однако Либеральная партия, опираясь на поддержку народа, 
потребовала отмены чрезвычайных полномочий Баттенберга и вос
становления Тырновской конституции. Террор в отношении против
ников переворота не достиг цели. П. Каравелов и П. Славейков, 
бежавшие в Восточную Румелию, через прессу и своих сторонников 
усиливали борьбу за восстановление конституции. Для укрепления 
своего положения князь решил опереться на авторитет России. По 
его просьбе царь Александр III послал в Болгарию генералов 
Л. Н. Соболева и А. В. Каульбарса, которые возглавили прави
тельство и пытались сломить сопротивление либералов. Однако 
очень скоро они убедились, что Баттенберг проводит враждебную 
России политику, и начали переговоры с Либеральной партией. 
В этой обстановке по совету правительств Англии и Австро-Вен
грии князь решил опередить генералов. Он договорился с правым 
крылом либералов, отражавшим интересы крупной буржуазии, и 
в сентябре 1883 г. объявил о восстановлении конституции. Одновре
менно с этим правительство Д. Цанкова, состоявшее из представи
телей правого крыла либералов и консерваторов, добилось внесе
ния в нее статей, сводивших на нет права Народного собрания. 
Однако левое крыло либералов продолжало борьбу за полное вос
становление Тырновской конституции. В июне 1884 г. П. Караве
лов возглавил правительство, оно восстановило Тырновскую кон
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ституцию, провело ряд демократических реформ и поддержало раз
вернувшуюся к этому времени борьбу за воссоединение болгарских 
земель.

„ Решением Берлинского конгресса выработка
вС1878— 1885 п-"" Органического устава Восточной Румелии

и ее воссоединение была поручена Европейской международной
с Болгарским комиссии, которая к апрелю 1879 г. закончи-
княжеством ла работу. Султан утвердил Органический

устав,- согласно которому Восточная Румелия стала автономной 
областью Османской империи. Исполнительная власть в ней при
надлежала назначенному султаном с согласия правительств, под
писавших Берлинский трактат, генерал-губернатору и совету ди
ректоров. Первым генерал-губернатором был назначен турецкий 
дипломат болгарского происхождения А. Богориди. Законодатель
ная власть принадлежала Народному собранию, депутаты кото
рого частью назначались, частью избирались на основе имущест
венного ценза. Принимавшиеся собранием законы подлежали 
утверждению султаном.

Социально-экономические отношения в Восточной Румелии 
развивались таким же путем, что и в Болгарском княжестве. Но 
в сельском хозяйстве процесс ликвидации турецкого землевладе
ния происходил более медленно. Значительно хуже были здесь 
условия для развития ремесла и торговли, поскольку введение 
таможенных пошлин нарушило экономические связи между юж
ной и северной Болгарией. Это обстоятельство и наплыв западно
европейских товаров разоряли ремесленников и затрудняли раз
витие промышленности.

Искусственный политический и экономический отрыв южнобол
гарских областей от Болгарского княжества, постоянное вмеша
тельство турецкого правительства во внутреннюю жизнь Восточ- 
йой Румелии, систематический отказ султана утверждать законы, 
принятые областным Народным собранием, постоянная угроза 
ввода турецких войск в автономную область и экономические 
затруднения были теми причинами, которые способствовали 
усилению движения за воссоединение южной и северной Бол
гарии.

Решения Берлинского конгресса вызывали возмущение болгар. 
Население Восточной Румелии в 1878—'1879 гг. открыто готови
лось к вооруженному отпору турецким войскам, если бы они бы
ли введены в эту область. Представителям России в международ
ной комиссии удалось добиться от турецкого правительства заве
рений, что оно не введет свои войска в автономную область, и 
этим предотвратить вооруженное столкновение. Однако движение 
за воссоединение, представлявшее собой новый этап национально- 
освободительного движения болгарского народа, продолжалось. 
Его движущей силой были крестьяне и городская мелкая буржуа
зия, возглавляла движение буржуазия. Но обе ее партии — либе
ралы (казенные) и консерваторы (соединисты) — использовали

361



популярное в народе движение прежде всего в узкопартийных 
целях. *

Перелом в воссоединительном движении произошел весной 
1885 г., когда 3. Стоянов создал Болгарский тайный центральный 
революционный комитет'и установил тесные связи-с правитель
ством Г1. Карав^лова и киязем Александром. Последний присоеди
нился к движению, чтобы укрепить свое положение в стране и 
за ее пределами. В начале сентября 1885 г. армия Восточной 
Румелии, поддержанная народными массами, без единого выстре
ла захватила -Пловдив. Власть перешла в руки Временного 
правительства, которое провозгласило воссоединение Восточной 
Румелии с Болгарским княжеством и обратилось к Баттенбергу 
с просьбой возглавить единое государство. Александр принял ти
тул князя южной и северной Болгарии и двинул армию к грани
цам Турции.

Воссоединение было нарушением Берлинского трактата. Рос
сия в принципе была за воссоединение. Но в связи с тем, что оно 
укрепило позиции князя Александра, она не одобрила этого ша
га и, не желая допускать участия русских офицеров в назревав
шем военном конфликте, отозвала их из болгарской армии. 
В Константинополе была созвана конференция послов великих 
держав для обсуждения вопроса об изменении Органического уста
ва Восточной Румелии. Англия, видя, что воссоединение усиливало 
позиции князя Александра, проводившего антирусскую политику, 
поддержала его и выступила на конференции против предложе
ния России.

По наущению Австро-Венгрии против воссоединения высту
пил сербский король Милан, заявив, что оно нарушило равнове
сие на Балканах. Зная, что болгарские войска сосредоточены на 
турецкой границе, он рассчитывал на легкую победу. 2 ноября
1885 г. сербская армия начала военные действия. Однако болгар
ские войска и многочисленные добровольческие отряды разгроми
ли сербскую армию и перенесли военные действия на территорию 
Сербии. Только угроза прямого вмешательства Австро-Венгрии 
вынудила болгар в декабре 1885 г. подписать перемирие, а © фев
рале 1886 г. — мир на условиях восстановления довоенных болга
ро-сербских границ.

Победа Болгарии в войне вынудила участников Константино
польской конференции признать факт воссоединения. В марте
1886 г. султан назначил болгарского князя генерал-губернатором 
Восточной Румелии. Вскоре все законы Болгарского княжества 
были распространены на Восточную Румелию. Воссоединение име
ло важное значение, так как завершило создание единого нацио
нального государства, ускорило ликвидацию остатков турецкого 
феодализма и облегчило развитие капиталистических “отношений 
в стране.
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Политическое Воссоединение не ослабило борьбы, которая
развитие Болгарии велась за влияние на Болгарию между Рос-

^ ач ал е XX в" сией> с «Диой стороны, Англией, Австро-Венг
рией и Германией — с другой. Это обстоя
тельство осложняло внутриполитическую 

обстановку в стране. Реакционная часть крупной буржуазии, кото
рая была тесно евлзана с западноевропейским капиталом-, вместе 
с князем проводила враждебную России политику. В такой обста
новке группа молодых русофильски настроенных болгарских офи
церов в августе 1886 г. совершила государственный переворот. 
Они арестовали князя и выслали его за границу, но закрепить 
свой успех не сумели. Реакционные сторонники князя во главе со 
Стамболовым совершили контрпереворот и вернули Баттенбсрга 
в Болгарию. Однако последний, не получив поддержки царя Алек
сандра III, был вынужден отречься от престола и покинуть стра
ну. Было создано регентство во главе со Стамболовым, обрушив
шееся на сторонников России. Правительство России осенью 1886 г. 
поелчло в Болгарию генерала Н. В. Каульбарса, поручив ему до
говориться с регентством по всем опорным вопросам. Однако эта 
миссия окончилась провалом. В ноябре 1886 г. русско-болгарские 
дипломатические отношения были прерваны. В июле 1887 г. груп
пировка Стамболова добилась избрания болгарским князяем став
ленника Австро-Венгрии и Германии — принца Фердинанд* Сак
сен-Кобургского.

Князь Фердинанд не был признан правительствами России, 
Турции и других стран. Поэтому его положение было неустойчи
вым. Первые семь лет его правления фактическим диктатором 
оставался С. Стамболов, возглавлявший правительство. Он опи
рался на созданную им Народно-либеральную партию, отражав
шую интересы крупной торгово-ростовщической и предпринима
тельской буржуазии, связанной с иностранным капиталом. Стам
болов установил реакционный военно-полицейский режим. Его 
политика была направлена на укрепление позиций иностранного, 
особенно австро-венгерского и германского, капитала в Болгарии 
и обогащение правящей клики за счет болгарского народа.

Диктатура Стамболова вызывала недовольство не только ши
роких масс, но и соперничавших с ним в борьбе за власть группи
ровок буржуазии. Однако они не были едины, а организованные 
ими заговоры и покушения на жизнь Стамболова терпели неуда
чу. Положение изменилось только в начале 90-х годов XIX в., ког
да против реакционной диктатуры выступили рабочий класс, воз
главляемый социал-демократической партией, крестьянство и мел
кая буржуазия. Активизировали свою деятельность и буржуазные' 
группировки. Фердинанд, видевший в Стамболове препятствие для 
укрепления своей личной власти, также решил от него избавиться. 
В мае 1894 г. он дал Стамболову отставку и призвал к власти 
правительство К. Стоилова. Это правительство продолжало реак
ционную политику. Но, учитывая стремление широких масс к вос->
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становлению дружественных отношений с Россией, оно в начале 
1896 г. восстановило русско-болгарские дипломатические отноше
ния. Вскоре Фердинанд был признан болгарским князем и дру* 
гими правительствами, что , значительно укрепило внешнеполити
ческое положение Болгарии.

М идьеV

О * . \ \ \ \ v . \  . - , .
's ? ' О  . *. ' .  * . _ .(Константинополь)^:

-С ТА МБУЛ

'Энеэ ■ •7 ' . I___ .й _

... 2

Болгария в 1911— 1913 гг.
1 — границы Болгарии к началу первой Балканской войны 1912 г.; 2 — границы 
Болгарии, намеченные после войны 1912 г.; 3 — границы Болгарии по Бухарест
скому и Константинопольскому договорам 1913 г.; 4 — границы соседних с Бол

гарией государств в 1913 г.

Это обстоятельство Фердинанд использовал для усиления 
своей власти. Выполнение этой задачи облегчалось наличием в 
стране нескольких боровшихся за власть буржуазных партий, ви
девших в монархии опору в" борьбе с рабочим классом и кресть
янством. Поэтому в начале XX в. в Тырновскую конституцию бы
ли внесены изменения, значительно расширявшие власть князя.
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Провал попыток подавить движение рабочего класса и крестьян
ства, требовавших улучшения своего положения, привел к тому, 
что пришедшее к власти в январе 1908 г. правительство Демокра
тической партии во главе с А. Малиновым вынуждено было отме
нить наиболее одиозные террористические законы.

В сентябре 1908 г., воспользовавшись младо-
Провозглашение турецкой революцией и благоприятной внеш-

полной неполитической обстановкой, Болгария объя-
независимости. „ „

Балканские войны вила 0 ликвидации своей вассальной зависи
мости от турецкого султана, отказалась от 

выплаты ему дани и провозгласила полную независимость. Ферди
нанд принял титул царя. Возникший в связи с этом болгаро-турец
кий конфликт помогла ликвидировать Россия. Она засчитала ту
рецкие долги, оставшиеся после войны 1877— 1878 гг., в качестве 
компенсации за железные дороги Восточной Румелии, перешедшие 
в собственность Болгарии. После этого Турция и все правительст
ва Европы признали полную независимость Болгарии, что способ
ствовало укреплению ее внешнеполитических позиций, а также рос
ту шовинистических настроений в среде болгарской буржуазии, вы
нашивавшей планы создания так называемой Великой Болгарии.

Начавшаяся в 1911 г. неудачная для Турции война с Италией со
здала у правительств балканских государств уверенность в победо
носном исходе их предстоящего военного конфликта с Турцией. 
Россия, Англия и Франция всячески содействовали созданию 
Балканского союза, видя в нем опору в борьбе с австро-герман
ским блоком за влияние на Балканах. Поэтому по инициативе 
России в 1911— 1912 гг. шли оживленные переговоры между Бол
гарией, Сербией, Черногорией и Грецией о создании военного сою
за. В феврале 1912 г. был подписан болгаро-сербский договор 
о дружбе и союзе, ставший основой Балканского союза. Вскоре 
были достигнуты соглашения Болгарии с Грецией и Черногорией.

В сентябре 1912 г. Черногория начала военные действия против 
Турции. В октябре войну Турции объявили Болгария, Сербия и 
Греция. Началась первая Балканская война. С первых же ее 
дней стало очевидно превосходство союзников. Их солдаты и офи
церы были воодушевлены идеями национального освобождения и 
сражались на территории, население которой оказывало им под
держку. Войска Сербии, Греции, Черногории и Болгарии, имея 
численное превосходство над противником, в течение несколь
ких недель освободили Македонию, Эпир и большую часть Алба
нии. Основные силы турецкой армии были сосредоточены во Фракии 
против болгар. Несмотря на это, болгарская армия одержала 
несколько крупных побед и была задержана только на Чаталд- 
жинских позициях, расположенных в 35—40 км от Стамбула. Тя
желые бои в этом районе продолжались до апреля 1913 .г., когда 
было подписано перемирие. С декабря 1912 г. в Лондоне велись 
переговоры между союзниками и Турцией. Активное участие в них 
принимали послы великих держав. В мае 1913 г. был подписан

365



Лондонский мирный договор, по которому Турция теряла почти 
все свои владения в Европе. Ее граница с Болгарией должна была 
проходить теперь по линии Энос (Энез) — Мидие (Мидье).

Хотя первая Балканская война велась союзом монархий, а не 
республик, она имела большое прогрессивное значение, так как 
привела к освобождению от феодального господства населения 
Македонии, Фракии и Албании. Тем самым, по словам В. И. Ле
нина, был сделан «великий шаг вперед к разрушению остатков 
средневековья...»1 в этой части Европы.

После Лондонского мира между прежними союзниками воз
никли острые разногласия: каждый из них требовал присоедине
ния к своей стране большей части освобожденной территории. 
Россия, заинтересованная в сохранении Балканского союза," сове
товала Болгарии, Сербии и Греции договориться о мирном реше
нии спорных вопросов. Германия и Австро-Венгрия, наоборот, 
стремились использовать возникшие противоречия, чтобы разру
шить Балканский союз, и провоцировали его участников развя
зать братоубийственную войну. Инициативу взял на себя царь 
Фердинанд, являвшийся агентом Австро-Венгрии и Германии.

В июне 1913 г. нападением на армии Сербии и Греции Болга
рия начала вторую Балканскую (межсоюзническую) войну. Одна
ко против Болгарии выступили также Румыния и Турция, и она 
в июле капитулировала. В конце июля 1913 г. в Бухаресте был 
подписан /мирный договор Болгарии с Румынией, Сербией, Гре
цией и Черногорией, по которому южная Добруджа отходила к 
Румынии, а «з македонских земель за Болгарией сохранялся толь
ко Лиринский край. По договору с Турцией от сентября 1913 г. 
Болгария теряла восточную Фракию и сохраняла за собой только 
часть западной Фракии с выходом к Эгейскому морю. Таким об
разом, межсоюзническая война закончилась для Болгарии ката
строфой. Война привела к обнищанию широких масс народа и 
небывалому обогащению крупной буржуазии, большая часть кото
рой ориентировалась на Германию и Австро-Венгрию.

РАБОЧЕЕ И КРЕСТЬЯНСКОЕ ДВИЖ ЕНИЕ В БОЛГАРИИ

Главным источником формирования болгар-
Начало рабочего ского пролетариата являлись разорявшиеся 

и социалистического ___ __ „ г гремесленники и обезземеленные крестьяне.
Значительную часть пролетариата составляли 

сельскохозяйственные рабочие, а в городе преобладали рабочие 
мелких предприятий и ремесленных мастерских.

Кабальная эксплуатация многочисленных домашних рабочих, 
массовое использование низкооплачиваемого женского и детского 
труда, система штрафов, 14— 16-часовой рабочий день, отсутствие

1 Л е н и и В. И. Поли. собр. соч., т. 22, с. 156.
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трудоз^.о законодательства, безработица, тяжелые жилищные! 
условия, политическое бесправие— все это заставляло рабочих! 
вступить на путь классовой борьбы за свои насущные интересы. 1

На рубеже XIX и XX вв. пролетариат становится важным фак- 1 
тором общественной жизни страны. В 80-е годы XIX в. прошли 
первые стихийные экономические стачки печатников Софии и пря
дильщиков Сливена. К этому же времени относится попытка со
здать первую рабочую организацию — Болгарское типографское об
щество (1883 г.).

Социалистическое движение в Болгарии возникло в 80-х годах 
XIX в. Болгарские марксисты, опираясь на опыт пролетариата бо
лее развитых стран, стали пропагандировать идеи научного социа
лизма. Среди них особую роль сыграл Д. Благоев. Марксистом он 
стал в России, где принимал активное участие в рабочем движе
нии. Вернувшись в 1885 г. в Болгарию, Д. Благоев начал издавать 
журнал «Современный указатель». В 80—90-х годах XIX в. Д. Бла
гоев и другие социалисты организовали перевод да издание на бол
гарском языке произведений К. Маркса и Ф. Энгельса, а также 
ряда работ Г. В. Плеханова.

Распространение социалистических идей проходило в борьбе с 
народничеством и буржуазным национализмом. Народники утверж
дали, что развитие Болгарии идет самобытным путем, что поэтому 
в ней нет почвы для рабочего и социалистического движения. Опи
раясь на критику народничества в трудах Плеханова и особенно 
В. И. Ленина, болгарские марксисты показали, что в Болгарии 
формируется рабочий класс и сложились объективные условия для 
создания его политической партии.

В 'результате пропаганды марксистских идей во многих городах 
возникли социалистические группы и кружки. Рост численности 
пролетариата, развитие рабочего движения, распространение марк
сизма, преодоление народнических теорий создали предпосылки 
для создания пролетарской партии.

Образование БРСДП В  июле 1891 г’ на г0Ре Бузлуджа, близ Габ- 
рово, состоялся учредительный съезд Болгар

ской социал-демократической партии, утвердивший ее программу 
и устав. Развитие партии осложнялось тем, что ей приходилось 
действовать в условиях аграрной, мелкобуржуазной страны с мо
нархическим режимом. Уже первые ее шаги сопровождались 
борьбой против оппортунистических течений. На первом съезде 
партии группа делегатов выступила против создания самостоя
тельной политической партии рабочего класса. В 1892 г. эта груп
па вышла из партии и образовала «Социал-демократический со
юз» (СД-союзисты), стоявший на оппортунистических позициях. 
Революционные марксисты во главе с Благоевым, ведя борьбу 
против союзистов, стремились возглавить рабочее движение, под
нять его сознательность, организованность и активность. Под влия
нием партии возникли профсоюзы. В 1893 г. впервые были про
ведены первомайские демонстрации. В условиях диктатуры Стам-
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5олова партия сделала попытку объединить силы социалистов 
1ля совместной борьбы. В 1894 г. произошло объединение БСДП 
л СДС, образовалась Болгарская рабочая социал-демократиче
ская партия (БРСДП ). Внутри ее продолжалась борьба между 
революционной группой, возглавляемой Д. Благоевьш, и оппорту
нистами, лидером которых был Я. Сакызов, Реформистское тече
ние получило преобладающее влияние в партии, двери которой 
были широко открыты для мелкобуржуазных элементов. Оппор
тунисты, испытавшие влияние бернштейнианства, абсолютизиро
вали парламентскую деятельность и выступали за широкое со
трудничество с буржуазией. Свою программу они называли «ши
роким пониманием марксизма». Революционных социалистов, 
выступавших за самостоятельную политическую партию рабочего 
класса и непримиримую борьбу против буржуазии, они обвиняли 
в «узком, тесном толковании марксизма».

В начале XX в. в борьбу за улучшение условий
Раскол в БРСДП. труда и жизни включаются трамвайщики Со-
Рабочее движение .r /  n  v

в начале XX в. > фии, текстильщики Варны, рабочие ряда дру
гих городов страны. Рост рабочего движения 

способствовал укреплению революционного крыла в БРСДП. 
В борьбе против оппортунистов, группировавшихся вокруг журна
ла «Общее дело», болгарские марксисты использовали опыт рево
люционных марксистов других стран, в первую очередь ленинской 
«Искры», и работу В. И. Ленина «Что делать?».

Напряженная борьба в БРСДП завершилась расколом партии и 
изгнанием из нее оппортунистов в июле 1903 г. на X съезде БРСДП. 
Партия стала называться БРСДП (тесных социалистов). Оппор
тунисты образовали свою партию — БРСДП (широких социали
стов). Тесные социалисты по ряду вопросов теории, стратегии и 
тактики, однако, сохраняли еще черты, свойственные партиям 
II Интернационала: не учитывали революционных возможностей 
крестьянства как союзника пролетариата, не ставили вопрос о дик
татуре пролетариата. Они отвергали какие бы то ни б'ыло компро
миссы с мелкобуржуазными партиями и группами и не понимали 
всей сложности и необходимости обеспечения гегемонии пролета
риата в революционном движении. Организация и воспитание 
пролетариата в ходе его классовой борьбы становятся главными 
задачами БРСДП (тесных социалистов). Созданный в 1904 г. 
Общий рабочий синдикальный союз (ОРСС) действовал под руко
водством тесных социалистов. Руководителем его с 1909 г. был 
Г. Димитров.

Партия тесных социалистов возглавила стачечную борьбу про
тив реакционных законов, за экономические требования и трудовое 
законодательство. Рабочие Болгарии активно участвовали в поли
тических кампаниях партии в поддержку первой русской револю
ции. Большой отзвук в стране получила первая стачка шахтеров 
Перника и всеобщая стачка железнодорожников 1906 г., в ходе 
которых проявился их организованный наступательный характер
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и сказалась сила пролетарской солидарности. Новая волна вы-! 
ступлений рабочих, которые стали активно выдвигать политиче
ские требования, поднялась накануне Балканских войн.

Тесные- социалисты разоблачали шовинистическую политику 
болгарской буржуазии, выступали против войны и ее подготовки,, 
за решение национального вопроса на Балканах путем создания 
демократической балканской федерации. Партия была активной 
участницей конференции балканских социал-демократических пар
тий, которая состоялась ^январе 1910 г. в Белграде и проходила под. 
лозунгом борьбы против агрессивной политики буржуазии и пра
вительств балканских стран. Активная антивоенная пропаганда 
партии накануне и в период Балканских войн (1912— 1913 гг.),. 
требование наказать виновников национальной катастрофы (1913 г.) 
усилили ее влияние в стране. Завоевав прочные позиции в Народ
ном собрании на выборах 1913 г., тесняки использовали его трибу
ну для разоблачения реакционной внутренней и внешней политики 
буржуазно-монархического режима.

К концу XIX в. в болгарской деревне сложи-
внженне11 БЗНС лись пРеДпосылки Для подъема стихийного

и^го'программа • крестьянского движения. В 1900 г. крестьяне 
выступили против восстановления натуральной 

десятины. В некоторых местах это привело к столкновениям с по
лицией и войсками. Особенно широкие размеры и острые формы 
приняло выступление крестьян в селе Дуранкулак. В столкновении 
с карательными частями было убито 90 и ранено около 300 кре
стьян. Под напором массового крестьянского движения правитель
ство вынуждено б'ыло уйти в отставку, а натуральная десятина 
вскоре была отменена.

Крестьянское движение ускорило процесс формирования кре
стьянской партии. Инициаторами создания крестьянских организа
ций были социалисты из числа сельской интеллигенции. В январе 
1900 г. съезд в Плевене учредил Болгарский земледельческий на
родный союз (БЗН С), который в 1901 г. объявил себя политической 
партией. По своему составу и программе это была мелкобуржуаз
ная демократическая крестьянская партия. Большую роль в ее 
развитии и деятельности сыграл А. Стамболийский. Он был редак
тором газеты союза, а с 1904 г. до конца жизни его руководителем. 
Целью программы БЗНС, принятой в 1905 г., объявлялась защита 
интересов крестьянства, укрепление крестьянской собственности, 
осуществление сословной крестьянской демократии. Игнорируя 
объективные тенденции социально-экономического развития, лиде
ры БЗНС считали, что сельское хозяйство останется экономической 
основой общества, а потому господствующим сословием станет 
крестьянство, составляющее большинство населения. Ведя борьбу 
против ростовщичества, они не учитывали' развития капиталисги- 
ческих отношений в деревне и классовой дифференциации кресть
янства. Стамболийский противопоставлял интересы крестьянства 
интересам «городского сословия», в том числе и рабочего клас»
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ta. В сословной теории Стамболийского противоречиво соче
тались реакционно-утопическая идея крестьянского общества и 
Ьосударства и реальные демократические интересы и требования 
крестьянства. Она противопоставляла крестьянство рабочему клас- 
Ьу, насаждала антагонизм между ними, распространяла среди 
крестьян иллюзии, что они самостоятельно, без рабочего класса, 
его помощи и руководства могут создать новое справедливое обще-, 
ство без эксплуатации. Программа БЗНС отражала двойственность" 
классовой природы крестьян и факт социального расслоения их 
в условиях капитализма. БЗНС не мог добиться внутреннего един
ства. Несмотря на усиление левого крыла, возглавляемого А. Стам- 
болийским, продолжало существовать влиятельное правое крыло, 
в которое входили представители сельской буржуазии, часто смы
кавшиеся с буржуазными партиями. Создание БЗНС и его дея
тельность были, однако, прогрессивными явлениями.

Большое место в деятельности БЗНС в начале XX в. занимала 
борьба против ростовщичества, за отмену натуральной десятины и* 
введение подоходного налога, удешевление чиновничьего аппарата, 
демократизацию суда, расширение народного просвещения, орга
низацию общедоступной медицинской помощи и различных видов 
'кооперации в деревне. БЗНС выступал против реакционной поли
тики царя Фердинанда, его стремления к единовластию, за строгое 
соблюдение конституции. Стамболийский и его сторонники боро
лись за мир против войны на Балканах. БЗНС стал к началу вой
ны влиятельной партией, имевшей значительную фракцию в На
родном собрании.

РАЗВИТИЕ БОЛГАРСКОЙ КУЛЬТУРЫ В КОНЦЕ X IX — НАЧАЛЕ XX В.

„ Освобождение Болгарии дало толчок всесто-Просвещение и наука г  »F J роннему развитию национальной культуры.
Важнейшим достижением было введение обязательного бесплатно
го начального образования. В городах создавались реальные учи
лища и классические гимназии. С 1879 по 1.910 г. число школ 
в стране увеличилось в 3 раза, а число учащихся в них — в 5 раз. 
В распространении грамотности среди взрослого населения значи
тельную роль продолжали играть клубы-читальни.

В 1888 г. в Софии открылась Высшая школа, преобразованная 
в 1904 г. в университет. В 1911 г. Болгарское литературное обще
ство, созданное в 1869 г. в Брайле, было преобразовано в Болгар
скую академию наук. В эти же годы были заложены основы важ
нейших отраслей болгарской науки. Особенно значительными были 
достижения исторической науки (М. Дринов, В. Златарский), 
литературоведения и языкознания (И. Шишманов, JI. Милетич) 
Д. Благоев и его соратники вели упорную борьбу против идеали 
стических, реакционных буржуазных течений по проблемам фило 
софии, политической экономии, истории и литературоведения 
Большую роль в борьбе с реакционными мероприятиями прави
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тельства в области просвещения и науки играла печать БРСДП  
(тесных социалистов).

-  Больших успехов достигла художественная
ит р тур литература, впитавшая в себя лучшие тради

ции творчества Хр. Ботева, JI. Каравелова и других прогрессив
ных писателей периода национального возрождения и русской 
классической литературы. В 80—90-е годы XIX в. писатели и поэты 
уделяли большое внимание показу героической борьбы болгарско
го народа за свободу и независимость и русско-турецкой войны 
1877— 1878 гг. Наиболее талантливо и ярко эту тематику отразил 
И. Вазов в романе «Под игом», повести «Отверженные», цикле 
поэм «Эпопея забытых», сборниках стихов «Знамя и гусли», 
«Печали Болгарии». Широкое распространение получили мемуары 
3. Стоянова «Записки о болгарских восстаниях».

Писатели-реалисты Т. Влайков, Елин-Пелин, А. Страшимиров, 
поэт Ц. Бакалов-Церковский нарисовали яркую картину массового' 
разорения крестьянства и выразили его протест против гнета 
гор говор остовщической буржуазии и полицейско-бюрократического 
государства. Значительное место в литературе того периода занима
ло творчество сатирика-реалиста А. Константинова. В цикле рас
сказов «Бай Ганю» он показал наиболее типичные черты капитали
ста периода «первоначального накопления» — алчность, наглость, 
невежество и карьеризм. Для всех писателей-демократов б'ыло 
характерно активное участие в общественно-политической жизни, 
в борьбе против монархии и реакционных правительств.

В начале XX в. появилось индивиду ал истически-символистокое 
направление, идеологом которого был литературный критик 
К. Крыстев, проповедовавший идеи «искусства для искусства». 
Писатели и поэты этого направления стремились уйти от социаль
ных проблем,"их прежде всего интересовали свои личные настрое
ния и переживания. Значительную дань этим тенденциям отдали 
в те годы такие поэты, как П. Славейков и П. Яворов.

На рубеже XIX—XX вв. делала первые шаги пролетарская ли
тература Болгарии. Одним из ее зачинателей был соратник 
Д . Благоева, публицист, сатирик и автор первых рабочих песен 
Г. Кирков. Родоначальником пролетарской поэзии являлся Д . По- 
лянов, восневавший рабочий класс и выражавший глубокую веру 
в его грядущую победу.

Значительных успехов после освобождения 
скусство Болгарии достигли театр, музыка, живопись и 

архитектура, развивавшиеся под влиянием реалистических тради
ций передового искусства России и других славянских народов. 
Первоначально, как и до освобождения, театральные представле
ния давались самодеятельными труппами, мастерство которых по
степенно росло. В 1892 г. артисты Софии основали театральную 
труппу «Слёаз и смех», на^базе которой в 1904 г. начал работать 
Болгарский народный театр. В нем выступали актеры Кр. Сара- 
фов, А. Будевская, С. Бычваров и др. На его сцене ставились дра
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матические произведения И. Вазова,-В. Друмева, а тарке великих 
русских писателей и драматургов.

В эти же годы началось развитие музыкального искусства. Ком
позиторы пишут песни, симфонические и другие музыкальные про
изведения. Автором первой болгарокой оперы «Бедная» был 
3 .  Манолов.

В живописи наибольших успехов достигли художники-реалисты, 
сосредоточившие свое внимание на изображении жизни и быта 
народа. Наибольший интерес в этом жанре представляли картины 
«Хоро», «Политики», «Рученица» И. Мрквички; «Булочник в Со
фии», «Базар в Софии» А. Митова; «Жатва», «Клятва перед допро
сом» И. Ангелова. Автором выдающихся полотен батальной живо
писи являлся Я. Вешин («Самарское знамя», «Отступление турок 
лри Люле-Бургасе», «В штыки!»). Родоначальник болгарской 
скульптуры Ж. Спиридонов создал бюсты Г. Бенковскогои П. Сла- 
.вейкова. Архитекторы достигли успехов в строительстве обществен
но-административных и частных зданий, храмов и памятников.

Ю Ж Н Ы Е  И З А П А Д Н Ы Е  С Л А В Я Н Е  В ГО Д Ы  П ЕР В О Й  
М И РО ВО Й  ВО И Н Ы

Первая мировая война была войной империалистической, зах
ватнической. Она возникла в результате общего кризиса капита
лизма, обусловленного неравномерным развитием государств. Ее 
виновниками были империалисты всех стран, стремившиеся к пере
делу уже поделенного мира путем войны. Англо-германский антаго
низм являлся основным фактором в борьбе двух империалистиче
ских коалиций (Центральных держав и Антанты). Внешним пово
дом  к началу войны послужило сараевское убийство.

ЮГОСЛАВЯНСКИЕ ЗЕМЛИ

Усиление Сербии и Черногории после Балкан- 
Начало войны. ских войн вызвало большие опасения у австро-

ва“ 79|5 °ГНТ венгерских экспансионистов. Они стремились 
развязать войну, чтобы уничтожить эти сла

вянские государства. В июне 1914 г. в Боснии и Герцеговине про
водились маневры австро-венгерских войск. Чтобы уязвить сербов, 
торжественный въезд эрцгерцога Франца-Фердинанда в Сараево 
был приурочен к годовщине Косовской битвы. Представители на
ционально-революционной организации «Молодая Босния» органи
зовали покушение на эрцгерцога: 28 июня 1914 г. гимназист 
Г. Принцип застрелил Франца-Фердинанда и его жену.

Заручившись поддержкой Германии, австро-венгерское прави
тельство 23 июля предъявило Сербии ультиматум, а 28 июля объ
явило ей войну. В конфликт вмешались Германия, Россия, Фран
ция, Англия, а затем и другие государства Европы, Азии и Амери- 

жи. Война стала мировой. Сербия и Черногория сражались на
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стороне Антанты. Национальный момент в австро-сербской войне, 
как подчеркивал В. И. Ленин, не менял империалистического 
характера первой мировой войны в целом. В декабре 1914 г. на 
скупщине в Нише сербское правительство, возглавляемое Н. Па- 
шичем, выступило с декларацией, провозглашавшей, что война 
ведется «за освобождение и объединение всех наших порабощенных 
братьев: сербов, хорватов*и словенцев».

Несмотря на численное и техническое превосходство противни
ка, сербская армия одержала в августе в районе Церского хребта, 
а в декабре 1914 г. в Колубарской битве («сербская Марна») по
беды над австро-венгерскими войсками. После этого на Балкан
ском фронте наступило затишье. Активные военные действия 
возобновились лишь в октябре 1915 г. Германские и австро-венгер
ские войска начали наступление с целью оккупации Сербии и Чер
ногории. Сербская армия с боями отступала на юг. Нападение 
Болгарии на Сербию ускорило развязку. Не получив помощи от 
находившейся в Греции Восточной армии Антанты, сербские войска 
вынуждены были отходить через Албанию и Черногорию к побе
режью Адриатического моря, откуда на пароходах союзников их 
перевезли сначала на остров Корфу, а затем на Салоникский фронт. 
Черногорские войска были распущены королем. К началу 1916 г. 
Сербия и Черногория были оккупированы войсками Центральных 
держав.

Югославянские народы Австро-Венгрии с на-
Положение в юго- чала войны подверглись террору. Конституци- 
славянских землях -

во время войны онные свободы были ликвидированы, введены
военно-полевые суды, всячески разжигался на

циональный и религиозный антагонизм. Солдаты-югославяне не хо
тели сражаться за интересы монархии Габсбургов и сдавались 
в плен. Наиболее массовый характер их дезертирство приняло на 
Восточном фронте. Весной 1916 г. из пленных в России начали фор
мироваться добровольческие части, сражавшиеся сначала в составе 
русской армии в Добрудже, а в начале 1918 г..— на Салоникском 
фронте.

Положение в Сербии и Черногории было еще более тяжелым. 
Оккупационные власти осуществляли политику грабежа и террора 
в отношении местного населения. В феврале 1917 г. вспыхнуло Топ- 
лицкое восстание, охватившее территорию бассейна р. Моравы и ее 
притока Топлицы и жестоко подавленное. Несколько раз пытались 
оказать вооруженное сопротивление захватчикам черногорцы.

Подавляющее большинство буржуазных партий югославянских 
земель Австро-Венгрии оказало поддержку Габсбургам. Лишь 
немногие политические деятели Хорватии, Далмации, Словении, 
Боснии и Герцеговины делали ставку на Антанту. Весной 1915 г. 
они основали в Лондоне Югославянский комитет во главе с адво
катом из Далмации А. Трумбичем. Большинство членов комитета 
высказывалось за объединение югославянских областей Австро- 
Венгрии с Сербией в одном государстве на началах автономии.
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С конца 1916 г. ясно обозначился хозяйственный и военно-поли
тический кризис империи Габсбургов. Росту политической активно
сти масс способствовала Февральская революция в России. Нача
лось разложение австро-венгерской армии. Дезертирство югославян 
стало массовым явлением не только на Восточной, но и на Италь
янском фронте. В лесах и горах югославянских областей Австро- 
Венгрии начали действовать отряды дезертиров (зеленые кадры). 
Весной 1917 г. по всей империи прокатилась волна забастовок и 
митингов трудящихся, требовавших прекращения войны и улучше
ния материального положения. В правящих кругах все чаще стали 
раздаваться голоса о сепаратном мире. Правительство вынуждено 
было возобновить деятельность рейхсрата и выступить с обещани
ем реформ.

На первом заседании парламента 30 мая 1917 г. депутаты от 
югославянских областей Цислейтании, объединившись в Югосла
вянский клуб, выступили с заявлением о необходимости объедине
ния всех югославянских земель империи под скипетром Габсбур
гов. Это вызвало беспокойство сербского правительства и Югосла
вянского комитета. В результате переговоров между ними 20 июля 
1917 г. была подписана Корфокая декларация, определявшая 
условия создания и характер будущего объединенного государства. 
Оно должно было стать конституционной монархией во главе с ди
настией Карагеоргиевичей. Декларацию поддержали представите
ли Боснии и Герцеговины и созданный в эмиграции в марте 1917 г. 
Черногорский комитет национального объединения.

В условиях войны рабочее движение оказалось
Социал-демократия парализованным. Лидеры социал-демократиче- 

югославянских земель « г  Г
в 1914— 1917 гг. ских партии югославянских земель Австро-

Венгрии вступили на путь сотрудничества с на
циональной буржуазией. Только сербская социал-демократия оста
лась верной своему интернациональному долгу. Ее представители 
в скупщине голосовали против военных кредитов. Позиция ССДП 
была высоко оценена В. И. Лениным.

Военная обстановка сделала крайне неблагоприятными условия 
для деятельности социал-демократов. Большинство их было при
звано в армию. В ноябре 1914 г. на фронте погиб Д. Туцович. 
После оккупации страны положение еще более осложнилось.

Некоторые сербские социал-демократы, находившиеся за гра
ницей, поддержали решения Циммервальдской конференции, а их 
представитель Т. Кацлерович принял участие в Кинтальской кон
ференции.

Февральская и особенно Великая Октябрьская социалистиче
ская революции в России вызвали активизацию рабочего движения 
в Сербии. Началось восстановление партийных организаций внутри 
страны, усилилось идейное размежевание среди социалистов. 
Оставаясь э  целом на классовых позициях, сербские социал-демо
краты не смогли, однако, выработать революционную программу 
действий. Поэтому оценивая осенью 1917 г. платформу ССДП,
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В. И. Ленин писал, что она близка к интернационалистическому 
течению, но не является еще до конца последовательно интернацио
налистской.

п обо ^ од влиянием Октябрьской революции осво-
тельного бодительное движение в югославянских землях
Ликвидация авст|кн поднялось на новую ступень.

германской В январе 1918 г. Австро-Венгрия была потря- 
оккупации сена всеобщей политической стачкой. После 

этого никакие попытки сохранить империю, предпринимавшиеся 
международным империализмом (14 пунктов Вильсона), уже 
не могли предотвратить ее развал. Восстания и бунты охватили 
австро-венгерскую армию. В феврале 1918 г. восстали солдаты 
и матросы в Которской бухте. На 14 военных кораблях были под
няты красные флаги. Матросов Котора поддержали моряки и ра
бочие Шибеника и Пулы. Кое-где восставшие создавали Советы 
рабочих депутатов и военно-революционные комитеты. К середине 
1918 г. значительно выросли отряды зеленых кадров, действия 
которых приобрели социальный характер. Ширилась борьба на
родных масс против войны, гнета помещиков, капиталистов и госу
дарства. Во многих местах крестьяне стали захватывать помещичьи 
земли. Десятки тысяч военнопленных, вернувшись из Советской 
России на родину, рассказывали своим соотечественникам о побе
де ее трудового народа, первых декретах Советской власти, мето
дах революционной борьбы российского пролетариата. Это спо
собствовало вовлечению в освободительное движение широких 
масс населения.

В этих условиях активизировалась и национальная буржуазия 
югославянских земель Австро-Венгрии. С конца лета 1918 г. здесь 
начали возникать народные веча. Они состояли из представителей 
буржуазных партий, выступавших за объединение югославянских 
земель Габсбургской монархии в единое государство. В октябре 
в Загребе образовалось Центральное народное вече.

В сентябре 1918 г. находившиеся на Салоникском фронте вой
ска Антанты «перешли в наступление, приведшее к капитуляции 
Болгарии. Сербская армия устремилась на север. В ноябре она 
вступила в Белград, а вскоре и вся Сербия была очищена от ок
купантов. Воспользовавшись капитуляцией Австро-Венгрии, а затем 
и Германии, сербские войска к середине ноября 1918 г. очистили 
от австро-венгерских войск значительную часть югославянских 
земель бывшей Габсбургской монархии.

ЧЕШСКИЕ ЗЕМЛИ И СЛОВАКИЯ

Война оторвала от производительного труда
Рост‘антивоенных цвет населения чешских земел ь и Словакии.

Н аНнастроенийСКИХ Тысячи людей, были убиты или искалечены на 
фронтах. ^Экономика (прежде всего крупней

шие предприятия и железные дороги) была милитаризована. Про
водилась реквизиция сельскохозяйственных продуктов. Резко возро-
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ели цены, расцвела спекуляция. Как чешская, так и экономически 
более слабая словацкая буржуазия стремились использовать воен
ные поставки для своего обогащения. Доходы крупных промышлен
ников, оптовых торговцев и землевладельцев росли из года в год» 
усилились эксплуатация и обнищание трудящихся.

Тяготы войны усугублялись возросшим национальным гнетом. 
В чешских землях в качестве официального языка был введен 
немецкий, из учреждений изгонялись чиновники-чехи; усилились 
преследования чешских учителей, настроенных, по мнению, властей, 
«поголовно русофильски»; было закрыто большинство чешских 
газет и журналов, распущены национальные организации.

Однако все чешские и словацкие буржуазные партии демонстри
ровали свою лояльность к Габсбургам и готовность сотрудничать 
с правительством. «Вполне корректно», по свидетельству вла
стей, вели себя и лидеры чешской и словацкой социал-демократии.

Стихийный протест против войны первоначально находил свое 
выражение в голодных демонстрациях, разрозненных экономиче
ских стачках, саботаже официальных манифестаций, распростране
нии антиправительственных листовок, волнениях солдат, отправля
емых на фронт, укрывательстве дезертиров. С весны 1915 г. дезер
тирство и сдача в плен чешских и словацких солдат приобрели 
массовый, характер. На сторону русских войск переходили целые 
чешские подразделения австро-венгерской армии.

По мере возрастания зависимости Австро- 
Лктивизация Венгрии от Германии, усиления великогерман-

ПРгруппировок"Х ских тенденций в правящих кругах монархии 
Габсбургов, роста стихийного сопротивления 

трудящихся в подполье и эмиграции начали активизироваться чеш
ские и словацкие антантофильские буржуазные группировки. Одни 
из них ориентировались на Россию и вынашивали идею включения 
Чешского королевства и Словакии в «Славянскую империю» во 
главе с Романовыми. Другие делали ставку на западные державы 
и выступали за создание Чехословацкого государства под их эги
дой. Правящие круги России, Франции и Англии содействовали 
возникновению политических центров чехословацкой буржуазной 
эмиграции на своей территории. В России был создан Союз чехо
словацких обществ. В Париже возник Чешский заграничный коми
тет (позднее переименованный в Чехословацкий национальный 
совет) во главе с Т. Масариком. В России, а затем во Франции 
и Италии началось формирование чехословацких добровольческих 
частей из военнопленных и эмигрантов.

Но в планы западных держав первоначально не входила лик
видация Австро-Венгрии. Они не помышляли о предоставлении 
независимости ее неполноправным народам, а лишь пытались ис
пользовать их движение для давления на Австро-Венгрию в целях 
отрыва ее от Германии и вывода из войны. Именно поэтому чехо
словацкая эмиграция долго не могла добиться от Англии, Франции 
и США признания своей национальной программы.
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Назревание револю- В конце 1916—начале 1917 г. промышленность 
ционной ситуации чешских земель и Словакии оказалась в состо

янии глубокого упадка, вызванного нехваткой 
квалифицированной рабочей силы, сырья, топлива, расстройством 
финансов, торговли и транспорта. Недостаток рабочих рук, тягла, 
машин, семян, удобрений подорвал сельское хозяйство. Голодные 
волнения в тылу и дезертирство на фронте стали массовой формой 
протеста трудящихся против войны. Обострение кризиса «верхов» 
проявилось в демагогической программе «справедливого мира», 
выдвинутой Центральными державами зимой 19161 ., в обещаниях 
правящих кругов Австро-Венгрии созвать парламент, демократизи
ровать избирательное право, амнистировать подвергшихся репрес
сиям политических деятелей.

В предвидении серьезных потрясений чешские буржуазные и 
реформистские партии стремятся консолидировать свои силы 
в «общенациональном» блоке. Осенью 1916 г. в Праге был образо
ван Национальный комитет, в который вошли представители семи 
крупнейших чешских партий, в том числе и социал-демокра
тической.

Февральская революция в России содействовала активизации 
рабочего, антивоенного и национально-освободительного движение 
в чешских землях и Словакии. В апреле 1917 г. в Праге состоялась 
массовая демонстрация бастующих рабочих, требовавших прекра
щения полицейского террора и улучшения снабжения. Тогда же 
пражские металлисты создали нелегальный Комитет действия, 
а затем «по русскому способу» — Рабочий совет Праги. Первомай
ские забастовки и демонстрации прошли под лозунгами немедлен
ного заключения мира, демократизации общественной жизни и со
здания независимого Чехословацкого государства.

Активизируются и буржуазные круги, хотя их программа не 
выходит еще за рамки восстановления конституционных свобод, 
федерализации Габсбургской монархии и административного объе
динения чешских земель со Словакией. В эмиграции выдвигается 
Масарик. Влияние возглавляемого им Чехословацкого националь
ного совета становится преобладающим и среди чехословацких 
организаций в России. Политическое руководство сформированным 
здесь к осени 1917 г. из бывших военнопленных Чехословацким 
армейским корпусом также оказалось в руках единомышленников 
Масарика.

Под воздействием Великой Октябрьской социа- 
Подъем освободи- диетической революции борьба за демократи- 

тельного^движения ческий МИр, за национальное и социальное ос
вобождение в чешских землях и Словакии 

вступила в новую фазу. По всей стране прокатилась волна митингов 
и массовых демонстраций солидарности с русской революцией. 
Трудящиеся чешских и словацких земель требовал» незамедли
тельного начала переговоров о мире на основе советских пред
ложений. *
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В этих условиях буржуазные партии вынуждены были менять 
свою тактику, чтобы направить освободительное движение в русло 
борьбы за «чисто» национальные требования. Националистические 
элементы, захватившие осенью 1917 г. руководящие позиции в Че- 

хославянской социал-демократической рабочей партии, оказали 
им в этом поддержку. В январе 1918 г. собравшиеся в Праге 
чешские парламентарии, ссылаясь на провозглашенный революци
онной Россией принцип самоопределения, в специальной деклара
ции заявили, что чешский народ и его «словацкая ветвь» стремят
ся к независимости.

Неоднократные всеобщие забастовки в Австро-Венгрии прохо
дили в 1918 г. главным образом под политическими лозунгами. 
Самой мощной из них была январская. В чешских землях бастова
ли трудящиеся Праги,- Брно, Пльзеня, Моравской Остравы и дру
гих промышленных центров. В Словакии стачка охватила и желез
ные дороги. Бастующие требовали немедленного заключения мира 
с Советской Россией, признания права наций на самоопределе
ние, демократизации общественной жизни, улучшения снабжения. 
Режим Габсбургов уцелел тогда только благодаря оппортунисти
ческой политике лидеров социал-демократических партий.

В середине июля 1918 г. была проведена реорганизация Праж
ского национального комитета. В его состав вошли представители 
всех чешских буржуазных и реформистских партий. Тем самым 
комитету была придана видимость общенационального политиче
ского центра. Для координации действий социал-демократической 
и социалистической партий в сентябре был создан Социалистиче
ский совет.

Изменения в международной обстановке, вызванные победой 
пролетарской революции в России, активизировавшаяся под ее 
воздействием борьба народов Австро-Венгрии за социальное и на
циональное освобождение, неудача переговоров с Габсбургами 
о сепаратном мире заставили Антанту и США изменить свою по
зицию в отношении двуединой монархии и пойти на признание 
права чешского и словацкого народов на самоопределение. Чехосло
вацкий национальный совет в Париже летом 1918 г. был официаль
но признан Францией и Англией в качестве «основы будущего 
чехословацкого правительства». В начале сентября этот совет был 
признан Соединенными Штатами правительством де-факто. Дип
ломатическим успехам -эмиграции способствовал антисоветский 
мятеж Чехословацкого корпуса, начавшийся в мае 1918 г.

Оказавшись перед лицом распада монархии, правительство 
Австро-Венгрии решило вывезти из чешских земель запасы продо
вольствия, сырья, топлива, промьииленное оборудование и желез
нодорожный парк. Эти планы угрожали интересам чешской буржуа
зии. Поэтому Пражский национальный комитет решил провести 
митинги протеста. Социалистический совет призвал к однодневной 
всеобщей стачке. Для руководства ею был создан Комитет дей
ствия, члены которого Б. Шмераль и Л. Ландова-Штыхова разра
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ботали инструкцию, рекомендовавшую не ограничиваться проте
стом против вывоза продовольствия и угля и требовать создания 
независимой республики. В результате забастовка 14 октября 
превратилась в массовое политическое выступление народа, которое 
предопределило республиканскую форму будущего государства.

ПОЛЬСКИЕ ЗЕМЛИ

Империалистическая война между державами,
Польский вопрос владеющими польскими землями, Германией 

в первые годы во ны и д ВСТр0_Венгрией, с одной стороны, и Росси
ей, с другой стороны, являлась тяжелым бедствием для польского 
народа. В армии воюющих держав было призвано около 2 млн. 
поляков. Они должны были сражаться между собой за чуждые им 
интересы. Военные действия, проходившие на польских землях, 
сопровождались большими материальными потерями. В широких 
масштабах проводилась эвакуация населения и имущества. Тяготы 
войны ухудшили положение трудящихся масс.

Начиная войну, Центральные державы обещали населению Ко
ролевства Польского «свободу и независимость», а царская Россия 
заявила о своем стремлении восстановить объединенную Польшу 
с правами автономии под скипетром царя. Этими обещаниями они 
пытались прикрыть свои аннексионистские цели и привлечь поля
ков на свою сторону. Англия и* Франция, считаясь с позицией своего 
союзника России, официально не высказывались по польскому 
вопросу.

Трудящиеся массы в разных формах выражали недовольство 
войной. Лица, подлежавшие мобилизации, уклонялись от нее, сол
даты дезертировали, крестьяне противились военным реквизициям. 
СДКПиЛ как «розламовцы», так и «зажондовцы», и ППС-левица, 
разделяя взгляды большевиков относительно характера войны, 
разоблачали ее империалистические'' цели и выдвигали лозунг 
международной солидарности пролетариата в борьбе за его соци
альное освобождение.

Помещики и буржуазия, используя войну для обогащения, на
деялись осуществить свои политические планы, опираясь на вою
ющие державы. В Королевстве Польском эндеки, возглавляемые 
Р. Дмовским, и реалисты, рассчитывая на объединение польских 
земель под властью России и предоставление им автономии, вста
ли на сторону царизма. Католическое духовенство в Познани при
звало верующих к повиновению кайзеровскому правительству, часть 
буржуазных польских деятелей Силезии также заявила о своей 
поддержке Германии. В Галиции консерваторы и демократы 
по-прежнему являлись опорой Габсбургов, эндеки и ПСЛ «Пяст» 
также высказывались за сотрудничество с Австро-Венгрией. На 
нее в основном ориентировались ППС-фракция, ППСД, ПСЛ-ле-
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вица и Национальный рабочий союз, выступившие за присоедине
ние Королевства Польского к Галиции. Созданные в Галиции при 
активном участии Ю Пилсудского польские легионы воевали на 
стороне австро-германского блока.

В мае—сентябре 1915 г. войска Центральных 
Оккупация Коро- держав овладели всей территорией Королевст-

левства Польского ва Польского. Оно было разделено на две ок-
и Австро-Венгрией купационные зоны: германскую и австрийскую.

Управляли ими генерал-губернаторы. Буржу
азно-помещичьи круги, ориентировавшиеся на Россию, заняли вы
жидательную позицию в отношении оккупационных властей. Они 
получили наименование «пассивистов» в отличие от «активистов», 
тесно сотрудничавших с оккупантами.

Продолжавшаяся война и действия оккупационных властей 
(вывоз сырья, оборудования и рабочих, реквизиции продовольствия 
и т. п.) усиливали бедствия трудящихся масс. Широко распростра
ненным явлением стали безработица, голод, эпидемии. В связи 
с этим обострились социальные противоречия, росли антивоенные 
настроения. В Домбровском бассейне, Варшаве и других местах 
происходили забастовки и демонстрации безработных. Борьбу ра
бочих против социального гнета и войны возглавляли СДКПиЛ и 
ППС-левица. Они приняли участие в международных социалисти
ческих конференциях в Циммервальде (1915 г.) и Кинтале (1916 г.). 
Делегаты «розламовцев» в основном поддерживали большевиков, 
представители «зажондовцев» и ППС-левицы занимали полуцент- 
ристские позиции. В начале ноября 1916 г. обе фракции СДКПиЛ 
объединились. Укреплялись также контакты между СДКПиЛ и 
ППС-левицей, в особенности в связи с организацией общих клас
совых профсоюзов.

Стремясь максимально использовать ресурсы Королевства Поль
ского, Германия и Австро-Венгрия 5 ноября 1916 г. объявили 
о создании из его земель «самостоятельного государства с наслед
ственной монархией и конституционным строем». Оно должно было 
находиться в «союзе» с Центральными державами, вопрос о его 
границах оставался открытым. Акт 5 ноября приветствовали «акти
висты», одобряли ППС-фракция и людовцы, его рассчитывали ис
пользовать в своих интересах и «пассивисты». Разоблачая замыслы 
германских и австрийских империалистов, СДКПиЛ и ППС-леви
ца оценивали этот акт как грубое насилие над польским народом.

Провозгласив «самостоятельное государство», Центральные 
державы, однако, сохранили прежний оккупационный режим. Было 
объявлено о формировании польской армии из добровольцев, она 
должна была воевать на стороне Центральных держав. Работоспо
собные в принудительном порядке направлялись в Германию. 
В январе 1917 г. был образован Временный государственный совет 
в качестве совещательного учреждения при оккупационных вла
стях. Акт 5 ноября означал крах планов на присоединение Коро
левства Польского к Галиции. Желая ослабить влияние этого акта
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на Галицию и недовольство сторонников австрийской ориентации,, 
император Франц-Иосиф прокламировал расширение автономии 
Галиции. Ноябрьский акт вызвал протест со стороны России. К не
му присоединились Англия и Франция. Перед вступлением в войну 
США высказались за создание «объединенной, независимой и 
автономной Польши». Эта декларация не предусматривала, одна
ко, образования подлинно независимого, объединявшего все поль
ские земли государства.

Буржуазно-демократическая революция в Рос-
Февральская сии оказала значительное влияние на освобо- 
оеволюпня

и польский вопрос дительное движение в польских землях и поли
тику держав по польскому вопросу. Петро

градский совет рабочих и солдатских депутатов признал право- 
польского народа на самоопределение. Поэтому Временное прави
тельство вынуждено было заявить о согласии на создание независи
мой Польши, связанной, однако, военным союзом с Россией, то> 
есть фактически зависимой от нее. Это заявление одобрялось Ан
глией, Францией и Италией.

Попытки Временного государственного совета расширить свои- 
полномочия остались без последствий. Оккупационные власти 
стремились прежде всего создать польскую армию для ведения 
войны. Однако они не согласились с предложением Пилсудского, 
чтобы эта армия формировалась на базе возглавляемой им Поль
ской военной организации. Тогда Пилсудский и его сторонник» 
перешли в оппозицию к оккупантам. За отказ от принятия воин
ской присяги Пилсудский был арестован, а часть легионеров ин
тернирована. Вскоре за тем Временный государственный совет 
подал в отставку.

Недовольство оккупантами нарастало. В то же время в связи 
с революцией в России западные дежавы стали проявлять интерес 
к польскому вопросу. Во Франции формировалась польская армия. 
Польский национальный комитет в Париже был признан западны
ми державами «официальной польской организацией».

Стремясь укрепить свои позиции, правительства Германии и> 
Австро-Венгрии издали патенты об организации польских «государ
ственных» учреждений. В сентябре 1917 г. были созданы Регент
ский совет в составе архиепископа А. Каковского, кНязя 3. Любо- 
мирского и Ю. Островского, связанных ранее с лагерем «пассиви- 
стов» и «правительство» во главе с Я. Кухажевским. В их ведение- 
передавались школьные и судебные дела. Буржуазно-помещичью 
круги и ППС-фракция заняли в общем лояльную позицию в отно
шении этих учреждений. СДКПиЛ и ППС-левица решительно» 
осудили сотрудничество имущих классов с оккупантами.
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БОЛГАРИЯ

Накануне первой мировой войны и в ее на- 
Болгария — союзник чальный период между двумя группами импе- 
центральных держав р и а л и с т и ч е с к и х  держав шла острая борьба за

привлечение Болгарии на свою сторону. Болгарская монархия и 
^буржуазия жаждали реванша за поражение во второй Балканской 
войне. Германофильское правительство В. Радославова, пришед
шее к власти в июле 1913 г., и царь Фердинанд видели гарантию 
осуществления своих экспансионистских планов в союзе с Цент
ральными державами. Важным шагом, закреплявшим эту ориента
цию, было получение нового германского займа, после которого 
германские монополии получили права на строительство железных 
дорог, эксплуатацию угольных шахт и медных рудников. В-августе 
1915 г. был заключен Договор о дружбе и союзе с Германией 
и Австро-Венгрией. Буржуазные и мелкобуржуазные оппозицион
ные партии занимали проантантовские позиции. Наиболее резко 
против курса, проводимого Фердинандом, выступил Стамболий
ский, за что был осужден к пожизненному заключению.

В октябре 1915 г. Болгария вступила в войну на стороне Цен
тральных держав. Войска ее к концу 1915 г. заняли почти всю 
Вардарскую Македонию и часть Сербии. Против англо-француз- 
ских войск образовался на юге Салоникский фронт от Эгейского 
до Адриатического моря, удерживаемый болгарской армией. 
Осенью 1916 г. Болгария начала войну против Румынии, которая 
выступила на стороне Антанты. Вместе с турецкой армией болгар
ские части воевали в Добрудже против румынских и русских 
войск. На фронте по р. Серет и в районе Дунайской дельты бол
гарская армия вела оборонительные бои вплоть до конца войны.

В обстановке шовинистического угара первых месяцев войны 
оппозиционные буржуазные и мелкобуржуазные партии объявили 
о своей поддержке внешней политики правительства. В Народном 
собрании фракции этих партий голосовали за военные кредиты.

Тесные социалисты были единственной партией
Тесные социалисты в с х п а н е  которая боролась против политики 

в годы войны < .  тмонархии и буржуазии и участия в воине. Тес
няки выступили против попыток использовать националистические 
лозунги для одурманивания населения, разоблачали призывы 
лидеров широких социалистов и правого крыла БЗНС к «граждан
скому миру и национальной консолидации». Основными требовани
ями партии были: борьба за мир, за Балканскую федеративную 
демократическую республику. Партия была инициатором органи
зации в феврале 1915 г. общебалканского антивоенного митинга 
в Софии, а в июле приняла активное участие во второй Балканской 
•социал-демократической конференции в Бухаресте, проходившей 
лод интернационалистическими лозунгами.



Тесные социалисты осудили лидеров II Интернационала, ска
тившихся на позиции социал-шовинизма и изменивших идеям 
социализма. Представители тесняков участвовали в конференции1 
интернационалистов в Циммервальде, подписали Стокгольмскую 
декларацию Циммервальдской левой и выступили с поддержкой 
требования большевиков о создании нового, свободного от оппор
тунизма Интернационала. В. И. Ленин высоко оценивал деятель
ность тесных социалистов и считал их «интернационалистами на 
деле». Тесняки выступали против мобилизации, проводили митинги 
и демонстрации, голосовали против всех военных займов и креди
тов в Народном собрании, разоблачали в печати и листовках 
политику буржуазии и социал-шовинистов. Под воздействием 
В. И. Ленина и большевиков партия приблизилась в годы войны 
к правильному пониманию империализма и характера войны, сущ
ности идейно-политического краха II Интернационала и задач 
борьбы пролетариата против своей буржуазии и социал-шовиниз- 
ма. Однако тесняки еще не занимали ленинских позиций по корен
ным вопросам войны, мира и революции, не поняли содержания и 
революционного значения ленинского лозунга превращения войны 
империалистической в гр!ажданскую.

Экономика Болгарии не выдержала испытания
Нарастание револю- войной. В армию было мобилизовано почти
ционного движения .nn, г п40% мужского населения. Резко сократились

посевные площади и промышленное производство. В стране обо
стрился продовольственный кризис. Несмотря на это, в Германию 
вывозились продукты и сельскохозяйственное сырье. Ухудшилось 
и военно-политическое положение страны. Летом 1917 г. Греция 
объявила войну Болгарии. После капитуляции Румынии Болгария 
получила не всю Добруджу, как это предусматривалось германо
болгарским договором 1915 г., а только ее южную часть.

Хозяйственная разруха, надвигавшийся голод и перспектива 
продолжения войны усиливали антивоенные настроения. Февраль
ская революция в России получила широкий отклик в стране. 
Газета тесных социалистов «Работнически вестник» подробно 
освещала события, происходившие в России, выражала симпатии 
к большевикам и В. И. Ленину. Под руководством теоных социали
стов во фронтовых частях начали создаваться нелегальные коми
теты. Они организовали братание болгарских солдат с русскими 
на Дунайском и Салоникском фронтах.

Великая Октябрьская социалистическая революция оказала 
огромное влияние на развитие революционного движения в Бол
гарии. Известие о том, что рабочие и крестьяне России взяли 
власть в свои руки и обратились к воюющим государствам с пред
ложением о заключении справедливого мира без аннексий и кон
трибуций, произвело сильное воздействие на народные массы. Тес
ные социалисты поддержали Октябрьскую революцию и Советскую 
власть, подчеркивали их международное значение, призывали 
трудящихся последовать примеру русских братьев. Революционная
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активность масс быстро возрастала. В Пловдиве, Габрове, Старой 
Загоре, Плевене, Сливене и других городах прошли демонстрации 
с требованием хлеба и мира. В ряде сел весной 1918 г. произошли 
столкновения крестьян с реквизиционными командами. Особенно 
накалилась обстановка в армии. Солдаты отказывались подчинять
ся командованию, в ряде частей вспыхнули восстания. Одним из 
.крупных было восстание в 27-м Чепинском полку (июнь 1918 г.).

Процесс революционизирования охватил пролетариат, крестьян
ство, солдат. В стране назревала революционная ситуация. В лаге
ре буржуазии и правящих верхов монархии усилились разногласия, 
активизировалась буржуазная оппозиция. Перспектива военного 
поражения Центральных держав подстегнула сторонников сближе
ния с США и Антантой. Чтобы избежать обострения политического 
кризиса, Фердинанд в июне 1918 г. дал отставку правительству 
Радославова и призвал к власти правительство Малинова — Ко- 
стуркова — лидеров партий, ориентировавшихся на Антанту. Новый 
кабинет, однако, подтвердил верность Болгарии Центральным дер
жавам и объявил, что будет вести войну до победного конца.

Летом 1918 г. в тылу и особенно на фронте
Владайское восстание усилились революционные выступления с тре-

и выход Болгарии d r  J „ ~
из войны бованием немедленного выхода из воины. Сло

жилась революционная ситуация. Революцион
ный взрыв был ускорен поражением болгарской армии на Сало
никском фронте. Солдаты были охвачены желанием расправиться 
с виновниками войны и поддержали призывы «На Софию!», 
•«Смерть виновникам войны!». Нелегальные солдатские комитеты, 
действуя по своей инициативе без общего руководства, начали 
•создавать повстанческую армию. 24 сентября солдаты захватили 
главный штаб в Кюнстендиле и арестовала находившихся там 
офицеров. Так началось стихийное вооруженное солдатское восста
ние. Центром сосредоточения повстанцев стал Радомир. Напуган
ные восстанием царь и правительство решили начать с Антантой 
переговоры о перемирии и попытаться «умиротворить» солдат. 
В  Радомир была послана делегация, в состав которой были вклю
чены освобожденные из тюрьмы лидеры БЗНС — А. Стамболийский 
и Р. Даскалов. Однако они перешли на сторону восставших. 
27 сентября в Радомире Болгария была провозглашена республи
кой. Председателем ее был объявлен к :  Стамболийский, главноко
мандующим повстанческой армии Р. Даскалов.

Среди повстанцев было много солдат — тесных социалистов. 
Однако руководство партии, не выработав травильной оценки 
событий, приняло ошибочное решение о невмешательстве в дела 
стихийного солдатского восстания. Буржуазные партии, в том числе 
оппозиционные, оказали поддержку правительству. Против пов
станцев выступили не только верные ему войска, но и специально 
вызванные германские части. 30 сентября восставшие были разби
ты у села Владая, а 2 октября 1918 г. пал Радомир. Была учинена 
жестокая расправа над повстанцами.
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В дни восстания в Салониках было подписано перемирие, кото
рое предусматривало оккупацию Болгарии войсками Антанты. 
По словам В. И. Ленина, «...революция в этой маленькой, слабой, 
совершенно беспомощной стране заставила англо-американцев 
потерять голову и поставить условия перемирия, которые равны 
оккупации»1. Царь Фердинанд вынужден был отречься от престола 
в пользу своего сына Бориса.

Владайское восстание было первой стихийной попыткой тру
дящихся свергнуть монархический режим в Болгарии. Его опыт 
и уроки сыграли большую роль в революционном воспитании 
болгарского народа, в дальнейшем развитии его борьбы против 
монархии и капитализма.

* *
*

40—60-е годы XIX.— начало XX в. были временем больших 
перемен в политической, экономической и общественной жизни 
зарубежных славянских народов. Победа России над Турцией 
в 1877— 1878 гг. принесла Сербии и Черногории международное 
признание их независимости, а болгарскому народу — восстановле
ние его государственности. Ряд югославянских (часть сербов, 
хорваты, словенцы), а также западнославянские народы (поляки, 
чехи, словаки) еще оставались тогда под иноземным игом. Однако 
в начале XX в. заметно усиливается их национально-освободитель
ная борьба, что явилось важным фактором, обусловившим возник
новение осенью 1918 г. новых славянских государств.

В рассматриваемое время произошли существенные сдвиги и 
в области социально-экономических отношений во всех славянских 
землях: здесь утвердился капиталистический способ производства, 
хотя и сохранились значительные пережитки феодальных отноше
ний. По уровню капиталистического развития эти страны значи
тельно отличались друг от друга. Если Чехия занимала ведущее 
место в промышленном производстве всей Австро-Венгрии, то 
в Сербии и Болгарии фабричная промышленность находилась еще 
в стадии становления. В эпоху империализма в экономику славян
ских земель широко проникает иностранный капитал. И хотя 
в начале XX в. отчетливо прослеживается формирование монополь
ных объединений и финансового капитала в самих этих землях 
(Чехия, Польша и др.), их экономика оставалась зависимой от 
иностранного капитала и монополий.

Относительно глубоко проникли капиталистические отношения 
и в сельское хозяйство славянских земель. В большинстве их это 
развитие шло по «прусскому пути» и лишь, в Сербии и Болгарии 
после их освобождения из-под турецкого ига в результате аграрных

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 37, с. 160. 
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преобразований феодальное землевладение было ликвидировано. 
В ходе капиталистического развития постепенно менялась структу
ра крестьянства: его средние слои «вымывались», пролетарские и 
полупролетарские слои возрастали, формировалась сельская бур
жуазия. Безземелье и малоземелье, гнет помещиков и капиталистов 
толкали крестьян на активную борьбу за свои права. В славянских 
землях в конце XIX — начале XX в. возникли крестьянские полити
ческие организации и партии (БЗНС, Хорватская крестьянская 
партия, крестьянская партия в Польше и др.). Но в политическом 
и идеологическом отношениях они оставались на поводу у нацио
нальной буржуазии, уже имевшей к тому времени свои политиче
ские партии и умело пользовавшейся национальной и социальной 
демагогией.

Процесс капиталистического развития в ^славянских странах 
сопровождался формированием рабочего класса, усилением его 
позиций и роли в общественном движении. Рабочее и социалисти
ческое движение получило здесь развитие с 70-х годов XIX в. 
Тесные контакты с западноевропейскими марксистами, изучение 
их опыта обусловили то, что в ряде славянских земель первые 
рабочие партии возникли уже тв начальный период движения 
(Чехия— 1878 г., Польша— 1882 г.). В 90-е годы XIX в. и в 900-е 
годы возрастают связи социалистов славянских стран с русским 
рабочим и социал-демократическим движением. Знакомство с ра
ботами В. И. Ленина и опытом большевиков способствовало укреп
лению марксистских партий в этих странах, а ряд из них по своим 
позициям приближался к большевикам (польские социал-демокра
ты, болгарские тесные социалисты, сербские социал-демокра
ты) . Это было время, когда центр мирового революционного движе
ния переместился в Россию. Русские революции 1905— 1907 и 
1917 гг. оказали мощное воздействие на подъем освободительного 
и рабочего движения славянских народов. Победа Великой Октя
брьской социалистической революции широко вовлекла их в борь
бу за мир, демократию и социализм.



ПЕРИОД ОБЩЕГО КРИЗИСА КАПИТАЛИЗМА

Великая Октябрьская социалистическая революция, осущест
вленная под руководством партии 'большевиков во главе с В. И. Ле
ниным, установила диктатуру пролетариата в России и положила 
начало новому периоду в мировой истории. Впервые было создано 
государство, обеспечившее подлинную свободу трудящимся и усло
вия для построения социализма. Советская страна стала важным 
фактором мирового развития.

Социалистическая революция в России ограничила сферу гос
подства империализма, углубила общий кризис капиталистической 
системы, начавшийся в годы первой мировой войны. В результате 
этого империализм был ослаблен, обострились свойственные ему 
противоречия. Идеи Октября способствовали развитию классовой 
борьбы и усилению антивоенного и национально-освободительного 
движения в славянских землях. Советское государство, последова
тельно отстаивая право наций на самоопределение, оказывало 
поддержку освободительной борьбе славянских народов. Револю
ционное движение, развернувшееся в связи с Октябрьской револю
цией в Австро-Венгрии и Германии, потерпевших поражение 
в мировой войне, привело к ликвидации монархий Габсбургов и 
Гогенцоллернов. Все это явилось решающей предпосылкой восста
новления независимости Польши, создания Чехословацкого и 
Югославского государств.

Октябрьская революция была подлинной революционной шко
лой для многих тысяч трудящихся из зарубежных славянских 
стран, находившихся в России. Участвуя в революции и защите ее 
завоеваний, они овладевали теорией и практикой революционной 
борьбы. После возвращения на родину участники революции про
пагандировали ее идеи, самоотверженно боролись против социаль
ного и национального гнета.

• Ленинские идеи и деятельность большевиков оказали большое 
влияние на развитие рабочего движения в Польше, Чехословакии, 
Болгарии и Югославии. Овладевая революционным учением, левые 
силы в рабочем движении этих стран стремились направить борьбу 
пролетариата на завоевание политической власти. Созданные ими
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коммунистические партии возглавили революционное движение 
своих народов и приняли активное участие в деятельности Комму
нистического Интернационала. Творческое усвоение опыта Октя
брьской революции явилось важнейшим условием образования 
рабочих партий нового типа и успеха их революционной борьбы.

Октябрьская революция показала трудящимся славянских 
стран, что они могли избавиться от социального и национального 
угнетения только революционным путем, в результате свержения 
господства буржуазии и помещиков. Революционные преобразова
ния в России вдохновляли их на борьбу за демократические свобо
ды, социальные права, установление народной власти, за нормали
зацию отношений между их странами и первым в мире государст
вом рабочих и крестьян. Советские люди солидаризировались с 
освободительным движением славянских народов и оказывали им 
поддержку в их борьбе за демократию и социализм. Советская 
внешняя политика была направлена на установление и развитие 
дружественных отношений с народами славянских стран.

Ч ЕХ О С Л О В А К И Я  В 1918—1939 Г Г .

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПОДЪЕМ И ПОСЛЕВОЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
КРИЗИС (1918— 1923 ГГ.)

28 октября 1918 г. в Праге стало известно
Образование 0  ноте австро-венгерского правительства пра-
буржуазной а * «
республики вительству США с просьбой о немедленном

заключении мира. Улицы заполнили тысячи 
людей, требовавших провозглашения независимости. Пражский на
циональный комитет объявил о том, что он временно принимает 
на себя функции высшего органа государственной власти. Словац
кий национальный комитет, созданный по образцу пражского, в 
свою очередь, 30 октября в г. Турчанский Мартин принял деклара
цию, требовавшую «для чехословацкой нации неограниченного 
права на самоопределение на основе полной независимости».

В середине ноября 1918 г. Пражский национальный комитет 
обнародовал временную конституцию Чехословацкой республики. 
Верховным законодательным органом ее стало временное Нацио
нальное собрание, созданное из представителей политических пар
тий пропорционально числу мандатов, полученных ими на выборах 
в австрийский рейхсрат в 1911 г. Президентом-республики времен
ное Национальное собрание избрало Т. Масарика. Первое прави
тельство возглавил один из наиболее консер*вативных чешских 
политических деятелей, крупный предприниматель, лидер нацио
нально-демократической партии К. Крамарж. Важнейшие посты 
в правительстве заняли представители национально-демократиче- 
скои и аграрной партий, выражавших интересы чешских монополий 
и землевладельцев. В правительство вошли представители социал-
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демократической и социалистической (бывшей национально-социа
листической), народной (католической) партий и блока словацких 
партий и групп.

Границы республики (за исключением спорного вопроса о Те- 
шинской Силезии) были определены Версальским, Сен-Жермен- 
ским и Трианонским договорами держав-поб'едительниц с Герма
нией, Австрией и Венгрией (1919— 1920 гг.). Кроме чешских земель 
и Словакии в состав нового государства была включена Закарпат
ская Украина, вопреки воле подавляющего большинства ее насе
ления. Тешинская область, на которую претендовали Чехословакия 
и Польша, была разделена между ними решением Совета послов 
великих держав летом 1920 г.

Чехословакия сложилась как буржуазное многонациональ* 
ное государство, около трети населения которого составляли нем
цы, венгры; украинцы, поляки и др.

РеДоомы ® первые годы существования республики пра-
1918— 1920 гг. вящие классы под натиском народных масс

Начало послевоен- вынуждены были провести ряд социально-по-
ного революционного нитических реформ. Дворяне были лишены

подъема политических привилегий, узаконен 8-часовой
рабочий день, введены. государственные пособия безработным и 
нетрудоспособным, расширено больничное страхование, установле
на охрана прав квартиросъемщиков. В конце 1918 г. в связи с пред
стоящей аграрной реформой были запрещены продажа и залог 
крупных имений. В апреле 1919 г. Национальное собрание приняло 
закон, предоставлявший государству право отчуждать за выкуп 
имения, превышающие 150 га пахотной и 250 га всей земли. 
В первой половине 1920 г. были приняты законы, предусматривав
шие порядок выкупа и распределения подлежащих изъятию зе
мель. При этом преимущественное право на приобретение земли 
и кредитов предоставлялось бывшим легионерам, кооперативам, 
муниципалитетам и крестьянам, уже имевшим землю и инвентарь. 
Кроме того, предусматривалась возможность продажи части земли 
отдельным лицам крупными участками (до 100 га). Проведение 
земельной реформы растянулось на многие годы и фактически 
было отдано на откуп самой влиятельной буржуазной партии — 
аграрной.

Ограниченные реформы не могли удовлетворить трудящихся. 
С января 1919 г. в стране ширилось массовое движение против до
роговизны и спекуляции продовольствием, за национализацию 
ключевых отраслей промышленности и демократическую аграрную 
реформу. Особенно острый характер приобрели голодные демон
страции и забастовки рабочих Кладно, Праги, Пльзеня, Млада 
Болеслава и других крупнейших промышленных центров страны 
в конце мая 1919 г.

Во всех национальных социал-демократических профсоюзных 
и молодежных организациях, как и в чехословацкой социалистиче
ской партии, в это время начинает консолидироваться левая, рево
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люционная оппозиция. Она выступала за проведение самостоятель
ной пролетарской пол'итики и отказ от коалиции с буржуазией. 
Активными пропагандистами идей и опыта Октябрьской революции 
являлись бывшие члены чехословацкой группы РКП (б), бойцы 
интернациональных формирований Красной Армии, вернувшиеся 
на родину из Советской России. В конце 1919 г. левая оппозиция 
внутри социал-демократической партии оформилась в самостоя* 
тельную фракцию — Марксистскую левую. Во главе ее стояли: 
один из наиболее авторитетных лидеров партии Б. Шмераль, руко
водитель шахтеров и металлистов Кладно А. Запотоцкий и ветеран 
чешского рабочего движения И. Гибеш.

В связи с начавшейся в марте 1919 г. проле- 
Словацкая советская тарСКой революцией в Венгрии правительство 

респу лика Крамаржа ввело в Словакии осадное положе
ние. В середине апреля румынские и чехословацкие войска вторг
лись в пределы Венгерской советской республики. Но венгерская 
Красная Армия остановила интервентов, перешла в контрнаступле
ние, вступила на территорию восточной Словакии и в начале июня 
вышла к польской границе. Рабочие и крестьянская беднота Сло
вакии с оружием в руках помогали Красной Армии. В рядах ее 
интернациональных бригад сражались словаки, чехи, немцы, юго- 
славяне, поляки, украинцы, русские и румыны.

16 июля в г. Прешове была провозглашена Словацкая совет
ская республика. Во главе ее Революционного Правительственного 
Совета стал чешский коммунист А. Яноушек. «Нашим самым горя
чим стремлением,— заявило советское правительство Словакии,— 
является следующее: жить в теснейшем неразрывном государствен
ном единстве с чешским Лролетариатом, являющимся нашим кров
ным братом». Сразу же после прихода к власти оно приняло 
постановление о национализации банков, промышленных и торго
вых предприятий, конфискации помещичьих и кулацких имений, 
введении 8-часового рабочего дня, повышении заработной платы" 
рабочих и освобождении крестьянской бедноты от уплаты налогов. 
Оно начало энергичную борьбу со спекуляцией, приступило к соз
данию Красной Армии.

Советская власть в восточной Словакии просуществовала все
го три недели. Под нажимом Антанты и США Красная Армия 
вынуждена была отойти к границам Венгрии. Вслед за этим 
Словакия была занята войсками буржуазного правительства. 
В Словакии и Закарпатской Украине был установлен режим воен
ной оккупации.

В июне 1919 г. в чешских землях были прове- 
«Красно-зеленая дены муниципальные выборы. Социал-демо- 

Констэтуция*"920 г. к р а т ы  и социалисты получили более половины 
всех голосов. Из буржуазных партий наиболь

шего успеха добилась аграрная. Представители этих трех партий 
и образовали правительство «красно-зеленой коалиции», кото
рое возглавил правый социал-демократ В. Тусар.
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В феврале 1920 г. временное Национальное собрание приняло 
конституцию республики. Она декларировала равные права и де
мократические свободы граждан с оговоркой, что эти свободы 
могут быть ограничены «в случае чрезвычайных обстоятельств». 
Высшим законодательным органом становилось двухпалатное На
циональное собрание, создаваемое на основе пропорциональных, 
равных и прямых выборов при тайном голосовании. Устанавливал
ся высокий возрастной ценз и ценз оседлости. Президент, избирае
мый Национальным собранием, наделялся широкими полномочия
ми. Сохранялась почти без изменений старая система местного 
управления. Исходя из сформулированного Масариком тезиса 
о единой «чехословацкой нации», конституция фактически отрица
ла самобытность словаков. Равноправие национальностей толко
валось лишь как культурно-языковое.

В апреле 1920 г. в чешских землях и Словакии были проведены пар
ламентские выборы За социал-демократов и социалистов отдала го
лоса почти половина избирателей. Правительство, составленное из 
социал-демократов, социалистов и аграриев, вновь возглавил В. Ту- 
сар. С осени 1920 г. деятельность коалиционных правительств 
фактически направлялась группой лидеров буржуазных (нацио
нально-демократической, аграрной и народной) и реформистских 
(социал-демократической и социалистической) партий, так назы
ваемой «пятеркой», тесно связанной с руководителями монополий.

В середине 1920 г. в Чехословакии стали за- 
Классовые бои 1920 г. метны первые признаки экономического спада, 

здание Росла безработица, предприниматели начали
наступление на заработную плату рабочих. Дороговизна, вызван
ная недостатком продовольствия и хозяйничаньем монополий, 
достигла к  лету 1920 г. огромных размеров. Стачки, число которых 
по сравнению с 1919 г. возросло более чем в 2 раза, становятся 
все более упорными и продолжительными.

Борьба рабочего класса за улучшение материального положе
ния, коренные социальные и политические преобразования летом 
1920 г. переплетались с массовым движением солидарности с Со
ветской Россией. Марксистская левая организовала митинги, 
демонстрации и стачки протеста против помощи буржуазно-поме- 
щичьей Польше, ведущей войну с Советской Россией. Правитель
ство вынуждено было заявить о своем нейтралитете в польско-со
ветской войне. Сторонники Марксистской левой оказались в боль
шинстве среди делегатов, избранных на XIII съезд Чехословацкой 
социал-демократической рабочей партии. Правое руководство при
няло решение отложить съезд. Одновременно правительство Туса- 
ра уступило место чиновничьему кабинету Я. Черного, которому 
было поручено разгромить революционные силы.

Вопреки правым съезд социал-демократии собрался в намечен
ный срок (25 сентября 1920 г.) и организационно закрепил победу 
Марксистской левой. Новому Исполкому было поручено догово
риться о вступлении партии в III Интернационал.
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В соответствии с волей съезда новое руководство взяло в свои 
руки Народный дом в Праге и типографию центрального печатного 
органа. Правые апеллировали к буржуазному суду. 9 декабря 
1920 г. полиция опечатала типографию и после рукопашной схватки 
вытеснила рабочих, охранявших Народный дом. В ответ на это по 
призыву Исполкома левых началась политическая стачка, охватив
шая почти*всю территорию республики. Бастующие требовали не 
только возвращения Народного дома, но и отставки чиновничьего 
кабинета Я. Черного, установления рабочего контроля на предпри
ятиях и в помещичьих имениях, прекращения репрессий, соблюде
ния демократических свобод. В отдельных районах (Кладно, Осла- 
ваны, Годонин, Врутки и др.) стачка стихийно перерастала в во
оруженную борьбу за . власть. Правительство силой подавило 
движение, бросив в тюрьмы более 3 тыс. его участников.

Декабрьские события, явившиеся кульминацией послевоенного 
революционного подъема в республике, показали необходимость 
создания революционной партии нового типа, способной объединить 
вокруг рабочего класса всех трудящихся и повести их на социали
стическую революцию. В январе 1921 г. на съезде в Любохне 
левые социал-демократы Словакии и Закарпатской Украины зая
вили о своем согласии с принципами Коминтерна и условиями 
вступления в него. В марте в Либерце на съезде немецких левых 
социал-демократов была созданавременнная немецкая секция КПЧ. 
В мае 1921 г. в Праге состоялся Учредительный съезд Коммуни
стической партии Чехословакии, вынесший решение о принятии 
21 условия вступления в Коминтерн. В октябре того же года на 
Объединительном съезде в партию влилась немецкая коммунисти
ческая организация. Была создана единая революционная партия, 
основанная на принципе пролетарского интернационализма.

Для первых лет существования буржуазной
Послевоенный экошн республики были характерны серьезные эко- 

мнческни конзнс и г 1 *
политика буржуазии комические затруднения, связанные с послево

енной разрухой, свертыванием военного произ
водства, разрывом традиционных экономических связей, резким 
несоответствием промышленного потенциала страны с емкостью ее 
внутреннего рынка и степенью обеспеченности сырьем. Проблема 
внешних рынков для Чехословакии была одной из самых острых. 
Она серьезно усугублялась экономической и политической зависимо
стью страны от крупных империалистических держав. Опираясь на 
своих представителей в важнейших звеньях государственного аппа
рата и на поддержку Антанты, чешские монополии развернули 
борьбу за вытеснение немецкого и венгерского капитала из эконо
мики страны. В то же время начинается усиленное проникновение 
в чехословацкую экономику французского, английского и амери
канского капитала.

Во второй половине 1921 г. промышленность, а вслед за ней и 
сельское хозяйство, еще не успевшие оправиться от последствий 
войны, начали испытывать воздействие экономического кризиса,
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охватившего капиталистический мир. В конце 1922 — начале 1923 г. 
производство в отдельных отраслях промышленности сократилось 
более чем на половину по сравнению с довоенным. Число безработ
ных приближалось к полумиллиону человек. Почти на треть снизи
лась заработная плата, около' половины безработных было лишено 
государственных пособий.

Монополии развернули наступление на позиции мелкой и сред
ней буржуазии. Крупнейшим банкам удалось подчинить себе до 
трех четвертей всех акционерных компаний страны. Чешский фи
нансовый капитал еще более упрочил свои позиции в экономике 
Словакии и Закарпатской Украины, постепенно превращая эти 
районы в аграрно-сырьевой придаток и рынок дешевой рабочей 
силы для промышленно развитых чешских земель.

В сентябре 1921 г. на смену кабинету Я. Черного пришло прави
тельство «национального единения» во главе с Э. Бенешем, состав
ленное из представителей чешских буржуазных и реформистских 
партий и так называемых беспартийных специалистов. Оно искус
ственно повысило курс кроны, что принесло огромные прибыли 
монополиям. Одновременно оно стремилось сковать сопротивление 
трудящихся наступлению капитала. Еще в августе 1921 г. был при
нят так называемый закон о терроре, который ограничивал права 
профсоюзов и позволял привлекать рабочих к уголовной ответствен
ности за выступления против штрейкбрехеров. Правительство лиде
ра аграриев А. Швеглы, пришедшее к власти осенью 1922 г., 
предприняло новое наступление на права трудящихся. Воспользо
вавшись покушением анархиста на министра финансов А. Рашина, 
оно провело в марте 1923 г. в парламенте закон «Об охране рес
публики», дававший властям неограниченные возможности пресле
довать прогрессивные организации и органы печати.

Внешняя политика правительств Бенеша и Швеглы была на
правлена на упрочение Версальской системы. В 1920— 1921 гг. был 
создан политический и военный союз Чехословакии, Румынии и 
Югославии — Малая Антанта. Это был блок, призванный закре
пить соотношение сил, сложившееся после первой мировой войны 
в этой части Европы, и носивший антисоветский характер. Хотя 
в начале июня 1922 г. Чехословакия признала Советское прави
тельство де-факто, заключив с ним временный договор, однако 
практически это не привело ни к существенному расширению эко
номических связей, ни к нормализации отношений между двумя 
странами. Чехословацкие правящие круги по-прежнему отказыва
лись признать Советскую республику де-юре.

Стачечная борьба трудящихся в годы кризи-
Ра.^ ч,е—?923СеНИе са была очень упорной и носила в основном 

гг' экономический, оборонительный характер. Ра
бочие выступали против снижения заработной платы, нарушения 
коллективных договоров, массовых увольнений. Крупнейшими бы
ли забастовки шахтеров, перераставшие дважды (в феврале и ав
густе 1922 г.) во всеобщие. Массовые стачки неоднократно охва
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тывали предприятия текстильной, металлургической и других от
раслей промышленности. Значительное число забастовок оканчи
валось или компромиссом с предпринимателями или пбражением 
бастующих.

Усилия КПЧ создать единый пролетарский фронт борьбы с 
буржуазией наталкивались на сопротивление лидеров реформист
ских партий. Достижению единства мешала и возникшая внутри 
КПЧ ультралевая группировка. Она не учитывала изменения об
становки, связанного с временным отливом революционной вол
ны, саботировала работу внутри реформистских профсоюзов. 
В 1922 г. из Профсоюзного объединения Чехословакии и Объеди
нения немецких промышленных рабочих были исключены союзы, 
высказавшиеся в поддержку Красного Интернационала профсою
зов. Раскол профсоюзов ослабил рабочее движение.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ В ГОДЫ ЧАСТИЧНОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ  
КАПИТАЛИЗМА И МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

С начала 1924 г. промышленное и сельскохо-
Социально-эконо- зяйственное производство страны вступило в
мическое развитие „ гг щ п с  *г полосу подъема. К концу 1925 г. объем про

мышленной продукции почти достиг дово.енного уровня, а к 1929 г., 
главным образом за счет тяжелой промышленности, превысил его 
примерно на 20%. Легкая промышленность, особенно сильно зави
севшая от внешних рынков, так, и не смогла достичь довоенных 
показателей. Сельское хозяйство к концу 20-х годов по основным 
показателям также превысило- уровень 1913 г. Расширились по
севные площади, особенно под техническими культурами, повыси
лась урожайность, выросло поголовье скота. Однако достигнутый 
уровень производства зерна, мяса, жиров не удовлетворял потреб
ностей страны.

Быстрыми темпами шел ® эти годы процесс концентрации про
изводства и капитала. Военно-промышленный концерн «Шкода» 
монополизировал производство не только всех видов вооружения, 
но и самолетов, автомобилей, тракторов, экспортируя оружие во 
многие страны Европы и Азии. Концерн обувного короля Бати 
полностью господствовал на внутреннем рынке. Дочерние пред
приятия и филиалы этого концерна были разбросаны по всему ми
ру от Китая до Латинской Америки. Мощные финансово-промыш- 
ленные'концерны, сложившиеся под эгидой банков Жнвностенско- 
го, Аграрного и других, заняли решающие позиции в народном хо
зяйстве. Чешский финансовый капитал проводил курс на сверты
вание промышленности в Словакии и Закарпатской Украине.

Еще более упрочились позиции иностранного капитала в эко
номике страны: французский владел контрольным пакетом акций 
концерна «Шкода», английский держал в своих руках большую
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часть акций Витковицких. металлургических заводов, германский, 
бельгийский и американский прочно внедрились в химическую и 
металлургическую промышленность и банковское дело.

Стабилизация капиталистической экономики происходила за 
счет усиления эксплуатации трудящихся, путем интенсификации 
труда и удлинения рабочего дня. Хотя реальная заработная пла
та в промышленности несколько возросла, заработки двух третей 
рабочих были меньше официального прожиточного минимума. 
Особенно низким был жизненный уровень рабочих в Словакии и 
Закарпатской Украине.

В результате земельной реформы к 1929 г. почти две трети зем
ли, подлежавшей отчуждению преимущественно у немецкого и 
венгерского дворянства, перешди к крупным чешским аграриям 
и церкви. Собственниками имений площадью до 100 га стали дея
тели аграрной партии, министры, чиновники, банкиры и промыш
ленники. Мелким крестьянским хозяйствам было продано лишь 
около 16% земли, выкупленной у'помещиков (в среднем около 1 га 
на каждое хозяйство). 60% крестьян вообще не получили земли. 
Таким образом, реформа, так и не завершенная до конца 30-х го
дов, не удовлетворила земельного голода основной массы кре
стьянства, усилила аграрную буржуазию и ускорила процесс за
кабаления деревни финансовым капиталом. Десятки тысяч мелких 
крестьян и сельскохозяйственных рабочих, особенно из Словакии 
и Закарпатья, ежегодно уезжали на заработки за границу, сотни 
тысяч их навсегда покинули родину.

Правительства, возглавляемые в эти годы в 
Внутренняя основном лидерами аграриев (Швегла, Удр- 

и внешняя политика жал) п р и  поддержке реформистов, привлекая
правительств * сотрудничеству буржуазные партии нацио

нальных меньшинств, проводили курс на ог
раничение социальных и политических прав трудящихся. Приня
тый в 1924 г. закон о социальном страховании, предусматривав
ший выплату мизерных пособий по старости и инвалидности, прес
ледовал цель отвлечь внимание рабочих от целой системы меро
приятий, осуществлявшихся в пользу буржуазии. В апреле 1925 г. 
была прекращена выплата государственных пособий безработным 
и введена новая, так называемая гентская система, согласно кото
рой пособие в течение 3 месяцев выплачивалось профсоюзами, а 
затем государство возмещало им часть расходов. Большая часть 
профсоюзных средств шла теперь не на поддержку борьбы против 
предпринимателей, а на выплату пособий безработным. Одновре
менно власти получали возможность контролировать профсоюзную 
кассу. Кроме того, свыше половины рабочих » служащих (более 
2 млн. человек), не членов профсоюзов, вообще лишились воз
можности получать пособие по безработице.

По настоянию аграриев в 1926 г. были введены протекционист
ские пошлины на ввоз продовольствия, что ударило не только по 
рабочим и служащим, но также и по мелким и средним крестья
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нам, вынужденным арендовать землю, ибо это мероприятие при
вело к росту арендной платы. Вслед за этим были снижены пря
мые налоги, в частности налоги с прибыли, и повышены косвенные, 
взимаемые главным образом с трудящихся. В 1927 г. парламент 
принял закон o'-лишении военнослужащих избирательных прав. 
Одновременно была проведена реформа административного управ
ления, расширявшая власть бюрократии и полномочия полиции 
на местах, прежде всего в национальных районах.

Заинтересованность чехословацких правящих кругов в сохране
нии и упрочении Версальской системы выразилась в заключении 
в 1924 г. договора с Францией, предусматривавшего взаимные 
консультации и согласованные внешнеполитические действия. Во 
второй половине 20-х годов на внешнюю политику страны усили
лось влияние Англии, 'которая взяла курс на создание антисовет
ского блока с участием Германии. Попытка Франции упрочить 
свое влияние на восточноевропейские страны путем заключения 
договора, гарантирующего послевоенные границы Германии, не 
увенчались успехом. Локарнские соглашения 1925 г., гарантиро
вавшие лишь западные ее границы, открывали путь для экспансии 
германского империализма на восток, в частности против Чехос
ловакии.

Упорные стачечные бои и массовые манифес- 
Борьба трудящихся тации против роста дороговизны и налогов, 
против наступления за повышение заработной платы являлись ос-

КАПИТАЛЯ
Укрепление КПЧ новной формой борьбы рабочего класса Чехо

словакии в годы частичной стабилизации. 
Одним из самых крупных его выступлений была всеобщая забас
товка весной 1925 г. в Остравско-Карвииском промышленном рай
оне. Свыше 50 тыс. рабочих угольной, химической и металлурги
ческой промышленности прекратили работу, требуя повышения 
заработной платы. Стачка была жестоко подавлена войсками и 
жандармерией. Среди рабочих были убитые и раненые. В 1925— 
1926 гг. массовый размах приобрело движение против протекцио
нистских пошлин, закона о взимании налога с заработной платы, 
ухудшения условий социального страхования.

Весь ход экономической борьбы 'свидетельствовал о неуклон
ном обострении классовых противоречий, возросшей боеспособнос
ти широких масс трудящихся. Об этом же говорил и рост влияния 
КПЧ. На парламентских выборах 1925 г. она собрала почти 1 млн. 
голосов. Серьезное поражение потерпели тогда социал-демократы, 
потерявшие почти половину депутатских мест. Опасаясь дальней
шего падения влияния своей партии, социал-демократы вышли из 
правительства. В пролетарской среде росла тяга к преодолению 
раскола рабочего движения. Однако саботаж со стороны лидеров 
социал-демократии и активизация правооппортунистических эле
ментов внутри КПЧ в середине 20-х годов не позволили 
создать единый пролетарский фронт борьбы против наступления 
капитала.
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Идейно-организационное укрепление КПЧ, решительное очище
ние ее от оппортунистов и ревизионистов стали в это время насущ
ной задачей. В ходе острой внутрипартийной дискуссии марксист
ско-ленинское ядро партии с помощью Коминтерна выработало 
последовательно-революционную политическую линию. Партия 
была ориентирована на достижение боевого единства пролетариа
та, на создание союза рабочих, крестьян и трудящихся.угнетенных 
наций, осуществление гегемонии рабочего класса в этом блоке, 
преодоление влияния буржуазной и реформистской идеологии на 
массы. V съезд КПЧ, собравшийся в феврале 1929 г., решительно 
осудил ревизионистские взгляды и оппортунистическую практику 
тех, кто отрицал временный характер стабилизации капитализма, 
отказывался от организации активных пролетарских выступлений 
и обрекал партию на пассивность и изоляцию от масс. Новый ЦК, 
избранный съездом, возглавил К. Готвальд, решительно выступив
ший против правых оппортунистов в руководстве партии. V съезд 
КПЧ был знаменательной вехой в жизни партии, решительным ша
гом к превращению КПЧ в партию нового типа.

Первые симптомы экономического кризиса по- 
Экономический явились в Чехословакии еще в 1929 г. В сле-
l93(b^% 33 гг. дующем году он поразил уже большинство

отраслей промышленности. Весной 1933 г. кри
зис достиг наибольшей остроты. Промышленное производство упа
ло до 60% от уровня 1929 г., причем особенно сильно пострадали 
отрасли легкой и тяжелой промышленности, работавшие на экс
порт, общий объем которого сократился почти в 4 раза по сравне
нию с 1928 г. Закрылось свыше 1800 фабрик и заводов, а осталь
ные использовали лишь часть своих мощностей.

К 1933 г. в стране насчитывалось 1,3 млн. полностью безработ
ных и приблизительно столько же было занято неполную неделю. 
Пособия получала в 1933 г. лишь третья часть официально заре
гистрированных безработных. Монополии, стремясь сохранить свои 
прибыли, понижали номинальную заработную плату и всемерно 
тормозили падение цен на предметы первой необходимости, что ве
ло к резкому снижению реальной заработной платы. Основная мас
са населения деревни нищала и разорилась. Задолжность мелких 
и средних крестьян возросла в 1,5 — 2 раза. В 1933 г. имущество 
десятой части крестьян было продано с молотка.

Кризис усилил концентрацию капитала, обострил противоре
чия между промышленниками и аграриями, между буржуазией 
различных национальностей, между монополиями. Однако несмот
ря на острую конкурентную борьбу все группировки эксплуататор
ских классов были едины в стремлении выйти из кризиса за счет 
трудящихся. В годы кризиса финансовый капитал осуществлял 
свою власть через коалиционные правительства, возглавляемые 
аграриями, в состав которых входили и социал-демократы.

Изданный в 1933 г. закон о банках и картелях фактически 
означал принудительную картелизацию предприятий, не входивших
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в монополистические объединения. Под давлением аграриев были 
вновь повышены таможенные пошлины на ввоз сельскохозяйствен
ной продукции. Одновременно были приняты законы о государст
венном финансировании экспорта и возмещении убытков, понесен
ных банками и концернами в годы кризиса. Резко повысились 
косвенные налоги (в 1933 г. они составляли 91% всех налоговых 
сборов). Вместе с тем с промышленников и банков были списаны 
долги — почти 10 млрд. крон.

Обострение меРе УглУбления кризиса экономические
классовой борьбы, оборонительные бои пролетариата постепенно
Мостецкая стачка, перерастали в широкое политическое движение
Введение чрезвы- против натиска капитала на жизненный уро-
чайных законов вень и демократические права народа. Борьбу

трудящихся города и деревни возглавила КПЧ. VI съезд партии, 
состоявшийся в марте 1931 г., выдвинул лозунг: «Ни одного рабо
чего с завода, Ии одного гроша из заработной платы!».

Крупнейшим политическим событием стала всеобщая стачка 
в марте — апреле 1932 г. шахтеров Северочешского угольного бас
сейна, протестовавших против увольнений и снижения заработной 
платы. Центральный стачечный комитет г. Моста, состоявший из 
представителей различных партий и профсоюзов и руководимый 
коммунистами, стал своеобразным органом власти и обеспечил 
успех борьбы. Предприниматели и правительство вынуждены бы
ли отступить перед стойкостью бастующих и мощным движением 
солидарности с ними, охватившим всю страну.

Коммунисты возглавили движение безработных. Крупным успе
хом КПЧ явилась организация совместных выступлений рабочих 
и безработных, в результате которых удалось добиться увеличения 
помощи безработным и организации общественных работ.

Кризис обострил классовые противоречия и в деревне. По всей 
стране ширились выступления крестьян против насильственного 
взимания налогов и распродажи их имущества за долги. В Слова
кии бастовали батраки, требуя повышения заработной платы. 
В Закарпатье, где из-за неурожая начался голод, выступления 
рабочих, безработных, крестьян, ремесленников и мелких торговцев 
под руководством КПЧ переросли в общенародное движение про
тив социального и национального гнета. Революционные выступле
ния трудящихся Закарпатской Украины, поддержанные прогрессив
ной общественностью Чехословакии, заставили правительство 
отменить принудительное взимание налогов и долгов и оказать 
помощь голодающим.

Осенью 1932 г., когда к власти пришло правительство во главе 
с правым аграрием Малипетром, соперничавшие группировки пра
вящих классов попытались объединиться и преодолеть экономиче
ский и политический кризис путем дальнейшего наступления на 
уровень жизни трудящихся, ликвидации демократических свобод 
и усиления террора против революционного движения.

Летом 1933 г. был принят закон о чрезвычайных полномочиях,
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дававший право президенту "и правительству в обход парламента 
принимать решения по широкому кругу социально-экономических 
вопросов. Затем были урезаны пособия по безработице, снижена 
заработная плата служащих, увеличены косвенные налоги и введены 
новые пошлины. Декреты об усилении «охраны государства», о пе
чати, о праве правительства запрещать и распускать политические 
партии и действовать против нарушителей «общественного спокой
ствия и порядка», не считаясь с конституцией, принятые формально 
в связи с активизацией немецких фашистов, позволили властям 
обрушить репрессии на прогрессивные организации.

УГРОЗА ФАШИЗМА И ГИТЛЕРОВСКАЯ АГРЕССИЯ 
ПРОТИВ ЧЕХОСЛОВАКИИ

В конце 1933 — начале 1934 г. чехословацкая 
Состояние экономики промышленность начала постепенно увеличи- 

30-хРгоИов вать ВЫПУСК продукции. Однако к 1937 г., даже 
АктивизацияЛреакции ПРИ наличии военной конъюнктуры, объем про

мышленного производства страны лишь при
близился к докризисному (96,3%). Не прекратился, хотя и не
сколько смягчился, аграрный кризис. Чехословацкий экспорт 
составлял едва 40% от уровня 1929 г. Во второй половине 1937 г. 
начался новый экономический кризис.

В обстановке депрессии и растущей агрессивности гитлеровской 
Германии конкурирующие между собой партии чешской монополи: 
стической буржуазии — аграрная и национально-демократиче
ская— каждая под своей эгидой, старались сколотить блок пра
вых групп и организаций и сговориться с сепаратистскими и про
фашистскими элементами, приобретавшими все большее влияние 
в немецких, словацких, венгерских, украинских и польских буржу
азно-националистических партиях. Масарик и Бенеш, лидеры той 
части чехословацкой буржуазии, которая осуждала «крайности» 
фашизма и видела в буржуазной демократии лучшее средство 
сохранения своего классового господства, идя на уступки крайней 
реакции, объективно содействовали ее активизации.

Единственной партией, решительно выступавшей против фашиз
ма, была КПЧ. Коммунисты начиная с марта 1933 г. не раз 
обращались к руководству реформистских партий с предложением 
установить единство 'действий в борьбе против фашизма, голода 
и угрозы войны. Однако эти предложения отвергались. Правитель
ство, прикрываясь демагогическими заявлениями о защите демо
кратии от покушений «справа и слева», преследовало коммунистов. 
Сотни их были арестованы, почти все газеты и журналы КПЧ за
крыты. К концу 1933 г. партия практически оказалась на полуле
гальном положении. Однако и .в этой обстановке она сумела 
сохранить связь с массами и продолжала руководить их борьбой.
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Идея единства действий рабочего класса в борьбе с фашистской 
опасностью находила все более широкий отклик в местных социал- 
демократических, социалистических, профсоюзных, студенческих в 
других организациях.

Чешским фашистам, несмотря на поддержку монополий,' не 
удалось создать своей массовой организации. «Национальное объ
единение», сколоченное весной 1935 г. из нескольких фашистских 
групп, не смогло завоевать сколько-нибудь прочных политических 
позиций. Фашистское движение приобрело размах лишь в погра
ничных с Германией районах северной и северо-западной Чехии,, 
где среди немецкого населения действовала прямая агентура гитле
ровцев— судето-немецкая партия во главе с К. Г е н д е щ ю м . Фа
шистские элементы возобладали Я В руководстве Словацкой народ
ной партии, возглавляемой католическим священником А. Глинкой. 
На парламентских выборах весной 1935 г. «Национальное объеди
нение» потерпело поражение. Генлейновцам же удалось собрать 
две трети голосов немецких избирателей.

Новая схватка с реакцией произошла после ухода в отставку 
Т. Масарика, на президентских выборах в декабре 1935 г. Правым 
крылом аграриев в блоке с генлейновцами и глинковцами, к кото
рым присоединились венгерские и польские сепаратисты, был 
выдвинут кандидатом на пост главы государства профессор Б. Не
мец. Чтобы не допустить избрания ставленника реакции, компар
тия решила поддержать кандидатуру Бенеша, выдвинутую социал- 
демократической, социалистической и народной партиями. Блок, 
сколоченный аграриями, распался, раздираемый внутренними про
тиворечиями. Президентом был избран Э. Бенеш.

Рост международного авторитета СССР, реаль-
Внешняя политик* н а я  у Г п 0 3 а  гитлеровской агрессии, тяжелое 

Чехословакии J r  r  г
*  середине 30-х годов экономическое положение страны сдавлен и е

демократической общественности вынудили 
чехословацкие правящие круги вслед за Францией сделать шаги 
к сближению с Советским Союзом. 9 июня 1934 г. были установле
ны дипломатические отношения между Чехословакией и СССР, 
а в конце марта 1935 г. подписано между ними торговое соглаше
ние. 16 мая 1935 г. был заключен чехословацко-советский договор 
о взаимной помощи. Однако по инициативе чехословацкой стороны 
в протокол была внесена оговорка, предусматривавшая, что уча
стники договора окажут поддержку друг другу лишь в том случае, 
если на помощь государству, ставшему жертвой агрессии, придет 
Франция. Это ослабляло эффективность договора, который мог 
стать надежной гарантией целостности и независимости Чехосло
вакии.

Курс Франции, Англии и США на «умиротворение» агрессора 
предопределил готовность правящих кругов страны пойти на согла
шение с фашистской Германией, жертвуя национальными интере
сами. В ноябре 1936 г. Бенеш начал тайные переговоры с эмиссара
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ми Гитлера о заключении чехословацко-германского пакта. Перего
воры шли вплоть до осени 1937 г., когда по предложению Бенеша 
было заключено соглашение о сотрудничестве чехословацкой поли
ции и гестапо в борьбе против Коминтерна. Правительство, воз
главляемое с ноября 1936 г. аграрием М. Годжей. взяло курс на 
сговор с фашистской Германией и ее агентурой внутри страны.

— --------------- . ь  обстановке, когда угрозгГагрёссйи нависла
за е °иный рабочий н ад  стРано®> коммунисты последовательно за- 
и народный фронт Щищали ее от посягательств со стороны меж

дународной и внутренней реакции. VII съезд 
КПЧ в апреле 1936 г., опираясь на решения VII конгресса Комин
терна, выдвинул четкую программу борьбы за демократические 
свободы, целостность и независимость республики. Основной пред
посылкой успеха этой борьбы являлось преодоление раскола рабо
чего класса, союз пролетариата с крестьянством и средними слоя
ми, создание единого рабочего и народного фронта, объединение 
всех демократических, патриотических и антифашистских сил. Ком
мунисты выступили инициаторами объединения профсоюзного дви
жения. В феврале 1937 г. Красные профсоюзы выразили готовность 
вступить в руководимое социал-демократами Профсоюзное объеди
нение. Однако его лидеры отвергли это предложение. КПЧ равра- 
ботала программу улучшения положения крестьянства, разоблача
ла профашистскую политику аграрной партии.

Коммунисты решительно выступили против шовинизма, национа
листических и сепаратистских движений, за демократическое реше
ние национального вопроса. В ноябре 1936 г. они потребовали от 
правительства принятия немедленных мер, обеспечивающих равно
правие немецкого меньшинства в вопросах языка, образования и 
культуры, материальной помощи трудящимся северной и северо- 
западной Чехии, наиболее пострадавшим от кризиса. В мае—июне 
1937 г. коммунисты выработали и предложили на обсуждение ши
рокую программу мероприятий, осуществление которых могло 
содействовать действительному улучшению социально-экономиче
ского,-политического и культурного положения трудящихся Слова
кии и Закарпатской Украины.

Саботаж реформистов и аграриев сорвал создание единого ра
бочего и народного фронта. Антикоммунизм и близорукая внеш
няя политика правящих кругов, делавших ставку на поддержку 
западных союзников, стали роковыми для республики.

. . После захвата Германией Австрии гитлеров-
юнхенски диктат ская агентура в Чехословакии усилила свою

провокационную деятельность. В апреле 1938 г. на съезде судето
немецкой партии Генлейн потребовал предоставления широкой 
автономии так называемой Судетской области, полной свободы 
нацистских организаций и пропаганды, аннулирования договоров 
Чехословакии с Францией и СССР, установления тесного сотруд
ничества с фашистской Германией. Годжа вступил в переговоры 
с Генлейном, который в соответствии с инструкцией Берлина, после
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каждой уступки правительства выдвигал новые требования, стре
мясь завести переговоры :в тупик. В первой половине мая на гра
ницах Чехословакии начали концентрироваться германские и поль
ские войска. Под давлением возмущенной общественности 21 мая 
1938 г. правительство объявило частичную мобилизацию. Попытка 
Гитлера путем шантажа и провокаций сломить волю народов Чехо
словакии к сопротивлению провалилась.

В июле 1938 г. с согласия Франции английское правительство' 
послало в Прагу «неофициальную миссию» во главе с лордом Рен- 
сименом. Под ее нажимом правительство приняло почти все усло
вия генлейновцев. Однако они прервали переговоры и потребовали 
немедленного присоединения северных районов Чехословакии 
к Германии, а затем подняли вооруженный путч, стремясь создать 
повод для вторжения германских войск. Но путч был быстро 
подавлен. По требованию коммунистов правительство распустило 
судето-немецкую партию и выдало ордер на арест Генлейна. 
И вновь, как и после майского кризиса, на помощь Гитлеру при
шли западные «умиротворители». 15 сентября английский премьер 
Чемберлен дал Гитлеру согласие на передачу Германии тех районов. 
Чехословакии, где немцы составляли свыше половины населения. 
В ночь на 21 сентября Англия и Франция потребовали от Чехосло
вакии согласия на передачу этих районов, заявив, что в противном 
случае не смогут гарантировать существования республики. Этот 
демарш поддержали и США. Лишь Советский Союз твердо стоя.г 
на позиции безусловного выполнения своих обязательств в отноше
нии Чехословакии. Советское правительство заявило о готовности 
оказать ей военную помощь, если она будет защищаться и обра
тится к СССР за поддержкой. Более того, Советский Союз готов 
был выполнить свой союзнический долг, даже если это откажется 
сделать Франция. .

Однако правительство Годжи приняло англо-французский уль
тиматум. Стихийные демонстрации протеста захлестнули страну. 
Компартия потребовала отставки капитулянтов и создания прави
тельства национальной обороны. 22 сентября в чешских землях 
началась всеобщая политическая забастовка. Правительство Годжи 
было вынуждено уйти в отставку. Новый кабинет возглавил гене
рал Я. Сыровы. Однако это был лишь политический маневр с целью 
успокоить народные массы. Бенеш заверил Англию и Францию, 
что смена кабинета не означает отказа от решения принять их 
условия.

29 сентября в Мюнхене Чемберлен, Даладье, Гитлер и Муссо
лини договорились о передаче Германии пограничных районов 
Чехословакии, а* также об «урегулировании» проблемы поль
ского и венгерского меньшинства. Польша требовала присоеди
нения к ней Тешинской области, а Венгрия претендовала на зна
чительную часть Словакии и Закарпатской Украины. Представи
телей Чехословакии даже не пригласили на заседания конференции. 
Их вызвали лишь для того, чтобы сообщить о принятых решениях.
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США одобрили мюнхенский сговор. Только Советское прави
тельство отказалось признать этот позорный 'сговор.

Коммунисты выступили против принятия мюнхенского диктата 
и потребовали проведения действенных мер для сохранения цело
стности республики. Однако чехословацкое правительство капиту
лировало и втайне от народа приказало армии отступить от гра
ниц. Правящие классы пугала перспектива антифашистской войны 
в союзе с СССР. Англия, Франция и США пожертвовали Чехосло
вакией, стремясь направить гитлеровскую агрессию на восток, 
против Советского Союза.

В результате мюнхенской сделки и последо- 
« Вторая республикам вавшего в октябре — ноябре 1938 г. нового 
п^иоСча"!!̂ п” у»*™ нажима Германии и ее сателлитов Чехослова

кия потеряла треть своей территории и насе
ления, свыше 40% промышленности, значительную часть сырьевых 
ресурсов, мощные оборонительные сооружения на границах. Пос- 
лемюнхенекая, так называемая вторая республика оказалась 
в полной зависимости от Германии.

Дискредитировавшая себя коалиция буржуазных партий рас
палась. Их прежние лидеры или эмигрировали, или ушли с поли
тической арены, или стали активно сотрудничать с крайней 
реакцией. Бенеш вышел в отставку и уехал в Англию. Президентом 
был избран Э. Гаха, правительство возглавил аграрий Р. Беран. 
Политику подчинения страны фашистской Германии поддержала 
реакционная партия «Национального единства», в которую слились 
все прежние буржуазные партии. Их примеру последовали и соци
ал-демократы, объявив о роспуске своей партии и создании Наци
ональной партии труда. Деятельность КПЧ была запрещена.

Создание «автономных правительств» в Словакии (во главе 
с клерофашистом И. Тисо), а затем в Закарпатье было еще одним 
шагом к полному расчленению республики. В марте 1939 г. по 
директиве гитлеровцев словацкие сепаратисты спровоцировали 
путч и объявили о создании «независимого Словацкого государст
ва». Одновременно хортистская Венгрия ультимативно потребова
ла передачи ей остававшейся в составе Чехословакии части Закар
патской Украины. Вызванные в Берлин Гаха и министр иностран
ных дел Хвалковский в ночь на 15 марта 1939 г. подписали акт 
о ликвидации республики. Чехия и Моравия были оккупированы 
и объявлены протекторатом Германии, а Закарпатская Украина 
присоединена к Венгрии. -

Западные державы ограничились формальным протестом против 
нарушения Гитлером мюнхенского сговора. Только Советский 
Союз отказался признать захват Чехословакии, заклеймив действия 
фашистской Германии как акт произвола, насилия и агрессии.
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КУЛЬТУРА Ч Е Х 0 С Л 0 В А К И 1 Г В  1 9 1 8 -1 9 3 9  ГГ.

Воссоздание в 1918 г. государственности открыло новые гори
зонты перед чешской- и словацкой культурой. Оживление культур
ной жизни сопровождалось идейной дифференциацией. Марксист
ско-ленинская идеология прокладывала себе дорогу к умам и 
сердцам деятелей науки и культуры вопреки масариковской разно
видности позитивизма, националистическим и лжесоциалистическим 
теориям, насаждаемым правящими кругами.

КПЧ проделала огромную работу по собиранию, сплочению и 
воспитанию демократических и революционных сил в области 
культуры. С 1919 г. широкое распространение получают работы 
В. И. Лёнина. С 1924 г. стала издаваться «Ленинская библиотека» 
и «Словацкая коммунистическая библиотека». Проводником пере
довых идей служила сеть организаций — студенческих, литератур
ных, театральных, атеистических, спортивных, руководимых 
коммунистами. В 30-е годы возникла массовая организация рево
люционной интеллигенции «Лева фронта», имевшая чешскую, 
словацкую, немецкую и венгерскую секции. В 1925 г. было создано 
«Общество культурного и экономического сближения с новой 
Россией», а в 1930 г .— «Союз друзей СССР», много сделавшие 
для ознакомления общественности Чехословакии с опытом социали
стического строительства в Советском Союзе.

Развитая экономика"предопределила и уровень 
Образование и наук. образования в странеН В начале 30-х годов в

Чехословакии было лишь 4% неграмотных. Однако в Словакии их 
насчитывалось 8%, а в Закарпатской Украине почти треть населе
ния была неграмотной, хотя 8-летнее образование являлось обя
зательным и всеобщим.

Мероприятия по реорганизации старой системы образования 
в основном коснулись ее национальной стороны. Резко возросло 
число чешских и словацких средних школ. К концу 30-х годов 
в стране действовало 9 высших учебных заведений, из них 2 — 
в Словакии. Однако доступ к,высшему образованию молодежи из 
малообеспеченных слоев населения был затруднен, так как лишь 
гимназии реальные училища, в которых обучение было платным, 
открывали перспективу для поступления в вузы. Обучение в выс
шей школе было платным. В результате только 5—7% студентов 
являлись выходцами из рабочих семей.

Основными центрами научной жизни страны оставались высшие 
учебные заведения. Академия наук и искусств, как и другие объ
единения ученых, не имела материальной базы для организации 
исследований.

Выдающийся вклад в развитие науки внесли 'исследователь 
редкоземельных элементов, создатель современной чехословацкой 
химической школы Б. Браун&р, его ученик Я. Гейровский— осно
воположник метода полярографии, зоолог Ф. Вейдовский, матема-
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тик Э. Чех, геолог Ф. Славик, хирург Ф. Буридан и др. Мировое 
признание получили работы археолога и этнографа Л. Нидерле. 
Своим трудом «Славянские древности» он доказал высокий уровень 
славянской культуры в средние века. Эпоху в ориенталистике 
составили работы Б. Грозного, разгадавшего тайны хеттской и 
протоиндийской письменности, давшего ключ к расшифррвке пись
менности древнего Крита.

В Словакии научная жизнь была сосредоточена главным обра
зом в открытом в 1919 г. Братиславском университете, возрожден
ной тогда же «Матице словацкой» и основанном в 1926 г. Ученом 
обществе им. Шафарика.

Заметно возрос интерес буржуазных ученых к отечественной, 
главным образом политической, истории нового и новейшего вре
мени. Особенно многочисленной была так называемая легионер
ская литература, посвященная деятельности чехословацких поли
тических организаций и воинских формирований в странах Антан
ты в годы 'первой мировой войны. Причем именно на этих работах 
явственнее всего сказалось влияние Масарика. Локальные темы 
средневековой истории продолжали разрабатывать выходцы из 
школы «чистого позитивизма». Однако они все дальше отходили 
от объективизма Я. Голла. На буржуазно-либеральных позициях 
стоял К. Крофта, а И. Пекарж, внимание которого привлекала как 
средневековая, так и новая история, перешел на ультраконсерва
тивные позиции. Большую роль в утверждении прогрессивных взгля
дов на историю сыграл выдающийся общественный деятель и 
ученый 3. Неедлы.

Марксистское направление в исторической науке было пред
ставлено работами Б. Шмераля, К. Крейбиха, Я. Швермы, К. Кон
рада и др. Во второй половине 30-х годов историки, стоявшие на 
позициях марксизма, группировались вокруг журнала «История 
и современность». Появились марксистские работы по теории и 
истории литературы и эстетики.

Произведения, вошедшие в сокровищницу че-
Художественная хословацкой литературы, создавались преиму-

литература щественно писателями, которые отстаивали
принципы реализма, демократические и социалистические идеалы. 
Самым крупным поэтом того времени, выдающимся теоретиком 
революционной литературы, привлекавшим симпатии всех деяте
лей прогрессивной культуры, являлся С. К. Нейман. Цикл стихов 
«Красные песни» свидетельствовал о его переходе на сторону ра
бочего класса. Страстной жаждой преобразования мира были про
никнуты баллады, другого талантливого поэта Й. Волькера.

К началу 20-х годов относится расцвет литературной деятель
ности Я. Гашека. В романе «Похождения бравого солдата Швей
ка» он высмеял полицейско-бюрократические институты, военщину 
и духовенство, официальную идеологию Габсбургской монархии. 
Еще в начале 20-х годов социальные проблемы привлекли вни
мание другого выдающегося писателя— К. Чапека. Но подняв
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шись до резкой критики капиталистической действительности, он 
не сумел до конца порвать с ней. Преодолевая творческий кризис, 
связанный с идеализацией буржуазной демократии, он отказыва
ется от проповеди теории «малых дел» и в середине 30-х годов 
создает антифашистские и антивоенные произведения: роман «Вой
на с саламандрами» и пьесы «Белая болезнь» и «Мать».

Крупным событием было появление социальных романов 
И. Ольбрахта («Анна-пролетарка»), М .. Майеровой («Сирена»), 
М. Пуймановой («Люди на перепутье»), книги Т. Святоплука 
«Батострой». В 30-е годы в ряды 'передовых писателей влились 
молодые силы (публицист Ю. Фучик, поэт В. Незвал).

Словацкие писатели реалисты старшего поколения (например, 
Я. Есенский в романе «Демократы») выступили с суровой критикой 
порядков буржуазной республики. Произведения П. Илемницкого, 
особенно его роман «Поле невспаханное», показывали борьбу сло
вацких трудящихся. Поэт и прозаик Ф. Краль создал яркие обра
зы словацких крестьян и рабочих — сознательных борцов за со
циализм. Поэт, публицист и литературный критик Л. Новомеский 
в революционном социалистическом духе переосмыслил лучшие 
традиции словацкой демократической культуры.

Прогрессивные тенденции в театральном 
скусство искусстве Чехословакии были связаны с име

нами И. Гонзла, одного из ведущих режиссеров «Освобожденного 
театра», Э. Буриана, создателя театра «Д-34», крупнейшего масте
ра кукольного театра И. Скупы и режиссера Словацкого нацио
нального театра Я. Бородача. Они боролись с рутиной официаль
ного театра, ставили произведения мировой и чехословацкой 
классической драматургии и пьесы современных авторов.

Значительное развитие получила кинематография. По своему 
техническому оснащению павильоны для съемок звуковых филь
мов, построенные в 1933 г. в Баррандове, были лучшими в Европе. 
На экранах появились фильмы таких режиссеров и сценаристов, 
как В. Ванчура и О. Вавра, поднимавших социальные проблемы.

Огромное влияние на развитие чешского и словацкого музы
кального искусства оказали труды 3. Неедлы, особенно его моно
графия о Б. Сметане, проникнутые духом борьбы за реалистиче
скую, народную музыкальную культуру. Творчество композиторов 
Л. Яначека, И. Сука, Я. Беллы шло в русле лучших традиций оте
чественной и мировой музыкальной классики.

К первой половине 20-х годов относится расцвет творчества 
выдающегося скульптора Я. Штурсы. Его статуя «Раненый» стала 
символом протеста против войны. Он создает серию памятников 
и скульптурных портретов Коменского, Немцовой, Сметаны и дру
гих деятелей чешской истории и культуры,- Большую известность 
приобрели график М. Швабинский, пейзажист В. Рабас, художник 
М. Бенка — певец природы и людей Словакии.
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ПОЛЬША В 1918—1939 ГГ.

СОЗДАНИЕ ПОЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВА.
ПОСЛЕВОЕННЫЙ РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПОДЪЕМ

/Великая Октябрьская социалистическая рево- 
Предпосылки v  ,люция упразднила фактические и юридиче-

независимоГпольши (ские основы порабощения польского народа 
й содействовала развитию его освободитель

ной борьбы. Ленинский Декрет о мире предусматривал заключе
ние мира между воюющими странами без аннексий и контрибуций. 
Декларация прав народов России провозглашала равенство наро
дов и их право на создание самостоятельных государств. На мир
ных переговорах в_ Бресте советская делегация решительно отстаи
вала прагвопольского народа на независимость. 29 августа 1918 г. 
Советское правительство аннулировало акты царизма, относившие
ся к разделам Польши.

Поляки — эвакуированные, беженцы и военнопленные,— нахо
дившиеся в России, разделились после Октябрьской революции в 
основном на два лагеря. Трудящиеся массы поддерживали,револю- 
цию. Активное участие в ней принимали деятели СДКПиЛ во гла
ве с Ф. Дзержинским и многие другие польские интернационали
сты. Буржуазно-помещичьи круги оказались в стане контрреволю
ции. Возвратившиеся из России на родину революционеры распро
страняли здесь идеи Октября. В польских землях усилилась борьба 
против социального и национального гнега. Народные массы требо
вали прекращения войны, улучшения условий труда и жизни, вос
становления национальной независимости. СДКПиЛ и ППС-левица 
призывали трудящихся к свержению господства буржуазии и поме
щиков. Но, полагая, что с победой революции будет упразднен и 
национальный гнет, они не выдвигали лозунга создания независи
мого государства. Такая позиция по национальному вопросу суще
ственно ограничивала их влияние на массы. Сторонники австро-гер
манского блока пытались добиться уступок от оккупационных вла
стей, но успеха не имели. Поэтому часть из них перешла в оппозицию 
к оккупантам. Активизировались группировки, ориентировавшиеся 
на Антанту. Опасаясь революционного взрыва, имущие классы го
товились к захвату власти в стране.

Важное значение для успеха борьбы польского народа за неза
висимость имело усилившееся под влиянием Октябрьской револю
ции освободительное движение в Австро-Венгрии и Германии и 
поражение этих держав в войне. Имея в виду все эти обстоятель
ства, США и Антанта заняли более определенную позицию по 
польскому вопросу. В 13-м пункте мирных условий, предложенных 
президентом США В. Вильсоном в январе 1918 г., и в декларации 
Англии, Франции и Италии от 3 июня 1918 г. признавалось необхо
димым создание Польского государства с доступом к морю. На
деясь посредством этих заявлений парализовать влияние Октябрь
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ской революции на польский народ, Антанта и США в дальнейшем 
рассчитывали противопоставить зависимую от них Польшу рево
люционной России.

В результате распада Австро-Венгрии, рево- 
В осст а н о м ет е  люции в Германии и освободительной борьбы
" T E S T "  польского народа осенью 1918 г. был упразд

нен оккупационный режим на значительной 
части польских земель. В конце октября начался отход австро
венгерских, а затем и германских войск с территории бывшего Ко
ролевства Польского. В городах и деревнях происходили массовые 
выступления против оккупантов, население разоружало их. Поль
ский народ обрел свою национальную независимость. Это было 
переломное событие в его истории. Были созданы более благопри
ятные условия не только для его национального развития, но и для 
борьбы трудящихся за социальное освобождение. Народные массы 
связывали с завоеванием независимости надежды на существен
ное улучшение условий своей жизни.

В момент восстановления независимости экономика Польши 
находилась в глубоком упадке. Ощущался острый недостаток в 
промышленных товарах и продуктах питания. Особенно тяжелым 
было положение безработных.

СДКПиЛ и ППС-левица, раскрывая классовые устремления 
буржуазии и помещиков, призывали трудящихся к созданию Сове
тов, к борьбе за диктатуру пролетариата. 5 ноября начал свою 
деятельность Совет рабочих депутатов в Люблине, в последующие 
дни Советы были созданы в Домброве, Варшаве и других городах. 
Советы принимали решения о введении 8-часового рабочего дня, 
организации рабочей милиции, устраивали стачки и демонстрации, 
заявляли о своей солидарности с трудящимися Советской страны.

Имущие классы, используя аппарат управления, созданный в 
период оккупации, устанавливали свою власть. 7 ноября в Любли
не деятелями ППС-фракции, ППСД и ПСЛ-«Вызволене», свя
занными с пилсудчиками, было создано временное «народное пра
вительство» во главе с лидером ППСД И. Дашиньским. В обста
новке революционного подъема оно прокламировало образование 
«Польской народной республики», введение политических свобод 
и узаконивало другие завоевания народа. Стремясь отвлечь народ
ные массы от революционной борьбы, оно обещало в дальнейшем 
внести на рассмотрение сейма проекты законов об отчуждении по
мещичьей земли, национализации ряда отраслей промышленности, 
социальном обеспечении.

Эта декларация вызвала беспокойство буржуазно-помещичьих 
кругов. Регентский совет передал освобожденному из германской 
тюрьмы Пилсудскому военную и гражданскую власть и ушел в от
ставку. Правительство И. Дашинь'ского было заменено новым пра
вительством, также называвшимся «народным» и возглавленным 
правым социалистом Е. Морачевским. 22 ноября Пилсудский издал 
декрет об организации высшей власти в стране. Государство полу
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чило наименование Польской республики. Законодательная и ис
полнительная власть в ней сосредоточивалась в-руках Пилсудско- 
го как «временного начальника государства». Правительство объ
явило об установлении буржуазно-демократических свобод, 8-часо
вого рабочего дня и проведении выборов в сейм.

Е Н З' ЪЯШъ 
EHZJe ЕШПЗ7 |Щ |в ЦИЧИИ̂ I------- 1 10 У

Образование Польского буржуазного государства (1918— 1921 гг.) 
1 — западные польские земли, возвращенные Польше по Версаль
скому мирному договору 1919 г.; 2 — территория, возвращенная 
Польше после распада Австро-Венгрии в 1918 г.; 3 — территория З а 
падной Украины, захваченная Польшей в 1918— 1919 гг.; 4 — терри
тория, захваченная Польшей у Литвы, в 1920 г.; 5 — территория За
падной Украины и Западной Белоруссии, захваченная Польшей 
в 1919— 1920 гг.; 6 — плебисцитные зоны в Восточной Пруссии и 
Верхней Силезии; 7 — временная восточная граница Польши, наме
ченная в Версале 8 декабря 1919 г. («линия Керзона»); 8 — восточ
ная граница Польши по Рижскому договору 1921 г.; 9 — прочие гра
ницы Польши на 1921 г.; 10 — современная западная граница

Польши
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В конце декабря началось восстание в Познаньской области. 
К середине января 1919 г. она в основном освободилась от немец
кого господства и вошла в состав Польского государства.

_ Подъем революционного движения и задачи,
Компартии'польши. стоявшие перед ним, требовали объединения 
Советы и политика революционных рабочих партий. На съезде, 

буржуазных и рефор- состоявшемся 16 декабря 4918 г. в Варшаве, 
мистских партий произошло слияние СД КП иЛ и ППС-левицы 

в единую партию, которая была названа Коммунистической рабо
чей партией Польши (К РП П ). Партия заявила о своей солидарно
сти с Октябрьской революцией, о поддержке идеи создания III Ин
тернационала, разоблачала антинародную политику имущих клас
сов и реформистских партий, считала своей главной целью борь* 
бу за установление власти Советов и построение социализма 
в Польше. Видными ее деятелями были А. Барский и М. Кошут- 
ская.

Создание КРП П  открыло новый этап в революционной борьбе 
пролетариата. Коммунисты последовательно отстаивали интересы 
трудящихся. КРП П  приняла активное участие в создании Комин
терна. Однако, унаследовав ошибочные представления своих пред
шественниц, она считала, что самоопределение наций противоречит 
пролетарскому интернационализму, высказывалась против раздела 
помещичьих имений, считая возможным непосредственное превра
щение их в социалистические хозяйства, недооценивала организу
ющую и руководящую роль иартии В' подготовке и проведении 
революции. Все это затрудняло деятельность КРП П  среди широ
ких масс народа.

Характерной чертой революционного движения, развернувше
гося в конце 1918— первой половине 1919 г., была деятельность 
Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, возник
ших во многих городах, гминах и деревнях. Революционный ха
рактер имела деятельность Советов в Домбровском бассейне и не
которых других местах, где преобладающим было влияние комму
нистов. В декабре 1918 г. произошло восстание солдат в Замостье, 
в январе 1919 г.— вооруженное выступление крестьян в Западной 
Галиции («Тарнобжегская республика»).

Коммунисты стремились превратить Советы в органы револю
ционной власти, представители ППС-фракции, Национального 
рабочего союза, Бунда, напротив, старались ограничить их компе
тенцию, сделать их придатками своих партий. В Западной Галиции 
Советы за некоторым исключением находились под влиянием 
ПП СД, в Силезии в большинстве Советов верховодили соглаш а
тельские элементы, что и определило характер деятельности этих 
Советов.

Идя на некоторые уступки трудящимся, правительство пыталось 
в то же время подавить революционные выступления рабочих и 
крестьян. Оно занимало враждебную позицию в отношении Совет
ской страны, оккупировало часть Западной Украины. Однако пра
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вые партии, ведущую роль среди которых играли эндеки, были 
недовольны действиями правительства. В отличие от пилсудчиков, 
стремившихся укрепить буржуазное государство посредством час
тичных уступок народным массам, включить в него на основе 
«федерации» украинские, белорусские и литовские земли и нала
дить тесное сотрудничество с Германией и другими западными 
державами, эндеки требовали решительного подавления револю
ционного движения, считали необходимым создание из польских, 
украинских, белорусских и литовских земель унитарного государ
ства и заключение союза с западными державами, направленного 
против Германии. При содействии правящих кругов западных дер
ж ав пилсудчики и эндеки пришли к соглашению. В середине янва
ря 1919 г. было создано буржуазно-помещичье правительство во 
главе с И. Падеревским, которое'провело выборы в сейм.

К РП П , полагая, что представители революционной партии не 
должны участвовать в буржуазном парламенте, бойкотировали 
выборы, что было в тех условиях ошибкой. Используя настроения 
масс, связанные с завоеванием независимости, правые партии и 
близкие к ним организации собрали на выборах около двух третей, 
социалисты и людовцы — около одной трети голосов. Большинство 
депутатов сейма составляли представители буржуазии и помещи
ков. Объявив себя законодательным, сейм принял так называемую 
Малую конституцию. Правительство стало ответственным перед 
сеймом.

Укрепив свою власть, имущие классы перешли в наступление 
против революционного движения. 1 апреля 1919 г. на территории 
бывшего Королевства Польского было введено чрезвычайное по
ложение. Правые деятели образовавшейся в апреле в результате 
объединения ППС-фракции и П П СД Польской социалистической 
партии (П П С ), несмотря на оппозицию значительной части ее чле
нов, и правые людовцы оказали поддержку властям. Из Советов 
ушли представители Национального рабочего союза, а затем и 
ППС. В июне — июле Советы были разгромлены, а К РП П  вынуж
дена была уйти в подполье. Принятые сеймом «Основы земельной 
реформы», предусматривавшие парцелляцию части помещичьих 
земель, ослабили крестьянское движение. Существенное значение 
для упрочения власти буржуазии и помещиков и осуществления 
их захватнических планов в отношении Белоруссии, Литвы и Ук
раины имела политическая и экономическая помощь, оказанная 
им правящими кругами западных держав.

_ По мнению польского правительства, граница
Парижской между Польшей и Германией должна была

конференции в основном соответствовать границе, сущест-
по польскому вопросу, вовавшей до 1772 г. При этом оно требовало

Польско-советская присоединения к Польше М азур и части Верх- 
воина г. нед и . т ешинской Силезии и предоставления 

ей широкого выхода к морю. Однако Англия, Франция и США, 
рассчитывая использовать Германию для борьбы против Советско

412



го государства, не хотели допускать существенного ее ослабления.. 
Н уж даясь в поддержке западных держав, польское правительства 
вынуждено было считаться с их позицией. По мирному договору, 
подписанному 28 июня 1919 г. в Версале, Польша получила часть 
Восточного Поморья с узким выходом к морю (Польский коридор) 
и Позраньскую область. Гданьск стал «вольным городом». В Верх
ней и Тещинской Силезии, в Вармии и М азурах предполагалось 
провести 'плебисцит. Польша обязывалась обеспечить равноправие 
находящихся на ее территории национальных меньшинств. Вопрос 
о ее восточной границе оставался открытым, была лишь определе
на линия преобладания польского населения, проходившая в сред
ней части по р. Западный Буг и получившая позднее название 
«линии Керзона». Верховный совет Антанты в декабре 1919 г. вы
сказался за признание ее в качестве временной восточной границы 
Польши.

Правящие круги Польши, стремясь захватить украинские, бе
лорусские и литовские земли, отвергали все предложения советских 
республик об установлении мирных отношений. При поддержке 
Франции, Англии и США они продолжали захватнические дейст
вия на востоке. По договоренности с западными державами 25 ап
реля 1920 г. Польша возобновила военные действия против Совет
ской Украины. К РП П  решительно осудила эту войну и призывала 
трудящихся к низвержению власти буржуазии и помещиков. 
Народные массы выражали недовольство политикой правитель
ства, происходили антивоенные выступления.

Польские войска в мае овладели Киевом, но вскоре Красная 
Армия перешла в наступление и к середине августа 'Продвинулась 
до Варшавы. В Белостоке был образован Польский временный 
революционный комитет во главе с Ю. М архлевским и Ф. Д зер
жинским. Революционная власть осуществила национализацию 
промышленных предприятий. Однако конфискованная ею поме
щичья земля не была передана крестьянам. Революционные пре
образования вызвали панику в лагере имущих классов и рефор
мистских партий. Было сформировано коалиционное правительство 
во главе с лидером ПСЛ — «Пяст» В. Витосом. В целях привлече
ния масс на сторону правительства был принят закон, предусмат
ривавший преимущественные права инвалидов войны, солдат, 
малоземельных и безземельных крестьян на приобретение парцел
лируемых помещичьих земель. Усилилась антисоветская и .ш ови
нистическая пропаганда. Франция, Англия и США, оказывая 
Польше помощь в ведении войны, вместе с тем требовали от 
Советского правительства заключения с ней перемирия.

В связи с прорывом фронта польскими войсками Красная 
Армия, испытывая недостаток в боеприпасах и резервах, вынуж
дена была отступить.'Польше удалось снова захватить Западную 
Белоруссию и Западную Украину, а в октябре оккупировать 
Вильнюс. По мирному договору, подписанному 18 марта 1921 г. 
в Риге, западноукраинские и западнобелорусские земли остались
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за  Польшей, но их населению должны были быть обеспечены усло
вия для развития национальной культуры.

_ _ „ Немецкие власти в Вармии и М азурах в ходе
Ле ИМазурахаРМИИ’ подготовки плебисцита развернули широкую 

и Верхней Силезии, пропаганду с целью сохранения этих земель
Польские земли в составе Германии. Занятое войной налосто- 

в'составе Германии ке> польское правительство ничего не сделало 
д л я  привлечения населения Вармии и М азур на свою сторону. 
Его политика не встречала одобрения у многих живших там поля
ков. Поэтому итоги плебисцита, проходившего здесь в июле 
1920 г., оказались неблагоприятными для Польши.

Национально-освободительные восстания в Верхней Силезии 
в 1919 и 1920 гг., не поддержанные польским правительством, так- 
.же окончились неудачей. В результате плебисцита 20 марта 1921 г. 
за присоединение к Польше высказалось большинство населения, 
проживавшего восточнее Одры, но Межсоюзническая комиссия 
решила передать Польше лишь половину этой территории. Это 
вызвало третье Силезское восстание (1921 г.). После него Польша 
получила большую территорию, чем ранее предполагалось, но на
половину меньше того, что требовали повстанцы. Тешинская Силе
зия была разделена примерно пополам между Польшей и Чехо
словакией.

В составе Германии остались большая часть Силезии, часть 
великопольской территории и давней Любушской земли, Поморье, 
Вармия и Мазуры. Гданьск такж е находился в экономической и 
политической зависимости от Германии. В конце 30-х годов во всех 
этих областях проживало свыше 1,5 млн. поляков. Они либо пре
обладали, либо их удельный вес был значительным в Опольской 
'Силезии, великопольских повятах, отдельных районах Поморья, 
в  Вармии и М азурах. Другие западные и северные польские земли, 
находившиеся в составе Германии, были в основном или полностью 
терманизованы. Эти земли являлись придатком более развитых 
в  экономическом отношении немецких областей. Правительство 
рассматривало их как плацдарм для дальнейшей экспансии на во
сток, проводило здесь политику германизации и вытеснения поль
ского населения. В Гданьске немецкие власти, игнорируя статус 
«вольного города», осуществляли антипольские акции и стремились 
присоединить его к Германии.

к iq^i С заключением Рижского мирного договора
конституция г. v и проведением плебисцита в Верхней Силезии

определились границы Польской республики. Это была страна со 
средним уровнем развития капитализма и значительными остатка
ми феодализма (помещичье землевладение, сервитуты и т. д .). 
Три четверти населения занималось земледелием; украинские, бе
лорусские и литовские земли составляли около половины террито
рии страны, а национальные меньшинства — более трети ее насе
ления.

Буржуазия и помещики, стремясь закрепить свою власть, вы
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нуждены были считаться с демократическими завоеваниями и тре
бованиями трудящихся. Это определило характер конституции,, 
принятой сеймом 17 марта 1921 г. Она признавала частную соб
ственность основой общественного строя и правового порядка. 
Учреждались сейм и сенат, на совместном заседании которых из
бирался президент республики. Выборы должны были проводиться 
путем всеобщего, прямого, равного, пропорционального и тайного 
голосования, однако в них не могли участвовать военнослужащие 
и лица, не достигшие 21 года. Правительство было ответственна 
перед сеймом. Провозглашались равенство всех граждан перед 
законом и свобода совести, слова, печати, собраний и организаций, 
декларировалась свобода национально-культурного развития мень
шинств, предусматривалось ограничение гражданских прав в слу
чае «волнений» или подобных обстоятельств. Конституция имела 
буржуазно-демократический характер. С ее принятием заверш ился 
процесс образования буржуазно-помещичьего государства.

В результате войны 1920 г., усилившей эконо- 
Обстановка мическую разруху, еще более сократилось
1821—-ми!з промышленное и сельскохозяйственное произ-

Внешняя политика водство, а финансовая система оказалась в
полном расстройстве. Восстановление хозяй

ства происходило медленно. Это обусловливалось узостью внутрен
него рынка, стремлением имущих классов ограничиться минималь
ными издержками и расходованием более половины бюджетных 
средств на содержание армии.

К концу 1923 г. промышленная продукция составила 67% от 
уровня 1913 г., а продукция сельского хозяйства приблизилась к 
довоенному уровню. Восстановление экономики сопровождалось 
застоем в ряде отраслей хозяйства и быстрорастущей инфляцией. 
Значительная часть работоспособного населения не имела работы. 
Иностранные монополий вкладывали свои капиталы в польскую 
экономику. В связи с этим росла зависимость страны от крупных 
капиталистических держав. Правящие круги противились установ
лению взаимовыгодных экономических связей с Советской страной.

Буржуазия усиливала нажим на рабочих, стараясь интенсифи
цировать их труд, понизить заработную п^ату, ограничить расходы 
на социальное обеспечение. Это вызывало сопротивление пролета
риата. В 1921 — 1923 гг. произошли сотни стачек, причем число их 
непрерывно росло и многие из них закончились частичной или пол
ной победой рабочих. Весьма острыми были социально-политиче
ские противоречия в деревне. В руках помещиков находилось око
ло 45% всей земли, хозяйства размером до 5 га составляли 65% 
всех хозяйств. Значительная часть парцеллируемых помещичьих 
и государственных земель доставалась кулакам. Массы безземель
ных и малоземельных крестьян были обречены на полуголодное, 
нищенское существование. Вместе с сельскохозяйственными рабо
чими они активно боролись против гнета помещиков и государства. 

Правительство проводило политику полонизации Западной
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Украины и Западной Белоруссии, насаж дало там польских «ос;ад- 
ников», препятствовало развитию украинской и белорусской куль
туры. Классовая борьба здесь тесно переплеталась с национально- 
освободительной.

Власти преследовали всякое оппозиционное движение, и в осо
бенности коммунистов. Несмотря на это роль КРП П  в революцион
ном движении возрастала. На II конференции КРП П  в феврале 
1921 г. было принято решение об участии партии в выборах и 
одобрено 21 условие вступления в Коминтерн. III конференция 
партии (апрель 1922 г.) выдвинула лозунг единого фронта и обсу
дила тезисы по аграрному вопросу. В КРП П  влились левые груп
пы ППС, Бунда и людовцев, недовольные политикой лидеров этих 
партий. Вопреки интересам рабочих руководство ППС отказы ва
лось от сотрудничества с КРП П  и осуществления тактики единого 
фронта.

В связи с выборами в сейм, проходившими в ноябре 1922 г., 
усилилась борьба политических партий и группировок за власть. 
Н а результатах выборов сказались террор и фальсификации вла
стей, отказ части населения от участия в них. Эндеки и христиан
ские демократы, выступавшие в блоке «Хьена», получили 29% го
лосов, ПСЛ-«Пяст» и другие партии "центра — 24%, ППС вместе 
с ПСЛ-«Вызволене» — 21% и партии национальных меньшинств— 
22%. В сейм были избраны два коммуниста. При таком составе 
сейма Пилсудский не решился баллотироваться на пост президен
та. Президентом был избран кандидат ПСЛт«Вызволене» Г. Нару- 
тович. Однако через несколько дней благодаря подстрекательствам 
крайне правых он был убит. Президентом стал С. Войцеховский, 
симпатизировавший партии ПСЛ-«Пяст». В мае 1923 г. по согла
шению между блоком «Хьена» и ПСЛ-«Пяст» было сформировано 
правительство во главе с В. Витосом.

Во внешней политике Польша ориентировалась на западные 
державы. В 1921 г. был заключен военный союз с Францией, на
правленный против Германии и Советской страны. Антисоветскую 
направленность имел и союз Польши с Румынией. Польша стреми
лась подчинить своему влиянию прибалтийские страны. Ее пра
вящие круги оказывали поддержку белогвардейцам и буржуазным 
националистам, совершавшим бандитские налеты на советскую 
территорию. Советское правительство настойчиво добивалось нор
мализации советско-польских отношений.

Во второй половине 1923 г. в связи с экономи-
Революционный ческими затруднениями и резко усилившейся 

подъем осенью г. инфляциед ухудшилось положение трудящих
ся масс. Рабочие упорно добивались улучшения условий труда и 
жизни, стачечное движение приобрело широкий размах. Значитель
ное влияние на него оказывали классовые битвы, происходившие 
в это время в Германии, Болгарии и других странах.

II съезд КРП П , состоявшийся в сентябре — октябре 1923 г., 
выдвинул лозунг борьбы за создание рабоче-крестьянского прави
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тельства. Он указал на значение единого фронта для успеха борь
бы пролетариата. Усвоив ленинское учение, КРП П  признала необ
ходимой передачу крестьянам помещичьей земли без выкупа, пра
во наций на самоопределение вплоть до отделения. Она заявила, 
что только победа революции обеспечит подлинную независимость 
и безопасность страны. Программные и тактические установки 
партии создавали условия для объединения сил рабочего, кресть
янского и национально-освободительного движения в борьбе про
тив гнета буржуазии и помещиков. Съезд явился важным этапом 
на пути превращения КРП П  в партию нового типа. Решения съез
да укрепляли позиции партии, позволяя привлечь на ее сторону 
широкие слои народа.

В октябре стачечное движение охватило более 400 тыс. рабочих, 
произошли голодные бунты и демонстрации. Правительство ввело 
в стране чрезвычайное положение. 6 ноября стачка в Кракове 
переросла в восстание, рабочие овладели частью города. Прави
тельство вынуждено было отказаться от милитаризации железных 
дорог и введения военно-полевых судов. Удовлетворившись этим, 
лидеры ППС приняли решение прекратить стачку. 7 ноября рабо
чие Кракова были разоружены. Их выступление закончилось пора
ж ением,'так как отсутствовало единство рядов пролетариата. К ра
ковская организация КРПП, ослабленная арестами, не смогла 
возглавить восстание, а руководящие деятели ППС и Н ациональ
но-рабочей партии (Н РП ) стояли на позициях соглашения с бур
жуазией.

ЧАСТИЧНАЯ И ВРЕМЕННАЯ СТАВИЛ ИЗАЦИЯ КАПИТАЛ ИЗМА. 
УСТАНОВЛЕНИЕ РЕЖИМА САНАЦИИ

В 1924 г. в Польше начался процесс частич- 
Экономическое ной стабилизаций капитализма. Он проходил 
и политическое медленно, неравномерно и сопровождался 

в 1924̂ 1*925 гг. экономическими и политическими потрясения
ми. Созданное в ноябре 1923 г. «надпартий

ное» правительство В. Грабского получило от сейма чрезвычайные 
полномочия в области финансов. Посредством увеличения доходов 
от государственных монополий и внешнего займа был уменьшен 
дефицит бюджета. В апреле 1924 г. вместо марки был введен зло
тый, исчисленный в золоте. Это создало некоторые условия для 
нормализации хозяйственной жизни и расширения производства. 
Однако многие предприятия продолжали бездействовать или рабо
тали с неполной нагрузкой. Неурожай 1924 г. осложнил экономи
ческое положение страны. В 1925 г. уменьшилась добыча угля и 
производство проката, в связи с таможенной войной сократился 
экспорт в Германию.,Выросла безработица.
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Буржуазия и помещики пытались преодолеть экономические 
затруднения путем усиления эксплуатации трудящихся. В Верхней 
Силезии на металлургических предприятиях временно был введен 
10-часовой рабочий день при повышении заработной платы на 2 0 %, 
а в угольной промышленности при 8 -часовом рабочем дне заработ
ная плата была снижена. Рабочие протестовали против действий 
предпринимателей, в стачках в 1924 г. участвовало свыше 560 тыс. 
рабочих. Крестьяне добивались проведения земельной реформы 
на демократических началах. В связи с усилением национального 
гнета национально-освободительное движение в некоторых районах 
Западной Белоруссии и Западной Украины приобретало воору
женный характер.

КРПП, идя в авангарде революционной борьбы масс, учитыва
ла изменение обстановки в стране. Однако ее руководство все же 
недооценивало роль партии. После критики этих ошибок Комин
терном КРП П  пересмотрела свои позиции. Активизировалась дея
тельность Коммунистической партии Западной Украины (КПЗУ) 
и Коммунистической партии Западной Белоруссии (К П ЗБ ). 
III съезд КРП П  (март 1925 г.), принявший решение впредь име
новать партию Коммунистической партией Польши (К П П ), при
знал ее главной задачей сплочение рабочего, крестьянского и на
ционально-освободительного движения иод руководством пролета
риата в целях свержения власти буржуазии и помещиков. При 
осуществлении этой задачи партия не смогла, однако, избежать 
ошибок ультралевого и правооппортунистического характера.

Соглашательская политика крестьянских партий вызвала недо
вольство радикально настроенных масс. Произошел раскол ф рак
ции ПСЛ-«Вызволене» в сейме, ее левыми деятелями была созда
на Независимая крестьянская партия, которая сотрудничала с КПП 
и требовала наделения крестьян землей без выкупа. Вышедшая из 
ПСЛ-«Пяст» группа деятелей основала новую партию — «Строн- 
ництво хлопске». Возникла такж е Белорусская крестьянско-рабо- 
чая громада, которая была связана с КПП.

В конце 1925— начале 1926 г. экономическое 
Государственный положение страны ухудшилось. Промышлен- 
переворот г. ное производство из-за узости внутреннего 

рынка и ограничения экспорта снизилось почти до половины дово
енного уровня. Возросла безработица. Кризис вызвал затруднения 
и в других областях экономики. Понизился курс злотого. Стремясь 
сбалансировать бюджет, правительство уменьшило заработную 
плату рабочих и служащих и размеры пенсий. Предприниматели 
осуществляли дальнейший нажим на рабочих. Крестьяне были 
недовольны тем, что принятый в декабре 1925 г. закон предусмат
ривал парцелляцию части помещичьей земли по ценам более вы
соким, чем рыночные.

Все это обострило социальные противоречия и политическую 
обстановку в стране. В феврале 1926 г. произошли волнения без
работных в Калише и Лодзи, выступления рабочих .в Варшаве,
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Быдгощи, Плоцке, Домбровском бассейне и других местах. Мас
совые демонстрации и забастовки состоялись в связи с празднова
нием 1 Мая. Весьма напряженной была обстановка в деревне. 
Усилилась борьба за власть между пилсудчиками и эндеками. 
Осложнилось и международное положение Польши. Германия, под
писав Локарнские соглашения, отказалась, однако, гарантировать 
неприкосновенность границ Польши..

Имущие классы стремились преодолеть политический кризис 
путем усиления государственной власти и решительного подавле
ния революционного движения. Осуждая политику блока.эндеков 
и ПСЛ-«Пяст», пилсудчики требовали так называемой санации, 
т. е. «оздоровления» страны. Они организовали заговор и с ору
жием в руках выступили против правительства. Пилсудчиков под
держали ППС, ПСЛ-«Вызволене», «Стронництво хлопске», часть 
армии и населения, дезориентированного их демократической фра
зеологией. КПП, рассматривая выступление пилсудчиков как борь
бу мелкобуржуазной демократии против крупного капитала, также 
призвала население поддержать их, что являлось серьезной ошиб
кой. Опасаясь революционного выступления народа в связи с борь
бой буржуазных группировок за власть, правительство и стоявшие 
за ним силы предпочли капитулировать перед пилсудчиками. 
15 мая было создано правительство К. Бартеля, в котором воен
ным министром стал Пилсудский. Президентом был избран И. Мос- 
цицкий. Переворот, совершенный пилсудчиками, был узаконен 
сеймом.

Новый режим, получивший наименование са- 
Первые годы режима национного, представлял собой диктатуру 

санации крупной буржуазии и помещиков, которая
приобрела со временем некоторые фашистские 

черты. Правящие^.круги пытались подавить революционное движе
ние и укрепить существующий общественный строй. С установле
нием режима санации позиции эндеков значительно ослабли, пар
тии центра (НРП, христианские демократы) и левые партии (ППС, 
людовцы) перешли в оппозицию.

В связи с частичной стабилизацией капитализма в 1926— 
1928 гг. произошли значительные сдвиги в экономике страны. Про
мышленность достигла 80% довоенного уровня. Возросла заня
тость рабочих. Расширение экспорта, сравнительно хороший уро
жай .1926 г., стабилизационный внешний заем (1927 г.) укрепили 
финансовую систему. Несколько повысилась заработная плата 
рабочих и служащих. Увеличились масштабы парцелляции по
мещичьих земель. Вместе с тем обнаружились явления застоя или 
спада в текстильной и ряде других отраслей промышленности. 
Росли цены на промышленные товары и сельскохозяйственные 
продукты. Усиливались позиции иностранного капитала в экономи
ке страны. В 1929 г. доля его составляла 33% капиталов акцио
нерных компаний, в горной промышленности — 52%, в металлур
гии—65%.

27*
419



Будучи не в состоянии уничтожить оппозиционные партии, пра
вящие круги игнорировали парламентские учреждения или стара
лись использовать их в своих интересах. Правительство обруши
лось прежде всего на КПП. В январе 1927 г. была разгромлена 
Белорусская громада, а затем Независимая крестьянская партия. 
Созданный режимом санации Беспартийный блок сотрудничества 
с правительством (ББ) после выборов в сейм в марте 1928 г. рас
полагал менее чем третью мандатов в сейме. Однако, используя 
противоречия внутри буржуазных и реформистских партий, нахо
дившихся в.оппозиции, и применяя репрессии, санационный лагерь 
удерживал власть в своих руках. В связи с обострением отношений 
между Англией и СССР он активизировал свою антисоветскую 
деятельность. В июне 1927 г. в Варшаве был убит советский пол
пред Г1. Л. Войков. Это резко ухудшило советско-польские отно
шения.

Реакционная политика правительства вызывала недовольство 
в рядах ППС, других левых партий и широких масс. В июле 
1926 г. демократическими деятелями ППС была создана ППС-ле
вица. Она выступила против режима санации и сотрудничала с 
КПП. Трудящиеся Западной Белоруссии объединялись вокруг То
варищества белорусской школы и других организаций, связанных 
с КПЗ Б. В октябре 1926 г. возникло Крестьянско-рабочее социали
стическое объединение «Сельроб» в Западной Украине. Так как в 
него проникли националистические элементы, в 1927 г. образова
лась «Сельроб-левица», находившаяся под влиянием коммунистов.

КПП, признав ошибочность своей позиции во время майского 
переворота, вела самоотверженную борьбу против санационного 
режима, считая его фашистским. Ее поддерживали революционно 
настроенные массы. Ряды партии увеличились вдвое, на выборах 
в сейм в-1928 г. она получила около 1 млн. голосов и 7 мандатов. 
Однако деятельность партии осложнялась борьбой между двумя 
ее фракциями: «большинством» и «меньшинством». Хотя IV съезд 
КПП (октябрь 1927 г.), определивший политику партии в новых 
условиях, и принял решение о прекращении фракционной борьбы, 
она продолжалась. «Большинство» (А. Варский, М. Кошутская 
и др.) подчеркивало значение общедемократических задач, отстаи
вало в основном правильную тактическую линию, но при обоснова
нии и в ходе осуществления ее допускало колебания и ошибки. 
«Меньшинство», возглавляемое Ю. Лещиньским, недооценивало 
значение лозунга рабоче-крестьянского правительства и тактики 
единого фронта. Коминтерн, указав на ошибки обеих 'фракций, 
способствовал преодолению разногласий в партии. С приходом к 
руководству КПП сторонников «меньшинства» усилились сектант
ские тенденции в деятельности партии.

В конце 1928 г. в связи с ухудшением экономической конъюнк
туры усилилось стачечное движение. Обострились отношения меж
ду режимом санации и легальной оппозицией.

420



ЭКОНОМ ИЧЕСКОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ П О Л О Ж ЕН И Е ПОЛЬШ И
В 1929— 1939 ГГ.

Начавшийся в 1929 г. мировой экономический 
Экономический кризис охватил и Польшу. Вследствие эконо-
1929—"933 гг. мической отсталости и зависимости Польши от

крупных капиталистических держав кризис 
в ней был более длительным и глубоким. В 1929— 1932 гг. число 
фирм и предприятий уменьшилось на 24%. Их ликвидация приве
ла к дальнейшей концентрации капитала. Индекс промышленного 
производства в 1933 г. упал до 55% уровня 1929 г. Сократился 
экспорт, 'понизились цены на промышленные изделия, возникли 
затруднения в кредитной и валютной системе. Около половины 
всех рабочих осталось без работы. Снизилась заработная плата.

Промышленный кризис переплетался с аграрным. Резко упали 
цены на сельскохозяйственные продукты. В результате снизилась 
доходность крестьянского хозяйства, массы крестьян разорялись: 
Ухудшилось положение сельскохозяйственных рабочих.

=* Правительство, ограничивая расходы на социальные нужды, 
оказывало поддержку предпринимателям. Оно выкупало убыточ
ные предприятия, вкладывало государственные средства в частные 
фирмы, компенсировало потери при продаже товаров по демпин
говым ценам. Кризис создал благоприятные условия для дальней
шего внедрения иностранного капитала в экономику страны. Его 
доля в акционерных компаниях в 1933 г. достигла 44%. Вместе 
с тем росло его влияние в политической жизни Польши.

Кризис углубил социальные, политические и
Политическая национальные противоречия. Правительство 

обстановка в стране гг * ^
в период кризиса Польши, враждебно относясь к Советскому

Союзу, проводило милитаризацию страны и 
участвовало в антисоветских акциях империалистических держав. 
Эту политику решительно осуждали КПП и народные массы. Ле
том 1929 г. состоялись многочисленные антивоенные демонстрации 
и митинги, выступления рабочих в защиту СССР.

Правящая группировка все более ограничивала демократиче
ские права и свободы. Осенью 1929 г. оппозиционные партии цент
ра (НРП и христианские демократы) и левые .(ППС, людовцы) 
образовали блок «Центролев», требовавший восстановления пар
ламентской системы управления. Опасаясь широкого народного 
движения, они не решились призвать массы к решительному вы
ступлению против санационной диктатуры и ограничились парла
ментскими методами борьбы. КПП, рассматривая «Центролев» как 
пособника санации, осуждала политику этого блока. Правительст
во обрушилось на оппозицию, распустило в сентябре 1930 г. сейм 
и арестовало лидеров .«Центролева». Состоявшийся тогда же 
V съезд КПП констатировал нарастание политического кризиса в 
стране и призвал трудящихся к решительной борьбе против дик
татуры санации. Выступления в поддержку оппозиции и развер-
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нувшееся летом и осенью 1930 г. национально-освободительное 
движение на Западной Украине были жестоко подавлены вла
стями.

Получив после выборов в сейм в ноябре 1930 г. путем террора 
и фальсификаций более половины мест в сейме, правящие круги 
перешли в наступление. Запрещались собрания без разрешения 
властей, общественные организации подлежали регистрации и кон
тролю, ограничивалось социальное обеспечение рабочих, вводился 
принудительный арбитраж при конфликтах рабочих с предприни
мателями, запрещались стачки на военных и коммунальных пред
приятиях. Несмотря на это стачечное движение в 1931— 1933 гг. 
усилилось, происходили массовые выступления безработных, раз
вернулась борьба крестьян против помещиков и властей. Выраже
нием стремления крестьян к сплочению явилось объединение в на
чале 1931 г. крестьянских партий ПСЛ-«Вызволене», ПСЛ-«Пяст» 
и «Стронництво хлопске» в единую партию — «Стронництво людо- 
ве» (СЛ).

Важное значение для развития революционного движения имел 
VI съезд КПП (ноябрь 1932 г.), принявший программу партии, 
ставившей своей целью установление диктатуры пролетариата. 
Трудящиеся добивались улучшения польско-советских отношений. 
Ухудшившееся международное положение Польши побудило ее 
правительство подписать 25 июля 1932 г. предложенный СССР 
договор о ненападении сроком на 3 года.

Экон мик Польши Польша с большим трудом преодолевала по- 
в° 1934—1939^™ " следствия экономического кризиса. Оживление 

Внутренняя в народном хозяйстве страны началось только 
и внешняя политика с 1935 г. Увеличение объема промышленной 

санационной продукции в среднем на 10% в год было в оп- 
диктатуры ределенной мере связано с политикой государ

ственного вмешательства в хозяйственную деятельность. Прави
тельство увеличивало капиталовложения в. промышленность, ока
зывало 'поддержку предпринимателям, предоставляло им различ
ные льготы. Существенное значение, имели меры по созданию 
Центрального промышленного округа. Расширялось военное про
изводство. Несмотря на неурожаи 1936— 1937 гг. несколько улуч
шилось положение в сельском хозяйстве. Однако в целом промыш
ленность в 1938 г. достигла лишь 84% довоенного уровня, а сель
ское хозяйство так и не приблизилось к уровню 1929 г. При 
некотором улучшении положения части населения продолжался 
процесс обнищания широких масс народа.

Приход гитлеровцев к власти в Германии усилил угрозу безо
пасности Польши. Однако ее санационные правители стремились 
договориться .с фашистами на базе антисоветской политики. 24 ян
варя 1934 г. была подписана польско-германская декларация о 
мирном решении споров сроком на 10 лет, а затем заключены со
глашения о сотрудничестве в экономической и культурной обла
стях. Вместе с тем, пытаясь укрепить свои позиции в отношении
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Германии, правительство в феврале 1934 г. согласилось продлить 
польско-советский договор о ненападении. Но политика «равнове
сия» между СССР и Германией в конечном итоге имела антисо
ветскую направленность, о чем свидетельствовало выступление 
Польши против проекта Восточного пакта и создания системы 
коллективной безопасности в Европе.

Усилились реакционные тенденции и во внутренней политике 
режима санации. В апреле 1935 г. была введена новая конститу
ция. Она устанавливала принцип единовластия и предоставляла 
диктаторские полномочия президенту. Расширялись права сената, 
разрешалось применение чрезвычайных мер для подавления рево
люционного и оппозиционного движения. По новому избирательно
му закону выдвижение кандидатов в депутаты должно было произ
водиться окружными избирательными комиссиями, создаваемыми 
властями. Конституция формально закрепляла диктатуру санации.

После смерти Пилсудского (май 1935 г.) его преемником на 
посту инспектора армии стал генерал Э. Рыдз-Смиглы. Получив 
широкие полномочия, он играл видную роль в лагере санации. 
Правительство возглавил генерал М. Зындрам-Косцялковский. 
В сентябре 1935 г. состоялись выборы в сейм,-Так как оппозицион
ные партии бойкотировали их, в голосовании приняло участие ме
нее трети избирателей. Результаты выборов были фальсифициро
ваны, и в сейме оказались в основном представители санации.

Народные массы вели упорную борьбу- против 
Борьба режима санации. В 1935 г. усилилось стачеч-

и*народный фронт ное движение. Объединение профсоюзных ор
ганизаций, происшедшее в сентябре этого го

да, значительно укрепило силы пролетариата. Широкие слои насе
ления приняли участие в бойкоте выборов в сейм, в организован
ной КПП кампании за амнистию политическим заключенным. 
Руководствуясь решениями VII конгресса Коминтерна, КПП вы
двигала на первый план общедемократические задачи борьбы за 
ликвидацию санационной диктатуры и удовлетворение насущных 
нужд трудящихся, за заключение с СССР договора о взаимопомо
щи и отказ от сЪтрудничества с гитлеровцами, за безопасность 
страны. Осуществление этих задач было возможно при условии 
объединения всех демократических сил. Важную роль в обоснова
нии новой тактики КПП и ее осуществлении сыграл Ю. Лещинь- 
ский.

КПП направила свои усилия на создание • единого рабочего 
и народного фронта. Она призывала ППС, СЛ и другие организа
ции к совместным действиям против реакции, фашизма и войны. 
Руководство реформистских партий уклонялось от сотрудничества 
с КПП, однако в отдельных случаях местные организации ППС 
и других партий выступали совместно с коммунистами. Единый 
рабочий и народный фронт складывался снизу. Этому благопри
ятствовал подъем революционного движения. Число стачек по 
сравнению с 1935 г. возросло в 4936 и 1937 годах почти вдвое,
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многие из них носили боевой политический характер. Широкое 
распространение получили стачки, в ходе которых рабочие зани
мали предприятия и не допускали туда штрейкбрехеров и поли
цию. Проводились стачки и демонстрации протеста против крова
вых репрессий властей.

Широко развернулось аграрное движение. Крестьяне отказыва
лись платить налоги, устраивали митинги и шествия, выступали 
против произвола помещиков и властей. В августе 1937 г. состоя
лась 10-дневная крестьянская политическая забастовка. В ходе ее 
в столкновениях с полицией были убиты и ранены сотни крестьян. 
Трудящиеся Западной Украины и Западной Белоруссии добива
лись национального самоопределения, боролись против помещичье- 
буржуазного и национального гнета. Многие поляки во главе с 
К. Сверчевским (генерал Вальтер) сражались в рядах интернацио
нальных бригад республиканской армии <в Испании.

Инициатором и организатором многих революционных выступ
лений являлась КПП, влияние которой среди масс расширялось. 
Против режима санации выступали социалисты и людовцы, однако 
их действия не были достаточно решительными и последователь
ными. Соглашательская политика правых социалистов и людовцев 
воспрепятствовала созданию единого фронта демократических сил. 
В середине 1938 г. Исполком Коминтерна принял решение о рос
пуске КПП. Это ошибочное решение сузило освободительную 
борьбу демократических сил в обстановке усилившейся угрозы фа
шистской агрессии.

Польское правительство, выступая против 
Фишистская агрессия создания системы коллективной безопасности, 

против ольши добивалось образования под эгидой Польши 
антисоветского блока прибалтийских государств. Оно продолжало 
сотрудничать с гитлеровцами, хотя становилась все более очевид
ной угроза Польше с их стороны. Правящие круги одобряли и под
держивали политику фашистских агрессоров в Абиссинии, Испа
нии, Австрии и Чехословакии. В октябре 1938 г. они оккупировали 
чешскую часть Тешинской Силезии.

Весной 1939 г. обострились польско-германские отношения. 
Гитлеровцы потребовали присоединения к Германии Гданьска 
и выделения экстерриториальной 'полосы в Польском коридоре, 
которая бы соединила основную часть третьего рейха с Восточной 
Пруссией. Это наглое требование вызвало негодование народных 
масс. Правительство вынуждено было считаться с этим. Оно пыта
лось заручиться поддержкой Франции и Англии в польско-герман
ском конфликте. Западные державы, поощряя фашистскую агрес
сию на восток, обещали помочь Польше в случае нападения на 
нее Германии. Было даже подписано польско-английское соглаше
ние о взаимопомощи. В ответ на это Германия аннулировала гер  ̂
мано-польскую декларацию 1934 г. Советский Союз, решительно 
осуждая агрессию, соглашался оказать помощь польскому народу 
в случае нападения гитлеровцев на Польшу. Но ее правительство,
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враждебно настроенное к СССР, отвергло советское предложение 
о помощи.

1 сентября 1939 г. гитлеровская Германия напала на Польшу. 
Началась вторая мировая война. Франция и Англия объявили вой
ну Германии, но, рассчитывая на ее конфликт с СССР, не оказали 
поддержки Польше. Польский народ самоотверженно боролся с 
фашистскими захватчиками. Геройски сражались защитники 
Вестерплятте и окруженной Варшавы. Не сделав в свое время все
го возможного для укрепления обороноспособности страны, сана- 
ционная верхушка бежала в Румынию. Польская армия была раз
бита превосходящим» силами гитлеровцев. В результате фашист* 
ской агрессии польский народ снова утратил свою независимость.

В этих условиях Советское правительство, решив взять под за
щиту население Западной Белоруссии и Западной Украины и не 
допустить дальнейшего продвижения гитлеровских войск на восток, 
дало указание Красной Армии перейти советско-польскую грани
цу. Население Западной Белоруссии и Западной Украины с ра
достью встретило Красную Армию и единодушно высказалось за 
воссоединение своих земель с Украинской и Белорусской советски
ми республиками.

РАЗВИТИЕ ПОЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МЕЖВОЕННЫЕ ГОДЫ

„ Возрождение Польского государства создалоПросвещение и наука F } сравнительно лучшие условия для развития
национальной культуры. Значительно расширилась система народ
ного образования. Школа использовалась для воспитания учащих
ся в буржуазном и религиозном духе. Правительство не выделяло 
достаточных средств на развитие школьного образования. Вне 
школы оставалось 25% детей, неграмотные составляли около од
ной четверти всего населения. Рабочим и крестьянам был ограни
чен доступ в высшую школу. Демократические круги учителей до
бивались введения всеобщего обучения, улучшения школьных про
грамм и материального обеспечения школ.

В межвоенный период были созданы новые, высшие учебные 
заведения и научные центры: университеты в Познани и Вильню
се, Химический институт в Варшаве, Горная академия в Кракове. 
Научные исследования велись главным образом в Польской Ака
демии знаний в Кракове, в университетах и институтах. Увеличи
лось число научных работников, расширилась проблематика иссле
дований. Большое значение имели Исследования математика
В. Серпиньского, химика В. Свентославского и физика М. Кюри- 
Склодовской. Важные результаты были получены в области мате
матической логики. Ее положения интерпретировались в духе по
зитивизма. Т. Котарбиньский предпринял попытку рассмотреть 
принципы неопозитивизма с материалистических позиций.
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Развивалась деятельность Польского исторического общества. 
Значительный интерес представляли работы Я. Рутковского и 
Н. Гонсёровской по проблемам социально-экономической истории, 
М. Гандельсмана и А. Шелёнговского о национально-освободитель
ном движении. Буржуазная историография игнорировала пробле
матику классовой борьбы и прогрессивные тенденции в обществен
ном развитии, идеализировала великодержавные устремления 
шляхты, деятельность буржуазных партий и пилсудчиков.

Марксистская историография была представлена историками, 
являвшимися деятелями КПП или связанй^ми с нею. Возможно
сти для их научной работы и публикации их исследований были 
весьма ограничены. Из их работ -заслуживают упоминания иссле
дования Ф. Фидлера о крестьянском вопросе, Е. Рынга — о возник
новении и характере польского империализма, а также статьи и 
публикации документов о рабочем движении в Польше, подготов
ленные польскими историками-марксистами, находившимися в 
СССР.

В литературе преобладало прогрессивно-демо-
Художественная кратическое направление. Характерными его 

литеоатуоаv  3V чертами являлись реализм, критическое отно
шение к буржуазно-помещичьему строю, общедемократические и 
гуманистические тенденции, формирование пролетарской литера
туры. Вместе с тем значительное влияние на многих писателей и 
поэтов в 20-е годы оказали декадентство и футуризм. Позднее в 
литературе усилились демократические тенденции. Важное значе
ние для их развития имел опыт советской литературы.

Замечательные достижения польской литературы были связаны 
с творчеством выдающихся прозаиков и поэтов. В произведениях 
С. Жеромского обнаруживается разочарование в существующей 
действительности и призыв к ее преобразованию. В романе’«Канун 
весны» (1925 г.) писатель нарисовал реалистическую картину ни
щеты и бесправия трудящихся, произвола властей, паразитизма 
имущих классов. Его главный герой, стремясь к лучшей жизни, 
приходит в ряды рабочих-демонстрантов. 3. Налковская в «Романе 
Терезы Геннерт» и романе «Граница» раскрывает моральное нич
тожество бюрократии и буржуазии, закулисные их махинации, по
трясающую нужду городских низов. В романе «Дни и ночи» 
М. Домбровской показаны эгоизм и лицемерие буржуазии, прояв
ляются глубокий гуманизм, симпатии к человеку-труженику. Сти
хотворения JI. Стаффа проникнуты трогательной любовью к че
ловеку, верой в красоту и радость жизни, мудрым оптимизмом и 
духом демократизма. В поэзии Ю. Тувима с большой силой отра
жаются настроения демократической интеллигенции, ее патрио
тизм, протест против социального и национального угнетения. 
Ю. Тувим перевел на польский язык стихи многих русских и совет
ских поэтов.

Творчество ряда поэтов и писателей было тесно связано с ре
волюционным движением и деятельностью КПП. С. Р. Станде в
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своих стихах воспевал историческую миссию пролетариата. В поэ
зии В. Броневского выражался гневный протест против империа
листической войны, раскрывались острые противоречия буржуазно
го общества, героика революционной борьбы пролетариата, содер
жался призыв к защите родины от фашистской угрозы. Произве
дения Б. Ясеньского звали к борьбе за социальную справедливость. 
Л. Кручковский в романе «Кордиан' и хам» рассказал о положении 
в польской деревне накануне восстания 1830 г. Главной темой 
творчества В. Василевской (книга «Облик дня», романы «Земля 
в ярме» и «Пламя на болотах») были жизнь рабочих и крестьян, 
их борьба против социального и национального гнета.

Реакционной литературе была присуща апология существую
щего режима. Пронизанная духом классовой солидарности, она 
проповедовала буржуазно-шовинистические и религиозные воззре
ния. Несмотря на поддержку со стороны правящих кругов она не 
играла существенной роли в общественной жизни.

и В театральном искусстве ярко обнаружились
скусство явления, связанные с общим упадком буржу

азной и дальнейшим развитием демократической культуры. Репер
туар большинства театров определялся вкусами имущих классов. 
На их сценах шли главным образом безыдейные произведения за
падной драматургии. В то же время, благодаря усилиям прогрес
сивных деятелей театра, значительное развитие получило демо
кратическое, реалистическое направление. Важную роль в теат
ральной жизни играли варшавские театры: Национальный, Поль
ский, «Редута», «Атенеум», а также талантливые режиссеры и ак
теры Ю. Остерва, Л. Шиллер, С. Ярач. В этих театрах ставились 
пьесы А. Мицкевича, Ю. Словацкого, А. Фредро, С. Жеромского,
С. Выспяньского, Б. Шоу, Л. Н. Толстого, Н. В. Гоголя, А. П. Че
хова, М. Горького, В. В. Маяковского. Это обогащало театраль
ное искусство и имело большое общественное значение.

Развитие мызыкальной культуры было связано с творчеством 
таких композиторов, как К. Шимановский, Г. Бацевич, Б. Войто
вич. Лучшей исполнительницей вокальных произведений польских 
композиторов была Е. Бандровска-Турская. Своеобразие музы
кальной культуры межвоенных лет определялось прочной связью 
классических традиций с народными истоками музыкального твор
чества.

В изобразительном искусстве преобладало формалистское на
правление. Однако некоторые художники стремились реалисти
чески отобразить действительность. В полотнах Ф. Коварского бы
ла раскрыта тема национально-освободительного движения («На
циональное правительство»), облик безземельного крестьянина и 
безработного («Странники»). В произведениях графиков В. Ско- 
чиляса и Т. Кулисевича н^шли яркое отображение природа и быт 
крестьян. Ведущая роль в скульптуре принадлежала К. Дуников- 
скому. Им была создана серия деревянных «Вавельских голов» 
и портрет А. Мицкевича.
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В архитектуре 20-х годов был широко распространен конструк
тивизм. Позднее господствующим становится внешнее украшатель
ство, поиск виртуозных эстетических эффектов. Архитектура мно
гих административных и общественных зданий носила в целом 
эклектический характер.

Ю ГО С Л А В И Я  В 1918— 1-941 ГГ .

ОБРАЗОВАНИЕ КОРОЛЕВСТВА СЕРБОВ, ХОРВАТОВ И СЛОВЕНЦЕВ.
ПОСЛЕВОЕННЫЙ КРИЗИС

В обстановке революционного подъема, выз- 
Создание объединен- ванного Великой Октябрьской социалистичес

кого государства кой революцией, национальная буржуазия
" Положение"*6 югославянских земель Австро-Венгрии, стре

мясь спасти основы своего классового 
господства, широко использовала антиавстрийские и национальные 
лозунги. 29 октября 1918 г. хорватский сабор провозгласил отде
ление югославянских провинций оY Австро-Венгрии. Было образо
вано Государство словенцев, хорватов и сербов. В начале ноября 
1918 г. представители Центрального народного веча Государства 
словенцев, хорватов и сербов и сербского правительства заявили 
в Женеве об объединении югославянских земель в единое государ
ство. В конце ноября в Подгорице Великая народная скупщина 
Черногории высказалась за объединение с Сербией. Аналогичное 
решение приняла и Народная скупщина Воеводины в Нови-Саде.

Опасаясь дальнейшего развития революционного движения, а 
также территориальных притязаний Италии и других соседних 
государств, правящие круги Хорватии, Словении, Черногории и 
других земель пошли на уступки сербской буржуазии. 1 декабря 
1918 г. в Белграде было провозглашено образование Королевства 
сербов, хорватов и словенцев (Королевство СХС). Хотя оно и не 
было свободным объединением равноправных народов на демо
кратической основе, за что боролись народные массы, его создание 
имело прогрессивное значение и явилось важным завоеванием 
национально-освободительного движения югославянских народов.

Границы нового государства были утверждены договорами 
с соседними странами, заключенными в рамках Версальской 
системы в 1919— 1920 гг. Значительные территории, населенные 
югославянамй, остались за его пределами: Йстрия с городами 
Триест и Пула и часть далматинских островов отошли к Италии, 
Риека с округом стала независимым государством, а Задар (Зара) 
объявлен вольным городом под протекторатом Италии. .

Многонациональное Королевство СХС было отсталой аграр
ной страной со слаборазвитой промышленностью. 80%' его насе
ления составляли крестьяне. В сельском хозяйстве страны сохра
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нились пережитки феодальных отношений в виде кметчины 
в Боснии и Герцеговине, чифтликчийства в Македонии и колоната 
в Далмации. Вошедшие в состав объединенного государства об
ласти разнились как по национальному и религиозному составу 
жителей, так и по уровню экономического развития. Самая большая 
этническая группа — сербы — составила лишь 38% населения

Королевство сербов, хорватов и словенцев (СХС) в 1919 г.
1 — государственные границы; • 2 — столица государств; 3 — крупные 

города; 4 — города и прочие населенные пункты
-ч

объединенного государства. Сербы, черногорцы и македонцы 
в большинстве своем исповедовали- православие, хорваты и сло
венцы— католичество, а часть жителей Боснии, Герцеговины и 
Косова были мусульманами. Экономически наиболее развитыми 
областями являлись Словения, Хорватия и Сербия, а самыми 
отсталыми — Черногория, Босния и Герцеговина, Македония и 
Далмация.

Страна переживала глубокий хозяйственный кризис, вызван
ный тяжелыми последствиями войны. Железнодорожный транс
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порт был почти полностью парализован. Десятки тысяч рабочих 
и вернувшихся из армии солдат не могли найти работы. Население 
испытывало большие продовольственные затруднения, ощущался 
острый дефицит предметов первой необходимости. Резко сократил
ся объем внешней торговли.

Положение усугублялось тем, что крупная сербская буржуазия, 
правившая страной, проводила националистическую политику. 
При проведении денежной реформы в начале 1919 г. вследствие 
неэквивалентного обмена денежных знаков, находившихся в обра
щении, на сербские динары больше всего пострадало население 
несербских районов. Налоговая политика государства также слу
жила целям обогащения сербской буржуазии. Во Временном на
родном представительстве, составленном из деятелей буржуазных 
партий на основе закулисных махинаций, также преобладали 
представители сербской буржуазии.

Стремление правящих классов переложить
Революционный все ХЯготы послевоенного кризиса на трудя- 
подъем 1911/ Г# * и >

Аграрная реформа Щихся вызвало подъем революционной борь
бы. В начале 1919 г. по всей стране прокати

лась мощная волна стачек. Они нередко принимали политический 
характер. 21 февраля всеобщая забастовка охватила Боснию и 
Герцеговину. Рабочие Сараева, Мостара, Тузлы и других городов 
требовали обеспечения политических прав и свобод, введения 
8-часового рабочего дня и- трудоустройства безработных. Однако 
развертыванию рабочего движения мешала соглашательская 
деятельность правых социалистов, которые входили в состав пра
вительства.

Перед трудящимися города и деревни Королевства СХС на 
первый плай в этот период выдвинулась задача доведения до 
конца борьбы за буржуазно-демократические преобразования 
в стране. Успешно выполнить ее мог лишь рабочий класс в союзе 
с крестьянством. В этих условиях буржуазия стремилась отвлечь 
крестьян, требовавших земли, от революционной борьбы и не до
пустить создания единого фронта рабочих и крестьян. Именно эту 
цель и преследовало обнародование в феврале 1919 г. «Предва
рительных распоряжений о земельной реформе». Декларациями 
о ликвидации остатков феодальных отношений и справедливом 
решении аграрного вопроса правительству удалось приостановить 
на время развитие крестьянского движения.

Ограниченный буржуазно-помещичий характер аграрной ре
формы обнаружился в процессе ее проведения. Благодаря уста
новлению высокого максимума (до 500 га в отдельных наиболее 
плодородных районах) она не затронула основ помещичьего зем
левладения. Осуществление реформы растянулось на два десяти
летия, а конечные ее результаты были ничтожны, так как землю 
получило лишь незначительное число крестьян, главным образом 
сербской национальности.
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Немалая роль в отвлечении крестьян от активной революцион
ной борьбы принадлежала мелкобуржуазным партиям, особенно 
Хорватской крестьянской партии. В условиях революционного 
подъема ее лидеры в 1920 г. пересмотрели свою программу, вы
ставив требование крестьянской республики и демократического 
решения аграрного вопроса. Изменив название и объявив себя 
Хорватской республиканской крестьянской партией (ХРКП), она 
сумела увлечь’ за собой большинство крестьян Хорватии. Своим 
враждебным отношением к пролетариату ХРКП вместе с другими 
мелкобуржуазными партиями страны мешали созданию единого 
фронта трудящихся.

Для обмана масс торгово-промышленная и финансовая бур
жуазия создавала новые партии, которые иногда прикрывались 
демократическими вывесками. Наиболее влиятельной из них стала 
демократическая партия, основанная в 1919 г.

В обстановке революционного подъема в стра- 
Образование комму- не активизировалась деятельность социал- 
нистическо партии дем0кратических партий и организаций. В них

шла острая идейная борьба между революционным и оппортуни
стическим течениями. Задача дальнейшего развертывания со
циального движения требовала создания единой революционной 
рабочей партии. Передовые представители югославянского про
летариата горячо приветствовали Октябрьскую революцию и 
широко пропагандировали ее идеи и опыт борьбы трудящихся 
России. Большую роль в этом сыграли интернационалисты — 
свидетели и непосредственные участники Октябрьской революции 
и гражданской войны в России.

По инициативе сербских и боснийских социал-демократов 20 
апреля 1919 г. в Белграде собрался учредительный съезд для 
создания единой партии. В его работе приняли участие представи
тели левых социалистов Хорватии, Воеводины, Далмации, Черно
гории и Македонии. Отсутствовали лишь делегаты Словении, где 
к этому времени еще не завершился процесс идейного размеже
вания в рядах социал-демократов.

Основные принципы новой партии определяла «Платформа 
объединения», состоявшая из постановлений съезда об объедине
нии левых социал-демократов в Социалистическую рабочую пар
тию Югославии (коммунистов) — СРПЮ (к) и осуждавшая 
деятельность реформистских лидеров во время первой мировой 
войны и после нее. СРПЮ (к) присоединилась к III Интернацио^ 
налу. Однако участники съезда проявили непоследовательность 
при разработке идеологических основ новой партии: высказавшись 
за признание диктатуры пролетариата в форме Советов, они в то 
же время приняли общую часть программы сербских социал-де- 
мократов, повторявшую положения Эрфуртской программы гер
манской социал-демократии. Весьма актуальные для страны кре
стьянский и национальный вопросы не получили на съезде 
всестороннего анализа и правильного решения.
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Учредительный съезд принял временный устав партии и 
избрал ее руководящие органы. Партия строилась по территори
альному принципу. Секретарем СРЛЮ (к) был избран Ф. Фили- 
пович. Одновременно в результате объединения революционных 
рабочих профсоюзов был образован Центральный рабочий совет 
профсоюзов Югославии и создана коммунистическая организация 
женщин, а в октябре 1919 г.— Союз коммунистической молодежи 
Югославии (СКМЮ). Выразив единодушное стремление югосла
вянского пролетариата к объединению, делегаты съезда призвали 
трудящихся сорвать преступные, планы реакции и не допустить 
участия Королевства СХС в интервенции против Советской Рос
сии и Советской Венгрии.

Белградский съезд заложил фундамент единой общеюгослав
ской пролетарской партии. Несмотря на ошибки, колебания и 
преследования, которым она подвергалась с самого начала своего 
существования, руководимое ею движение росло и ширилось, а 
выступления рабочих приобретали все более организованный и 
наступательный характер. 20—21 июля 1919 г. под руководством 
СРПЮ (к) была проведена всеобщая^ двухдневная забастовка 
в защиту Советской России и революционной Венгрии. Под дав
лением масс правительство вынуждено было отказаться от участия 
в интервенции. Осенью и зимой 1919 г. массовое стачечное движе
ние охватило почти всю страну. Под руководством коммунистов 
рабочий класс завоевал 8-часовой- рабочий день, добился заклю
чения коллективных договоров с предпринимателями, права соз
давать общественные организации трудящихся и отмечать 1 Мая.

После расправы с Советской Венгрией дер-
Усиленне рабочего жавы Антанты официально признали Коро-

н крестьянского девство СХС и предоставили ему заем. Это
движения

II съезд КПЮ помогло правящим кругам упрочить свое
господство. Реакционный курс сменявших 

друг друга буржуазно-помещичьих правительств вызвал резкое 
обострение национальных и социальных противоречий в стране.

Весной 1920 г. стачечное движение достигло небывалого раз
маха. 15 апреля завершилась победой всеобщая стачка табачни
ков. На следующий день началась всеобщая забастовка железно
дорожников. В ней участвовало более 50 тыс. человек. 
Железнодорожники потерпели поражение. Тогда же по призыву 
СРПЮ (к) и профсоюзного руководства была объявлена двух
дневная всеобщая стачка (21 и 22 апреля). Рудокопы Трбовле 
провозгласили в своем городе Советскую республику, которая 
продержалась три дня. Подавить революционное движение рабо
чих властям удалось лишь с помощью войск. Усиление полити
ческой активности рабочего класса проявилось и в быстром росте 
рядов его революционных организаций: СРПЮ (к), СКМЮ и 
революционных профсоюзов.

В конце июня 1920 г. в Вуковаре состоялся II съезд СРПЮ (к). 
Ему предшествовала острая внутрипартийная дискуссия по воп
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росам стратегии и тактики (о значении опыта Великого Октября, 
перспективах социалистической революции в стране и др.). завер
шившаяся разгромом* оппортунистов и центристов. На съезде 
разгорелась борьба по вопросу о программе партии. В результате 
был принят предложенный Филиповичем проект, основанный на 
революционных интернационалистских принципах. Новая програм
ма ориентировала на борьбу против буржуазного строя и уста
новление диктатуры пролетариата в форме Советов. Партия стала 
называться Коммунистической партией Югославии (КПЮ ). Был 
принят также новый устав партии.

Решения Вуковарского съезда были важной вехой на пути 
создания партии нового типа, хотя в них и содержались ошибоч
ные положения по национальному и крестьянскому вопросам. 
КПЮ продолжала выступать за унитарное государство, обнаружив 
непонимание сущности национального вопроса, по-прежнему 
недооценивала роль союза рабочего класса и крестьянства.

Вскоре после II съезда КПЮ добилась круп- 
Политический кризис ных успехов, сначала на общинных и муни-
* конца 1920 г. ципальных выборах в Хорватии и Черногории,

ногоРдвиженияН" Сербии и Македонии, а затем на выборах
в Учредительную скупщину в ноябре 1920 г. 

Коммунисты получили большинство мест в муниципалитетах ряда 
городов страны. Мэром Белграда был' избран Ф. Филипович.. 
Вопреки террору и преследованиям властей коммунисты завоевали 
59 мандатов в Учредительной скупщине и были третьей по вели
чине фракцией в ее составе.

С половины 1920 г. начался постепенный спад революционной 
волны в стране. Результаты общинных выборов были отменены, 
а белградский муниципалитет распущен. В сентябре вспыхнуло 
стихийное восстание крестьян в Хорватии. Под его влиянием 
ХРКП, получив на парламентских выборах в Хорватии большин- 
стао голосов, в начале декабря 1920 г. заявила о своем намерении 
провозгласить Хорватию «крестьянской республикой», но дальше 
деклараций дело не пошло. До конца года продолжались оборо
нительные стачки горняков Словении и шахтеров Боснии. Реакции 
перешла в это время в открытое наступление. В ночь с 29 на 
30 декабря правительство издало декрет («Обзнана»), запрещав
ший деятельность КПЮ, революционных профсоюзов и СКМЮ. 
8-часовой рабочий день и другие завоевания трудящихся были 
вскоре ликвидированы.

Организационно и политически коммунисты оказались непод
готовленными к работе в нелегальных условиях. За короткое 
время жертвами репрессий стали 2 тыс. революционных рабочих. 
Многие организации КПЮ прекратили свою деятельность. От
дельные члены партии встали на путь индивидуального террора. 
В июне. 1921 г. они совершили покушение на принца-регента 
Александра, а спустя месяц убили министра внутренних дел, 
автора «Обзнаны» М. Драшковича. Это послужило поводом для
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судебной расправы над депутатами-коммунистами и принятия 
скупщиной в августе 1921 г. закона «О защите государства», со
гласно которому КПЮ объявлялась вне закона. Принадлежность 
к ней каралась каторжными работами сроком до 20 лет.

Причины спада революционного движения заключались как 
в объективных условиях — разобщенности революционных сил, 
так и в политической, идеологической и организационной слабости 
КПЮ. Ее руководство не сумело творчески использовать опыт 
Октябрьской революции в конкретных условиях своей страны. 
Главной причиной поражения трудящихся было отсутствие союза 
рабочего класса и крестьянства. Большую помощь буржуазии и 
помещикам Королевства СХС в подавлении революционного дви
жения оказали империалисты США и Антанты.

После многочисленных махинаций буржуаз- 
Видовданская ных правительств Пашичу с трудом удалось
конституция. протащить через Учредительную скупщину

Ко^левства"сХС св°й проект конституции. Он был принят
28 июня 1921 г., -а годовщину Косовской бит

вы, в день св. Вида (на Видовдан — отсюда и название этой кон
ституции). Конституция узаконила буржуазные п о р я д к и , власть 
сербской династии Карагеоргиевичёи, унитаризм и централизм.
И хотя она провозглашала Королевство СХС парламентской мо
нархией, правительство Аылп ответственно не перед скупщиной, 
а перед королем, _ который имел право созыва и роспуска парла
мента, назначения премьер-министров и высших чиновников; он 
являлся главнокомандующим вооруженными силами, подписывал 
законы и международные договоры.

Конституция упрочила диктатуру крупной сербской буржуазии 
и гегемонию великосербской буржуазии. Страна была разделена 
на жупа'нйи во главе с губернаторами, назначаемыми королем. 
Частная собственность объявлялась священной и неприкосновен
ной. Декларированные конституцией политические права и свобо
ды в любой момент могли быть отменены королем. Женщины и во
еннослужащие лишались избирательных прав.

Неустойчивость нового государства, его экономическая отста
лость и зависимость от иностранного капитала вынуждали господ
ствующие классы искать помощи и поддержки у западных дер
жав. С момента своего возникновения Королевство СХС ориенти
ровалось на Францию и неизменно проводило антисоветскую 
политику. В нем нашли пристанище остатки врангелевских войск 
и многие белоэмигранты. Для упрочения Версальской системы в 
Юго-Восточной Европе по инициативе Франции был создан воен
но-политический блок — Малая Антанта. Начало этому блоку было 
положено в августе 1920 г: заключением военной конвенции между 
Королевством СХС и Чехословакией. К этому соглашению затем 
присоединилась Румыния. Наряду с военным и политическим пред
усматривалось так же экономическое сотрудничество членов 
блока.
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КОРО Л ЕВСТВО  СХС В ГОДЫ  СТА БИ Л И ЗАЦ И И  КАП И ТАЛ И ЗМ А

За первое десятилетие своего существования 
Экономическое новое государство не добилось заметного эко-

• Р33™™* номического прогресса. Развитие хозяйства
носило односторонний характер. Основные капиталовложения 
направлялись в легкую промышленность. К концу 20-х годов на
считывалось около 2 тыс. предприятий, занятых преимущественно 
переработкой сельскохозяйственного сырья. Кроме того, существо
вало свыше 10 тыс. ремесленных мастерских. Добывающая про
мышленность находилась в зависимости от иностранного капитала. 
Он контролировал более половины всей промышленности страны, 
определял кредитную политику правительства и тем самым ока
зывал решающее влияние на всю ее экономику.

В годы стабилизации капитализма положение рабочего класса 
оставалось тяжелым. В 1926 г. реальная заработная плата состав
ляла менее половины довоенного уровня. Экономически слабая, 
зависимая от иностранного капитала, национальная буржуазия 
прибегала ради обогащения к любым средствам. Использование 
государственной власти в корыстных целях, подкупы и аферы бы
ли частый явлением.

Главной производительной силой страны оставалось крестьян
ство. Сельское хозяйство давало около 60% национального дохода. 
Аграрная реформа не принесла облегчения крестьянам. Свыше 
70% земли находилось у крупных землевладельцев. Большая 
часть крестьянских хозяйств имела в среднем не более 5 га земли 
и владела лишь 1/4 всей сельскохозяйственной площади. Около 
полумиллиона крестьян вообще не имели земли. Не успев опра
виться от военной разрухи, сельское хозяйство в. 1926 г. вступило 
в Полосу аграрного кризиса. Резко упали цены на сельскохозяйст
венную продукцию, усилился процесс разорения крестьянских 
хозяйств. Тяжелое положение сельского населения усугублялось 
налогами, ростовщической кабалой, «ножницами цен» на промыш
ленные и сельскохозяйственные товары, ростом задолженности. 
Аграрное перенаселение вынуждало крестьян уходить в город или 
уезжать за границу. За первые 10 лет существования Королевства 
СХС из него эмигрировало около 250 тыс. человек, главным обра
зом крестьян. Особенно тяжелым было положение в Черногории, 
Герцеговине, Далмации, где 'преобладали горы и было мало удоб
ных для обработки земель. Голод здесь был постоянным уделом 
крестьян.

Нерешенность аграрного и национального воп- 
Нарастание полити- росов, политическое бесправие и жестокая 

ческого кризиса эксплуатация трудящихся в условиях засилия 
иностранного капитала делали политическое положение страны 
неустойчивым: за 10 лет сменилось 20 правительств. Жестокому 
угнетению и ограблению подвергались несербские районы страны.
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Конституционный режим по существу был лишь ширмой, прикры
вавшей диктатуру крупной сербской' буржуазии. Нагляднее всего 
это проявлялось во время парламентских выборов, которые прово
дились каждые два года. Чтобы удержаться у власти, буржуазия 
пускала в ход все средства — от подкупов и фальсификации до 
прямого насилия.

В стране насчитывалось несколько десятков буржуазных пар
тий, различавшихся по национальному и социальному составу. 
Попытки "некоторых из них стать общеюгославскими успеха не 
имели. Из сербских партий наиболее Влиятельными были ради
кальная и демократическая, выражавшие интересы буржуазии и 
поддерживавшие династию. Они чаще всего находились у власти, 
вступая в коалицию с другими партиями и группами несербских 
областей.

Самой влиятельной партией в Хорватии была ХРКП. Ее 
лидер С. Радич был склонен к резким политическим колебаниям. 
Летом 1924 г. Радич посетил Москву, где договорился о вступле
нии ХРКП в Крестьянский Интернационал — революционную меж
дународную организацию. Хорватские крестьяне восприняли эту 
весть с воодушевлением, а великосербская реакция использовала 
ее для того, чтобы на основе закона «О защите государства» рас
правиться с ХРКП. В декабре 1924 г. партия была временно за
прещена, а Радич арестован. На парламентских выборах 1925 г. 
ХРКП получила более полумиллиона голосов. Несмотря на это 
руководство партии пошло на сделку с сербской буржуазией, за
явив о своем отказе от республиканской программы, признании 
Видовданской конституции и согласии войти в правительство. 
С этого времени партия снова стала именоваться Хорватской кре
стьянской партией (ХКП). Однако из-за боязни окончательно 
потерять доверие масс она вскоре перешла в оппозицию.

В конце 1927 г. независимая демократическая партия, выде
лившаяся из демократической (лидер С. Прибичевич), и ХКП 
образовали единую крестьянско-демократическую коалицию, вы
ступавшую под знаменем федерализма и буржуазного демокра
тизма. Между нею и правительственным большинством в скупщине 
разгорелась ожесточенная борьба, усугубившая хронический поли
тический кризис. 20 июня 1928 г. во время дебатов в парламенте 
сербский шовинист застрелил двух депутатов от ХКП и ранил 
троих, в том числе и Радича, который вскоре скончался. Этот тер
рористический акт всколыхнул всю страну. Новый кабинет, сфор
мированный лидером словенской народной партии А. Корошецем, 
оказался последним парламентским правительством.

В условиях подполья КПЮ столкнулась с не- 
Деятельность КПЮ обходимостью разработки особой тактики и 

поиска новых форм борьбы. На двух конфе
ренциях КПЮ (1922 и 1-923 гг.), происходивших в Вене, при об
суждении национального, крестьянского, профсоюзного и органи
зационного вопросов в партии обнаружились две фракционные
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группировки. Одна из них считала национальный вопрос вопросом 
реформы, а его обострение результатом конкурентной борьбы 
между сербской, хорватской и словенской буржуазией. Сторонни
ки этой фракции отрицали руководящую роль партии в профсоюз
ном движении, а крестьянское движение рассматривали как чисто 
буржуазное. Другая фракция настаивала на создании нелегальной 
революционной партии и упрочении связей с массами, требовала 
перестройки всей деятельности партийных организаций на основе 
принципа демократического централизма, разработки аграрной 
программы партии и отхода от ошибочного лозунга «национально
го единства». Однако представители этой фракции не занимали 
последовательную позицию по обсуждавшимся вопросам. Разго
ревшаяся между фракциями борьба приобрела сектантский харак
тер. Этому в немалой степени способствовало то, что руководство 
КПЮ находилось за границей.

Одним из' кардинальных вопросов нелегальной деятельности 
коммунистов оставался вопрос об установлении прочных связей с 
массами. С этой целью в январе 1923 г. была создана легальная 
Независимая рабочая партия Югославии (НРПЮ ). На парламент
ских выборах 1923 г. она собрала значительное число голосов. Во 
время Сентябрьского восстания в Болгарии НРПЮ организовала 
массовые' митинги солидарности. В июле 1924 г. партия была за
прещена. Перед коммунистами вновь встала задача поисков эф
фективных форм с&язи с массами.

Серьезный шаг в выработке программы партии по националь
ному и другим вопросам был сделан на III конференции КПЮ, 
происходившей в январе 1924 г. в Белграде. Конференция приняла 
решения, направленные на укрепление партии и ее связей с мас
сами. В них говорилось о необходимости рабоче-крестьянского 
блока, создании партийных ячеек на промышленных предприятиях, 
аграрном и национальном вопросах. Участники конференции стре
мились учесть опыт международного коммунистического движения.

IH съезд КПЮ, состоявшийся в мае 1926 г. в Вене, прошел под 
знаком примирения фракций. На съезде были подтверждены ре
шения III конференции и принята резолюция о выработке нового 
устава партии, основывающегося на принципах демократического 
централизма. Однако после съезда фракционная борьба возобно
вилась. Движение за оздоровление обстановки в партии возглави
ли партийные организации промышленных центров страны. В но
ябре 1928 г. в Дрездене состоялся IV съезд КПЮ. В его докумен
тах был дан анализ политического положения в стране и всей 
предшествующей деятельности КПЮ. На съезде впервые обсуж
дался вопрос о характере предстоящей революции. Большое вни
мание было уделено вопросу о претворении в жизнь рекомендаций 
Исполкома Коминтерна, изложенных в его открытом письме от 
апреля 1928 г. й призывавших положить конец фракционности и 
создать рабочее партийное руководство. Ц новом руководстве 
партии на пост оргсекретаря.ЦК был избран Д . Джакович.

437



Ю ГОСЛАВИЯ В П Е РИ О Д  М ОНАРХИЧЕСКОЙ ДИ КТАТУРЫ

К концу 20-х годов вследствие кризиса верхов 
Государственный и недовольства низов внутриполитическая си- 
переворот г. Т у а ц н я  в Королевстве СХС резко обострилась. 

Выход из создавшейся ситуации правящие круги видели в установ
лении открытой диктатуры. В конце 1928 г. король Александр 
отправился в Париж, чтобы заручиться на этот счет 'поддержкой 
Франции, а 6 январая 1929 г. совершил государственный перево
рот. Видовданская конституция была отменена, парламент рас
пущен, все политические партии запрещены. Король, взявший в 
свои руки всю власть, назначил главой правительства генерала 
П. Живковича.

С молчаливого согласия всех буржуазных партий парламента
ризм был заменен монархическим, полицейским режимом, опирав
шимся на реакционную великосербскую буржуазию и армию. Ак
тивную поддержку режиму оказывала Франция. Монархическая 
диктатура была направлена против рабочего, крестьянского и на
ционально-освободительного движения. За короткий срок прави
тельство организовало свыше 100 процессов против коммунистов.

3 октября 1929 г. Королевство СХС было переименовано в ко
ролевство Югославию. Новое название должно было символизи
ровать «национальное единство» населения страны. Исторически 
сложившиеся национальные округа и области были упразднены 
и заменены 9 бановинами, границы которых были определены так, 
чтобы в большинстве бановин преобладало сербское население. 
Банов назначал король, местное самоуправление ликвидировалось.

Общественно-политическая база монархической диктатуры бы
ла крайне узка. Все попытки создать для нее массовую опору в ви
де партии двора — Югославской радикально-крестьянской демо
кратии, а позднее — профашистской Югославской национальной 
партии (борбаши) закончились провалом.

Мировой экономический кризис раньше других 
Югославия в годы почувствовали югославские крестьяне. Цены
в еск о го  кризиса1 На зеРН0 упали почти наполовину. В 1932 г.

долги крестьян возросли более чем в 3,5 раза 
по сравнению с 1928 г. Аграрный кризис усилил классовую и иму
щественную дифференциацию сельского населения. Массы разо
ренных крестьян пополнили ряды безработных.

Кризис в промышленности начался позднее и достиг кульмина
ции в 1932— 1933 гг. К этому времени объем производства со
кратился в среднем на 50%. Многие предприятия закрылись. 
Возросло число банкротств, особенно среди мелких и средних пред- 
принима гелей. С 1929 по 1932 г. на 2/3 сократился объем внешней 
торговли. Национальный доход уменьшился почти наполовину. 
В 1933— 1934 гг. насчитывалось 300 тыс. безработных, что состав
ляло 40% всех рабочих. Общее число людей, искавших работу,
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достигло полумиллиона. Произошло резкое снижение заработной 
платы. Правительство пыталось смягчить последствия кризиса за 
счет трудящихся: был создан Аграрный банк, субсидировавший 
крупных капиталистов, установлена государственная монополия 
на экспорт продуктов сельского хозяйства.

В годы кризиса усилились процессы концентрации капитала 
и сращивания банковского капитала с промышленным. Состав 
иностранного капитала изменился: французских и английских мо
нополистов начали вытеснять немецкие и итальянские.

Не имея возможности преодолеть экономические и политиче
ские трудности собственными силами, правительство обратилось 
за помощью к Франции. В 1931 г. она предоставила Югославии 
огромный заем, но потребовала смягчения абсолютистского режи
ма, дискредитировавшего буржуазный строй перед лицом мирово
го общественного мнения.

3 сентября 1931 г. была октроирована новая конституция, со
здавшая видимость парламентского режима, но сохранившая за 
королем всю полноту власти. Парламент состоял из двух палат. 
Выборы в Народную скупщину и сенат в соответствии с новым 
законом проводились по одобренным правительством спискам пу
тем открытого голосований. Половину членов сената назначал ко
роль. Все изданные до этого чрезвычайные декреты и постанов
ления остались в силе. Но эти меры не смягчили политического 
кризиса, который особенно обострился после того, как профаши
стски настроенные хорватские националисты (усташи) по указке 
из Берлина в октябре 1934 г. убили в Марселе короля Александра 
и французского министра иностранных дел Л. Барту. В этих усло
виях регентский совет вступил на путь лавирования. Чтобы обес
печить себе поддержку распущенных в 1929 г. буржуазных пар
тий, он включил их представителей в состав правительства.

Во-внешней политике монархическая диктатура с самого нача
ла ориентировалась на Францию. После прихода Гитлера к влас
ти представители Малой Антанты подписали в феврале 1933 г. 
в Женеве «Организационный пакт», направленный против захват
нических устремлений итальянских и немецких фашистов на Бал
канах. Через год с целью укрепления й расширения Малой Антан
ты между Югославией, Румынией, Грецией и Турцией был заклю
чен Балканский пакт. Как Малая, так и Балканская Антанты 
проводили антисоветскую политику. После убийства короля, 
Александра правящие круги Югославии взяли курс на сближение 
с фашистской Германией.

Переворот 1929 г. стал серьезным испытани-
Рабочее движение е м  д л я  ^ П Ю . Положение усугублялось тем, 

в первые годы  ̂ ^ j j j
диктатуры 4X0 борьба за консолидацию партии не была

завершена. Находившийся в эмиграции, ото
рванный от страны ЦК КПЮ в феврале 1929 г. выдвинул лозунг 
вооруженного восстания против «кровавого абсолютистского ре
жима» за «установление власти рабочих и крестьян». Но для реа
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лизации его не было объективных условий. Поэтому попытки вы
полнить эту директиву ЦК КПЮ привели к гибели многих дея
телей партии. 25 апреля 1929 г. жандармы зверски у б и л ц  
Д. Джаковича. Жертвой белого террора стали 7 секретарей 
СКМЮ. Рабочее и коммунистическое движение снова оказалось 
в состоянии глубокого кризиса. Лишь с 1931 г. КПЮ постепенно 
начала выходить из него, активизируя деятельность сохранивших
ся и создавая новые организации.

В условиях экономического кризиса усилилась борьба рабо
чего класса. Росло число забастовок. Особой политической актив
ностью отличалась студенческая молодежь. Правительство вы
нуждено было даже временно закрыть Белградский университет. 
В ряде 'мест вспыхнули волнения крестьян. Постепенно нарастало 
национально-освободительное движение.

В декабре 1934 г. в Любляне состоялась IV конференция КПЮ. 
Она осудила ошибки руководства партии, расценив их как сек
тантские. Период после IV съезда КПЮ делегаты охарактеризова
ли как наиболее тяжелый в ее истории. Было принято решение 
о создании в составе КПЮ компартий Хорватии, Словении, а в 
недалеком будущем и Македонии. Конференция завершила про
цесс организационного восстановления партии после тяжелых уда
ров, нанесенных ей переворотом 1929 г. Хотя элементы сектантства 
и другие недостатки в деятельности КПЮ не были еще полностью 
преодолены, решения Люблянской конференции имели важное 
значение для укрепления и дальнейшего развития партии. 
Несмотря на ошибки, допущенные руководством КПЮ, она оста
валась единственной политической силой, последовательно высту
павшей против монархической диктатуры.

л . Преодоление последствий экономического кри-Рост Э К О Н О М И Ч Е С К О М  г
зависимости страны зиса в Югославии происходило медленнее, 

от Германии. чем в других странах. Только в 1937 г. про- 
Политика правитель- мышленное производство достигло уровня 
ства Стоядиновича J928 г. Сельское хозяйство, дававшее половину 

национального дохода, топталось на месте. Несмотря на некото
рые сдвиги в развитии металлургии и металлообрабатывающей 
промышленности, Югославия оставалась одним из наиболее от
сталых в экономическом отношении европейских государств. Поч
ти 3/ 4 ее населения проживало в деревне.

Неизменно укреплялись позиции иностранного капитала в на
родном хозяйстве страны. За пять предвоенных лет прямые ино
странные капиталовложения увеличивались в 1,5 раза. Доля фран
цузского капитала уменьшилась, тогда как доля Германии и ее 
союзников увеличилась в 3 раза. Используя профашистскую по
литику правящих кругов Югославии, гитлеровская Германия за
няла первое место в ее внешнеторговом обороте. К концу 1938 г. 
на долю нацистского рейха приходилась '/г югославского экспор
та и импорта. Страна оказалась в полной экономической зависи
мости от гитлеровской Германии.
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После убийства,короля Александра страной управлял регент
ский совет, возглавляемый принцем Павлом. Парламентские вы
боры в мае 1935 г. способствовали оживлению политической жиз
ни. Старые буржуазные партии, активизировавшие свою деятель
ность после объявления 'конституции, образовали оппозиционный 
блок, единый список которого получил 38% голосов. Новое пра
вительство возглавил ставленник финансовой буржуазии, предсе
датель белградской фондовой биржи М. Стоядинович. Стремясь 
укрепить свои позиции, правительство создало Югославский ра
дикальный союз (ЮРС), в который вошли словенская клери
кальная партия и находившаяся до этого в составе оппозицион
ного блока мусульманская партия, а также самые реакционные 
элементы других буржуазных партий. Однако этот маневр дикта
туры не увенчался успехом. Он вызвал острое недовольство на
родных масс, под давлением которых объединенная оппозиция 
объявила о бойкоте скупщины. Попытки режима опереться на ка
толическую церковь и клерикальные круги путем заключения в 
1937 г. конкордата с римской курией также закончились' прова
лом.

Правительство Стоядиновича открыто ориентировалось на Гер
манию и Италию, поддерживало пронацистские круги и чисто 
фашистские организации, а также немецкие шпионские центры в 
стране (борбаши, Збор, Культурбунд). Ярым сторонником фаши
зации был принц-регент Павел. Выполняя волю фашистских дер
жав, правительство Стоядиновича старалось подорвать Малую 
Антанту. В январе 1937 г. был заключен болгаро-югославский до
говор «о вечной дружбе», а спустя два месяца подписано согла
шение о нейтралитете с Италией. В результате Малая Антанта 
утратила свое былое значение. Во время встречи с Гитлером в на
чале 1938 г. Стоядинович дал согласие на аннексию Австрии. 
Мюнхенский сговор окончательно похоронил Малую Антанту.

Профашистская политика правительства выз-
за Намань!йП*?онт вала недовольство масс, усугубила кризис 

F диктатуры. Это создало условия для сплочения
всех прогрессивных сил. Решения VII конгресса Коминтерна спо
собствовали активизации деятельности КПЮ. Из-за отказа буржу
азных .партий от сотрудничества с коммунистами Народный фронт 
в Югославии создан не был. В борьбе за него КПЮ стремилась 
объединить прогрессивные слои населения вокруг своей платформы, 
укрепить связи с массами.

В середине 30-х годов усилилось стачечное движение. Как пра
вило, стачки носили наступательный характер. По всей стране про
ходили антифашистские митинги. Массовый митинг в Крагуеваце 
25 августа 1935 г. превратился в крупнейшую антиправительствен
ную и антифашистскую манифестацию. Весной 1936 г. первая все
общая забастовка студентов завершилась их победой. Реакционный 
ректор Белградского университета был отстранен, отменено реше
ние о введении в высших учебных заведениях полицейских постов.
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■Подъему рабочего движения способствовали организационные 
мероприятия, ускорившие процесс консолидации КПЮ. В 1937 г. 
состоялись учредительные съезды компартии Словении и Хорватии. 
Было создано новое руководство КПЮ во главе с И. Броз Тито, 
обосновавшееся в стране. Это позволило преодолеть затянувшуюся 
фракционную борьбу. Югославские добровольцы сражались в со

ставе интернациональных бригад в Испании. КПЮ пропагандирова
ла успехи социалистического строительства в СССР. Были приняты 
решительные меры по укреплению местных парторганизаций, кон
солидации старых и созданию новых партийных комитетов. Партия 
сплачивала широкие народные массы, направляя их усилия на 
борьбу в защиту целостности и независимости Югославии, против 
фашистских агрессоров и их приспешников внутри страны.

„ Рост массового движения способствовал акти-
I I Л Л Л Ж Р Н И Р  *

в Югославии визации буржуазной оппозиции. На выборах в 
накануне и в начале скупщину в декабре 1938 г. оппозиционный 

второй мировой блок собрал 45% голосов. В феврале 1939 г. 
войны главой правительства был назначен лидер

ЮРС Д. Цветкович. Пытаясь смягчить внутриполитический кризис, 
правительство 26 августа 1939 г. подписало соглашение с «рестьян- 
ско-демократической коалицией о создании автономной Хорватской 
бановины, возглавляемой баном и правительством, ответственным 
перед королем и хорватским сабором. Лидер ХПК В. Мачек стал 
заместителем 'премьер-министра Югославии. Соглашение привело 
к развалу объединенной буржуазной оппозиции, так как оно не 
ослабило, а еще более обострило национальные противоречия в 
стране. Усташи стали открыто призывать к разделу Югославии 
и переходу Хорватии под протекторат фашистских держав.

С началом второй мировой войны, прикрываясь нейтралитетом 
Югославии, правящие круги вступили на путь прямого предатель
ства ее интересов, постепенно подготовляя условия для присоедине
ния страны к Тройственному пакту.

Единственной политической силой, которая вела последова
тельную борьбу против профашистской политики правительства, 
была КПЮ. Она возглавила выступления масс под девизом «За 
мир, хлеб и свободу», против войны, за союз с СССР. Под лозун
гами антифашистского Народного фронта в 1939— 1940 гг. прошли 
сотни забастовок. КПЮ возглавила массовое движение за дружбу 
с СССР. В июне 1940 г. югославское правительство было вынужде
но установить торговые и дипломатические отношения с Советским 
Союзом.

В октябре 1940 г. в Загребе нелегально состоялась V конферен
ция КПЮ. Исходя из международного и внутреннего положения 
страны, она выдвинула лозунг создания народного правительства, 
опирающегося на союз рабочих и крестьян, указала на необходи
мость повышения теоретического уровня партийных кадров. Кон
ференция показала, что КПЮ превратилась в монолитную партию 
югославского рабочего класса, самую влиятельную силу в стране.
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Крах режима монар- в  конце 1940 — начале 1941 г. возглавляемое 
хической диктатуры ^ПЮ антифашистское движение стало быстро 

расти, угрожая основам буржуазного строя. 
Увеличилась численность Объединенного профсоюза, СКМЮ и 
КПЮ. Опасаясь роста массового рабочего движения, правитель
ство распустило революционные профсоюзы, усилило репрессии, со
здало концентрационные лагеря. Но ничто уже не могло остановить 
развитие революционного движения.

Чтобы сохранить свое господство, правящие круги пошли на 
прямое предательство. 25 марта правительство Цветковича — Ма« 
чека подписало в Вене соглашение о присоединении Югослазии к 
Тройственному пакту. Весть об этом вызвала в стране взрыв него
дования. Повсюду проходили массовые митинги и демонстрации. 
Полиция оказалась бессильной подавить волну народного гнева. 
Борьба против пакта слилась с борьбой за демократическое пере
устройство общества. Видя, что монархическую диктатуру спасти 
невозможно, прозападно настроенная часть буржуазии в ночь на 
27 марта 1941 г. произвела государственный переворот. Регентский 
совет во главе с принцем Павлом и кабинет Цветковича — Мачека 
были свернуты. Новое правительство возглавил генерал Симович.

Мартовские события показали, что югославские народы не хо
тят покоряться нацистам. Новое правительство 5 апреля 1941 г. 
подписало в Москве советско-югославский договор о дружбе и не
нападении,-Однако в ночь на б апреля 1941 г. фашистские орды ве
роломно, без объявления войны вторглись в страну; спустя .11 дней 
королевская буржуазно-помещичья Югославия перестала сущест
вовать.

РАЗВИТИЕ ЮГОСЛАВСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Возникновение объединенного государства открыло болеа бла
гоприятные возможности для взаимного'■сближения югославских 
народов и обогащения их национальных культур. Процесс этот тор
мозили не только многовековая отсталость, но и политика правя
щей великосербской буржуазии с ее реакционным курсом «инте
грального югославянства».

* В области просвещения государство столкну-Просвещение и наука * r . J r JF 3 лось с большими трудностями: массовая не
грамотность, разнобой в системе образования различных районов 
страны, скудная материальная база и нехватка средств. Вмежвоен- 
ные годы, расширилась сеть начальных и средних школ, было вве* 
дено 8-летнее обучение, увеличилось число высших учебных заве
дений, открылись факультеты Белградского университета в Нови- 
Саде и Скопле. Однако в целом сдвиги в области народного обра
зования были весьма скромными.

Правящие круги всячески ограничивали стремление народных 
масс к образованию. Несмотря на закон о всеобщем обязательном 
начальном обучении около половины жителей страны не умели чи
тать и писать. Накануне второй мировой войны Югославия зани*
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мала одно из последних мест в Европе по грамотности населения.
В условиях объединенного государства несколько улучшилась' 

материальная база научных исследований; это привело к некото- 
рому увеличению числа научных учреждений. Главными центрами 
науки по-прежнему оставались университеты и академии. Помимо 
Сербской Академии наук и искусств в Белграде и Югославянской 
Академии наук и искусств в Загребе, в 1938 г. была основана Сло
венская Академия наук в Любляне. В тех же городах находились 
университеты.

Труды многих деятелей югославской науки стали широко изве
стны за пределами страны. На межвоенное время приходится рас
цвет деятельности таких ученых, как сербский геолог И. Жуёвич, 
географ и этнограф И. Цвиич, избранный членом-корреспонден- 
том АН СССР, хорватский физик О. Кучера, словенский лингвист 
Р. Нахтигаль. Вдали от родины, в США, работал выдающийся уче
ный и изобретатель Н. Тесла:

Заметный сдвиг произошел и в области гуманитарных наук. 
В 20—30-е годы развивалось языкознание. В 1941 г. вышел в свет 
обобщающий труд А. Белича «О природе языка и его развитии»:

В буржуазной историографии развивались два главных на
правления: реакционно-националистическое и буржуазно-либе
ральное. Главой и теоретиком первого был великосербский шови
нист, историк-правовед С. Иованович. Стороннику «интегрального 
югославянства» В. Чоровичу принадлежит изданный в 1933 г. 
(единственный в ту пору) обобщающий труд по истории Югосла
вии, изложение в котором доведено до 1929 г. Историки буржуаз
но-либерального направления занимались историей средних веков 
и XIX столетия, уделяя внимание главным образом частным 
вопросам политического развития отдельных областей. Большим 
событием в культурной жизни страны был выход в свет в 1925— 
1929 гг. 4-томной- «Сербско-хорватско-словенской энциклопедии» 
под редакцией С. Станоевича.

Марксистская историография была представлена работами 
деятелей КПЮ (М. Пияде, О. Прица, В. Маслеша, А. Цесарец). 
В 1923 г. вышла книга Ф. Филиповича «Развитие общества в све
те исторического материализма». Особое место занимают книги и 
статьи Ф. Филиповича, вышедшие в Советском Союзе («Крестьян
ское движение и национальный вопрос в Югославии» — 1929 г., 
«Малая Антанта» — 1934 г., «Балканы и международный империа
лизм» и др.).

В 20 — 30 годы проявились тенденции к сбли-
Художественная жению и консолидации национальных литера- 

литература - „ г
* Тур на демократической основе. В литературе

брал верх критический реализм. Показательным в этом отношении 
было творчество сербского поэта А. Шантича. Разочаровавшись в 
новом государстве, не принесшем счастья народу, он в песне о шах
терах выразил веру в то, что борьба рабочих приведет к установле
нию равенства людей. Преодолевая модернистские увлечения, об
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ращается к исторической тематике И. Андрич. Оформился яркий 
талант поэтессы Д. Максимович. Ее жизнеутверждающие, полные 
любви к человеку и национального колорита стихи резко отлича
лись от модернистских сочинений. Своими последними 'произведе
ниями («Автобиография», «Покойник») сербский комедиограф 
Б. Нушич вынес суровый приговор продажному буржуазному об
ществу. Стихи хорватского поэта И. Г. Ковачича звали на борьбу 
за свободу и счастье простого народа.

Самым значительным представителем югославской литературы 
межвоенного периода был хорватский писатель М. Крлежа. Прео
долев увлечение экспрессионизмом и символизмом, он перешел на 
позиции рабочего класса. Вместе с А. Цесарцем он начал издавать 
в 1919 г. журнал «Пламен», пропагандировавший идеи Великого 
Октября. В драме «Голгофа» Крлежа впервые в югославской ли
тературе создал образ революционера. Его роман-памфлет «Бан
кет в Блитве» (1939 г .) — яркое антифашистское произведение.

В Словении в 20-е годы революционное направление возглави
ла группа молодых литераторов, объединившихся вокруг журнала 
«?Младина». В 30-е годы главным поборником реализма стал жур
нал «Люблянский звон», находившийся под влиянием компартии. 
Основным жанром словенской литературы был социальный роман. 
Антивоенный роман выдающегося писателя-рабочего. П. Воранца 
(Л. Кухара) «Добердоб» (1940 г.),. повествующий о восстании сло
венских солдат австро-венгерской армии, превратился в суровый 
обвинительный акт против империалистической бойни. Другой его 
роман «Ямница» (1941 г.) рассказывал о разорении деревни в бур

жуазно-помещичьей Югославии. Большим мастером социального 
романа был также словенский коммунист М. Кранец. Лучшее его 
произведение «Ось жизни» раскрывало перспективы борьбы кресть
ян за свое социальное освобождение.

Македонская литература делала лишь первые шаги. В 1939 г. 
в Загребе вышел первый сборник стихов («Белые рассветы») осно
воположника македонской поэзии К. Рацина (К. -А. Солева). 
В конце 30-х годов на македонском языке издаются также прозаи
ческие произведения, осуществляются театральные постановки.

_ В 20-е — 30-е годы продолжалась деятель-
еатр, музыка ность не только созданных ранее театральных 

коллективов, но и возникали новые (в Сараеве', Скопле и других го
родах), появились оперные и балетные труппы. Большую популяр
ность получили самодеятельные рабочие театры.

В театрах Загреба, Белграда и Любляны работал режиссер, 
теоретик театра и драматург Б. Гавелла. Горячий поклонник 
К. С. Станиславского, смелый экспериментатор, он вел борьбу с ру
тиной, показал себя мастером режиссуры, особенно массовых сцен, 
первым приступил к постановке пьес современных югославских ав
торов. Выдвинулись многие талантливые актеры и певцы. Большой 
известностью пользовалась М..Ружичка-Строцци, которую называ
ли хорватской Сарой Бернар. Успешно развивалась и музыкальная
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культура: были созданы консерватории и филармонии, музыкальные 
академии в Белграде (1937 г.) и Любляне (1939 г.). Композитор 
П. Коньович написал несколько опер, среди которых выделяется 
«Кощтана» (1931 г.). Комическая опера Я. Готоваца «Эхо с того 
света» (1935 г.) получила европейскую известность. Широкое при
знание получили произведения хорватского композитора И. Сла- 
венского (сймфонический эпос «Балканофония», «Восточная сим
фония», струнные квартеты).

Д ля живописи 20 — 30-х годов характерно пре-
Изобразительное обладание пейзажей, портретов и натюрмор- 

искусство г \ * х Г Г
и архитектура тов* Особое место в изобразительном искусстве

занимали примитивисты, объединившиеся в 
1929 г. в группу «Земля», которую возглавлял К. Хегедушич. Ху
дожники-примитивисты поднимали острые социальные проблемы 
сельской жизни. Показательна в этом отношении картина «Право
судие» (1934 г.), изображающая расправу властей над крестьяни
ном.

Серию гравюр «За свободу», посвященную борьбе испанского 
народа против фашизма, выполнил Д. Андреевич-Кун. В золотой 
фонд мирового искусства вошли некоторые творения югославских 
скульпторов. Их реалистический талант проявился в таких работах, 
как «Воспоминание» и «Автопортрет» И. Мештровича; монумент 
гражданам Ниша и памятник силезским повстанцам в Польше 
А. Августинчича. И. Мештрович в совершенстве владел искусст
вом монументальной композиции. Об этом свидетельствует, в 
частности, памятник Неизвестному солдату на горе Авала близ 
Белграда.

Характерной чертой архитектуры 20—30-годов была постепен
ная эволюция от эклектизма к конструктивизму. И. Плечник во
спитал в Любляне большую группу архитекторов, по проектам 
которых были сооружены многие здания в этом городе, в том 
числе библиотека университета. Плечиик возглавил такж е разра
ботку генерального плана Любляны, но этому проекту, как и 
многим другим, не суждено было тогда осуществиться из-за не
достатка средств и отсталости строительной техники.

БОЛГАРИЯ В 1918—1941 ГГ.

БОЛ ГА РИ Я  В П Е Р И О Д  ПОСЛЕВОЕННОГО РЕВО Л Ю Ц И О Н Н О ГО
ПОДЪЕМА

М атериальные и людские ресурсы Болгарии 
Революционный были истощены тремя войнами (двумя Бал- 
в 1918—*i9Ci9 гг канскими и мировой). Разруха охватила все 

Первый съезд БКП отрасли хозяйства, государственный бюджет 
имел огромный дефицит, что вело к инфля

ции и росту цен. Содержание оккупационных армий Антанты, со
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кращение сельскохозяйственного и промышленного производства, 
безработица, острая нехватка продовольствия делали положение 
народных масс невыносимым и усиливали их борьбу за свои насущ
ные интересы. Революционный кризис продолжал развиваться. За  
два месяца (ноябрь и декабрь) 1918 г. состоялись сотни стихийных 
демонстраций, участники которых требовали хлеба, жилищ, рабо
ты, наказания виновников войны.

Кризис «верхов» такж е нарастал. Германофильские партии бы
ли вынуждены уступить место буржуазным партиям, ориентировав
шимся на Антанту и пытавшимся опереться на мелкую буржуазию. 
В октябре 1918 г, в правительство были включены представители 
БЗН С и широких социалистов. По основным вопросам внутренней 
и внешней политики широкие социалисты шли за буржуазными 
партиями. БЗН С  летом 1919 г. изгнал из своих рядов правые эле
менты, стремившиеся к союзу с буржуазией, и включил в свою 
программу ряд радикальных требований (предание суду виновни
ков войны, аграрная реформа и т. п.).

1919 г. начался стачками шахтеров Перника, портовиков Варны, 
текстильщиков Сливена и других городов. Большинство стачек бы
ло организовано Общим рабочим синдикальным союзом (OPGC), 
руководимым БРС Д П  (т. с.). Партия тесняков значительно окреп
ла, число ее членов к маю 1919 г. выросло в 7 раз по сравнению 
с 1915 г. Тесняки участвовали в основании Коммунистического Ин
тернационала.

В мае 1919 г. состоялся XXII. съезд БРС Д П  (т. с.), который 
одобрил присоединение партии к Коминтерну и подтвердил соли
дарность с социалистической революцией в России. Н а нем было 
принято решение о переименовании партии в Болгарскую коммуни
стическую партию (тесных социалистов). Первый съезд БКП стал 
важнейшей вехой в становлении и развитии партии как марксист
ско-ленинской. В принятой им программной декларации говорилось 
о необходимости установления диктатуры пролетариата, в качест
ве форм революционной борьбы выдвигались 'всеобщая политиче
ская стачка и вооруженное восстание. Но в декларации не было 
анализа характера предстоящей в Болгарии революции и не ста
вился вопрос о создании союза рабочего класса с трудящимся 
крестьянством, о гегемонии пролетариата.

Революционное движение в стране летом 1919 г. продолжало 
нарастать. Стачечное движение, которым руководила БКП, стано
вилось более массовым и организованным и приобретало полити
ческий характер. Экономические и политические стачки проходили 
в Сливене, Русе и Пернике. Стачечники требовали отмены военного 
положения в стране, установления 8-часового рабочего дня, повы
шения заработков, введения прогрессивного подоходного налога, 
конфискации незаконно нажитого во время войны имущества, на
казания виновников войны.

27 июля 1919 г. БКП  организовала по всей стране демонстрации 
и митинги в защиту Советской России. Войска и полиция, пытав
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шиеся преградить дорогу демонстрантам, были -сметены, в ряде 
мест произошли кровавые стычки. Стачечная борьба, массовые по
литические демонстрации свидетельствовали о революционизирова
нии народных масей-е росте авторитета , и влияния БКП .

I На парламентских выборах в августе 1919 г.
Внешняя и внутренняя буржуазные партии потерпели поражение, 

политика коалицион-1 т т
ного правительства ’ На первом месте по числу полученных голо-
А. Стамболийского. сов оказался БЗН С , на втором местр —

Всеобщая стачка БКП , завоевавш ая 47 депутатских мест. Ли- 
- железнодорожников деры БЗН С  не располагали большинством в 

и почтовиков Народном собрании и вынуждены были сфор
мировать коалиционное правительство. После неудачных перего
воров с широкими социалистами и отказа БКП  сотрудничать с 
БЗН С  Стамболийский сформировал правительство, в которое во
шли представители буржуазных партий.

Важнейшей внешнеполитической акцией 'коалиционного пра
вительства было подписание 27 ноября 1919 г. мирного договора 
в Нейи сюр-Сен (предместье П арижа) с державами Антанты. 
Согласно этому договору Болгария теряла западную Фракию, 
южную Добруджу и некоторые западные районы, должна была 
платить репарации в сумме 2,25 млрд. франков и возместить 
убытки, причиненные в результате оккупации ею территории Гре
ции, Югославии и Румынии.

Народным собранием были приняты два важных закона. Закон 
о наказании виновников вовлечения Болгарии в войну предусмат
ривал привлечение к суду членов бывшего правительства Радо- 
славова, во.енных руководителей и всех, кто использовал войну 
в целях наживы. Закон о торговле зерном был задуман для ог
раждения средних и мелких крестьян от засилья крупных хлебо
торговцев. Согласно закону создавался консорциум из представи
телей Народного, Земледельческого и Кооперативного банков, ко
торому предоставлялось монопольное право на экспорт зерна и 
установление твердых закупочных цен на него.

Тяжелые условия Нейиского мира, политика буржуазии и 
правительства привели к дальнейшему обострению политического 
положения в стране. С наступлением зимы 1919— 1920 гг. в связи 
с ростом инфляции и снижением заработной платы ухудшилось 
положение рабочих. Во второй половине декабря 1919 г. во мно
гих городах проходили митинги и демонстрации. Несмотря на за 
прет, 24 декабря в Софии и других городах состоялись массовые 
демонстрации трудящихся. Коалиционное правительство ввело в 
стране осадное положение и уволило государственных служащих, 
участвовавших в демонстрации. Д ля расправы с рабочими БЗН С 
создал специальные вооруженные отряды из крестьян (оранже
вую гвардию).

Профсоюзы выдвинули требование вернуть на работу уволен
ных. 27 декабря началась всеобщая стачка железнодорожников 
и почтово-телеграфных служащих. 29 декабре БК П  призвала тру-
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дящихоя к всеобщей политической стачке солидарности. В тече
ние недели вся производственная и деловая жизнь в стране была 
полностью парализована. Происходили вооруженные столкнове
ния рабочих с полицией и оранжевой гвардией. Коммунисты учи
тывали, что в условиях нарастания спровоцированного БЗН С  
конфликта между рабочими и крестьянами дальнейшее расшире
ние общенациональной борьбы невозможно. 3 января 1920 т . все
общая политическая стачка была прекращена. Всеобщая стачка 
железнодорожников продолжалась до 19 февраля 1920 г. Отсут
ствие единства в профсоюзах железнодорожников, связистов и ма
шинистов было главной причиной ее поражения. Транспортная и 
всеобщая политическая стачка были одним из самых острых 
классовых столкновений болгарского пролетариата с буржуазией 
в период послевоенного революционного подъема.

После завершения стачки железнодорожни- 
Реформы ков были проведены досрочные выборы в

ПБЗНСеЛЬСТВа парламент в марте 1920 г. Несмотря на пред- 
внешняя политика принятые правительством меры, направлен

ные на ослабление влияния БКП , она сохра
нила свои позиции второй партии в Народном собрании. Получив 
абсолютное большинство голосов, БЗН С  сформировал однопар
тийное правительство, которое выдвинуло программу- демократи
ческих реформ. Время его нахождения у власти было высшей 
точкой развития буржуазной демократии в Болгарии.

Идеология и политическая программа Земледельческого союза 
исходили из утопически-иллюзорной доктрины о возможности со
здания в условиях капитализма устойчивой «крестьянской рес
публики». При этом БЗН С  хотел осуществить свои цели без ко
ренной ломки существующего строя, при помощи реформ, не з а 
трагивающих его основы — частной собственности на средства 
производства. Народным собранием были приняты законы о вве
дении прогрессивно-подоходного налога, конфискации имущества, 
нажитого во время войны путем спекуляции, трудовой повинно
сти для всех работоспособных, об аграрной реформе, в основу 
которой был положен принцип «земля принадлежит тем, «то ее 
обрабатывает». Хотя эти законы, отражавшие интересы мелких 
собственников-крестьян, не подрывали основ капитализма, они 
существенно затрагивали интересы крупной буржуазии. Под д ав
лением международного империализма и собственной буржуазии 
правительство Стамболийского отступило, и большинство провоз
глашенных им реформ либо вовсе не было осуществлено, либо 
проведено лишь частично.

Правительство Стамболийского стремилось нормализовать от
ношения с соседними балканскими странами. С этой целью в 
1923 г. было заключено Нишское соглашение с Югославией. 
Стамболийокий пытался такж е добиться пересмотра обремени
тельных условий Нейиского договора. Отношение правительства 
БЗНС к Советской России было противоречивым. Под натиском
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широкого народного движения оно отказалось участвовать в ин
тервенции против нее и не препятствовало БКП проводить кампа
нию по сбору средств и продовольствия для помощи голодающим 
Поволжья. В тож е время под давлением Антанты оно предоставило 
убежище врангелевцам. Опасаясь вызвать недовольство Антанты 
и США, Стамболийский так и не установил дипломатических от
ношений с Советским правительством, которое в ходе Лозаннской 
конференции (1922— 1923 гг.) заявило о непризнании Нейиского 
договора и о поддержке прав и интересов Болгарии.

В годы правления БЗН С коммунистам пришлось действовать 
в сложной обстановке. Правительство запретило членство в БКП 
и участие в стачках и демонстрациях учителям, студентам и госу
дарственным служащим.

Несмотря на это коммунисты поддерживали демократические 
мероприятия правительства. По инициативе БКП развернулось 
широкое движение за предание суду деятелей буржуазных пар
тий, входивших в правительство в период Балканских и мировой 
войн. В ноябре 1922 г. состоялся референдум по этому вопросу, 
в ходе которого БКП и БЗН С выступили фактически единым 
фронтом. Большинство участников опроса высказалось за наказа
ние виновников войны. Стамболийский считал, что теперь буржу
азные партии не представляют больше угрозы для БЗН С и ре
шил нанестн удар по БКП. Д ля ослабления ее влияния в Народ
ном собраиии вместо пропорциональной была введена 
мажоритарная избирательная система. В результате в апреле 
1923 г. БКП, получив на выборах больше голосов, чем в 1920 г., 
лишилась двух третей своих мандатов. БЗНС, собрав несколько 
больше половины всех голосов, получил 87% мандатов.

Стамболийский начал подготовку новой конституции, которая 
должна была воплотить в себе идею сословной крестьянской де
мократии и обеспечить БЗН С  устойчивое и постоянное- большин
ство в парламенте. Буржуазия и придворная клика, опасаясь даль
нейшего укрепления позиций БЗН С и не имея ша-нсов на устра
нение правительства Стамболийского парламентским путем, нача
ли подготовку государственного переворота.

Уже в 1922 г. в Болгарии началась перегруп- 
ИЮ1923КИгЙ НачалоР° Т пиР0В'ка и консолидация реакционных сил, 
фашизации Страны Весной 1922 г. был создан политический 

центр «Народный сговор». Он был тесно свя
зан с конспиративной реакционной офицерской «Военной лигой». 
Эта организация стала главной силой подготавливаемого перево
рота. В подготовке его участвовали такж е царь Борис и его окру
жение. Летом 1922 г. происходит объединение правых буржуазных 
партий в конституционный блок для борьбы с правительством 
БЗНС. Усиливается вмешательство во внутренние дела страны 
репарационной комиссии, которая потребовала от правительства 
отмены монополии внешней торговли зерном и закона о конфис
кации имущества, нажитого во время войны.
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В ночь с 8 на 9 июня 1923 г. объединенные силы реакции 
(«Народный сговор», «Военная лига») при поддержке буржуазных 
партий, к которым присоединились правые из БЗН С  (исключен
ные из него в начале 1923 г.), совершили государственный перево
рот. Все находившиеся в Софии министры и многие депутаты пар
ламента были арестованы. Было создано правительство, главой 
которого царь назначил лидера «Народного сговора» А. Цанкова. 
Стамболийский, находившийся в своем родном селе Славовице 
Пазарджикской околии, пытался организовать вооруженное со
противление крестьян, но оно было подавленр войсками. Сам 
Стамболийский был схвачен и зверски замучен.

БКП, рассматривая БЗН С  как партию сельской буржуазии, 
не сумела своевременно оценить угрозу наступления реакционной 
буржуазии и понять необходимость борьбы за сохранение и рас
ширение буржуазной демократии. Государственный переворот 
9 июня БКП  рассматривала как борьбу между городской и сель
ской буржуазией, смену одного буржуазного правительства другим 
и поэтому объявила о своем нейтралитете. Вопреки этой ошибоч
ной позиции руководства партии коммунисты в некоторых городах 
и во многих селах Плевенской, Шуменской, Казанльжской и дру
гих околий вместе с членами БЗН С  с оружием в руках выступили 
против переворота. Исполком Коминтерна осудил ошибочную по
зицию БКП в июньских событиях и обратил ее внимание на не
обходимость сотрудничества с БЗНС.

Июньский переворот 1923 г. положил начало установлению 
фашистского режима в стране. Процесс фашизации Болгарии был 
длительным и своеобразным. Правительство Цанкова, не имев
шее широкой социальной базы, стремилось консолидировать бур
жуазию и объединить ее партии в одну фашистскую партию. Но 
ему удалось сплотить только правые группы буржуазных партий 
и образовать в августе 1923 г. «Демократический сговор». Основ
ная часть демократической партии и некоторые группировки дру
гих буржуазных партий сохранили свою самостоятельность н со
ставили буржуазную оппозицию правительству А. Цанкова, кото
рое установило в стране террористический режим. Началось 
преследование БКП, было арестовано 2,5 тыс. активных ее дея
телей, разгромлены партийные клубы, запрещены собрания « ком
мунистическая печать.

На состоявшемся в августе 1923 г. пленуме
аетифашистское Ц К  Б К П  бы Л 0 принято решение об установле- 
в̂ сстание*11923 г. нии тесн°й связи с БЗНС, создании единого

фронта борьбы с фашистским режимом и под
готовке вооруженного восстания. В руководстве БЗН С  оформи
лась группа, выступавшая за совместные действия с БКП.

В сентябре начались вооруженные выступления во многих рай
онах страны. 13 сентября восстание вспыхнуло в селе Мыглиж 
Старозагорского округа и к 20 сентября охватило весь округ. 
Пленум ЦК БКП принял решение начать восстание в ночь с 22
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на 23 сентября и утвердил его план. В Военно-революционный 
комитет вошли Г. Димитров, В. Коларов и Г. Генов.

Наибольший размах и организованность восстание приобрело 
в северо-западной Болгарии. Началось оно 23 сентября выступле
нием 'крестьян Врачанскаго и Видинского округов. В южной Бол
гарии восстание охватило Пазарджикскую, Ихтиманскую, Раз- 
ложскую, Панагюриштскую и другие околии. В повстанческие от
ряды входили коммунисты, члены БЗН С, тысячи рабочих и 
крестьян. В районах восстания устанавливалась рабоче-крестьян
ская власть.

Однако восстание не стало общенациональным и организован
ным выступлением масс. Маневрируя войсками, правительство 
к 30 сентября разгромило изолированные его очаги в селах и не
больших городах. Была учинена жестокая расправа: тысячи по
встанцев были расстреляны и повешены. Поражение восстания 
было результатом непреодоленных до конца ошибок БКП, отсут
ствия прочного союза пролетариата с крестьянством, неумения 
БКП привлечь на сторону народа солдатские массы, недостатков 
в организации и руководстве восстанием.

Сентябрьское восстание 1923- г. было высшей точкой, развития 
послевоенного революционного кризиса в Болгарии. Оно было 
первым организованным вооруженным выступлением против ф а
шизма и сыграло большую роль в развитии классового самосо
знания болгарского пролетариата. В ходе восстания сложились 
основы союза между рабочими и крестьянами. БКП, учитывая 
опыт восстания, преодолевая левосектантские тенденции, превра
щалась в партию нового типа.

БОЛГАРИЯ
В ПЕРИОД ВРЕМЕННОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ КАПИТАЛИЗМА 

И МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

Временная стабилизация политического г е о 
политическое подства буржуазии в Болгарии происходила 

^ 1 9 2 4 — 1925йгг* пУтем фашизации ее политического строя.
ЛеВвый уклон в БКП Стремясь упрочить свои позиции и преодо

леть недовольство в различных слоях обще
ства, в том числе части буржуазии, А. Цанков вынужден был 
формально сохранить 'конституционный режим. В ноябре 1923 г. 
на выборах в Народное собрание, проходивших в условиях тер
рора, «Демократический сговор» получил около 60% голосов. 
БКП, выступившая в блоке с левыми из БЗНС, завоевала 8 мест 
в парламенте.
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Правительство «Демократического сговора» усилило наступле
ние на конституционные права трудящихся. В январе 1924 г. был 
принят закон «О защите государства», согласно которому были 
запрещены БКП, профсоюзы, рабочие, молодежные и кооператив
ные организации. Н ачавш аяся экономическая стабилизация была 
использована для укрепления политических позиций реакционной 
буржуазии. Широкие социалисты й правое крыло БЗН С  поддер
живали «Демократический сговор».

В борьбе за восстановление демократических прав и свобод 
складывался союз рабочих и крестьян, налаживалось сотрудниче
ство БКП и левых сил БЗН С. В Софии в мае 1924 г., во время 
похорон Д. Благоева, состоялась демонстрация, в которой участ^ 
вовало 50 тыс. человек. В июне того же года прошла демонстра
ция в связи с похоронами убитого из-за угла руководителя группы 
левых в БЗН С  П. Петкова.

После Сентябрьского восстания БКП восстанавливала свои 
организации на нелегальной основе. В Вене во главе с Г. Димит
ровым и В. Коларовым работало Заграничное бюро ЦК. Вновь 
начала выходить газета «Работнически вестник». В мае 1924 г. 
на нелегальной конференции БКП были исключены из партии 
ликвидаторы, выступавшие за ограничение деятельности партии 
рамками легальности, поставлена задача создать антифашистское 
единство масс и взят курс на подготовку нового восстания. Но в 
условиях спада революционной волны осенью 1924 г. и стабили
зации капитализма лозунг вооруженного восстания перестал быть 
актуальным. Руководство же БКП не учитывало этого обстоя
тельства.

В партии образовался левый уклон. Росту его способствовало 
жестокое преследование властями членов БКП и БЗН С . Особен
но активно проявляли себя «ультралевые» в руководстве Военно
го центра при ЦК БКП. Они считали, что на белый террор сле
дует ответить красным террором. Ими были созданы специальные 
группы, действия которых сводились к отдельным террористиче
ским актам, объективно причинявшим вред партии и революцион
ному движению.

Зимой 1925 г. В. Коларов и Г. Димитров от имени Загранично
го бюро ЦК БКП  предложили изменить политический курс пар
тии, прекратить партизанскую и террористическую деятельность 
и перейти ;к легальным, массовым формам работы. Однако Воен
ный центр не принял этого предложения. В апреле 1925 г. был 
произведен взрыв в софийском соборе «Святая неделя». Этот от
чаянный акт правительство использовало как повод к  новым м ас
совым репрессиям против левых сил. Страна была объявлена на 
военном положении. Тысячи людей были расстреляны и повешены 
без суда. Погибла значительная часть коммунистов и прогрес
сивных деятелей, революционным силам был нанесен тяжелый 
удар.
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Белый террор принял такие размеры, что это вызвало протес
ты прогрессивной общественности европейских стран. В Париже, 
Вене, Берлине возникли комитеты бооьбы поотив белого «'epnopa 
в Болгарии. В защ иту .его жертв выступили Р. Роллан, А. Бар- 
бюс, А. Эйнштейн. М еждународная организация помощи ж ерт
вам революции (М О П Р), трудящиеся Советского Союза и других 
стран собирали средства для оказания помощи болгарским рево
люционерам.

Недовольство террористическим режимом ста- 
Правительство новилось всеобщим, охватив не только рабо-

Ляпчева. ч и д класс и крестьянство, но и средние слои,
Временная стабили- г  л с
зация капитализма а такж е часть буржуазии. Б урж уазная- оппо- 

зиция считала, что выполнив роль палача ре
волюционного движения, правительство Цанкова должно уступить 
место другому, (которое будет пользоваться поддержкой в стране 
и сможет получить внешние займы.

В январе 1926 г. было сформировано правительство, 4 возглав
ленное одним из лидеров «Демократического сговора» А. Ляпче- 
вым. Оно пришло к власти под лозунгом «умиротворения». Одним 
из первых его шагов была частичная амнистия осужденных по за 
кону «О защите государства». Были восстановлены некоторые 
конституционные права, проведены выборы в местные органы 
власти и Народное собрание, разрешено существование профсою
зов и создание легальной Рабочей партии (февраль 1927 г.). На 
выборах в Народное собрание в мае 1927 г. «Демократическому 
сговору» противостояли два блока. Бурж уазная оппозиция высту
пала как коалиция традиционных буржуазных партий (демокра
тической, национально-либеральной и правого крыла Б ЗН С ). 
М елкобуржуазный «Железный блок» объединял левую часть 
БЗН С , широких социалистов и Союз ремесленников. Рабочая пар
тия выставила своих кандидатов лишь в некоторых округах, в 
других она поддержала «Железный блок». «Демократический 
сговор», собрав меньше половины всех голосов, получил 60% де
путатских .мест, а оппозиция, завоевав половину голосов, доволь
ствовалась 40% мандатов. Рабочая партия получила 4 места в 
парламенте.

В 1926— 1927 гг. определилось заметное улучшение экономиче
ского положения страны. Стабилизировался курс лева. Посевные 
площади и общий уровень сельскохозяйственного производства 
достигли довоенных размеров, увеличилось производство техниче
ских культур (табака, сахарной свеклы, винограда, хлопка). По
явились новые табачные фабрики и сахарные заводы, произошло 
частичное обновление техники и реконструкция старых предприя
тий. Развивались главным образом отрасли легкой, пищевой и 
перерабатывающей промышленности. Стабилизационные процес
сы в экономике страны сопровождались некоторым ростом чис
ленности рабочего класса, ускорением дифференциации крестьян
ства, усилением эксплуатации трудящихся.

454



Стремясь укрепить основы реакционного режима, правительств 
во Ляпчева оказывало большую помощь промышленной, финансо
вой и сельской буржуазии. В 1928 г. был продлен срок действия 
закона «О поощрении отечественной промышленности», для кре
дитования крупных промышленников использовались внешние 
займы («беженский» в 1926 г. и «стабилизационный» в 1928 г.), 
полученные при содействии англо-американских банков. П рави
тельство добилось в начале 1930 г. снижения в 4 раза размеров 
репараций и отсрочки их выплаты.

Оживление револю~ ^  трудных условиях БКП использовала как 
ционного движения, нелегальные, так и легальные возможности 

Экономический для расширения своих связей с массами. Она 
кризис руководила созданными в 1925 г. независимы-

ми рабочими профессиональными союзами (Н РП С ), наладила 
издание газет й пропагандистской литературы. Созданная комму
нистами легальная Рабочая партия поставила перед собой зада
чу объединить демократические силы для борьбы против фашист
ского режима, за установление рабоче-крестьянской власти в стра-' 
не и нормализацию отношений с Советским Союзом. Через 
Рабочую партию БКП укрепила связи с рабочими и возобновила 
руководство стачечным движением.

Начинается оживление рабочего движения. В мае 1927 г. стач
ка табачников Софии, продолжавшаяся целый месяц, закончилась 
частичным успехом и дала толчок выступлениям рабочих других 
городов. В этом же году БКП организовала движение за посылку 
делегаций в СССР. В 1928 г. по всей стране прошли массовые 
первомайские демонстрации. Если в 1926 г. было проведено всего 
3 небольших стачки, то в 1928 г. их было уже 40.

В 1929 г. экономический кризис с особой силой поразил сель
ское хозяйство Болгарии. Произошло катастрофическое падение 
цен на сельскохозяйственные продукты. Цены на табак, состав
лявший важную статью экспорта, снизились почти в 10 раз. Рез
кое падение покупательной способности населения привело к свер
тыванию промышленности на 40%,- а ремесленного производ
с тв а— на 60%. Это привело к значительному росту безработицы.

Экономический кризис ухудшил положение трудящихся и сред
них слоев, обострил социальные противоречия. Поднималась вол
на протеста народных масс. В 1929 г. проходит всеобщая стачка 
табачников. В 1930— 1933 гг. забастовочное движение охватывает 
рабочих горной,у текстильной и пищевой промышленности. Под его 
влиянием в революционную борьбу вовлекаются крестьяне, солда
ты, средние городские слои. Крестьяне оказь- ,ают продовольст
венную помощь семьям бастующих рабочих. Рабочие поддержи
вают выступления крестьян против налогов. Стачки рабочих пере
плетаются с демонстрациями безработных, мелких служащих, 
крестьян. Революционное брожение охватывает армию. В военных 
гарнизонах Софии, Пловдива, Бургаса, Варны и других городов 
действовали подпольные солдатские организации.
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Экономический кризис, подъем революционно- 
«Народный блок» го движения активизировали буржуазную оп-

у власти. позицию. О бразовалась коалиция буржуазных
ирТабочейТпартии партий (демократическая, радикальная и

часть национально-либеральной партии, пра
вое крыло БЗН С ) — «Народный блок». На парламентских выбо
рах в июне 1931 г. он выступил с демагогической программой, в 
которой обещал «избавить страну от всех бед», восстановить кон
ституционные свободы, поднять цены на зерно, облегчить задолж ен
ность крестьян. «Демократический сговор» потерпел на выборах 
поражение, уступив «Народному блоку». Рабочая партия, высту
пая в союзе с левым крылом БЗН С, получила 31 мандат. П рави
тельство «Народного блока» возглавил лидер демократической 
партии А. Малинов.

Приход «Народного блока» к власти означал временный про
рыв фашистского фронта. Одна'ко новое правительство не вело 
борьбы с фашистскими организациями, оберегало интересы круп
ной буржуазии. Трудности, порожденные экономическим кризи
сом, перекладывались на плечи трудящихся. Процветала 'корруп
ция. Государственно-монополистическому объединению «Хлебэкс- 
порт» было предоставлено право скупать у крестьян по твердо 
установленным ценам зерно и продавать его по низким ценам на 
мировом рынке. Убытки при этом восполнялись путем повышения 
цен на хлеб при продаже его в городах. Обещанного сокращения 
задолженности крестьянство не получило. Правительство продол
жало широко применять полицейские методы в борьбе против вы
ступлений трудящихся.

Во внешней политике правительство «Народного блока» по
слушно следовало за империалистическими державами и враж 
дебно относилось к Советскому Союзу.

Политика «Народного блока» вызывала растущее недовольство 
народных масс. Но их борьба осложнялась тем, что в 1929 г. после 
многочисленных арестов руководство БКП оказалось в руках 
левых сектантов. Они не смогли правильно оценить соотношение 
классовых сил в стране, не признавали наличия противоречий 
в лагере буржуазии, ошибочно третировали БЗН С как фашист
скую партию. Левосектантские настроения мешали созданию 
общего фронта борьбы с реакцией. Несмотря на эти трудности 
ряды Рабочей партии быстро росли за счет фабрично-заводских 
и сельскохозяйственных рабочих и крестьян-бедняков. Рабочая 
партия организовывала совместные выступления рабочих и 
крестьян. Она была организатором широкого движения за, уста
новление дипломатических и торговых отношений с Советским 
Союзом. На муниципальных выборах в 1932 г. она получила 
большинство мест в Пловдиве, Варне, Бургасе и многих сель
ских общинах, а такж е более половины мандатов в общинном 
совете Софии. Правительство «Народного блока» аннулировало 
результаты выборов. В апреле 1933 г. были лишены своих манда-

\
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тов депутаты Рабочей партии в Народном собрании. Во время 
Лейпцигского процесса (осенью 1933 г.) в Болгарии были запре
щены собрания и демонстрации в защиту Г. Димитрова, а сам он 
лишен болгарского подданства.

„ Нарастание революционного подъема усили-
переворотК1934 г. вало противоречия в лагере буржуазии и

Установление * правящей верхушки. Происходит раскол «На-
- монархо-фашист- родного блока» и реакционного «Демократи-

ской диктатуры ческого сговора». Созданная А. Цанковьш
фашистская организация «Национально-социальное движение» 
начала борьбу за власть. Активизировала свою деятельность 
в начале 30-х годов и политическая группа «Звено», сложившаяся 
в 1927 г. Вокруг нее группировалась буржуазная интеллигенция, 
главным образом из числа офицеров. «Звено» и его руководитель 
К. Георгиев выступали против парламентаризма, за «оздоровле
ние» страны путем установления «авторитарной надпартийной» 
власти.

19 мая 1934 г. группа «Звено», опираясь на часть офицеров из 
«Военного союза», совершила государственный переворот. Новое 
правительство К. Георгиева отменило Тырновскую конституцию, 
распустило Народное собрание, запретило политические партии и 
профсоюзы, ликвидировало выборные органы местного самоуправ
ления, усилило централизацию государственного аппарата. Соз
данная после переворота Дирекция общественного обновления 
развернула пропаганду демагогических идей «единства болгарско
го народа», «надклассового государства», «мира и гармонии клас
сов».

В то же время новое правительство начало проводить политику 
сближения с Ю гославией и Францией, установило дипломатичес
кие отношения с Советским Союзом. Этот внешнеполитический 
курс противоречил планам царя Бориса и той части буржуазии, 
которая ориентировалась на сближение с гитлеровской Германией* 

Позиции движения 19 мая были слабыми, а его социальная 
база весьма узкой; возглавлявш ая его группа буржуазной интел
лигенции, в которой были распространены антимонархические 
настроения, опиралась лишь на часть низшего и среднего офицер
ства. Внутренняя политика правительства К. Георгиева, направ
ленная на уничтожение парламентских институтов и демократи
ческих организаций, вела к установлению монархо-фашистской 
диктатуры.

Ц арь Борис, имея большое влияние среди высшего офицерства» 
привлек на свою сторону часть членов «Военной лиги» и с их 
помощью заставил правительство К. Георгиева в январе 1935 г. 
выйти в отставку. После переходных кабинетов в ноябре 1935 г.- 
царь назначил главой правительства начальника дворцовой кан
целярии Г. Кьосеиванова. Правительство, в которое вошли гене
ралы из окружения царя, лидеры цанковской организации, пред
ставители крупной финансовой буржуазии германской ориентации.
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продержалось до 1940 г. Приход его к власти означал установле
ние в стране монархо-фашистской диктатуры.

БОЛГАРИЯ В ПЕРИОД МОНАРХО-ФАШИСТСКОГО РЕЖИМА 
И ПОДГОТОВКИ К ВОЙНЕ

4,
М онархо-фашистская диктатура не имела 

Внутренняя широкой поддержки в массах. Значительная 
и внешняя политика часхь средней буржуазии, выступавшая про-

прашГ^л^ь^ва * тив ориентации на фашистскую Германию, 
была заинтересована в сохранении бурж уаз

ной демократии. Царь Борис вынужден был формально сохранять 
парламентские формы управления, лавировать между отдельными 
группами буржуазии, опираясь при этом на централизованный 
государственный аппарат и, прежде всего, на его карательные 
органы.

В Б олгарии . выход из экономического кризиса обозначился 
только во второй половине 1935 г., а заметное оживление и 
:подъем некоторых традиционных отраслей легкой промышленнос
ти начались лишь с 1938 г. В руках государства находились важ 
ные рычаги хозяйственной жизни: ему принадлежали железные 
дороги, почта, телеграф, значительная часть угольных шахт, 
электростанции и кредитная система. Оно осуществляло моно
полию на экспорт хлеба, на торговлю табаком, спиртом, солью. 
Правительство содействовало укреплению позиций монополисти
ческого капитала и усилению его связей с Германией. В 1939 г. 
торговля с нею составила 2/3 всего экспорта и импорта. Сельско
хозяйственное производство приспосабливалось к нуждам герман
ского рынка: сокращались посевные площади зерновых и расши
рялись посевы технических культур — табака, винограда, хлопка. 
Германский капитал захватывает ключевые позиции в экономике 
страны, и Болгария превращается в аграрно-сырьевой придаток 
фашистского рейха.

Во внешней политике правительство Кьосеиванова, хотя и 
пыталось лавировать между двумя блоками западных держав, все 
ж е склонялось на сторону фашистского блока. В 1936 г. царь 
Борис предпринял поездку в Германию, где вел переговоры с на
цистскими главарями. Заключенный с Югославией в 1937 г. пакт 
«О вечной дружбе» был на руку гитлеровцам, ибо наносил удар 
М алой Антанте, ориентировавшейся на Францию. Укрепляя и 
расш иряя политические и экономические связи с фашистскими 
государствами, правительство в то же время органичило свои свя
зи с Советским Союзом лишь формальными дипломатическими 
отношениями.

В 1938 г. государства Балканской Антанты (Румыния, ^Юго
славия, Греция и Турция) и Болгария подписали Салоникское 
соглашение, освободившее ее от наложенных Нейиским мирным 
договором ограничений в вооружении.
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Борьба за создание Организатором борьбы за создание антифа-
антифашистского шистского Народного фронта могла стать 
ародного фронта только БКП. Однако левосектантская тактика 

ее руководства мешала политической и идео
логической мобилизации демократических сил и, прежде всего 
установлению союза рабочего класса и крестьянства. В преодо
лении левосектантских ошибок большую роль сыграли решения 
VII Конгресса Коминтерна (1935 г.). Левосектантское руководство 
БКП было смещено. В начале 1936 г. при помощи Коминтерна и 
генерального секретаря ИККИ Г. Димитрова партия разработала 
тактику борьбы за создание Народного фронта на широкой анти
фашистской основе.

Платформа Народного фронта предусматривала борьбу за  
восстановление Тырновской конституции, проведение демократи
ческих выборов в Народное собрание, отмену всех антиконститу
ционных законов, запрещение фашистских организаций и проведе
ние политической амнистии. Партия поставила задачу использовать 
с этой целью все легальные возможности, включая работу ком
мунистов в созданных правительством в 1935 г. Болгарском 
рабочем союзе и Общем союзе сельскохозяйственных задруг (ор
ганизация крестьян). Новое руководство БКП добилось восста
новления фактически распущенной левыми сектантами Рабочей 
партии.

Результаты новой тактики партии не замедлили сказаться. 
В 1936 г. начался подъем стачечного движения. Особенно упорной 
была всеобщая забастовка табачников Пловдива, в ходе которой 
было достигнуто единство действий коммунистов, членов БЗНС,. 
социал-демократов и профсоюзных деятелей-антифашистов. Вы
ражением растущего единства молодежных организаций стали 
массовые антифашистские демонстрации в конце 1мая — начале 
июня 1936 г . '

Рост антифашистских выступлений трудящихся активизировал 
буржуазную оппозицию, лидеры которой образовали «Совет пяти». 
В его меморандуме содержались требования восстановить консти
туцию, провести свободные выборы, создать правительство, ответ
ственное перед парламентом. В этой платформе БКП видела 
основу совместных действий против монархо-фашистского режима. 
После длительных переговоров коммунистам удалось добиться 
соглашения с «Советом пяти»- и социал-демократической партией 
о создании совместных конституционных комитетов для организа
ции борьбы за восстановление Тырновской конституции.

В январе 1937 г. на муниципальных выборах БК П  и Рабочая* 
партия провели большую работу по объединению антифашистских 
сил. Однако коммунисты допустили ошибку, предложив антифа
шистским организациям не выдвигать своих кандидатур в органы: 
общинного управления, а призывать голосовать за лозунг «восста
новление Тырновской конституции». Эта ошибка была исправлена 
на выборах в Народное собрание в 1938 г. Созданный по инициа
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тиве Рабочей партии «Конституционный блок», куда вошли Р а 
бочая партия, БЗНС, социал-демократическая, радикальная, ли
беральная и демократическая партии, выдвинул своих кандидатов 
в депутаты и выработал избирательную платформу, содержавшую 
основные требования Народного фронта. Несмотря на террор 
блок собрал более половины всех голосов, но получил 60 мандатов 
из 160. Было избрано 6 коммунистов. Однако на первой же сессии 
парламента они были лишены мандатов. Депутаты блока заявили 
протест против политики правительства и покинули зал заседания. 
Оппозиция и в дальнейшем не раз выступала против действий 
правящих кругов.

Всю деятельность по созданию Народного фронта БКП осу
щ ествляла через Рабочую партию. В условиях монархо-фашист- 
ского режима существование двух самостоятельных нелегальных 
рабочих партий, которые выполняли одни и те же задачи, стало 
нецелесообразным. В 1938 г. было принято решение о создании 
единой Болгарской рабочей партии (Б Р П ). Процесс объединения 
партий был завершен в 1940 г. Опыт борьбы за создание Н арод
ного антифашистского фронта, преодоление левосектантских оши
бок, осуществление новой тактики имели большое значение для 
завершения процесса превращения БРП  в партию нового типа.

Л етом 1938 г. усилилось стачечное движение. В 1939 г. БРП  
организует массовые первомайские демонстрации под антифашист
скими лозунгами. Рост влияния партии и ее успехи в объединении 
антифашистских сил пугали лидеров буржуазных партий и групп. 
В 1939 г. они отклонили предложение коммунистов выдвинуть на 
выборах в местные органы управления общий список кандидатбв 
«Конституционного блока». Буржуазная оппозиция отказалась от 
сотрудничества с коммунистами. Это развязало руки правящим 
кругам в осуществлении антинародного курса во внутренней и 
внешней политике.

Когда гитлеровцы развязали вторую мировую
Болгария войну, болгарское правительство лицемерно

в начале второй * • г > -
мировой войны объявило о своем нейтралитете. В действи

тельности оно продолжало готовиться к войне 
на стороне фашистских государств. Народное собрание было рас
пущено. Выборы в январе 1940 г. проходили в обстановке террора, 
что привело к образованию реакционного большинства в парла
менте. Правительство возглавил Б. Филов, активный сторонник 
гитлеровской Германии. Был принят ряд реакционных законов, 
в том числе закон о гражданской мобилизации, по которому насе
ление привлекалось к работам, связанным с подготовкой к войне, 
учреждена дирекция внешней торговли, действовавшая в интересах 
Германии.

Агрессивному курсу внешней политики БРП  противопоставила 
требование не допустить вовлечения страны в войну, добиться 
решения спорных вопросов на Балканах, в том числе и таких, как 
вопрос о Южной Добрудже, мирным путем. Советский Союз оказал
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Болгарии поддержку при. решении вопроса о Южной Добрудже.
В сентябре 1940 г. между Румынией и Болгарией было подписано 
соглашение о возвращении Южной Добруджи. Вопреки стремлению 
болгарского народа к дружбе с Советским Союзом, о чем свиде
тельствовали массовые демонстрации и митинги, проходившие 
осенью 1940 г., монархо-фашистский режим продолжал втягивать 
Болгарию в войну на стороне гитлеровской Германии. Предложе
ние Советского правительства о заключении пакта о дружбе и 
взаимной помощи было отклонено.

1 марта 1941 г. в Вене был подписан протокол о присоединении 
Болгарии к фашистскому «пакту трех». В тот же день гитлеров
ские войска вступили в Болгарию и использовали ее как плацдарм 
для нападения на Югославию и Грецию. Монархо-фашисты посла
ли болгарские войска для участия в оккупации территорий этих 
стран. Они предоставили нацистам ресурсы и территорию Болга
рии для подготовки нападения на Советский Союз. Коммунисты 
последовательно разоблачали этот антинародный внешнеполити
ческий курс.

БОЛГАРСКАЯ КУЛЬТУРА В 1918— 1941 ГГ.

Развитие болгарской культуры в условиях первого периода 
общего кризиса капитализма проходило в обстановке острой борь
бы сил реакции и демократии. БКП вела большую работу по спло
чению всех прогрессивных деятелей науки и культуры. Это 
предопределило переход значительной части интеллигенции на 
позиции Народного фронта.

„ Правительство БЗН С провело в начале 20-хПросвещение и наука r  г- годов некоторые прогрессивные мероприятия
в области просвещения. Было введено обязательное семилетнее 
образование и новое правописание, в Софийском университете от
крыты три новых факультета — агрономический, ветеринарный и 
медицинский; художественное и музыкальное училища преобразо
ваны в академии; в Свиштове и Варне открыты экономические 
институты.

Однако после государственного переворота 1923 г. реакционные 
правительства резко сократили расходы на нужды народного про
свещения. Поэтому значительная часть детей не получала не только 
семилетнего, но и начального образования. В школьных программах 
большое место отводилось религиозному воспитанию, преподавание 
истории и литературы было проникнуто духом национализма. 
В начале 30-х годов было резко сокращено число гимназий (они 
сохранились только в окружных центрах). В Софийском универси
тете и других вузах страны учились главным образом выходцы 
из буржуазных семей. Хранителями прогрессивных традиций в об
ласти просвещения продолжали оставаться клубы-читальни, руко
водство которых находилось в руках общественных организаций.

Развитие технических и естественных наук сдерж ивалось' не-»
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достатком средств и слабостью экспериментальной базы. И все 
же в эти годы математик Н. Обрешков, физики Г. Н адж аков и 
П. Пенчев, биохимики и биологи внесли свою лепту в разработку 
ряда кардинальных научных проблем. В области гуманитарных 
наук наибольший вклад принадлежит историкам В. Златарскому, 
создавшему 4-томный труд по средневековой истории Болгарии, 
археологу Г. Кацарову, исследователю национально-революцион
ного движения в Болгарии середины XIX в., Д. Страшимирову, 
литературоведу Б. Пеневу, написавшему 4-томную историю бол
гарской литературы," а такж е языковедам С. М ладенову и Б. Цо- 
неву. Марксистско-ленинское учение в области общественных наук- 
развивали такие деятели БКП, как философ Т. Павлов и критик 
Г. Бакалов.

Большую роль в борьбе с буржуазной идеологией и защите 
пролетарских и буржуазно-демократических тенденций в развитии 
культуры играла коммунистическая периодическая печать. 
В 1923— 1944 гг. издавалось 140 названий легальных и нелегаль
ных газет и журналов.

Больших успехов достигла художественная
Литература литература. Лучшие ее представители перехо-
и искусство r  J r  J г3 дили на позиции социалистического реализма.

Они группировались вокруг журналов, издававшихся зачинателем 
болгарской пролетарской литературы Д. Поляновым и видным 
марксистом Г. Бакаловым. Самым крупным поэтом 20-х годов, 
родоначальником социалистического реализма в болгарской лите
ратуре был Хр. Смирненский. В сборниках «Да будет день!», «Зим
ние вечера» и других он воспел Великую Октябрьскую социалисти
ческую революцию, величие и несокрушимую силу рабочего класса. 
Его поэзия проникнута верой в будущее, чувством гражданствен
ности и партийности.

Г. Милев в поэме «Сентябрь» страстно рассказал о мужестве 
и массовом героизме народных масс в сентябрьские дни 1923 г. и 
их твердой уверенности в неизбежной победе над реакцией. Глубо
ко и убедительно раскрыл величие Сентябрьского восстания 
К. Велков в романе «Село Борово». Писатель создал реалистиче
ский образ коммуниста, руководителя повстанцев.

В 30-х годах выдвинулась целая плеяда пролетарских писате
лей и поэтов (Л. Стоянов, Г. Караславов, Хр. Радевский, О. Васи
лев и др.). В их произведениях беспощадно разоблачалась реакци
онная сущность фашистской идеологии, эгоистичность и моральное 
разложение буржуазии. С большой любовью и симпатией писали 
они о жизни народа и его героической борьбе за социальное осво
бождение. Высшим достижением революционной поэзии перед 
второй мировой войной было творчество поэта-коммуниста Н. Вап- 
царова, расстрелянного фашистами в июле 1942 г. В его стихах 
(сборник «Песни мотора») ярко обрисованы трудности и величие 
освободительной борьбы рабочего класса и крестьянства. Его поэ
зия проникнута глубоким чувством партийности, патриотизма и
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пролетарского интернационализма. В 1953 г. поэту-борцу посмертно 
была присуждена премия Всемирного Совета Мира.

Большое и благотворное воздействие на развитие болгарской 
литературы оказывала русская классическая и особенно советская 
литература. Несмотря на запреты писатели-коммунисты переводили 
и пропагандировали произведения М. Горького, В. Маяковского, 
М. Шолохова и других советских писателей и поэтов.

Против реакционной политики буржуазии и монархии вели 
борьбу деятели реалистического театрального искусства. Прави
тельство снимало с репертуара произведения прогрессивного 
характера, изгоняло из театра выдающихся артистов (Кр. Сара- 
фова, С. Бычварова, С. Македонского). Однако при поддержке 
демократической-общественности им удавалось ставить на сценах 
театров и силами самодеятельных трупп реалистические произве
дения драматургии. После восстановления дипломатических отно
шений с СССР им удалось поставить также несколько пьес совет
ских авторов.

Наиболее значительные произведения музыкального искусства 
были созданы композиторами П. Владигеровым («Болгарская рап
содия»), Л. Пипковым (Симфония № 1) и др. В 1922 г. в Софии 
была открыта консерватория.

Лучшие художники Болгарии отстаивали реалистическое ис
кусство. Выдающиеся картины были созданы Хр. Станчевым («На 
ниве», «Служанка») и В. Дмитровым-Майсторой («Мать и дитя», 
«Свадьба»). Талантливым скульптором был И. Л азаров, создав
ший ряд скульптур на мотивы народной жизни и портреты деятелей 
национально-освободительного движения. Крупнейшими архитек
турными сооружениями этого периода были Софийский универси
тет, Судебная палата и Народный банк в Софии, а также памятник 
героям Шипки.

ЗАРУБЕЖНЫЕ СЛАВЯНСКИЕ СТРАНЫ 
В ПЕРИОД ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Вторая мировая война, развязанная фашистской Германией, 
коренным образом изменила положение зарубежных славянских 
народов. Главной их задачей стала борьба против фашистских 
оккупантов, за восстановление национальной государственности, 
демократию и социальный прогресс. Движущей силой этой борьбы 
были народные массы, возглавляемые коммунистическими и рабо
чими партиями, которые взяли курс на сплочение всех антифаши
стских патриотических сил в национальные ^фронты. Коммунисты 
умело сочетали борьбу против фашистских поработителей с реше
нием задач социального освобождения и демократизации общест
венного и государственного строя своих стран. Они ориентировали 
народные массы на союз и дружбу с СССР — поборником свободы 
и независимости народов.
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ПОЛЬША

л „ Период гитлеровскои оккупации был самымОккупационный режим r  r  JJ F тяжелым временем в истории польского наро
да. Западные и северо-западные польские земли, а такж е районы 
Сувалок и Белостока были включены в состав германского рейха. 
Восточные польские земли, южные с Краковом и центральные 
с Варшавой были превращены в генерал-губернаторство. Оккупан
ты начали планомерное истребление населения. За время их гос
подства погибло свыше 6 млн. человек, что составляло 22% всего 
населения. Они вывезли в Германию и захваченные ими страны 
на принудительные работы около 2,5 млн. поляков. Столько же 
(главным образом крестьян) было переселено из присоединенных 
к рейху польских областей в генерал-губернаторство.

В присоединенных к Германии польских землях вводилось не
мецкое управление, промышленные предприятия и земельные вла
дения, в том числе и крестьянские, были конфискованы и переданы 
немцам; научные и просветительные учреждения, кроме начальных 
и профессиональных школ, закрыты. Представителей польской 
интеллигенции заключали в концлагеря или уничтожали. В гене
рал-губернаторстве формально существовали органы «самоуправ
ления», контролируемые оккупантами. Все государственное иму
щество, собственность общественных организаций и еврейского 
населения были конфискованы. Многие крупные предприятия и 
имения в генерал-губернаторстве оказались в руках оккупантов. 
Крестьяне были обязаны поставлять им продукты и скот по зани
женным ценам, а такж е выполнять различные повинности.

Во время войны оккупанты разрушили или разграбили около 
70% всех промышленных предприятий, свыше 460 тыс. крестьян
ских хозяйств, превратили в развалины Варшаву и другие города, 
уничтожили тысячи деревень. М атериальные потери страны соста
вили 38%: всего национального достояния.

После сентября 1939 г. верхушка санационного 
Образование эмигрант- лагеря, руководящие деятели оппозиционных 

ского правительства. ему буржуазных партий оказались в эмигра-
Н м я л о  пвнжснио *

Сопротивления ции- Под нажимом Англии и Франции, а такж е 
оппозиционных партий санационные деятели 

вынуждены были уступить руководящую роль буржуазной оппо
зиции. Эмигрантское правительство, сформированное в октябре 
1939 г. во Франции и возглавляемое генералом В. Сикорским, 
включало представителей пилсудчиков, эндеков, правых социалис
тов и людовцев. Уже в своих первых заявлениях оно подчеркнуло, 
что основной его целью' является «победа над Германией и недо
пущение большевизации Европы». В своей деятельности оно руко
водствовалось теорией «двух врагов» Польши (Германии и С С С Р). 
Реакционные элементы в стране поддерживали эту политику.

Движение Сопротивления в 1939— 1941 гг. все более расширя
лось. Происходило собирание сил, создавались тайные организации
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и военные формирования. Политические программы многих из них. 
были весьма расплывчатыми. Всего на территории Польши дейст
вовало тогда около 200 подпольных организаций, которые не были 
связаны между собой. Преобладало влияние буржуазных органи
заций и их идеологии.

Борьбу против оккупантов вели прежде всего народные массы. 
Патриоты развернули подпольную агитацию, укрывали оружие, 
рабочие осуществляли Саботаж на предприятиях, крестьяне сры
вали поставки продовольствия. Борьба эта носила вначале стихий
ный, разрозненный характер. Созданные коммунистами революци
онные группы были еще слабы и малочисленны.

Эмигрантское правительство и буржуазные партии стремились 
захватить руководство движением Сопротивления, они направляли 
в страну своих агентов и создали там ряд военных формирований. 
Самым значительным из них был Союз вооруженной борьбы, боль
шое влияние в котором имели санационные политики. В феврале 
1942 г. он был преобразован в Армию Крайовую (АК), подчинен
ную эмигрантскому правительству. Это была самая крупная воен
ная сила буржуазного подполья. Она действовала в контакте 
с делегатурой — представительством эмигрантского правительства 
в стране. Эндеки, людовцы и правые социалисты создали собст
венные военные силы. Руководство АК и подобных ей формиро
ваний больше заботилось не о борьбе с оккупантами, а о будущей 
схватке с прогрессивными силами страны.

Начало Великой Отечественной войны послу-* 
Новый этап в движе- жило переломным моментом в движении Соп* 
нии Сопротивления, ротивления. В январе 1942 г. возникла Поль-
ского^равитадьства ская рабочая партия (П П Р ), развернувшая;

деятельность по организации вооруженной 
борьбы с оккупантами. Борьбу за национальное освобождение 
П П Р связывала с борьбой за социальное освобождение в тесней
шем и неразрывном союзе с СССР и на основе широкого обще
национального фронта. П П Р приступила к созданию партизанских 
отрядов, составивших в дальнейшем Гвардию людовую, а затем 
Армию людовую.

Правительство Сикорского, переехавшее летом 1940 г., после 
поражения Франции, в Лондон, с вступлением СССР в войну было 
вынуждено изменить свою тактику. 30 июля 1941 г. оно откликну* 
лось на предложение СССР и заключило с ним соглашение о вос
становлении дипломатических отношений и совместном ведении 
войны против гитлеровской Германии. В соответствии с этим со^ 
глашением в СССР была создана польская армия под командова
нием генерала Андерса. В феврале 1942 г. она насчитывала около 
75 тыс. человек.

В 1943 г. движение Сопротивления в Польше усилилось. Р ас
ширилось боевое сотрудничество польских и советских партизан, 
с Гвардией людовой установили связь некоторые отряды Батальо
нов хлопских (военное формирование людовцев) и Армии Крайо°
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вой. Если верхушка АК враждебно относилась к демократическому 
лагерю, то часть ее солдат и офицеров стремилась к совместным 
с Гвардией людовой выступлениям против оккупантов. Стремясь 
расширить Национальный фронт, П П Р в первой половине 1943 г. 
попыталась установить контакты с представителями эмигрантского 
правительства и буржуазного подполья в Польше. Но они отказа* 
лись от сотрудничества с коммунистами. Эмигрантское правитель
ство и буржуазные партии ориентировали поляков на пассивное 
сопротивление оккупантам и выжидание «с оружием у ноги», пока 
взаимно обескровят себя «два врага» Польши. Одновременно реак
ционные круги усилили кампанию против П П Р и Гвардии людовой.

Эмигрантское правительство относилось к Советскому Союзу 
все более нелояльно. Его агенты занимались в СССР шпионажем 
и распространяли пораженческие настроения. По настоянию эми
грантского правительства во время сражения под Сталинградом 
армия Андерса эвакуировалась в Иран. В конце 1942 — начале 
1943 г. гитлеровцы в явно провокационных целях сфабриковали 
«катынское дело», приписав свои злодеяния (расстрел польских 
офицеров) Советскому Союзу. Польская реакция охотно включи
лась в эту антисоветскую кампанию. В связи с этим правительство 
СССР в апреле 1943 г. прервало дипломатические отношения 
с эмигрантским правительством. Его реакционный курс еще более 
усилился, когда в июле 1943 г., после гибели Сикорского в авиа
ционной катастрофе, эмигрантское правительство возглавил пра
вый людовец С. Миколайчик.

После Курской битвы движение Сопротивле-
Образование ния в Польше приобрело широкий размах.

демократического ^  г  г  г  г
Национального фронта 0 тк аз  имущих классов от сотрудничества 

с демократическими организациями в стране 
и разрыв отношений между эмигрантским правительством и СССР 
лривели к тому, что П П Р приступила к созданию демократическо
го Национального фронта б£з буржуазии. Н ачался заключительный 
этап движения Сопротивления. В декларации «За что мы борем 
ся?» (ноябрь 1943 г.) П П Р в качестве ближайших задач выдвига
ла: вооруженную борьбу с оккупантами; разрыв с эмигрантским 
правительством и его представительством в стране (делегатурой); 
создание единого демократического Национального фронта; про
ведение аграрной реформы и национализации крупной промышлен
ности и транспорта; признание права на самоопределение украин
ского и белорусского населения, установление союза и дружбы 
с Советским Союзом; требование границ Польши по рекам Одре 
и Нысе Лужицкой на западе. Это была программа борьбы за осво
бождение польского народа от фашистского рабства и установле
ние в стране народно-демократического строя. В героической 
борьбе с оккупантами погибли первые секретари Ц К П П Р — 
М. Новотко и П. Финдер. В ноябре 1943 г. во главе партии стал
В. Гомулка.

В 1943 г. в Советском Союзе был создан СокЭз польских пат

466



риотов. По его инициативе и при непосредственном его участии; 
формировалась первая польская дивизия имени Т. Костюшко,. 
ставшая зародышем народного Войска Польского. 12 октября
1943 г. она вступила в бой с гитлеровцами возле местечка Ленино 
в'М огилевской области. В 1943 г. активизировалась партизанская 
борьба в самой Польше. Десятки тысяч поляков в частях, сформи
рованных из прибывших на запад в 1939 г. солдат и офицеров 
старой польской армии, а такж е армии Андерса, сражались с гит
леровцами в Африке, Италии, Франции и Норвегии.

В конце 1943 г. по инициативе П П Р патриотические организа
ции решили создать единый верховный политический орган, кото
рый бы представлял весь революционный лагерь и заклады вал 
основы народной власти в стране, парализуя . тем самым планы 
реакции. П П Р, левые социалисты, левые людовцы и другие демо
кратические организации образовали в Варшаве 1 января
1944 г. Крайовую Раду Народовую (К Р Н ), президентом которой 
был избран Б. Берут. В первой половине 1944 г. в ряде мест страны 
в подполье были созданы местные рады народовые.

В июле 1944 г. Красная Армия и действовав-
0сВот°ЛашистскойЬШИ шие вместе с ней части созданной в СС СР 

°Токкупации0 Польской армии, форсировав Западный Буг* 
вступили на территорию Польши. 22 июля был 

освобожден Хелм, и КРН, выйдя из подполья, образовала из 
представителей всех политических организаций, входивших в Н а
циональный фронт, Польский комитет национального освобожде
ния (ПКНО) как временный орган исполнительной власти.

Был обнародован манифест ПКНО, провозглашавший союз и 
дружбу с СССР, совместные с Красной Армией боевые действия 
против гитлеровской Германии до победного конца, широкую про
грамму политических и социально-экономических преобразований 
в стране. День 22 июля отмечается с тех пор как национальный 
праздник польского народа.

Реакционные круги, стремясь во что бы то ни стало захватить 
столицу Польши до прихода Красной Армии и тем самым решить 
вопрос о власти в стране в свою пользу, 1 августа 1944 г, подня
ли восстание в Варшаве. Оно началось по приказу командования 
АК, согласованному с эмигрантским правительством. Ни Крас
ная Армия, йи действовавшее вместе с ней Войско Польское не 
были поставлены об этом в известность. Восстание не было под
готовлено и в военном отношении являлось авантюрой. Дело в том, 
что советские войска вышли к Висле после длительного летнего 
наступления и преодолеть с ходу такую преграду не могли, ибо 
фашисты подтянули сюда крупные военные силы. И все же со
ветское командование предприняло ряд попыток форсировать Вис
лу. Однако войти в контакт с повстанцами не удалось, так как 
руководство АК было против этого. В результате помощь повстан
цам свелась главным образом к сбрасыванию им боеприпасов и 
продовольствия с самолетов.
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Иными, чем у верхушки АК, были цели подавляющего боль
шинства участников восстания, которые героически сражались за 
свободу и независимость своей родины. Помимо АК в боях с ок
купантами на улицах столицы приняли участие рабочая милиция 
левых социалистов, отряды Армии людовой, члены Союза борьбы 
молодых и других революционных и патриотических организаций, 
десятки тысяч жителей Варшавы. Восстание стоило огромных 
жертв. Более 200 тыс. патриотов погибло. Город был разрушен 
оккупантами. 9 октября командование АК капитулировало, бро
сив поверивших ему людей на произвол судьбы.

В начале 1945 г. развернулось мощное наступление Красной 
Армии. 17 января была освобождена Варш ава, а весной все поль
ские земли были очищены от оккупантов. Бок о бок с Красной 
Армией сражались с врагом соединения и части Войска Польско
го. Советский Союз оказал большую помощь польскому народу как 
в создании вооруженных сил, так и в восстановлении народного 
хозяйства и снабжении населения.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

Оккупировав чешские и моравские земли, гит- 
Расчленение леровцы создали протекторат Богемия и Мо-

Чехословакии. равия. В Словакии 14 марта 1939 г. была про- 
Два вентоа эмигоа- г ~
ции и их программы возглашена ^независимая республика» и уста

новлен тоталитарный режим народной католи
ческой партии, поддерживаемый Ватиканом. Экономика протекто
р а т а 'и  Словакии была подчинена осуществлению захватнических 
планов фашистской Германии. В 1940 г. чешские предприятия бы
ли включены в немецкие концерны. К концу войны в протекторате 
была сосредоточена 7з промышленного потенциала Германии.

Деморализация народа, вызванная капитуляцией правящих 
кругов буржуазной республики в 1938— 1939 гг., политика окку
пантов, маскировавших свое господство провозглашением автоно
мии протектората, клерикально-шовинистический угар в Слова
кии— все это задерж ало возникновение национально-освободитель
ного движения в Чехословакии.

В 1938— 1939 гг. сложились два основных центра чехословац
кой эмиграции. Средоточием буржуазной эмиграции стал Лондон, 
где в 1940 г. было создано эмигрантское правительство, руководи
мое Э. Бенешем. Центром коммунистической эмиграции, возглав
ленной К. Готвальдом, стала Москва. Эмигрантское правительство 
вошло в антигитлеровскую коалицию и заключило 18 июля 1941 г. 
соглашение с СССР о совместной борьбе против фашистской Гер
мании и создании на советской территории чехословацких воин
ских частей. Внутри страны эмигрантское правительство рекомен
довало придерживаться выжидательной тактики. С начала Ве
ликой Отечественной войны все группы Сопротивления в стране 
считали,, что правительство Э. Бенеша представляет Чехослова
кию в международных отношениях.
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Заграничное руководство КПЧ выработало программу нацио
нального освобождения и социальных преобразований в стране. 
Бурж уазная эмиграция, считаясь с растущим влиянием коммуни
стов в национально-освободительном движении, вступила в декаб
ре 1943 г. в переговоры с руководством КПЧ. Однако принципи
альные различия в подходе к вопросам борьбы против оккупантов 
и перспективам послевоенного развития Чехословакии помешали 
достижению соглашения между КПЧ и эмигрантским правитель
ством.

движение Сопоота.- КПЧ уже весной 1939 г- приступила к созда- 
ления в протекторате. нию широкой сети подпольных организаций.

Борьба КПЧ С коммунистами сотрудничали Национальное
■ за  создание движение трудовой молодежи, объединявшее

Национального фронта левую социалистическую молодежь, и Револю
ционное профсоюзное движение.

Первые выступления против оккупантов носили характер наци
ональных манифестаций. Наиболее значительной из них была де
монстрация рабочих и студентов 28 октября 1939 г.— в годовщину 
основания республики. В ответ на это оккупанты закрыли высшие 
учебные заведения и произвели аресты и расстрелы профессоров 
и студентов (в память о них 17 ноября отмечается как М еждуна
родный день студентов).

Новый этап в движении Сопротивления начался летом 1941 г. 
после нападения фашистов на Советский Союз. Рабочий класс вы
ступил инициатором движения за усиление саботаж а и диверсий 
в промышленности и на транспорте. Образование антигитлеров
ской коалиции во главе с Советским Союзом способствовало раз
витию движения. Однако массовый террор в протекторате, особен
но усилившийся после убийства в мае 1942 г. протектора Гейдри- 
ха, привел к разгрому многих подпольных организаций, в том 
числе Ц К  КПЧ.

В 1943 г., когда коммунисты создали новый подпольный Ц К  и 
выдвинули задачу развязать вооруженную борьбу против оккупан
тов, начался третий этап национально-освободительного движения 
в протекторате. Этому способствовал разгром гитлеровской армии 
на Волге, а такж е боевое крещение в марте 1943 г. на советско- 
германском фронте чехословацкой воинской части под командова
нием J1. Свободы. В протекторате стали создаваться первые пар
тизанские отряды. Социальная база движения Сопротивления рас
ширилась: в него включились крестьяне, земли которых экспро
приировались в пользу немецких колонистов.

Так как буржуазная эмиграция и лондонское правительство 
продолжали отстаивать выжидательную тактику, то по мере акти
визации движения Сопротивления в стране возрастало влияние 
КПЧ. Коммунисты выдвинули задачу создания Национального 
фронта. В мае 1943 г. КПЧ вместе с социал-демократической и 
национально-социалистической партиями опубликовали манифест, 
призывавший народные массы усилить борьбу с оккупантами.
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Борьба против Сразу ж е после установления в Словакии кле- 
фашизма в Словакии, ро-фашистского режима Коммунистическая

И программа партия Словакии (КПС) призвала трудящих
ся к борьбе с ним. Стачка шахтеров Гандло- 
вой в конце 1940 г. была наиболее значитель

ным в тот период выступлением словацких рабочих.
Левые социал-демократы стали сближаться с КПС, но ее отказ 

от борьбы за восстановление Чехословакии мешал созданию Н а
ционального фронта. Аграрии и другие группы словацкой буржу
азии, принадлежавшие к евангелической церкви, ориентировались 
на эмигрантское правительство Бенеша и не контактировали 
с КПС.

Нападение фашистов на Советский Союз привело к вовлечению 
Словакии в войну. Н ачался новый этап борьбы словацкого народа 
против фашизма. КПС приняла в качестве основы совместной 
борьбы словаков и чехов требование восстановления республики. 
Летом 1941 г. коммунисты приступили к созданию групп, которые 
в дальнейшем должны были стать ядром партизанских отрядов. 
Первые из них появились уже в 1942 г.

.Поражение фашистов на советско-германском фронте в 1942— 
1943 гг. ослабили клеро-фашистский режим. Словацкие солдаты 
и офицеры на Восточном фронте переходили на сторону Красной 
Армии. Словаки сражались с врагом в составе чехословацкой во
инской части, сформированной в СССР. В Белоруссии и на Укра
ине возникли словацкие партизанские подразделения. Командир 
одного из них Я. Налепка был удостоен звания Героя Советского 
Союза.

КПС поставила задачу объединения всех антифашистских сил 
в Национальный фронт. Решению этой задачи способствовало за 
ключение в Москве 12 декабря 1943 г. советско-чехословацкого до
говора о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничест
ве. В декабре 1943 г. был образован Словацкий национальный 
совет (СНС), в который вошли представители КПС, левых социал- 
демократов, некоторых групп буржуазного Сопротивления и при
мыкавших к ним правых социал-демократов. В конце декабря 
1943 г. между этими организациями были заключены Рожденствен- 
ские соглашения, ставшие программой СНС. Буржуазные группы 
Сопротивления приняли предложения коммунистов о необходимо
сти свержения клеро-фашистской диктатуры, 'передаче власти СНС, 
равенстве чехов и словаков в возрожденной республике и союзе с 
СССР. Были приняты принципы демократического переустройства 
Чехословакии после войны. Все группы Сопротивления в СНС име
ли равное представительство, с левыми силами. Национальные ко
митеты возглавляла КПС. Своей главной задачей СНС считал под
готовку национального восстания, скоординированного с дейст
виями Красной Армии.

Эмигрантское правительство не признавало СНС и всячески 
препятствовало установлению контактов между ним и советским
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командованием. Стремясь к захвату власти в стране, Бенеш стро
ил планы переезда в Словакию своего правительства после ее ос
вобождения 'в результате восстания. Но СНС отверг эти планы и 
осудил шовинистическое заявление Бенеша о «единой чехословац
кой нации», заграничное руководство КПЧ поддержало позицию 
СНС и его программу.

К августу 1944 г. партизанские отряды, руко-
Словацкое нацио- водимые коммунистами, . насчитывали до
нальное восстание go ТЫс. человек. Национальные комитеты го

товились к захвату власти. 29 августа 1944 г. немецко-фашистские 
войска оккупировали Словакию. Это послужило сигналом к вос
станию, которое началось прежде, чем СНС успел установить связь 
с  Красной Армией.

Центром восстания являлась Банска Быстрица в Средней Сло
вакии. КПС вышла из подполья и возглавила СНС, который стал 
верховным органом власти в Словакии и выступил с декларацией 
о восстановлении Чехословакии. Были созданы новые органы вла
сти — Корпус уполномоченных и национальные комитеты. Восста
ние положило начало национально-демократической революции 
в Чехословакии. В ходе него была выдвинута программа национа
лизации промышленности и земельной реформы, основанной на 
принципе «земля принадлежит тем, кто ее обрабатывает». Состо-» 
явшиеся в период восстания объединительные съезды коммуни
стов, социал-демократов и профсоюзов укрепили единство рабо
чего класса Словакии. Буржуазные группы антифашистского дви
жения создали демократическую партию. Э. Бенеш после посеще
ния делегацией СНС Лондона был вынужден признать его полно
мочной властью в Словакии.

СНС уделял большое внимание организации совместных дей
ствий партизан с армией. Еще весной 1944 г. он вел переговоры 
с  представителями военного командования. Однако оно находилось 
под влиянием эмигрантского правительства. Во время восстания 
повстанческие отряды (60 тыс. человек) были объявлены частью 
чехословацкой армии, подчиненной одновременно эмигрантскому 
правительству и СНС. Словацкая армия, хотя и перестала быть 
надежной опорой клеро-фашизма, открыто перешла на сторону 
повстанцев только в средней Словакии. Единое командование и 
план военных действий у повстанцев и присоединившихся к вос
станию частей армии отсутствовали. В октябре 1944 г. гитлеровцы, 
имея большое превосходство в технике, перешли в наступление. 
СНС был вынужден уйти в подполье, а КПС стала готовить отход 
вооруженных сил в горы, чтобы перейти к партизанским методам 
борьбы.

Советский Союз оказал большую помощь восстанию: послал 
в Словакию советских партизан и опытных командиров, воз
главивших партизанские отряды, предоставил оружие, предпринял 
наступление в Карпатах (Карпато-Дукельская операция), пере
бросил в район восстания чехословацкие воинские части.
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Словацкое национальное восстание, в котором активно участво
вали представители 22 народов, всколыхнуло всю Чехословакию, 
способствовало усилению антифашистской борьбы в протекторате. 
В Моравии активизировались партизаны. Возникшая в 1944 г. в 
протекторате коммунистическая группа «Авангард» выступила с 
платформой социально-экономических преобразований, близкой 
программе СНС, и провозгласила право словаков на самоопреде
ление. Эмигрантское правительство было вынуждено признать соз
данные в подполье национальные комитеты органами власти на 
местах.

„ ,  [Зимой 1944/45 г. Красная Армия совместно с
Гж 1 |Я JIO  О С В О О О Х С "

дения страны. ■ Чехословацким корпусом и румынскими частя-
Национальный фронт . ми развернула операции по освобождению 

чехов и словаков Словакии. Партизаны (их насчитывалось
и его программа 1 3  тыс.) вели дальнюю разведку, овладевали

населенными пунктами и важными стратегическими объектами и 
тем самым облегчали продвижение советских войск.

На освобожденной территории устанавливалась власть СНС. 
Съезд национальных комитетов Закарпатской Украины, вы раж ая 
чаяния большинства местного населения, принял решение о вос
соединении ее с Советской Украиной. СНС пополнил Чехословац
кий корпус словацкими частями, заложив этим основу будущей 
народной армии республики. По мере освобождения страны в ней 
развертывалась национально-демократическая революция. СНС 
издал закон об аграрной реформе, осуществление которой переда
валось крестьянским комиссиям.

Весной 1945 г. в Москве начались переговоры между коммуни
стами и эмигрантским правительством о создании Национального 
фронта чехов и словаков. Из Лондона сюда приехали Бенеш и 
лидеры чешских политических партий, находившиеся в эмиграции. 
Впервые в переговорах участвовал СНС. Буржуазные партии, учи
тывая обстановку, согласились принять программу коммунистов. 
Она предусматривала союз и тесное сотрудничество с СССР; при
знание национальных комитетов органами власти на местах; рос
пуск фашистских организаций; предание суду коллаборационистов; 
восстановление и расширение демократических прав; признание 
СНС носителем государственной власти в Словакии. Чтобы достиг
нуть соглашения с буржуазными партиями, коммунисты сняли с по
вестки дня предложение СНС о федеративном устройстве государ
ства. В экономической своей части программа отразила компромисс 
между коммунистами и буржуазными партиями: она предусматри
вала национализацию предприятий и конфискацию земель только 
немцев, венгров и коллаборационистов.

Во время переговоров был согласован состав правительства 
Национального фронта чехов и словаков, которое создавалось на 
основе равного представительства всех партий. Программа,, обна
родованная в Кошице 5 апреля 1945 г., получила название Кошиц- 
кой.
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Майское восстание По мере наступления Красной Армии, Чехо-
и завершение Словацкого корпуса и румынских войск акти-
ч°ехослова™и визировались партизанские отряды в протек

торате. В конце апреля 1945 г. был образован 
Чешский национальный совет (Ч Н С ), вклю

чавший представителей всех чешских политических партий Н аци
онального фронта. КПЧ совместно с профсоюзами, организациями 
молодежи, интеллигенции и офицеров, опираясь на национальные 
комитеты, приступила к подготовке восстания в протекторате. Его 
предполагалось приурочить к приходу Красной Армии.

Однако восстание в ряде пунктов Чехии и Моравии вспыхнуло 
стихийно в первые дни мая. 5 мая оно охватило Прагу. Все эти 
выступления не были координированы, так как ЧНС не сумел 
установить связь с Красной Армией и партизанскими отрядами. 
Фашисты, пользуясь своим военным превосходством, приступили 
к осуществлению своего плана разрушения Праги. В это время 
коллаборационистское правительство протектората объявило о пре
кращении своего существования и обратилось к американскому ко
мандованию с предложением занять Прагу и создать Чешско-Мо
равскую буржуазную республику. Восставшую П рагу спасла 
Красная Армия, танковые части которой, стремительно преодолев 
Крушные горы, 9 мая вступили в город. Этот день отмечается как 
национальный праздник Чехословакии.

ЮГОСЛАВИЯ

17 апреля 1941 г. был подписан акт о безого-
Оккупация ворочной капитуляции югославской армии. За 

и раздел страны г  ̂ г гр F неделю до этого усташи с согласия Гитлера и 
Муссолини провозгласили создание так называемого Независимо
го государства Хорватии, включавшего кроме Хорватии Боснию, 
Герцеговину и Срем. Германия захватила северную Словению, 
Италия — Южную Словению, Черногорию и часть Далмации, 
Венгрия — Бачку, Бараню, Междумурье и Прекомурье, Болга
р и я — юго-восточную Сербию и большую часть Вардарской М аке
донии. Косово и западная М акедония вошли в состав созданной 
Италией «Великой Албании». Сербия, в которой в августе 1941 г. 
было образовано марионеточное правительство, и Б анат оказа
лись под контролем германских оккупационных войск.

Фашисты принесли народам Югославии террор, уничтожение 
материальных и культурных ценностей, тюрьмы и концентрацион
ные лагеря, национальную и религиозную рознь. Только в 1941 г. 
свыше 200 тыс. югославов было принудительно отправлено в Гер
манию.

Королевский двор и правительство Д. Симовича бежали из 
страны и обосновались сначала в Каире, а затем в Лондоне. По
давляю щ ая часть буржуазии стала сотрудничать с оккупантами.
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Те ее группы, которые ориентировались на западные державы, за 
няли выжидательную позицию.

Единственной политической силой, способной организовать и 
возглавить сопротивление фашистским захватчикам, оказались 
коммунисты. 15 апреля 1941 г. ЦК КПЮ обратился к народам 
Югославии с воззванием, в котором говорилось о перспективах ос
вободительной борьбы. Майское совещание ЦК в Загребе с участи
ем представителей всех областей страны приняло решение о соз
дании широкого народно-освободительного фронта для борьбы про
тив оккупантов и их пособников.

Отказ буржуазных партий от сотрудничества с Всеобщее вооружен- ; г  тгх-
ное восстание коммунистами заставил КПЮ активизировать
и всенародная деятельность по созданию единого освободи- 

партизанская война тельного фронта снизу, путем объединения 
в конце 1941— 1942 гг. всех .патриотических сил, независимо от пар

тийной принадлежности, национальности и вероисповедания, гото
вых вести борьбу за свободу и независимость родины, под лозун
гами коммунистов «Смерть ф аш изм у— свобода народу», «Братст
во и единство».

Нападение гитлеровцев на СССР послужило сигналом к началу 
вооруженного восстания. 22 июня ЦК КПЮ обратился с воззва
нием к пароду. 27 июня 1941 г. был создан Главный штаб народ
но-освободительных партизанских отрядов Югославии во главе 
с И. Броз Тито. 4 июля- расширенное заседание Политбюро 
ЦК КПЮ в Белграде приняло решение о вооруженном восстании. 
7 июля в бой с оккупантами вступили сербские партизаны. 13 июля 
восстала Черногория. 22 июля поднялись патриоты Словении. 
27 июля боевые действия начали партизаны Хорватии, Боснии и 
Герцеговины. 11 октября вспыхнуло восстание в Македонии. Осенью 
1941 г. партизанские‘отряды насчитывали около 70 тыс. бойцов.

В западной Сербии, ставшей главным очагом восстания, в 
1941 г. была освобождена значительная территория с центром 
в Ужице. «Ужицкая республика» сыграла выдающуюся роль в раз
вертывании освободительного движения. Здесь находился Главный 
штаб, переименованный затем в Верховный штаб народно-освобо
дительных партизанских отрядов, издавалась газета «Борба» — ор
ган КПЮ, возникли и оформились народно-освободительные ко
митеты (НОК) как органы вооруженной борьбы с захватчиками 
и зародыш народной власти. Их деятельность направлялась КПЮ.

Активные вооруженные выступления во всех районах страны 
постепенно превратились во всенародную партизанскую войну про
тив оккупантов и их пособников. Самыми опасными среди послед
них были четники, которыми командовал Д .' Михайлович, Пред
ставлявший в стране эмигрантское правительство и ставший затем 
его военным министром. Выступая на словах «за короля и отечест
во», он сумел обмануть часть сербских крестьян. Скрываясь в го
рах и лесах, четники занимали выжидательную позицию. Попытки 
партизан договориться с ними ни к чему не привели. Михайлович,
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тайно сговорившись с оккупантами, выступил против партизан. 
Поэтому национально-освободительная война югославских наро
дов превратилась в гражданскую войну против буржуазии и поме
щиков, перешедших на сторону врага.

Гитлеровцы в сентябре 1941 г. предприняли наступление на ос
новной центр партизанского движения в западной Сербии. Ожес
точенные бои продолжались до начала 'декабря. Оккупанты и их 
приспешники чинили неслыханные зверства. 21 октября в Крагуе- 
ваце было расстреляно 7 тыс. мирных жителей. Из-за пятикратно
го численного превосходства фашистов главным силам партизан 
пришлось временно оставить освобожденную территорию в Сер
бии и уйти в Санджак.

Партизанские отряды продолжали наносить все более чувстви
тельные удары по оккупантам во всех районах страны. 21 декабря 
в местечке Рудо из сербских и черногорских рабочих была сфор
мирована первая пролетарская бригада, положившая начало Н а
родно-освободительной армии Югославии (НОАЮ ). Слабо воору
женные, плохо обутые и одетые, нередко голодные, бойцы этой 
армии в 1942 г. отразили два наступления оккупантов, поддержан
ных усташами и четниками. НОАЮ умело маневрировала, пере
брасывая основные силы из одной области в другую. После ухода 
из Сербии главным районом её действий стала сначала восточная, 
а затем западная Босния. В ноябре 1942 г. командование НОАЮ 
приступило к формированию первых дивизий и корпусов. Комму
нисты играли руководящую роль во всех вониских подразделениях. 
К концу 1942 г. НОАЮ освободила уже пятую часть страны.

В течение 1942 г. народно-освободительные ко-
Создание органов митеты превратились из временных в постоян-
народной власти г г  г 0F ные органы революционной власти. Их глав

ная цель состояла в мобилизации масс на борьбу с захватчиками. 
Деятельность комитетов как на освобожденной, так и на оккупи
рованной территории обеспечивала НОАЮ успешное ведение бое
вых операций. НОК являлись подлинно демократическими всена
родно избранными органами. Впервые в истории страны право 
голоса на выборах в них получили женщины, молодежь с 18 лет 
и все бойцы НОАЮ независимо от их возраста.

Д ля успешного руководства освободительной борьбой и рабо
той НОК, находившихся в ведении Верховного штаба, нужен был 
специальный политический орган. Им стало Антифашистское вече 
народного освобождения Югославии (АВНОЮ ), созданное на соб
рании* представителей от всех областей страны 26—27 ноября 
1942 г. в боснийском городе Бихаче. Из представителей всех анти
фашистских организаций и групп был избран Исполнительный ко
митет АВНОЮ, председателем которого стал И. Рибар. П ервая 
сессия АВНОЮ призвала народы Югославии еще шире развернуть 
борьбу за национальное и социальное освобождение и заклеймила 
предательскую деятельность четников, усташей и прочих коллабо
рационистов. '
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В декабре 1942 г. возникли Антифашистский фронт женщин и 
Объединенный союз антифашистской молодежи Ю гославии, вошед
шие в единый Народный фронт и принявшие активное участие в 
освободительной борьбе.

Возникновение НОАЮ и АВНОЮ положило начало новому эта
пу в развитии освободительного движения в Ю гославии. Из парти
занских отрядов 'и пролетарских бригад выросла регулярная ар
мия,, насчитывавшая к концу 1942 г. около 150 тыс. бойцов. Н а
родно-освободительная война все теснее переплеталась с борьбой 
за социальное освобождение трудящихся.

Поражение гитлеровцев под Сталинградом ук- 
освободительной репило у югославских народов уверенность 
войны в 1943 г. в победе над врагом. На протяжении 1943 г.

Создание демократа- НОАЮ вела тяжелые бои с оккупантами, и их 
ческого федератив- пособниками. Фашисты вынуждены были дер- 

ного государства ж а т ь  р Ю гославии'ДсГ 40 дивизий. Несмотря 
на это их наступления весной, летом и осенью 1943 г. провалились. 
В сражениях на р. Неретве (февраль — м арт), в долине р. Суть- 
ески и на горном хребте Зеленгора (май — июнь) бойцы НОАЮ 
проявили чудеса героизма, мужества и стойкости. В битве на 
р. Сутьеске НОАЮ сумела отразить в 6 раз превосходящие силы 
врага, прорвать окружение и нанести фашистам большой урон. 
В этих боях были разгромлены главные силы четников.

Победа Красной Армии на Курской дуге и капитуляция ф а
шистской Италии способствовали дальнейшему развертыванию на
родно-освободительной войны. К концу 1943 г. НОАЮ насчитыва
ла 300 тыс. бойцов; была освобождена половина территории стра
ны. Эти успехи позволили сделать новый шаг в упрочении народной 
власти. Борясь за справедливое решение национального вопро
са, укрепляя братство и единство народов Югославии, КПЮ  по
следовательно выступала за федеративный принцип построения го
сударства. В 1943 г. были созданы антифашистские веча народного 
освобождения в Хорватии, Словении, Боснии, Герцеговине и Чер
ногории, а несколько позже в Македонии и Сербии.

29 ноября 1943 г. в боснийском городе Яйце открылась II сес
сия АВНОЮ. Она приняла декларацию, определившую основы 
нового государства. АВНОЮ было провозглашено временным вер
ховным законодательным и исполнительным органом власти. Функ
ции правительства выполнял Национальный комитет освобожде
ния Югославии (НКОЮ ). Его председателем был назначен Глав
нокомандующий НОАЮ И. Броз Тито. Деятельность эмигрантско
го правительства была осуждена, а королю Петру II запрещено 
возвращаться в страну до окончания войны. Сессия провозгласила, 
что Ю гославия будет строиться на принципах федерации и равно
правия всех ее народов. 29 ноября отмечается ныне как националь
ный праздник Югославии.

Решения II сессии АВНОЮ свидетельствовали о больших сдви
гах, происшедших в стране в ходе освободительной войны и на
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родной революции. НОК проводили на освобожденной территории 
важные социально-экономические мероприятия, направленные на 
подрыв власти буржуазии и помещиков,— конфисковывали имения, 
фабрики и заводы у изменников родины и коллаборационистов.

СССР неизменно оказывал борющимся юго- 
Международное славским народам моральную, материальную 

признание и дипломатическую -помощь. В начале 1944 г.
новой Югославии, в Югославию была направлена советская во- 

Победа енная миссия. Советские летчики за короткий
народной революции Срок доставили НОАЮ несколько тысяч тонн

военных грузов. Во время последнего (седьмого) вражеского на
ступления в мае 1944 г. гитлеровцам не удалось с помощью де
санта на Д р в а р /гд е  находился Верховный штаб НОАЮ, обезгла
вить народно-освободительное движение. Члены штаба были вы» 
везены из окружения на советском самолете.

Осенью 1944 г. Красная Армия подошла к границам Ю госла
вии и установила непосредственную связь с НОАЮ. На основе 
соглашения между правительством СССР и НКОЮ  о совместной 
борьбе против общего врага советские войска в сентябре вступили 
на территорию Югославии. 20 октября советские войска, части 
НОАЮ и партизанские отряды освободили Белград. Советские и 
югославские воины совместно громили врага в Восточной Сербии 
и Воеводине. СССР предоставил НОАЮ оружие, боеприпасы и 
снаряжение для вооружения 12 пехотных и 2 авиационных диви
зии, кроме того ей были переданы пехотная и 2 танковые бригады, 
танковая рота и вспомогательные подразделения, сформированные 
в СССР.

К концу 1944 г. оккупанты были изгнаны из Сербии, М акедо
нии и Черногории. 15 мая 1945 г. освобождение страны от окку
пантов было завершено.

Англия и США были вынуждены считаться с НКОЮ , распола
гавшим реальной властью в стране. В 1943 г. они послал'и к пар
тизанам свои военные миссии. В то же время западные державы 
не теряли надежды на восстановление в Югославии буржуазного 
строя, продолжая поддерживать четников и эмигрантское прави
тельство. По настоянию У. Черчилля в июле 1944 г. оно было ре
организовано; его премьером стал И. Шубашич, высказавшийся за. 
сотрудничество с НКОЮ.

2 ноября 1944 г. между НКОЮ  и эмигрантским правительством 
было достигнуто соглашение об образовании объединенного юго
славского правительства. Вопрос о государственном устройстве 
Югославии откладывался на послевоенный период. Соглашение соз
давало благоприятные условия для международного признания 
новой Югославии. Отказ короля Петра II утвердить его вызвал в 
стране резкий протест. Крымская конференция (февраль 1945 г.) 
рекомендовала немедленно ввести соглашение в действие, а такж е 
расширить АВНОЮ за счет депутатов довоенного югославского 
парламента, не запятнавших себя сотрудничеством с врагом.
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7 марта 1945 г. И. Броз Тито сформировал объединенное пра
вительство, в котором Шубашич стал министром иностранных дел. 
Новое правительство, руководствовавшееся программой, вырабо
танной II сессией АВНОЮ, вскоре получило всеобщее междуна
родное признание. И апреля 1945 г. в Москве был подписан совет
ско-югославский договор о дружбе, взаимной помощи и послевоен
ном сотрудничестве, закреплявший братскую дружбу народов обе
их стран,, закаленную >в совместной борьбе с фашизмом.

В ходе войны народы Югославии потеряли более 1,7 млн. че
ловек, т. е. каждого десятого жителя страны. Промышленность и 
транспорт были разрушены. Сельское хозяйство пришло в упадок; 
1/4 всего населения осталась без крова. Общий ущерб, нанесенный 
оккупантами Югославии, оценивается в 46,9 млрд. долларов (в це
нах 1938 г.) Победа над оккупантами и их пособниками была куп
лена дорогой ценой. Но она означала победу народной революции, 
приведшей к важным социальным последствиям. Самым важным 
ее завоеванием явилось создание новых демократических органов 
власти. Благодаря политическим и социальным мероприятиям на
родно-освободительных комитетов, антифашистских вече и НКОЮ 
уже в ходе войны в стране начался процесс перерастания народ
но-демократической революции в социалистическую. "Организато
рами и руководителями освободительной войны и социалистической 
революции были коммунисты, а главной движущей силой ее явля
лись трудящиеся массы.

Политическое

БОЛГАРИЯ

В результате присоединения к фашистской оси 
Болгария превратилась в сателлита гитлеров- 

п“ е ск°й Германии. ^Прикрываясь маской союзни
ков, нацисты хозяйничали в Болгарии, как у 

себя дома. После вторжения гитлеровских войск в Югославию и 
Грецию в апреле 1941 г. монархо-фашистское правительство на
правило свои войска для несения оккупационной службы на части 
территории этих стран. Некоторые приграничные с Болгарией рай
оны Сербии, а такж е большая часть Вардарской Македонии и З а 
падная Фракия были присоединены к Болгарии.

Подчинение страны гитлеровской Германии -привело к ограбле
нию ее экономики и резкому ухудшению положения трудящихся 
масс. Экономические ресурсы Болгарии были поставлены на служ 
бу гитлеровской военной машине. 25 ноября 1941 г. правительство 
Филова присоединилось к «Антикоминтерновскому пакту». Одно
временно оно усилило пропагандистскую кампанию против СССР. 
13 декабря Болгария объявила войну Англии и США. П равящ ая 
клика не посмела, однако, вовлечь страну в войну против Совет
ского Союза, опасаясь решительного противодействия болгарского 
народа.
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Антифашистская Нападение фашистов на СССР вызвало волну
борьба возмущения в Болгарии. 22  июня 1941 г. ЦК

в Ш 1 — 1943'гг?а Болгарской рабочей партии призвал народные
Создание Отечест- массы к решительной борьбе с фашизмом и

венного фронта поддержке советского народа. Коммунисты
взяли курс на развертывание в стране воору

женной борьбы против монархо-фашистского режима. В июле в рай
оне Разлога был создан первый партизанский отряд. В августе — 
сентябре такие отряды начали действовать в горах Рилы, Родопах, 
Среднегорье, Старой Планине и других районах. Боевые группы 
срывали снабжение немецко-фашистской армии, транспортировку 
войск и военных материалов. Крестьяне укрывали хлеб и скот от 
реквизиционных команд, рабочие занимались саботажем на пред
приятиях и складах. Коммунисты создали сеть антифашистских 
ячеек и групп в армии. Важную роль в революционной мобилиза
ции масс играла радиостанция «Христо Ботев», которая начала 
действовать в июле 1941 г. на территории СССР под руководст
вом Заграничного бюро ЦК БРП .

Задача освобождения страны от ига фашизма требовала спло
чения всех патриотических сил в единый фронт. Общенациональ
ной демократической платформой его стала программа Отечест
венного фронта, выработанная Заграничным бюро ЦК Б РП  во гла
ве с Г. Димнтрбвым. Она была обнародована 17 июля 1942 г. ра
диостанцией «Христо Ботев». Программа Отечественного фронта 
встретила широкую поддержку рабочего класса, который стал его 
руководящей силой, а. такж е крестьянства и народной интеллиген
ции; к ней примкцули и некоторые группировки национальной бур
жуазии. В августе 1943 г. был создан Национальный комитет Оте
чественного фронта, в который вошли представители БРП , левого 
крыла БЗН С, левых социал-демократов, группы «Звено» и прогрес
сивно настроенных беспартийных.

После разгрома гитлеровцев под Сталинградом начался новый 
этап вооруженной борьбы болгарских патриотов. В марте — апреле 
1943 г. из партизанских соединений была образована Народно-осво
бодительная повстанческая армия во главе с Главным штабом, ко
торый разработал военно-оперативный план действий. Боевые опе
рации партизан особенно усилились с осени 1943 г., когда в борь
бу активно включилось крестьянство. Главной боевой силой 
партизанского движения были коммунисты и члены Рабочего мо
лодежного союза.

Поражение немецко-фашистских войск на Кур- 
Кризис монархо- ской дуге, капитуляция фашистской Италии, 

фашистского режима П0ДЪ(Я/  освободительного движения внутри
страны привели к серьезным изменениям в расстановке обществен
ных и политических сил в стране и кризису монархо-фаши.стского 
режима. В августе 1943 г. внезапно умер царь Борис.

При его. малолетнем преемнике Симеоне II было создано ре
гентство. 14 сентября было сформировано правительство, во главе

479



с Д. Божиловым, который заявил, что будет продолжать прогер
манскую политику. Еще более усилилось ограбление страны гит
леровцами. Недовольство трудящихся масс возрастало. Несмотря 
на свирепый террор, правительство не могло сломить сопротивле
ние патриотов и выйти из политического кризиса.

1 июля 1944 г. правительство Божилова сменил кабинет И. Баг- 
рянова, который пытался обмануть народ и расколоть силы Оте
чественного фронта. Он демагогически объявил о намерении про
вести «социальные и аграрные реформы». Продолжая оказывать 
содействие нацистам в войне против Советского Союза, правитель
ство Багрянова провозгласило «нейтралитет» и начало тайные пе
реговоры о перемирии с представителями Англии и США. Учиты
вая неизбежность разгрома гитлеровской Германии, потеряв на
дежду удержаться у власти, правящ ая клика была готова пойти на 
установление в стране -военно-политического и экономического гос
подства западных держав.

В конце августа 1944 г. Красная Армия вышла на границу Бол
гарии. Это вызва'ло огромный подъем в стране. В этой обстановке 
правящ ая верхушка предприняла последнюю попытку спасти бур
жуазный строй. 2 сентября из представителей легальной оппози
ции, ориентировавшихся на западные державы, был сформирован 
кабинет К. М уравиева. Внутренняя и внешняя политика его опре
делялась прежде всего страхом перед народной революцией. Он 
оказался неспособным следовать действительно демократическому 
курсу и восстановить хотя бы частично демократические права и 
свободы, о которых говорилось в его программе. Стремясь вы
играть время и сманеврировать, чтобы сохранить господство бур
жуазии, он активизировал переговоры с англо-американским ко
мандованием.

В этих условиях СССР был вынужден объ-
^ асентя°б я°1944Нг6 явить в°йну монархо-фашистскому правитель- 

сентя ря г. ству Болгарии. Этот акт парализовал действия
реакции и имел огромное значение для успеха освободительной 
борьбы болгарского народа. Вступление Красной Армии на терри
торию страны 8 сентября было с ликованием встречено трудящи
мися. По призыву Ц К Б РП  и Национального комитета Отечест
венного фронта по всей стране прокатилась волна политических 
забастовок, митингов и демонстраций. Трудящиеся разбивали во
рота тюрем и освобождали политзаключенных. Партизанские со
единения перешли в наступление. Решающий удар по монархо-фа- 
шизму был нанесен в ночь с 8 на 9 сентября. Партизаны, боевые 
группы и восставшие воинские части, находившиеся в районе 
Софии, заняли важнейшие стратегические объекты столицы. М'о- 
нархо-фашистские правители были арестованы. Утром 9 сентября 
было сформировано правительство Отечественного фронта во главе 
с К. Георгиевым, которое объявило об установлении в стране на
родной власти. На местах власть повсеместно перешла к комите
там Отечественного фронта.
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Первые революцион- Победа народного восстания 9 сентября 1944 г. 
ные преобразования, ознаменовала переход государственной власти

Гвойне пробив" в РУКИ трудящихся во главе с рабочим клас- 
фашистской Германии сом и его коммунистическим авангардом. Со

отношение классовых сил в стране с самого 
начала сложилось в пользу рабочего класса. Поэтому народно-де
мократическая революция, развернувшаяся в Болгарии, приняла 
социалистический характер. Народная ‘ власть стала выполнять 
функции диктатуры пролетариата. Объем буржуазно-демократиче
ских преобразований, которые предстояло провести в Болгарии, 
был незначительным, особенно в связи с отсутствием помещичьего 
землевладения. Главная задача революции заклю чалась в том, 
чтобы в короткие сроки ликвидировать экономическую базу капи
тализма и -заложить основы социалистического общества, попутно 
решая общедемократические задачи.

В правительстве Отечественного фронта руководящую роль 
играла БРП , которая стала именоваться Болгарской рабочей пар
тией (коммунистов) — БРП  (к). Правительство Отечественного 
фронта отменило реакционные законы, распустило фашистские 
организации и полицию, предало суду фашистских и военных пре
ступников. Их имущество было конфисковано. Капиталистические 
монополии были ликвидированы. 10 сентября 1944 г. был издан 
закон об организации народной милиции для охраны революцион
ных завоеваний и поддержания общественного порядка и безопас
ности. В короткие сроки была -проведена мобилизация в народную 
армию, в нее 'влились такж е партизанские соединения и демокра
тическая часть старой армии.

Правительство Отечественного фронта предприняло неотлож
ные меры по улучшению положения трудящихся масс и по борьбе 
с хозяйственной разрухой. В промышленности был установлен 
рабочий контроль, введены коллективные договоры. Новое трудо
вое законодательство и деятельность фабзавкомов положили пре
дел безраздельному хозяйничанию капиталистов. В апреле 1945 г. 
был принят закон о трудовых кооперативных земледельческих хо
зяйствах (ТКЗХ), способствовавший развитию кооперативного 
движения. В 1мае был учрежден Высший экономический совет, на 
который возлагалась, в частности, задача внедрять плановые на
чала в народное хозяйство.

В области внешней политики народное правительство взяло 
твердый курс на установление дружественных отношений с Совет
ским Союзом и всеми свободолюбивыми народами. 28 октября 
1944 г. в Москве в результате переговоров между представителями 
СССР, Великобритании и США, с одной стороны, и правительства 
Отечественного ф ронта— с другой, было заключено соглашение 
о перемирии. В соответствии с ним Болгария отказалась от аннек
сии греческих и югославских территорий, обязывалась искоренить 
в стране нацистскую агентуру и наказать фашистских 'преступни
ков, принять активное участие в войне против фашистской Герма
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нии. Д ля  контроля за выполнением Соглашения была создана 
Союзная контрольная комиссия под председательством представи
теля СССР. Большинство из указанных условий правительство 
Отечественного фронта осуществило еще до подписания перемирия.

Во взаимодействии с Красной Армией Болгарская народная 
армия приняла активное участие в войне против фашистской Гер
мании. В октябре — ноябре 1944 г. болгарские войска совместно 
с НОАЮ осуществили операции по освобождению Вардарской 
хМакедонии и некоторых районов южной Сербии. С конца 1944 г. 
вплоть до завершения войны болгарские части совместно с совет
скими и югославскими частями сражались против фашистских 
войск в северной Ю гославии, Венгрии и Австрии. Участие Болга
рии в разгроме фашизма упрочило ее международные позиции, 
имело важное значение для обеспечения ее национальной незави
симости и суверенитета.

Большую, роль в укреплении народно-демократического строя 
и осуществлении в Болгарии революционных преобразований 
сыграла политическая, дипломатическая и экономическая под
держка Советского Союза. Присутствие в стране советских войск 
способствовало, предотвращению гражданской войны и империали
стической интервенции. В марте 1945 г. между Болгарией и Совет
ским Союзом было заключено торговое соглашение. Болгарская 
экономика получила крайне необходимые ей сырье и промышлен
ное оборудование.



ПЕРИОД
СТРОИТЕЛЬСТВА

СОЦИАЛИЗМА





Развитие освободительного движения в зарубежных славян
ских странах в годы второй мировой войны убедительно показало, 
что организатором и вдохновителем борьбы народов против ф а
шизма за национальное и социальное освобождение были комму
нистические партии. Они правильно ориентировались в сложившей
ся тогда .внутренней и международной обстановке и взяли курс 
на создание широкого национального фронта, стремясь объединить 
в нем под своим руководством все антифашистские демократиче
ские и патриотические силы своих народов. В Польше и Ю гославии 
он оформился >как демократический фронт без участия буржуазии, 
в Болгарии и Чехословакии к нему примкнули некоторые партии 
и группировки буржуазии, что обусловило известные различия в 
темпах и формах осуществления революционных преобразований 
в этих странах.

На заключительном этапе войны руководимое коммунистичес
кими и рабочими партиями антифашистское освободительное дви- 
жение в славянских странах начало перерастать в народно-демо
кратическую революцию. Успешное развитие народно-демократи
ческой революции и ее победа были обеспечены освобождением 
зарубежных славянских стран от фашистской оккупации Красной 
Армией. Вследствие этого внутренняя реакция была скована, а ин- 
тервенция империалистических сил предотвращена. Активизации 
внутренних революционных сил способствовала поддержка Совет
ским Союзом их освободительной борьбы. Немалую роль в укреп
лении народно-демо'кратической власти сыграла материальная и 
дипломатическая помощь, оказанная Советским Союзом народам 
зарубежных славянских стран уже в 1944— 1945 гг.

Восстановление и строительство независимых народно-демокра
тических государств возглавили коммунистические и рабочие пар
тии. Их бескомпромиссная борьба за последовательное осуществле
ние аграрной реформы, национализацию основных средств производи 
ства, демократизацию общественно-политического строя снискала 
им поддержку широких народных масс. Влияние <и авторитет ком
мунистических и рабочих партий быстро возрастали, гегемония
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пролетариата укреплялась. Все это обусловило успешное развитие 
народно-демократической революции, в ходе которой складывались 
и упрочивались тенденции, определившие развитие этих стран по 
пути' социализма.

Установление народно-демократического строя в зарубежных 
славянских странах означало, что они отпали от мировой 'капита
листической системы. Вместе с Советским Союзом и другими на
родно-демократическими странами Европы и Азии они составили 
мировую социалистическую систему.^

ПОЛЬСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В 1944-1949  ГГ.

С началом освобождения Польши Красной
Установление народно- ДрМией и Войском Польским от гитлеровской 

демократической ^
власти оккупации в страйе развернулась народно-де-

мократическая революция. Манифест ПКНО 
от 22 июля 1944 г. провозгласил КРН единственным законным ис
точником власти в стране. Исполнительная власть сосредоточива
лась в руках ПКНО — временного органа для руководства освобо
дительной борьбой народа, для завоевания независимрсти и 
восстановления польской государственности. Эмигрантское прави
тельство объявлялось незаконным и самозванным. Местными ор
ганами власти становились вышедшие из подполья и вновь образу
емые воеводские, городские, повятовые и гминные рады народовые, 
а также уполномоченные ПКНО — воеводы, старосты и войты.

Манифест предусматривал коренные ‘социально-экономические 
преобразования. Земля, (принадлежавшая оккупантам и их пособ
никам, а такж е помещикам, подлежала конфискации, разделу и 
передаче в собственность малоземельным и безземельным крестья
нам за исключением части её, предназначенной для создания об
разцовых хозяйств.

Земельный максимум устанавливался в 50 га на хозяйство 
(в западных и северных районах— 100 га). Находившиеся в руках 
немецких капиталистов крупные промышленные, торговые, банков
ские и транспортаые предприятия, а такж е леса должны были 
перейти во временное управление государства, а средние и мел
кие предприятия подлежали возврату прежним владельцам. 
В манифесте определялись меры по улучшению условий жизни 
трудящихся и задачи в борьбе за освобождение всех польских зе
мель. В нем провозглашались союз и дружба польского народа 
с народами СССР и других демократических стран.

Установление народной власти и осуществляемые ею преобра
зования знаменовали собой рождение народной Польши. «В ис
торические июльские дни памятного 1944 г., — указывается в те
зисах ЦК ПО РП о «30-летии Польской Народной Республики»,— 
восстановление прочной независимой государственности неразрывно
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связало наш народ с построением социализма. Был совершен наи* 
больший перелом в нашей истории — началась социальная револю
ция, начался процесс социалистических преобразований». В- ходе 
революции новая власть утверждалась как диктатура пролетариата. 
Попытки реакционных сил в некоторых местностях установить 
свою власть провалились. Присутствие советских войск сковало 
силы внутренней и внешней реакции, способствовало победе тру
дящихся масс во главе с П П Р и установлению ими народной 
власти мирным путем.

Советское правительство признало ПКНО правительственным 
органом власти и'установило с ним отношения. Соглашением от 
27 июля 1944 г. была определена государственная граница между 
СССР и Польшей в соответствии с национальными интересами обе
их стран. Советский Союз оказывал всемерное содействие ПКНО 
в осуществлении им важных государственных задач.

Народная власть, преодолевая трудности, обу- 
Реализация программы словленные военной обстановкой и сопротив- 
июльского манифеста лением реакции, мобилизовала все ресурсы

страны для освобождения земель, остававшихся еще под гнетом 
оккупантов, и одновременно осуществляла революционные соци
ально-экономические преобразования. Ее усилия встречали под-* 
держку со стороны трудящихся масс. В результате проведенной 
мобилизации в Войско Польское вдвое увеличились вооруженные 
силы страны. Промышленные предприятия, оказавшиеся без вла
дельцев, переходили во временное управление государства. Таким 
образом, начался процесс обобществления средств производства. 
Рабочие, фабрично-заводские комитеты, уполномоченные ПКНО и 
местные органы власти налаживали производство, восстанавливали 
разрушенные предприятия, мосты, дороги, подвижной состав, сред
ства связи. ^

В соответствии с декретом ПКНО от 6 сентября 1944 г. из кон
фискованных бывших немецких и безвозмездно отчужденных по
мещичьих земель был создан Государственный земельный фонд. 
Преимущественное право на получение земли из него имели сол
даты Войска-Польского, инвалиды войны и участники партизан^ 
ского движения. Предусматривалось увеличение наделов малозе
мельных хозяйств и наделение землей безземельных. Земля 
передавалась в собственность крестьян за плату, которая устанав
ливалась в размере одного среднего сбора ржи с надельного участ
ка. Оплата могла быть произведена деньгами или натурой. Такие 
условия реформы обусловливались наличием в деревне сильных 
традиций частной, собственности на землю и необходимостью при
влечения на сторону революции крестьян, которые составляли 
большинство населения Польши и в значительной своей части на
ходились под влиянием буржуазии и правых людовцев. К концу 
1944 г. земельная реформа на освобожденной территории, несмо
тря на противодействие реакции, при активном участии рабочих 
бригад была в основном закончена. В результате помещичье зем-
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левлад'ение было ликвидировано’. Это способствовало росту влия
ния П П Р и левых людовцев в деревне.

Народная власть приняла меры по репатриации населения в 
соответствии с соглашениями между ПКНО и правительствами 
УССР, БССР и Литовской ССР.

В ходе революционных пробразований обострилась классовая 
борьба в стране. Реакционное подполье осуществляло акты тер
рора в отношении представителей народной власти и ее сторонни
ков. Особенно свирепвтвовала профашистская организация «Н а
циональные вооруженные силы». В связи с этим в конце 1944 г. 
власть на местах была сосредоточена в руках государственной ад
министрации, а общественный контроль за ее деятельностью осу
ществлялся радами народовыми.

„ В  процессе революционных преобразований Образование Времен- r  г т -гт^
ного правительства, укреплялось сотрудничество П П Р , возрожден-

Воссоединение ной ППС, Крестьянской (Строництво людо-
западных в е — СЛ) и Демократической партий, входив-

и северных земель ших в Национальный фронт, вокруг него
сплачивались широкие массы народа. ПКНО приобрел, большой 
авторитет внутри страны и на международной арене. Поэтому по 
предложению П П Р, поддержанному народными массами, 31 де
кабря 1944 г. ПКНО был преобразован во Временное правитель
ство, которое в своей деятельности руководствовалось программой 
июльского манифеста. Советское правительство признало Времен
ное правительство Польши и установило с ним дипломатические 
отношения. Это вызвало недовольство правящих ‘кругов Англии и 
США, стремившихся навязать польскому народу буржуазное эми
грантское правительство. Выступая против вмешательства во вну
тренние дела польского народа, Советский Союз поддержал его 
требования о воссоединении с Польшей ее исконных западных и 
северных земель. На Ялтинской конференции глав правительств 
СССР, Англии и США в феврале 1945 г. были приняты решения.о 
создании на основе Временного правительства польского Времен
ного правительства национального единства и о значительном 
увеличении территории Польши на севере и западе.

В ходе Висло-Одерской наступательной операции в первые ме
сяцы 1945 г. были освобождены от гитлеровской оккупации цен
тральные и южные районы страны, а такж е исконные польские 
земли на севере и западе. Эти земли были переданы Советским 
Союзом в ведение польской администрации я  началось их осво
ение.

21 апреля 1945 г. правительства Польши и СССР заключили 
Договор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничест
ве, в котором закреплялся коренной поворот в польско-советских 
отношениях, происшедший в годы войны. Стороны обязывались 
продолжать войну против гитлеровской Германии до окончатель
ного ее разгрома и оказывать друг другу помощь всеми имеющи
мися в их распоряжении средствами, а после окончания войны —

488



сотрудничать в духе дружбы и взаимно помогать друг другу в 
восстановлении и развитии хозяйства и 'культуры обеих стран. Д о
говор упрочил позиции народной Польши, стал важным фактором 
ее безопасности и развития по пути социализма.

В соответствии с решениями Ялтинской конференции Времен
ное правительство в июне 1945 г. было преобразовано во Времсн-

Польская Н ародная Республика

ное правительство национального единства. В него вошли и быв
ший премьер-министр эмигрантского правительства С. Миколайчик 
и другие деятели, находившиеся до этого в оппозиции. Оно было 
признано СССР, Англией, США и другими странами. Потсдамская 
конференция при поддержке СССР приняла решение об установле
нии западной границы Польши по линии рек Одры и Нысы Л у
жицкой и о переселении остававшегося на польских землях немец
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кого населения на территорию Германии. 16 августа 1945 г. П оль
ша и СССР подписали Договор о польско-советской границе, 
которая устанавливалась вдоль «линии Керзона» с отступлением 
от нее в пользу Польши в некоторых районах от 5 до 30 км. Этот 
вопрос был урегулирован в духе согласия и дружбы между наро
дами обеих стран.

После окончания войны польский народ при-
Создание ступил к мирному строительству новой жизни.социалистического г  j г  « п

сектора в экономике 0 т  Д о в о е н н о г о  п е р и о д а  н а р о д н о й  Польше д о -
стались слаборазвитая промышленность, от

сталое сельское хозяйство и нищета большинства населения. О г
ромный ущерб стране нанесли война и гитлеровская оккупация. 
Необходимо было восполнить эти громадные поте’ри и создать 
материальные предпосылки для подъема жизненного уровня на
рода, развития культуры. Под руководством П П Р, действовавшей в 
тесном контакте с ППС и другими демократическими партиями, 
рабочий .класс, трудовое крестьянство и демократическая интелли
генция осуществляли революционные преобразования, восстанавли
вали разрушенное хозяйство, умножали достояние народа.

С включением Миколайчика в состав правительства активи
зировались реакционные силы. В августе 1945 г. ими была создана 
новая партия — Польское стронництво людовое (П С Л ), вокруг 
которой стали объединяться все противники народно-демократи
ческого строя. Распространяя ложные слухи и клевету, противо
действуя мероприятиям народной власти, . усиливая террористи
ческую деятельность подпольных банд, реакция пыталась рестав
рировать довоенные порядки.

В сентябре 1945 г. состоялся I съезд ПП Р. Он определил зад а
чи партии по дальнейшему укреплению народной власти, расши
рению и углублению социально-экономических преобразований, 
восстановлению народного хозяйства и освоению западных и се
верных земель. Подготовленный ЦК П П Р проект закона о нацио
нализации промышленности поддержали ППС, Крестьянская и 
Демократическая партии. Лишь представители ПСЛ пытались ог
раничить сферу-национализации средств производства, требовали 
отложить принятие закона. Однако, стремясь сохранить свое вли
яние, они вынуждены были проголосовать за проект. 3 января 
1946 г. КРН приняла закон «О передаче в собственность государ
ства основных отраслей народного хозяйства». Все промышленные, 
горные, транспортное, банковские, страховые и торговые предприя
тия, принадлежавшие оккупантам и их пособникам, -становились 
собственностью государства без какой-либо компенсации. Прочие 
предприятия, на которых было занято в одну смену более 50 рабо
чих, средства транспорта и с'вязи национализировались с возме
щением их стоимости бывшим владельцам. В собственность госу
дарства перешли предприятия, «а которых работало 74,8% всех 
занятых в промышленности. Закон закрепил обобществление ос
новных средств производства, происшедшее в ходе освобождения
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страны, образование социалистического сектора в экономике. Пред
приятия социалистического сектора давали около 80% всей про
мышленной продукции.

П родолжалась аграрная реформа. В результатё ее проведения 
было упразднено крупное землевладение, малоземельные и без
земельные крестьяне до конца 1948 г. получили в личную соб
ственность около 6 млн. га, в том числе 4 млн. га земли в запад
ных и северных областях страны; произошло осереднячивание 
деревни, укрепился союз рабочего класса и крестьянства. Свыше
1,5 млн. га выделялось для ведения общественного хозяйства. 
С созданием государственных сельских хозяйств складывался со
циалистический сектор в деревне.

В целях сплочения народных масс вокруг программы строитель
ства народной Польши, разоблачения политики реакции и ее изо
ляции П П Р и сотрудничавшие с ней партии приняли решение о 
проведении референдума. Участники его должны были выразить 
свое отношение к созданию однопалатного сейма, к  аграрной ре
форме и национализации промышленности, к воссоединению с 
Польшей ее западных и северных земель. Во время референдума 
30 июня 1946 г. подавляющее большинство населения одобрило 
проведенные народной властью революционные преобразования, 
ее внутреннюю и внешнюю политику. Состоявшиеся 19 января 
1947 г. выборы в Законодательный сейм продемонстрировали стрем
ление народа идти по свободно избранному им пути, его под
держку народной власти. В выборах приняло участие 90% всех 
избирателей, из которых свыше 80% проголосовало за политику 
демократических партий во главе с П П Р и только 10% — за Л С Л . 
Реакционные силы потерпели полное поражение. Миколайчик бе
ж ал за границу, из ПСЛ были удалены реакционные элементы, 
она высказалась за сотрудничество с демократическими пар
тиями. В стране окончательно, утвердилась власть рабочих и 
крестьян. В феврале 1947 г. сейм принял Малую конституцию, оп
ределявшую функции и компетенцию органов законодательной и 
исполнительной власти и судебных учреждений. Правительство 
возглавил видный деятель ППС Ю. Циранкевич.

В сентябре 1946 г. был принят трехлетний
Восстановление план восстановления народного хозяйства. 0,н 

народного хозяйства. , г
Создание п о р п  предусматривал значительное увеличение в 

1947— 1949 гг. продукции промышленности и 
с.ельского хозяйства, расширение и упрочение социалистической 
формы производства, повышение жизненного уровня трудящихся. 
Преодолевая трудности, связанные с недостатком средств и кадров, 
польский народ успешно осуществлял задания трехлетнего плана.

В процессе революционных преобразований сложились благо
приятные условия для объединения рабочего движения. ППС, осво
бождаясь от правых элементов, от реформистских и национали
стических взглядов, все более сближалась с П П Р, а затем перешла 
на последовательно революционные позиции. На объединительном
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съезде ПП Р и ППС, состоявшемся в декабре 1948 г., была создана 
Польская объединенная рабочая партия (П О РП ). Образование 
едино^ марксистско-ленинской партии явилось большим завоева
нием рабочего класса. Оно имело решающее значение для даль
нейших судеб страны. Первым секретарем Ц К  ПО РП  был избран 
Б. Берут.

В ноябре 1949 г. С Л и ПСЛ слились в Объединенную крестьян
скую партию (ОКП ). Из Демократической партии были исключены 
деятели, выступавшие против политики народной власти. Укрепля
лось сотрудничество между партиями, входящими в Национальный 
фронт.

Процесс политической стабилизации способствовал восстановле
нию и развитию народного хозяйства. Благодаря усилиям рабочего 
класса и всего народа, а такж е помощи СССР, несмотря на эконо
мический бойкот со стороны капиталистических держав и усиление 
международной напряженности, трехлетний план был досрочно вы
полнен. В 1949 г. продукция промышленности по сравнению 
с 1938 г. в стоимостном выражении увеличилась на* 48%, сельско
хозяйственная продукция на душу населения превысила довоенный 
уровень, национальный доход возрос на 25%. Значительно улучши
лись условия жизни народа.

СТРОИТЕЛЬСТВО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

ПОРП, творчески применяя марксистско-ле-
Реализация 6-летнего НИНСКОе учение, используя опыт Советского 

плана развития ^  *
экономики страны Союза, разработала программу социалистиче

ского строительства, получившую свое выра
жение в шестилетнем плане (1950— 1955 гг.) и последующих пя
тилетних планах экономического и социального развития страны.

Главной задачей шестилетнего плана было построение основ 
социализма. Планировался рост промышленного производства, 
причем особое внимание сосредоточивалось на развитии тяжелой 
промышленности: металлургии, машиностроения, энергетической 
м топливной базы. Предусматривалась индустриализация отста
лых в экономическом отношении районов. Крупнейшим объектом 
плана было строительство под Краковом металлургического ком
бината Новая Гута. Ставилась задача увеличения продукции 
сельского хозяйства и йовышения реальной заработной платы. 
В результате мер, принятых ПОРП, плановые задания успешно 
выполнялись. Началось производственное кооперирование кресть
янских хозяйств, была создана сеть МТС, укрепились государст
венные сельские хозяйства. Большое значение для выполнения 
шестилетнего плана и дальнейшего развития страны имело ее 
экономическое, научно-техническое и культурное сотрудничество 
с СССР и другими социалистическими странами. С образованием 
в 1949 г. Совета Экономической Взаимопомощи Польша стала
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участником многостороннего сотрудничества стр ан — членов СЭВ. 
Все это позволило ей модернизировать старые и построить новые 
промышленные предприятия и в большей мере удовлетворять за 
просы населения.

Существенные перемены в экономической и социальной жизни 
сопровождались развитием социалистической демократии, расш и
рением участия трудящихся в управлении страной. В марте 1950 г. 
государственная администрация на местах была упразднена и 
вся власть перешла к радам народовым. В обстановке общест
венного подъема сейм 22 июля 1952 г. принял Конституцию Поль
ской Народной Республики, которая закрепляла революционные 
завоевания, народа. Соглашением между государством и еписко
патом (1953 г.) церкви гарантировалась свобода деятельности в 
области религии при условии ее лояльного отношения к народной 
власти. Вместе с тем значительно ограничивалось церковное зем
левладение.

II съезд ПО РП  (март 1954 г.) подвел итоги развития страны 
и определил задачи партии и народа в последующие годы шести
летки. Он обратил внимание на экономические трудности, обус
ловленные нехваткой средств и возросшей угрозой со стороны 
международного империализма, отметил факты администрирова
ния, ослаблявшие связи партии с массами, а такж е случаи нару
шения социалистической законности и принял решения, направлен
ные на устранение этих недостатков.

Подписанный 14 м ая 1955 г. оборонительный Варшавский до
говор, обеспечивая безопасность П Н Р, как и других социалисти
ческих стран, создавал благоприятные условия для развития ее 
экономики и культуры. В течение шестилетки промышленная про
дукция возросла на 170%, а сельскохозяйственное производство — 
на 12%. П Н Р из аграрно-индустриальной страны превратилась в 
индустриально-аграрную. Расширился и упрочился социалистиче
ский сектор в экономике.

Экономическое и поли- Пятилетним планом развития народного хо-
тическое развитие зяиства и культуры намечалось значительное

Польши в годы увеличение промышленного производства,
первой пятилетки сельскохозяйственной продукции и ' нацио-
(1956— 1960 гг.) нального дохода, повышение заработной пла

ты, расширение жилищного и культурного строительства. Трудя
щиеся города и деревни под руководством ПО РП  претворяли 
этот план в жизнь. Но с весны 1956 г. активизировалась деятель
ность ревизионистских элементов. Они выступали против диктату
ры пролетариата, руководящей роли ПО РП в жизни страны, про
тив союза с СССР. ПО РП  повела решительную борьбу с анти
социалистическими элементами.

Состоявшийся в октябре 1956 г. V III пленум Ц К  ПО РП на
метил мероприятия по устранению, возникших диспропорций в 
развитии, народного хозяйства, по совершенствованию планирова
ния и управления, подъему сельского хозяйства и выдвинул ло
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зунг: «Производить больше, дешевле и лучше». Он указал на не* 
обходимость усиления руководящей роли ПО РП  в социалистиче
ском строительстве. Первым секретарем Ц К  ПО РП был избран 
В. Гомулка. ПО РП  укрепила связь с партиями Национального 
фронта, получившего наименование Фронта единства народа, 
с трудящимися массами. На предприятиях были созданы органы 
рабочего самоуправления, задачей которых являлось содействие 
увеличению производства и улучшению условий труда. В деревне 
получила широкое распространение общественно-хозяйственная 
организация крестьян— сельскохозяйственные кружки. При под
держке государства они способствовали интенсификации кресть
янского хозяйства, развитию общественных начал в земледелии.

Проходившие в январе 1957 г. выборы в сейм и в феврале 
1957 г, в рады народовые показали, что народные массы одобря
ют и поддерживают политику ПО РП  и народной власти, направ
ленную на построение социализма и укрепление дружбы с СССР. 
Сейм принял законы об изменении организации и компетенции 
высших органов государственной власти и другие акты, означав
шие дальнейшее развитие социалистической демократии, образо
вал Высшую контрольную палату в целях контроля за хозяйст
венной и финансовой деятельностью министерств и ведомств, 
утвердил план развития экономики страны на 1956— 1960 гг.

Борьба П О РП  против ревизионистов и других антисоциалисти
ческих элементов завершилась их идейным и политическим раз
громом. В результате проверки, проведенной по решению X пле
нума ЦК П О РП  (октябрь 1957 г.), из партии были исключены 
ревизионисты и другие лица, недостойные быть в ее рядах. Это 
способствовало консолидации партии, повысило ее боеспособ
ность. П артия усилила политическую и идеологическую деятель
ность в массах, ее работа стала более конкретной и эффективной. 
Возросла руководящая роль ПО РП во Фронте единства народа, 
который стал одной из важнейших форм вовлечения трудящихся 
в политическую и общественную жизнь страны. Укрепились связи 
и сотрудничество между партиями и общественными организация
ми, развернулась^деятельность возникших :в 1957 г. Союза социа
листической молодежи и Союза польских студентов.

III съезд ПО РП  (март 1959 г.) рассмотрел вопросы внутрен
него и внешнего положения страны, утвердил директивы по на
родно-хозяйственному плану-на 1961— 1965 гг. и разработал меры 
по дальнейшей демократизации общественной жизни. Основные 
задания первой пятилетки были выполнены. 99,3% промышленной 
продукции приходилось на социалистический сектор. Повысился 
материальный и культурный уровень жизни народа.

Второй пятилетний план предусматривал при-
Впэдн—11ос‘1лет| а̂ мерно такие же темпы развития народного
* гг'* хозяйства, какие были достигнуты в первой

пятилетке. Особое значение придавалось интенсивному развитию 
производительных сил, сырьевой и преимущественно топливно
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энергетической базы. В эти годы осваивались ранее открытые За
лежи серы, меди, коксующегося угля и природного газа. Важней
шим объектом пятилетки было строительство нефтеперерабаты
вающего комбината в Плоцке, работающего на сырье, 
доставляемом из СССР по нефтепроводу «Дружба». С пуском 
этого комбината в Польше возникла новая отрасль промышленно
с ти — нефтехимическая. Значительно увеличились, выработка 
электроэнергии, выпуск продукции машиностроения, химической 
промышленности, производство строительных материалов. П ро
дукция сельского хозяйства в 1961 г. возросла на 1 0 %, но затем 
в связи с сильным неурожаем 1962 г. сократилась. ПО РП  и пра
вительство приняли меры для преодоления возникших трудностей 
путем интенсификации сельского хозяйства. Развернулось широ
кое социалистическое соревнование за досрочное выполнение за 
даний, за экономию средств, за лучшее качество продукции.

Н аправляя и организуя трудовые усилия 'народа, П О РП  вела 
большую политическую работу среди масс. Выборы в сейм и рады 
народовые в 1961 г., мероприятия, связанные с празднованием 
20-летия основания П П Р и установления народной власти, свиде
тельствовали о возросшей политической и общественной активно
сти трудящихся, сплочении их вокруг ПО РП .

IV съезд ПО РП (июнь 1964 г.) подвел итоги достижениям 
страны за 20 лет существования народной власти и определил, пу
ти дальнейшего ее развития. Он рассмотрел вопросы интенсифи
кации хозяйства и экономии средств и утвердил директивы по 
народно-хозяйственному плану на 1966— 1970 гг.

В связи с истечением срока действия польско-советского дого
вора от 21 апреля 1945 г. 8 апреля 1965 г. был подписан новый 
договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между дву
мя странами. В нем нашли отражение опыт собетско-польских 
отношений и перемены, происшедшие в мире за последние 
20 лет. Заключение нового договора было воспринято в Польше, 
СССР и других странах с большим удовлетворением.

Задания второй пятилетки были успешно выполнены. Продук
ция промышленности возросла на 50%, а сельского хозяйства — 
на 14,8%.

» ,  Важнейшей задачей плана являлось обеспече-Реализация плана „
экономического ние дальнейшего прогресса социалистической
и социального индустриализации с использованием достиже- 

развития страны ний современной науки и техники, ускоренное 
в 1966— 1970 гг. развитие сельского хозяйства, трудоустройство

1,5 млн. молодых людей, повышение материального благосостоя
ния и культурного уровня народа. План осуществлялся под лозун
гом: «Курс на современность :и качество». V съезд ПО РП (ноябрь 
1968 г.) указал на необходимость интенсификации и модернизации 
народного хозяйства и усиления идеологической работы партии.

В ходе, выполнения заданий пятилетнего’плана произошли про
грессивные из.менения в структуре промышленного производства,
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возросла 'доля электротехники и автоматизации, опережающими 
темпами развивалась электроэнергетика, значительно увеличилось 
производство серы. Повысилась урожайность зерновых культур, 
картофеля, сахарной свеклы. Совершенствовалась и система пла
нирования и управления народным хозяйством; Показатели пяти
летнего плана в основном были выполнены. Промышленное про
изводство за пятилетку выросло на 49%, сельскохозяйственная 
продукция — на 11%', национальный доход повысился на 55%.

При этом были, однако, допущены некоторые просчеты в пла
нировании и управлении народным хозяйством. Состоявшийся 
в декабре 1970 г. VII пленум ПОРП принял меры для преодоле
ния возникших трудностей. Первым секретарем ЦК ПО РП  был 
избран Э. Терек. Тогда же сейм назначил П. Ярошевича предсе
дателем Совета министров ПНР.

VIII пленум ЦК ПО РП  (февраль 1971 г.)
По пути комплексного проанализировал экономическое и политичес- 

динамичного г г
развития кое положение страны. Выступая на пленуме,

Э. Терек подчеркнул, что генеральная линия 
строительства социализма в Польше под руководством партии 
остается незыблемой. Пленум признал важнейшей задачей партии 
и всего народа обеспечение ускоренного развития экономики, по
вышение производительности труда и улучшение на этой базе 
условий жизни трудящихся. Были приняты меры, обеспечивающие 
удовлетворение растущих запросов населения.

Важным событием в жизни страны явился VI съезд ПО РП  (де
кабрь 1971 г.). В решении съезда «За дальнейшее социалистичес
кое развитие ПНР» определялись задачи партии по совершенст
вованию руководства всеми областями жизни народа, упрочение 
ее связей с массами. Была разработана программа социалистичес
кого строительства на ближайшие годы, в основу которой положен 
курс на интенсивное развитие экономики на базе повышения про
изводительности труда, на максимальное использование всех ре
зервов, имеющихся в стране, на гармоничное сочетание развития 
экономики с непрерывным повышением уровня жизни народа.

Одобряя политику ПОРП, трудящиеся активно включились 
в осуществление этой программы. В обстановке производственного 
и политического подъема прошли в марте 1972 г. выборы в сейм. 
Была проведена реформа местных органов власти, образованы 
укрупненные административно-хозяйственные единицы — гмины, 
повяты упразднились, вместо 17 воеводств было создано 49.

I Всепольская конференция ПО РП (октябрь 1973 г.), конста
тируя успешное -выполнение народнохозяйственного плана 1971 — 
1973 гг., наметила меры, обеспечивающие более динамичное раз
витие страны.

В результате усилий ПО РП и всего народа в Польше созданы 
прочные основы социализма. Укрепилась руководящая роль пар
тии, расширились ее связи с массами, получила дальнейшее раз
витие социалистическая демократия. За  пятилетие продукция про*
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мышленности возросла на 73%, сельского хозяйства — на 22%, 
национальный доход увеличился на 62%. Была повышена заработ
ная плата 11  с лишним млн. человек, занятых в общественном 
производстве, значительно выросли доходы крестьян при неизмен
ных ценах на основные продовольственные товары. Важные меро
приятия были осуществлены в области социального-обеспечения и 
развития культуры.. Перед страной открылась перспектива постро
ения развитого социалистического общества. .

В декабре 1975 г. состоялся VII съезд ПО РП .
VII съез ПОРП подвел итоги реализации решений VI съез-

с ‘ да партии и определил направления социаль
но-экономического развития страны на 1976 — 

1980 гг., основное содержание которых выражается в лозунге: «За  
дальнейшее динамичное развитие социалистического строительст
ва, за более высокое качество труда и условий жизни народа»* 
Предусматривается в течение пятилетки увеличение продукции 
промышленности, сельского хозяйства, национального дохода,, 
реальной заработной платы.

Эти предначертания успешно осуществляются. Сдана в экс
плуатацию первая очередь крупнейшего в стране металлургичес
кого комбината «К^атовице», строящегося при технической помощи 
СССР. Промышленное производство за 1976— 1977 гг. возросло' 
на 20 %, однако валовая продукция сельского хозяйства в это же 
время вследствие неблагоприятных климатических условий сокра
тилась на 3,5%. В связи с этим несколько снизился темп роста на
ционального дохода.

Большое внимание "Уделяется повышению жизненного уровня 
населения. Введено пенсионное обеспечение для крестьян, с 1 мая 
1977 г. увеличена минимальная заработная плата, а такж е повы
шены пенсии для 2,5 млн. чловек. VIII пленум ЦК ПО РП (июнь 
1977 г.) разработал меры по дальнейшему улучшению жилищных 
условий населения. В соответствии с решением VII пленума ЦК 
ПО РП (апрель 1977 г.) усилилась работа партии по, углублению 
социалистического сознания и патриотического единства народа.

Состоявшаяся в январе 1978 г. II Всепольская конференция 
ПО РП проанализировала итоги развития страны за два года пя
тилетки и наметила меры по дальнейшей реализации решений 
VII съезда ПОРП, направленных на улучшение качества труда и 
условий жизни народа, укрепление руководящей роли партии и 
углубление морально-политического единства нации. Под руковод
ством П О РП  воплощается в жизнь грандиозная программа постро
ения развитого социалистического общества в стране.

Внешняя политика Строительство социализма в Польше нераз-
и международные ' рывно связано с развитием и укреплением со- 

связи циалистического содружества. Ее отношения
с СССР и другими социалистическими странами базируются на 
принципах социалистического интернационализма, дружбы и брат
ского сотрудничества.
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Особенно большое значение для развития П Н Р имеет всесто
роннее сотрудничество с СССР. Поставляя Советскому Союзу не
обходимые ему уголь, машины, промышленные товары широкого 
потребления, Польша получает из СССР кредиты, оборудование, 
сырье, промышленные и продовольственные товары; во. многом 
обеспечивающие ее потребности. В 1976 г. советские поставки и 
закупки составили 1/4 всего внешнеторгового оборота страны. Ш и
рокий размах приобрело научно-техническое сотрудничество. Ус
пешно развивался процесс производственного кооперирования и 
экономической интеграции обеих стран. Укреплялось политическое 
сотрудничество между Польшей и Советским Союзом, ПО РП и 
КПСС, основанное на принципах марксизма-ленинизма, общности 
интересов и целей, расширялся взаимный обмен опытом социали
стического и 'коммунистического строительства. Важное значение 
для развития советско-польского сотрудничества имели регуляр
ные встречи Генерального секретаря ЦК КПСС JI. И. Брежнева 
и Первого секретаря ЦК ПО РП  Э. Терека. Они показали един* 
ство взглядов обеих сторон по важнейшим вопросам обществен
но-политической жизни двух стран,- их взаимоотношений и между
народного положения. Руководители КПСС и ПОРП, отмечая с 
удовлетворением успешное -развитие дружественных отношений 
между Польшей и Советским Союзом, ‘определили меры по даль
нейшему расширению и углублению взаимовыгодного сотрудни
чества.

Широкое развитие получили двухсторонние связи и сотрудни
чество Польши с другими социалистическими странами. Являясь 
членом СЭВ, П Н Р активно участвует в осуществлении его эко
номических и научно-технических мероприятий, в реализации Ком
плексной программы социалистической экономической интеграции. 
Вместе с другими членами СЭВ Польша принимает участие в стро
ительстве целлюлозного комбината в Усть-Илиме, Кимбаевского 
асбестового завода, газопровода «Оренбург — Западная граница 
СССР» и других объектов, имеющих важное значение для стран 
социалистического содружества. Координация народно-хозяйствен: 
ных планов и другие мероприятия в рамках СЭВ способствуют 
динамичному развитию всех стран — членов этой организации.

Польша вместе с другими участниками Варшавского договора 
принимает меры для укрепления безопасности социалистических 
стран. П О РП как и другие братские партии, выступает поборни
ком единства и сплоченности мирового коммунистического и рабо
чего движения.

Важную роль играет Польша в борьбе за укрепление европей
ской и международной безопасности, за устранение военной угро
зы, разоружение и развитие сотрудничества между народами. Она 
одобряет и поддерживает Программу мира, разработанную XXIV 
и XXV съездами КПСС, активно участвует в деятельности ООН 
и многих других международных Ърганизациях, поддерживает дип
ломатические отношения с 97 странами и торговые связи со
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150 странами мира. Договор Польши с ФРГ (1970 г.) и другие ее 
политические и экономические соглашения с капиталистическими 
и развивающимися странами способствовали ослаблению между
народной напряженности. Польша приняла активное участие в Со
вещании по безопасности и сотрудничеству в Европе и настойчиво- 
борется за претворение в жизнь решений его. Заключительного 
акта.

Польша из отсталой аграрно-индустриальной
Итоги развития страны превратилась за это время в высоко страны за годы г г г г

народной власти развитую индустриально-аграрную страну. Ее 
промышленное производство с 1950 по 1976 гг. 

увеличилось в 12 раз. По объему валовой промышленной продук
ции она находится в первой десятке индустриальных стран мира. 
В процессе социалистической индустриализации были модернизи
рованы традиционные отрасли промышленности — угольная, тек
стильная, пищевая и созданы новые отрасли промышленного про
изводства: электротехническая, автотракторная, судостроительная, 
нефтехимическая и другие. Высокого уровня достигли механизация 
и автоматизация производственных процессов. Символами совре
менной польской • индустрии являются металлургические комбинаты 
«Новая Гута» и «Катовице», автоматизированная шахта «Ян» 
в Катовицком воеводстве, химический комбинат в Пулавах, нефте
перерабатывающий комбинат в Плоцке, Гданьская судоверфь.

Продукция сельского хозяйства за те же годы увеличилась 
более чем в 2 раза. Социалистический сектор (госхозы и сель
скохозяйственные производственные кооперативы) , располагая 2 1 % 
всех сельскохозяйственных угодий, дает 24,6% товарной продукции. 
Он играет большую роль в развитии социалистических методов 
ведения сельского хозяйства. Распространение получили сельскохо
зяйственные 'кружки, насчитывающие 2,8 млн. членов. Индивиду
альное крестьянское хозяйство тесно связано с плановой экономи
кой страны. Главной задачей сельского хозяйства в соответствии 
с решениями П О РП  является ускорение роста производства и обес
печение условий для осуществления постепенных социалистических 
преобразований в деревне. В 1973 г. возникли гминные кооперати
вы сельскохозяйственных кружков, которые объединили хозяйствен
ную деятельность кружков в различных видах производства.

Высокие темпы развития народного хозяйства обеспечили рост 
национального дохода, который к 1975 г. увеличился в 5,4 раза. 
Это позволило значительно повысить материальный и культурный 
уровень жизни народа. Среднемесячная заработная плата в обоб
ществленном секторе народного хозяйства возросла более чем в 5 
раз, увеличились доходы крестьян.

В больших масштабах велось строительство общественных зд а
ний и жилых помещений. Были восстановлены Варшава и другие 
города, небольшие в прошлом селения превратились в крупные 
городские центры. К 1975 г. жилой фонд в городах увеличился на
2,5 млн., а в деревне на 700 тыс. квартир. Построены тысячи школ

32* 499



я  других зданий культурно-бытового назначения. Создана широкая 
сеть лечебных, профилактических и детских учреждений. Народные 
массы приобщились к культуре.

За  годы народной власти преобразился социальный и культур
ный облик страны. Доля городских жителей увеличилась с 34 до 
56,4%. Возросли численность и удельный вес рабочего класса, его 
производственная квалификация и культурный уровень, роль во 
всех областях жизни. Заметно преобразилось крестьянство, сфор
мировалась народная интеллигенция. На базе марксистско-ленин

ской идеологии упрочивается идейно-политическое единство 
народа.

Все эти успехи были достигнуты в результате напряженного 
труда народа, политики ПО РП , братского сотрудничества народной 
Польши с Советским Союзом и другими социалистическими стра
нами.

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ

Социально-экономическим переменам, происшедшим в Польше, 
сопутствовали и были тесно связаны с ними большие перемены 
в идеологической и культурной жизни народа. Главной чертой этих 
перемен было распространение материалистического мировоззре
ния, победа принципов социалистической демократии, развитие 
культуры в интересах народа, строящего социализм.

По мере освобождения от оккупантов террито-
Демократизация рИИ СТпаны народной властью создавались

образования r г т т  ^F новые школы. Но быстрыми темпами этот
«процесс пошел только после окончания войны. Повсюду вводилась 
обязательная 8-летняя школа с единой программой и бесплатным 
обучением. Уже в 1947— 1948 гг. ею были охвачены все дети 
в центральных воеводствах страны. В 1951 г. была ликвидирована 
неграмотность. К 1963 г. было полностью осуществлено обязатель
ное 8-летнее образование.

В 1948 г., а особенно в годы шестилетнего плана, в связи с ост
рой нуждой в кадрах для промышленных строек большое развитие 
получило профессионально-техническое образование.

В 1961 г. школа была окончательно отделена от церкви. Р ас
ширилось преподавание естественно-математических дисциплин, 
в гуманитарных дисциплинах увеличена доля современной пробле
матики, усилено воспитание учащихся в социалистическом духе. 
Все эти мероприятия приближали среднюю школу Польши к тре
бованиям науки, интересам строительства социализма.

Большие успехи достигнуты и в области высшего образования: 
9 университетов и сеть специальных высших учебных заведений 
(Горная академия, политехнический, кораблестроительный и дру
гие институты) не только готовят кадры высшей квалификации, 
но и ведут большую исследовательскую работу. Особую заботу
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народная власть проявляет о создании высших учебных заведений 
в промышленных центрах, о привлечении в высшую школу рабоче- 
крестьянской молодежи. Были основаны университеты в Лодзи, 
Катовицах, Гданьске, введена система стипендий, построены дома 
студентов, а в течение первого послевоенного десятилетия работа
ли специальные курсы по подготовке рабоче-крестьянской молоде
жи в вузы. Все это привело к демократизации высшей школы.

„ Успешно развивается наука. В 1952 г. на базе
азвитие науки Польской Академии знаний и Варшавского

научного общества была создана Польская Академия наук (ПАН), 
ставшая главным научным центром страны. Сейчас научную рабо
ту в Польше осуществляют 88 вузов, 77 институтов ПАН и более 
250 других научно-исследовательских учреждений. Исследования 
В. Тшебятовского, Я. Грошковского, К. Куратовского, С. Банаха, 
В. Серпиньского, Л. Инфельда и других крупных ученых обогатили 
отечественную науку и получили мировое признание. Польше при
надлежит видное место в разработке важнейших отраслей науки: 
в математике — топологии и функционального анализа, в физи
к е — общей теории относительности и квантовой теории поля, 
в изучении атомного и химического ядра, в медицине — педиатрии 
и хирургии.

Важную роль в идейно-политической жизни и образовании иг
рают гуманитарные науки, теоретической основой которых уже в 
начале 50-х годов стала марксистско-ленинская методология. По
лучила широкую известность за рубежом польская школа в исто
рической науке и социологии. Отличительными особенностями 
этой школы являются тщательность анализа, широта источнико
ведческой базы, интерес к теоретическим вопросам, выдвижение 
новых проблем и аспектов исследования. В исторической науке 
осуществился поворот к изучению проблем новой и новейшей исто
рии, рабочего и крестьянского движения, социально-экономическо
го развития, освободительного движения в годы второй мировой 
войны, становления и развития народной Польши.

Развитие литературы происходило в условиях 
Л итература -  ^ J г »F JF борьбы различных идеиных и художественных

направлений, сложившихся еще в довоенный период. Особенно 
острый характер эта борьба носила в 1945— 1948 гг. Последова
тельную борьбу за новую идейную и художественную ориентацию 
литературы вели писатели-коммунисты, сплотившиеся вокруг ж ур
нала «Кузница». Они постепенно привлекли на свою сторону 
прогрессивные силы литераторов. Как для писателей старшего и 
среднего поколений, получивших известность еще в довоенное вре
мя, так и для нового поколения писателей главной темой становят
ся переживания и испытания периода войны и фашистской окку
пации. Таковы стихи В. Броневского и Ю. Тувима, прозаические 
произведения 3. Налковской («Медальоны») и др.

В 1949— 1955 гг. консолидация писателей усиливается. Глав
ным методом их творчества становится социалистический реализм.
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Одна'ко некоторая часть писателей, не имея правильного представ
ления об этом методе, сводила его к упрощенному изображению 
действительности, увлекалась так называемой производственной 
тематикой.

Вопреки этим трудностям в 1949— 1955 гг. были созданы вы
дающиеся произведения (пьеГса .Л. Кручковского «Немцы», рас-* 
сказ М. Домбровской «В деревне свадьба», весьма показательный 
для эволюции лучших довоенных писателей, повернувших на путь 
активного участия в стх ^«?ельстве новой Польши).

Политика ПО РП в области культуры была направлена на пре
одоление недостатков в руководстве творческими организациями. 
Это дало положительный результат. Литература обогатилась рядом 
талантливых произведений. В центре их стоят б'ольшие обществен
ные проблемы. Они раскрываются в художественной форме в про
изведениях Л. Кручковского («Первый день свободы», «Смерть 
губернатора») и М. Домбровской («Приключения мыслящего че
ловека»), в эпопее «Слава и хвала» Я. Ивашкевича, в произведе
ниях других писателей.

В условиях народной Польши начался расцвет
Кино, театр, киноискусства. Достижения в этой области

музыка JJ значительны в создании как художественных,
так и особенно короткометражных и документальных фильмов, 
много раз завоевывавших премии на международных конкурсах 
и фестивалях. Польская кинематография выдвинула ряд выдаю
щихся мастеров (А. Вайда, Е. Кавалерович, А. Мунк, К. Куц, 
Петельские и др.), создавших фильмы о войне и оккупации, полу
чившие широкую известность далеко за пределами страны («По
следний этап», «Канал», «Пепел и алмаз» и др.)* Большим успе
хом пользуются такж е фильмы на исторические сюжеты («Кресто
носцы», «Пепел», «Фараон»).

Весьма активна театральная жизнь Польши. Ставятся, пьесы 
А. Фредро и Г. Запольской, А. П. Чехова и М. Горького, Ш експира 
и Бальзака и другие произведения польской, русской и западноев
ропейской классики. За последние 10 лет репертуар театров 
пополнился пьесами А. Мицкевича, Ю. Словацкого, С. Выспянь- 
ского и других представителей польской, романтической драматур
гии, а также пьесами Б. Брехта и произведениями довоенной и 
послевоенной западноевропейской драматургии. Большое место 
в репертуаре занимают пьесы о современности. В театре, как и в 
литературе, в последние годы усилилось критическое изображение 
межвоенной Польши.

За  годы народной власти выросла плеяда талантливых компо*- 
зиторов (К. Сикорский, Т. Шелиговский, В. Лютославский, К. Пен
дерецкий) и исполнительское мастерство (Г. Черны-Стефанская, 
К. Кулька, Б. Ладыщ  и др.). Мировое признание завоевали хоро
вые и танцевальные ансамбли «Мазовше» и «Шлёнск».
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Изобразительное В изобразительном искусстве Польши высту- 
искусство, архитектура пают самые различные направления и школы.

В живописи видную роль играет постимпрес
сионизм. Международного признания добились польский плакат 
и графика. Большое развитие получила монументальная скульпту
ра. Ведущей тематикой ее является героическая борьба польского 
народа за национальную независимость (памятник силезским пов
станцам К. Дуниковского), против фашистских оккупантов (памят
ники героям варшавского гетто, жертвам Освенцима, советским 
воинам в Варшаве, варш авская Ника М. Конечного и др.).

В первом послевоенном десятилетии усилия польских архитек
торов были направлены преимущественно на восстановление раз
рушенных городов и архитектурных комплексов в их исторически 
сложившихся формах. В этом отношении весьма показательно вос
становление Варшавы и ее Старого города. Годы шестилетнего 
плана положили начало широкому строительству новых городов, 
культурных и общественных зданий, жилых районов. Это 
дало возможность на практике применить творческие замыслы 
архитекторов. Они нашли удачное воплощение в облике города 
Новая Гута, жилых районов Варшавы, Вродлава, Гданьска, Бело
стока. В последние годы все чаще стали использоваться новые 
строительные материалы. С помощью краски, керамики, мозаики, 
разнообразия объемов^ каждому из строящихся комплексов прида
ются своеобразные черты (новые жилые районы Варшавы, школы, 
построенные в ознаменование тысячелетия Польши). Об успехах 
польских архитекторов говорят их победы на международных кон
курсах и заказы, поступающие со всех концов мира.

ЧЕХОСЛОВАЦКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 1945— 1948 ГГ.

9 мая 1945 г. — день победы над фашизмом
Расстановка клас- стал кульминационным моментом в развитии 
совых сил в 1945 г. J „ т*национально-демократическои революции. Ин

тересы рабочего класса, трудящегося крестьянства и прогрессивной 
интеллигенции в этой революции представляли КПЧ, КПС, а так
же, чешская социал-демократия, возглавленная левыми.'Их опорой 
в стране являлись созданные в 1945 г. массовые организации: 
Объединение профсоюзов (Революционное профсоюзное движе
ние), Единый союз чешских земледельцев и Единый союз словац1 
ких земледельцев, Союз чешской молодежи и Союз словацкой мо
лодежи, объединявшие рабрчую, крестьянскую и учащуюся моло
дежь, Союз друзей СССР.

Интересы буржуазии и мелкобуржуазных слоев представляли 
Чешская национально-социалистическая, Чешская народная (като
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лическая) и Словацкая демократиче 'л^я партии. Хотя мелкобур
ж уазная чешская национально-социалистическая партия в июне 
1945 г. заключила соглашение с коммунистами о совместной борь
бе за реализацию Кошицкой программы, она отстаивала интересы 
буржуазии. Некоторые деятели из распущенных за сотрудничество 
с фашистами партий сумели проникнуть в буржуазные и мелкобур
жуазные партии Национального фронта.

В то время как КПЧ и КПС последовательно боролись за осу
ществление Кошицкой программы, мелкобуржуазные и буржуаз
ные. партии срывали ее выполнение. Тогда как КПЧ и КПС вы
ступали за мирное развитие национально-демократической 
революции, мелкобуржуазные и буржуазные партии были ее про
тивниками. Чешская социал-демократическая партия, первона
чально руководимая левыми, постепенно, по мере развития рево
люции, распадалась на фракции левых и правых. Левые шли 
с коммунистами, правые переходили на сторону1 буржуазных и 
мелкобуржуазных партий.

Пост президента республики вновь занял Э. Бенеш, в котором 
буржуазия имела представителя своих интересов. Правительство 
Национального фронта было образовано в Кошице на основе рав
ного представительства всех партий. Коммунисты имели в нем пос
ты министров внутренних дел, информации и земледелия, их сто
ронники — левые социал-демократы — министра промышленности. 
Беспартийные общественные деятели — министр обороны Л. Сво
бода и министр просвещения 3. Неедлы такж е были сторонниками 
коммунистов. Влияние коммунистов в правительстве было велико. 
Но в руках представителей буржуазии находились ответственные 
посты министров иностранных дел, юстиции и внешней торговли. 
Органы местной власти, национальные комитеты были сформиро
ваны также на основе равного представительства всех партий Н а
ционального фронта, но большинство их возглавлялось 'коммуни
стами.

Конституция 1920 г. была восстановлена с изменениями, выте
кавшими из Кошицкой программы. Национальное собрание имело 
одну палату (сенат был упразднен); СНС был узаконен как орган 
законодательной власти в Словакии, а Корпус уполномоченные 
СНС — как правительство Словакии, ответственное перед прави
тельством республики.

На освобожденной от оккупантов территории,
Борьба на фабриках и заводах создавались фаб'рич-

за осуществление Y г  *
Кошицкой программы но-заводские советы, которые мобилизовали

рабочий класс на решение задачи, поставлен
ной в Кошицкой программе,— восстановить производство. Нацио
нальные комитеты, опираясь на фабрично-заводские советы, вво
дили рабочий контроль на производстве и стали создавать нацио
нальные управления на предприятиях и в банках, принадлежав
ших немцам и предателям народа, что являлось первым шагом 
к их национализации. После того, как эти мероприятия были пов-
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семестно осуществлены в мае 1945 г., президент подписал декрет 
о национальных управлениях. —

10 мая 1945 г. по инициативе коммунистов министерством зем
леделия было опубликовано обращение, призывавшее всех трудя
щихся деревни брать в свои руки землю, подлежавшую конфиска
ции. Крестьянские комитеты из безземельных и малоземельных 
крестьян совместно с национальными комитетами осуществляли 
земельную реформу. Буржуазные и мелкобуржуазные партии тре
бовали создания на конфискованной земле крупных хозяйств разме
ром в 20—30 га и продажи земли по высокой цене крестьянам. 
Э. Бенеш предложил даж е выплатить вознаграждение бывшим 
землевладельцам, но это было решительно отвергнуто.

При поддержке союзов .чешских и словацких земледельцев 
коммунисты добились издания в июне 1945 г. декрета об аграр
ной реформе. Земли немцев, венгров и предателей подлежали кон
фискации и передавались крестьянам в собственность за неболь
шую плату в рассрочку. В Чехии эта реформа изменила характер 
землевладения только в пограничных районах и не могла удовлет
ворить потребность крестьян в земле. Еще в меньшей степени она 
удовлетворяла словацких крестьян. Правда, около 110 тыс. их 
переселилось в пограничье. Так как в связи с образованием в Вен
грии народной республики вопрос о выселении венгров из Слова
кии отпал, в Словакии подлежали конфискации и распределению 
между крестьянами лишь земли коллаборационистов, составляв
шие около 10 %. земельного фонда, первоначально подлежавшего 
конфискации. Реформа лишь частично затронула чешское и словац
кое помещичье землевладение (поскольку конфисковывались лишь 
земли изменников) и оставила э неприкосновенности земельные 
владения церкви. Однако, несмотря на ограниченность аграрной 
реформы 1945 г., она положила начало аграрным преобразова
ниям в чехословацкой деревне.

В июле 1945 г. по инициативе коммунистов правительством 
был принят план помощи наиболее пострадавшей во время войны 
Словакии.

Летом 1945 г. коммунисты выдвинули требование национализа
ции предприятий с числом рабочих более 500. Сопротивление бур
жуазии было сломлено массовым движением рабочих фабрик и 
заводов. Опираясь на поддержку рабочего класса, коммунисты и 
их сторонники в правительстве, Национальном фронте и профсою
зах добились от президента в октябре 1945 г. подписания декре
та о национализации. Ключевые отрасли промышленности — гор
ная, металлургическая, энергетическая—были национализированы. 
Экономические позиции чешской монополистической бурж уа
зии были ослаблены, но у крупной и средней буржуазии остава
лась еще половина общего числа предприятий (строительная, тек
стильная, пищевая промышленность), а такж е внутренняя и внеш
няя оптовая торговля. Декрет о национализации почти не затронул 
Словакию, так как  в ней преобладали мелкие и средние предприя
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тия. Через контролируемое буржуазией министерство внешней тор* 
говли она стремилась усилить свои экономические позиции укреп
лением связей с западными странами.

Национализация имела большое значение для дальнейшего 
развития национально-демократической революции и перераста
ния ее в социалистическую.

По мере осуществления Кошицкой программы 
Политическая и развития революции возрастало сопротивле-

и ^ Ж .  ние буржуазии. В конце 1945 — начале 1946 г.
к руководству национально-социалистической 

и народной партиями пришли реакционные и коллаборационистс
кие элементы, а словацкая демократическая партия заключила 
тайное соглашение с глинковским фашистским подпольем. КПС

Чехословацкая Социалистическая Республика

не допустила возрождения глинковской фашистской партии, но 
правым словацким социал-демократам удалось в январе 1946 г. 
создать Партию труда, а в апреле 1946 г. образовалась Партия сво
боды, близкая к католическим кругам. В словацком Национальном 
фронте складывался блок правых сил, враждебный коммунистам. 
Буржуазные и мелкобуржуазные партии для сохранения экономи
ческих позиций эксплуататорских классов использовали находив
шееся под их влиянием министерство юстиции; которое возвращ а

л о  национализированные предприятия их бывшим владельцам и 
оправдывало коллаборационистов, имущество которых подлежало 
конфискации. Правые социал-демократы блокировались с мелко
буржуазными и буржуазными партиями в Национальном фронте 
и парламенте.
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В соответствии с решениями VIII съезда КПЧ, состоявшегося 
в марте 1946 г., коммунисты предложили план восстановления 
и развития экономики страны. Эта программа получила поддерж
ку профсоюзов. Первомайская демонстрация 1946 г., организован
ная коммунистами, стала политическим смотром их сил.

В мае 1946 г. состоялись первые послевоенные выборы 
в Законодательное национальное собрание. К аж дая партия Н аци
онального фронта выступала со своей программой и своим спи
ском кандидатов. Враждебная народно-демократическому строю 
католическая церковь объявила голосование за коммунистов тяж 
ким грехом. Результаты голосования отразили соотношение по
литических сил, сложившееся в период перерастания национально- 
демократической революции в социалистическую. В целом по стра^ 
не коммунисты получили 38% голосов, в чешских землях — 40%. 
Наибольший успех в чешских землях {70% голосов) они имели 
в промышленных центрах и пограничных районах, заселенных че
хами и словаками, получившими по аграрной реформе землю. 
Национально-социалистическая и народная партии ;в чешских зем
лях собрали примерно по 2 0 % голосов, стоявшая на перепутье 
между КПЧ и буржуазией социал-демократия — 12% голосов.

В Словакии, где крестьяне, составлявшие более половины на
селения, получили по аграрной реформе мало земли, а национа
лизация почти не затронула экономические позиции буржуазии, 
на выборах победил правый блок. Демократическая партия полу
чила 62% голосов, а коммунисты — 30%. Поэтому Корпус уполно
моченных сформировала демократическая партия. Национальный 
фронт чехов и словаков по предложению КПЧ принял решение 
об ограничении прав СНС и Корпуса уполномоченных и расшире
нии прав центрального правительства в Словакии, чтобы осла
бить позиции словацкой буржуазии, все более активно выступав
шей против революционных преобразований.

В Национальном собрании коммунисты получили 114 манда
тов и вместе с социал-демократами (39 мандатов) первоначально 
имели в парламенте незначительное большинство. Но. по мере 
того как в чешской социал-демократии усиливались правые, вы
ступавшие вместе с буржуазией, стал формироваться реакцион
ный блок, получивший большинство в Национальном собрании.

В борьбе с реакционным блоком КПЧ поста-
Борьба КПЧ вила задачу завоевать на свою сторону боль- 

за завоевание п
большинства нации шинство нации. В ходе мирного развития на- 

ционально-демократической революции пред
стояла острая классовая и политическая борьба с буржуазией за 
окончательное решение вопроса о власти.

Число членов КПЧ непрерывно возрастало и превышало чис
ленность всех буржуазных и мелкобуржуазных партий вместе взя
тых. Перед КПС такж е стояла задача встать во главе народа. 
Усилению ее авторитета способствовал процесс над Тисо в апреле 
1947 г., разоблачивший сущность клерофашистского режима
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1939— 1944 гг. Вокруг коммунистов, последовательно отстаивав
ших интересы трудящихся, сплачивались все прогрессивные си
лы общества.

Коммунисты, собрав наибольшее из всех политических партий 
число голосов на выборах, впервые в истории страны получили 
право сформировать правительство. В него вошло 9 коммунистов, 
3 социал-демократа, 2 беспартийных, 12  министерских портфелей 
получили буржуазные партии. Правительство, возглавленное 
К. Готвальдом, предложило на 1947— 1948 гг. двухлетний план 
восстановления и развития народного хозяйства, принятый Наци
ональным собранием. Планом предусматривалось достижение и 
превышение довоенного уровня производства. Особое место в нем 
уделялось Словакии. На ее индустриализацию предназначалась 
1/3 всех общегосударственных капиталовложений. В Словакию 
в годы двухлетки было ввезено оборудование для 200 предприятий. 
Программа правительства включала требования: национализации 
всех конфискованных предприятий,, последовательного проведе
ния аграрной реформы, подготовки проекта новой конституции, 
расширения связей и укрепления союза с СССР.

Острая борьба развернулась по вопросу о судьбе конфиско
ванных предприятий, не попадавших по числу занятых рабочих 
под действие изданного в 1945 г. закона о национализации. Ком
мунисты и их сторонники требовали их национализации, а реакци
онный блок настаивал на возвращении этих предприятий частным 
владельцам. Суды, находившиеся под влиянием реакционного бло
ка, ©ыносили решения о нерентабельности конфискованных пред
приятий и возврате их бывшим владельцам. Рабочие провели ряд 
стачек и не допустили возвращения предприятий капиталистам. 
Суды были вынуждены отменить свои решения. В результате го
сударственный сектор вырос, и в 1947 г. на его предприятиях бы
ло занято 75% всех промышленных рабочих.

Правительство энергично боролось за завершение аграрной 
реформы. Оно предложило проект закона о проверке (ревизии) 
закона 1919 г. о земельной реформе, который предусматривал 
ограничение помещичьего землевладения свыше 250—500 га. Р е
акционный блок оказал яростное сопротивление этому законо
проекту в Национальном собрании, и лишь под давлением кресть
ян оно согласилось на его утверждение летом 1947 г. Коммуни
сты продолжали наступление на помещиков и весной 1947 г. 
выступили с требованием принудительного выкупа земли у всех 
землевладельцев, имевших свыше 50 га, и распределения ее меж
ду крестьянами. Эта программа в случае ее осуществления озна
чала ликвидацию помещичьего землевладения. Она вызвала осо
бенно большой отклик у словацких 'крестьян, получивших мало 
земли по закону об аграрной реформе 1945 г. Крестьянские ко
миссии требовали немедленного осуществления предложений ком
мунистов, н о ' реакционное большинство Национального собрания 
отвергло законопроект. Так, в ходе борьбы за аграрную реформу
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крестьяне, сопоставляя позиции реакционного блока и коммуни
стов, изживали свои иллюзии в отношении буржуазных и мелко
буржуазных партий и переходили на сторону КПЧ.

В 1947 г., когда Чехословакию постиг ката- 
Борьба^ с ̂ реакцией строфический неурожай и страна оказалась 

в Гв под угрозой голода, реакция перешла в на
ступление под лозунгом «Чем хуже для республики, тем лучше для 
нас». Активизации реакции благоприятствовала международная 
обстановка, характеризовавш аяся победой правых сил в ряде 
стран Европы. Осенью 1947 г. к руководству социал-демократиче
ской партией пришли правые, что еще более усилило реакционный 
блок. Национальный фронт чехов и словаков, в котором реакцион
ный блок открыто выступил против коммунистов и их сторонни
ков, не мог принять ни одного решения. Министерство снабжения, 
находившееся в руках правых социал-демократов, покрывало сабо
таж  помещиков и кул аков/ срывавших поставки сельскохозяй
ственных продуктов.

Осенью 1947 г. чрезвычайные продовольственные комиссии из 
рабочих и крестьян провели реквизицию зерна у кулаков и поме
щиков. Одновременно коммунисты предложили повысить загото
вительные цены на сельскохозяйственные продукты, поставляе
мые мелкими и средними крестьянами. Действуя в соответствии 
с лозунгом «пусть платят богатые», коммунисты выступили с про
ектом чрезвычайного налога на миллионеров. Когда в Националь
ном собрании проект б ы л . отвергнут голосами депутатов реакци
онного блока, коммунисты в союзе с левыми социал-демократами 
в печати и по радио назвали имена защитников миллионеров и 
при поддержке трудящихся города и деревни сломили сопротив
ление реакции. Осенью 1947 г. за счет миллионеров крестьяне, 
пострадавшие от неурожая, получили более 1 млрд. крон.

Реакционеры, используя экономические затруднения, настаива
ли на присоединении Чехословакии к плану М арш алла. П рави
тельство К. Готвальда обратилось за помощью к Советскому Со
юзу, который’ в ответ на эту просьбу поставил 600 тыс. тонн 
хлеба и кормов. Это явилось большой поддержкой народно-демо
кратическому режиму и нанесло удар по замыслам внутренней 
и зарубежной реакции.

•В Словакии фашистские элементы, проникшие в демократи
ческую партию, захватили ключевые позиции в Корпусе уполно
моченных. Они тормозили осуществление декрета о национализа
ции и проведение аграрной .реформы. В Словакии назревал поли
тический кризис, был раскрыт контрреволюционный заговор. 
Террористические группы, созданные глинковским подпольем, при
ютившие бендеровцев, убивали активистов и коммунистов. Словац
кий Национальный фронт из-за противоречий между правым бло
ком и коммунистами был парализован. КПС призвала к такому 
единству демократических и антифашистских сил, какое было до
стигнуто во время Словацкого национального восстания. Этот при
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зы в поддержали профсоюзы, Союз словацких партизан, Союз 
словацких крестьян.

В обстановке обострения классовой борьбы 30 октября 1947 г. 
по инициативе КПС и Словацкого профсоюзного совета была соз
вана конференция заводских советов, которая потребовала немед
ленной отставки СНС и Корпуса уполномоченных. Конференция 
делегатов крестьянских комиссий в ноябре 1947 г. поддержала 
это требование. В деревне развертывалась острая классовая борь
ба, начался раздел помещичьих земель крестьянами, бастовали 
батраки. По инициативе КПС был вооружен Союз словацких 
партизан, который ликвидировал банды бендеровцев и фашист
ское подполье. СНС и Корпус уполномоченных были вынуждены 
уйти в отставку, и 18 ноября был создан новый Корпус уполно
моченных, в котором ведущая роль принадлежала КПС. Полити
ческий кризис в Словакии, продолжавшийся 22 дня, завершился 
победой коммунистов. Это был пролог решающей битвы за утвер
ждение диктатуры пролетариата в- стране в целом.

К началу 1948 г. КПЧ была самой много- 
со^ытияЛ1948% численной и влиятельной партией в стране.

Она выдвинула программу национализации 
всех предприятий с числом рабочих более 50, оптовой торговли 
и установления максимума земельного владения в 50 га. Законо
проекты коммунистов отвергались реакционным блоком в Н аци
ональном собрании, но встречали поддержку трудящихся масс 
города и деревни.

Предвидя свое, поражение на предстоящих выборах, реакция 
решила опередить события и попытаться захватить власть в свои 
руки. Узнав о заговоре реакции, коммунисты обратились за под
держкой к рабочему классу и крестьянству. Д ля обсуждения тре
бований КПЧ революционные профсоюзы назначили на 22 февра
ля съезд заводских комитетов. В связи с тем, что Национальное 
собрание вновь отклонило проект закона о земельном максиму
ме в 50 га, крестьянские комиссии постановили провести свой 
•съезд в Праге 28—29 февраля, так как в чешских землях уже 
начался раздел помещичьих земель.

Заручившись поддержкой Бенеша, реакционный блок решил 
дать бой коммунистам до открытия съездов заводских комитетов 
и крестьянских комиссий. 20 февраля 12  министров буржуазных 
и мелкобуржуазных партий подали в отставку. В планы реакции 
были посвящены западные державы и Ватикан. Готовились во
оруженные выступления в стране и вторжение американских войск 
из . Западной Германии, на границе которой сосредоточивались 
эшелоны с оружием. Американский посол в Чехословакии заявил, 
•что он уверен в присоединении Чехословакии к плану М аршалла.

КПЧ решительно выступила против реакции. Было опублико
вано обращение к народу, в котором раскрывалась грозящ ая стра
н е  опасность и излагалась программа КПЧ. Повсеместно на ф аб
риках и заводах, предприятиях, в институтах и государственных
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учреждениях были созданы комитеты действия Национального 
фронта, которые изгоняли реакционеров и саботажников. По ини
циативе коммунистов были созданы отряды вооруженной рабочей 
милиции. В боевую готовность был приведен Корпус национальной 
безопасности, а его пограничные части введены в Прагу. Общество 
чехословацко-советской дружбы осудило действия реакционеров 
и призвало к укреплению дружбы с Советским Союзом.

В созданный в эти дни Центральный комитет действия Н аци
онального фронта вошли прогрессивные деятели национально-соци
алистической и народной партий, осуждавшие реакционеров и сто
явшие за сотрудничество с КПЧ. К руководству социал-демокра
тической партией пришли левые социал-демократы, выступавшие 
вместе с коммунистами. КПЧ выдвинула лозунг «Долой минист- 
ров-ре. 1ционеров из правительства!» ‘и предложила ввести в пра
вительство прогрессивных политических деятелей. К. Готвальд; 
вступил в переговоры с прогрессивными деятелями из националь
но-социалистической и народной партий и левыми социал-демо
кратами о пополнении правительства. Съезд заводских комитетов, 
собравшийся 22 февраля, одобрил программу КПЧ и принял ре
шение провести 24 февраля одночасовую забастовку.

По всей стра'не'тгроходили манифестации под лозунгом « З а п р а 
вительство К. Готвальда без реакционеров». Реакции удалось про
тивопоставить им только демонстрацию студентов Праги под ло
зунгом «Да здравствует президент Бенеш!» Часть интеллигенции 
такж е выступила на стороне реакции. Попытка реакции привлечь 
на свою сторону спортивную организацию «Сокол» не увенчалась 
успехом. Вооруженный путч реакционных офицеров, замыш ляв
ших захват радиостанции, был предотвращен. Прекратился выход 
газет буржуазных и мелкобуржуазных партий, печатавших клевет
нические материалы. Рабочие бумажных фабрик отказались д а 
вать бумагу, а типографии печатать их, железнодорожники сбра
сывали под откос эти газеты, предназначенные для провинции.

В Словакии комитеты действия вывели членов демократичес
кой партии из Корпуса уполномоченных и всех учреждений, и она 
распалась, а оппозиция в демократической партии стала основой 
новой партии словацкого возрождения.

24 февраля прошла всеобщая политическая стачка. Бенешу, 
получавшему тысячи писем и телеграмм с требованием отставки’ 
реакционеров, не оставалось ничего другого, как принять Готваль
да и согласиться с предложенным им списком членов реоргани
зованного правительства. Так, в соответствии с конституцией и 
парламентскими нормами был разрешен затянувшийся на 5 дней 
правительственный кризис. Реакция потерпела поражение. Съезд 
крестьянских комиссий, проходивший 28 — 29 февраля, приветство- 
вал эту победу.

В Чехословакии победила социалистическая революция и ут
вердилась диктатура пролетариата. Политический разгром буржу
азии открыл стране путь к строительству социализма.
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СТРОИТЕЛЬСТВО С О Ц И А ЛИ ЗМ А

Победа рабочего класса в феврале 1948 г. да- 
Завершение ла возможность завершить национализацию

ОСНэкономическихНО’ 0СН0ВНЬ1Х средств производства и аграрную 
преобразований реформу. Был принят закон о национализа

ции всех предприятий с 50 и более рабочими. 
Экономическая база буржуазии была еще более ослаблена. В ча
стной собственности оставались только мелкие предприятия, ре
месленные мастерские и мелкая торговля. Проведение новой зе
мельной реформы, определившей максимум земельного владения 
в 50 га, ликвидировало помещичье землевладение. В результате 
аграрных преобразований 1945— 1948 гг. в деревне увеличилось чи
сло середняцких хозяйств, в руках которых сосредоточилось около 
половины всех земель. Одновременно выросла группа рабочих и 
служащих, владевших небольшими наделами до 2 га. В то же вре
мя капиталистическим элементам, составлявшим 7%' населения 
деревни, принадлежала еще 1/4 всей обрабатываемой земли.

В февральские дни 1948 г. Национальный фронт чехов и сло
ваков выступил как союз трудящихся масс, возглавляемый КПЧ. 
Был преодолен раскол в рабочем движении. В середине 1948 г. 
произошло объединение КПЧ и левых социал-демократов. Осенью 
1948 г. в КПЧ вошла компартия Словакии. Кроме КПЧ в обнов

ленный Национальный фронт вошли прогрессивные элементы 
бывшей национально-социалистической партии, которые образо
вали Чехословацкую социалистическую партию, народная (като
лическая) партия, Словацкая партия возрождения, Союзы чеш
ской и словацкой молодежи, Революционное профсоюзное движе
ние, Союз антифашистских борцов, Общество чехословацко- 
советской дружбы, женские и спортивные организации.

Социально-экономические преобразования 1945— 1948 гг. были 
закреплены в новой конституции, принятой Национальным собра
нием 9 мая 1948 г. В ней фиксировалось наличие в стране трех 
социально-экономических укладов: социалистического, капиталис
тического и мелкотоварного. Демократические права были расши
рены и гарантированы.

Конституция закрепила равноправие чехов и словаков в рам 
ках единого государства. Мирное развитие революции способст
вовало сохранению в государственном строе некоторых традиций 
буржуазной республики, прежнего названия государства. Бенеш 
отказался подписать новую конституцию и в июне 1948 г. ушел 
с  поста президента.

На выборах 30 мая 1948 г. Национальный фронт чехов и сло
ваков впервые выступил с единым списком кандидатов. В выборах 
участвовало 90% избирателей. Более 89% всех голосов получили 
кандидаты Национального фронта. Новое Национальное собрание 
избрало президентом республики К. Готвальда. Правительство 
возглавил видный деятель КПЧ А. Запотоцкий.
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Социалистическая Чехословакия первая из развитых капитали- 
индустриализация стических стран вступила на путь строитель-
и кооперирование ства социализма. IX съезд КПЧ (май 1949 г.)

принял директивы первого пятилетнего плана
(1949— 1953 гг.), рассчитанного на построение основ социализма.

В чешских землях должна была развиваться преимуществен
но тяж елая промышленность, прежде всего машиностроение. Ста
вилась задача превращения Словакии из аграрной области в ин
дустриальную. Наибольшие капиталовложения предназначались 
планом на развитие словацкой промышленности.

Главная за, йча первого пятилетнего плана — преимуществен
ное развитие ту^келой промышленности — была достигнута. Одна
ко в народном хозяйстве возникли диспропорции между промыш
ленностью и сельским хозяйством, между промышленностью и ее 
энергетической и сырьевой базой, между металлургией и машино
строением. В 1954— 1955 гг. принимались годовые планы развития 
народного хозяйства. В 195В г. был составлен скоординированный 
с другими социалистическими, странами второй пятилетний план. 
Он исходил из необходимости расширения кооперации и меж
дународного разделения труда. Второй пятилетний план был вы
полнен по валовой продукции. Как в первой, так и во второй 
пятилетке социалистическая индустриализация осуществлялась 
в большей степени за счет вовлечения в производство новых ра
бочих и строительства новых предприятий. В машиностроении со
хранился широкий ассортимент продукции.

Первым пятилетним -планом предусматривалось социалистиче
ское переустройство деревни. При этом КПЧ учитывала почти по
лувековые традиции существования разного рода кооперативов 
в чешских землях. В 1949 г. был принят закон о создании единых 
сельскохозяйственных кооперативов (ЕСХК). В деревне возникли 
четыре типа кооперативов. Первый и второй являлись низ
шей формой кооперации, созданной для совместной обработки зем
ли (в первом сохранялись межи между участками, а во втором 
межи были распаханы). Третий и четвертый — высшие типы 
ЕСХК — имели общественное полеводство и животноводство. Ч ле
ны кооперативов получали вознаграждение как за труд, так и за 
сданные ими в кооператив землю и инвентарь. В кооперативах че
твертого типа оплата производилась только по труду. В 1949— 
1950 гг. преобладали еще низшие формы кооперации.

Форсированное развитие кооперативов высшего тип-a с 1951 г. 
определялось задачами перестройки промышленности. В обстанов
ке обостренной классовой борьбы, когда кулаки оказывали сопро
тивление созданию кооперативов высших типов, устав ЕСХК за 
прещал их прием в кооперативы. Проводилась политика ограниче
ния капиталистических элементов деревни посредством выкупа 
у них сельскохозяйственной техники. У кулаков было выкуплено 
около 100 тыс. разных машин. В результате экономические пози
ции кулачества были ослаблены. Машины были проданы МТС,
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оказывавшим помощь трудовому крестьянству и способствовав
шим развитию кооперативного движения.

Социалистическая перестройка деревни в Чехословакии прош
ла два этапа. На первом — начальном — в 1949— 1955 гг. в ЕСХК 
было вовлечено только 16%' главным образом мелких крестьян
ских хозяйств. Массы трудового крестьянства убедились в пре
имуществах кооперации,, и среднее крестьянство стало вступать 
в ЕСХК. В 1956 г. был принят новый устав ЕСХК, разрешавший 
принимать в них кулаков без права занимать в течении 5 лет ру
ководящие должности. ЕСХК стали преобладающим типом хо
зяйства в деревне и главным поставщиком сельскохозяйственной 
продукции. XI съезд КПЧ в 1958 г. поставил задачу завершения 
кооперирования деревни к 1960 г.

К концу 1960 г. ЕСХК принадлежало около 90%' земли. Коо
перирование коренным образом изменило облик деревни. Был 
создан класс кооперированных крестьян. Однако недостаток к а 
питаловложений, средств механизации и квалифицированной ра
бочей силы тормозили развитие сельскохозяйственного производ
ства: в 1960 г. оно едва превысило довоенный уровень.

Завершение второй пятилетки знаменовало новый этап в раз
витии страны. Под руководством КПЧ благодаря творческой 
активности трудящихся масс в Чехословакии был построен фунда
мент социалистического общества. Решению этой задачи способ
ствовала помощь СССР, обеспечившего чехословацкую промыш
ленность сырьем и кредитами, а такж е образование международ
ного социалистического рынка.

За  годы первых пятилеток в промышленном развитии страны 
произошли большие сдвиги, изменилась структура промышлен
ности. Среди крупнейших промышленных новостроек тех лет — 
гордость чехословацкой индустрии, металлургический комбинат 
им. К. Готвальда в Остраве-Кунчицах. Неузнаваемо изменилась 
экономика Словакии. Из аграрного района она превратилась в ин
дустриальный. На словацкой земле воздвигнуты такие крупней
шие промышленные новостройки, как Восточно-словацкий метал
лургический комбинат в Кошице и нефтеперерабатывающий 
комбинат «Словнафт» в Братиславе, который стал базой химиче
ской промышленности страны.

Утверждение кооперативного строя в деревне означало, что 
социалистические производственные отношения в Чехословакии по
бедили. Социалистическая перестройка сельского хозяйства при
вела к тому, что в нем все шире применяются машины, происхо
дит сближение сельскохозяйственного труда с промышленным, вы 
равнивание социальных и культурных различий между городом 
и деревней.

Коренные перемены, происшедшие в стране за годы первых пя
тилеток, были закреплены в конституции 1960 г. Чехословакия 
стала называться социалистической республикой. П рава Нацио
нального собрания были расширены: введена ответственность пре
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зидента и правительства перед ним; установлено право отзыва 
депутатов. Были такж е расширены полномочия национальных ко
митетов.

Дальнейшее развитие страны требовало перехода к интенсив
ным методам хозяйствования. В 1965 г. Ц К  КПЧ принял решение 
о главных направлениях совершенствования планирования и руко
водства народным хо: ]йством. XIII съезд КПЧ (1966 г.) наметил 
перспективы дальнейшего развития социалистического общества 
и в целом правильно указал на 'некоторые нездоровые тенденции 
в жизни партии и страны, подчеркнув необходимость их преодоле
ния. Однако решения съезда на практике осуществлялись 'непос
ледовательно.

В 60-е годы выявились значительные труд- 
Общественно- ности в развитии экономики. План третьей 

политическийкризис пятилетки (1961—'1965 гг.) ввиду его нере-
и его преодоление альности был отменен, а четвертый пятилет

ний план не был доведен до исполнителей 
в качестве экономической директивы. Руководство народным хо
зяйством оказалось ослабленным.

В ходе социально-экономических преобразований в городе и 
деревне, осуществленных под руководством КПЧ, росла числен* 
ность рабочего класса. Однако рабочий класс пополнялся, в част
ности, за счет выходцев из бывшей мелкой городской и сельской 
буржуазии, являвшихся носителями чуждой социализму идеоло
гии. Проникая и в КПЧ, мелкобуржуазные элементы способст
вовали распространению правооппортунистических настроений. 
Тогдашнее руководство КПЧ, неверно оценивая уровень мораль
но-политического единства общества и партии, ослабило борьбу 
с буржуазной идеологией и оппортунистическими взглядами. Р е
шения партийных съездов об усилении идеологической работы не 
выполнялись. В результате в КПЧ оформилось правооппортуни
стическое течение, влияние которого все более усиливалось.

Январский пленум Ц К КПЧ в 1968 г. обсудил создавшееся 
в партии и стране положение и пути скорейшего выхода из него. 
Но возобладавшие в руководстве партией правые оппортунисты 
ввергли страну в глубокий политический кризис. Возник полити
ческий блок правых оппортунистов и антисоциалистических сил, 
который повел атаку на руководящую роль КПЧ, на органы на
родной власти и стремился оторвать Чехословакию от мировой со
циалистической системы. Летом 1968 г. в стране возникла ситуа
ция, в которой указанный блок при поддержке империалистиче
ских кругов Запада пытался реставрировать буржуазный строй. 
Выступавшие внутри страны в защиту завоеваний социализма 
силы были не в состоянии сдержать этот контрреволюционный на
тиск. Единственным выходом из создавшегося положения была по
мощь со стороны стран социалистического содружества. В ответ 
на просьбу трудящихся, партийных, государственных и обществен
ных деятелей Чехословакии 5 стран—членов организации Варш ав
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ского договора 21 августа 1968 г. ©вели свои войска в Чехослова
кию. Этот акт интернациональной солидарности позволил здоро
вым силам в К'ПЧ мобилизовать рабочий класс и всех трудящих
ся страны на решительную борьбу против антисоциалистических 
и правых сил.

На апрельском Пленуме Ц К КПЧ 1969 г. марксистско-ленин
ское ядро партии одержало победу над правыми оппортунистами 
и ревизионистами. Было избрано новое руководство партии во гла
ве с Г. Гусаком. Майский Пленум ЦК КПЧ 1969 г. принял програм
му консолидации внутреннего и международного положения Чехо
словакии. В 1969— 1970 гг. КПЧ сумела устранить наиболее опас
ные последствия натиска внутренней реакции. Обмен партбиле
тов, проведенный в 1970 г., имел большое значение для идейного 
и организационного сплочения партии, в ходе его из КПЧ были 
изгнаны правые оппортунисты и ревизионисты и она была очище
на от пассивных элементов.

Декабрьский Пленум ЦК КПЧ 1970 г. принял развернутый до
кумент («Уроки кризисного развития в Компартии Чехословакии 
и обществе после XIII съезда КП Ч»), в котором дан глубокий 
анализ причин политического кризиса 1968— 1969 гг. и содержится 
высокая оценка интернациональной -помощи, оказанной Чехосло
вакии братскими социалистическими странами в августе 1968 г.

Проведенные в ноябре 1971 г. выборы в местные и высшие ор
ганы государственной власти явились свидетельством успеха по
литической консолидации общества. За  кандидатов Национально
го фронта проголосовало подавляющее большинство избирателей. 
Это означало, что народные массы поддерживают политику КПЧ, 
рассчитанную на дальнейшее всестороннее развитие социалисти
ческого общества.

XIV съезд КПЧ, состоявшийся в мае 1971 г.,
XIV съезд КПЧ. разработал программу дальнейшего всесто- 

Итоги социалистиче- r  r  r  r  J  ^

ского строительства Раннего строительства социалистического об
щества в Чехословакии. Директивы пятилетне

го плана (1971 — 1975 гг.), утвержденные съездом, исходили из не
обходимости развития научно-технической революции и ускорения 
перехода к высшим формам социалистической экономической инте
грации в рамках СЭВ. Решения съезда предусматривали совер
шенствование материально-технической базы социализма, по
вышение жизненного уровня трудящихся и всего населения.
. Рассмотрев уроки кризиса, имевшего место, в партии и обще

стве, съезд констатировал полную победу марксистско-ленинских 
сил в борьбе за восстановление и упрочение руководящей роли 
КПЧ и утверждение ленинских принципов во всех "сферах жизни 
страны. Съезд подтвердил такж е решимость коммунистов Чехосло
вакии укреплять дружбу и всестороннее сотрудничество с Совет
ским Союзом и другими странами социалистического содружества.

Трудящиеся Чехословакии добились в 1971 — 1975 гг. больших 
успехов в выполнении заданий пятой пятилетки. Прирост нацио-
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нального дохода значительно превысил плановый уровень. Более 
быстрыми темпами, чем -предусматривалось, развивалась промыш
ленность. В 1972 г. вошла в строй первая в стране атомная элек
тростанция в Ябловске-Богунице. Успешно развивается сельское 
хозяйство. Все это обеспечивает неуклонны” рост жизненного уров
ня трудящихся. За  последние годы yeej дчены размеры пенсий, 
расширена помощь молодоженам и многодетным семьям, перевы
полняется программа жилищного строительства.

За годы народной власти Чехословакия добилась огромных 
успехов в своем развитии. Ее промышленное производство за 30 
лет увеличилось в 10 раз. Одна Словакия выпускает ныне больше 
продукции, чем вся Чехословакия в 1937 г., а объем производст
ва в Словакии по сравнению с довоенным уровнем возрос в 30 раз. 
Национальный доход Чехословакии за 30 лет вырос более чем в 
5 раз, а личное потребление ее жителей — более чем в 3 раза. 
В стране введены пятидневная рабочая неделя, бесплатное меди
цинское обслуживание, широкая система социального и пенсионно
го обеспечения трудящихся. Социалистическая Чехословакия пред
ставляет собой одну из наиболее развитых стран мира по произ
водству товаров на душу населения, по объему и интенсивности 
строительства, сельскохозяйственного производства й густоте 
транспортной сети.

С 1 января 1969 г. Чехословакия является федерацией двух 
социалистических республик — Чешской и Словацкой, имеющих 
свои правительства. Исполнительную власть в стране осуществля
ет Федеральное правительство, а законодательную — Федеральное 
собрание, состоящее из двух палат (народной и национальностей). 
В мае 1975 г. президентом Чехословацкой Социалистической Рес
публики был избран Первый секретарь ЦК КПЧ Г. Гусак.

XV з кпч Проходивший в апреле 1976 г. XV съезд КПЧ 
съезд наметил программу дальнейшего развития со

циалистического общества в Чехословакии, подтвердил неотъем
лемую принадлежность ее к мировому социалистическому содру
жеству. Продукция промышленности и строительства в новой 
пятилетке (1976— 1980 гг.) должна вырасти больше чем на треть, 
а сельского хозяйства — на 14—<15%. Успешное выполнение зад а
ний пятилетки свидетельствует о том, что Чехословакия делает 
новые шаги вперед в созидании развитого социалистического об
щества.

С 1949 г. Чехословакия входит в Совет Эконо-
Внешняя политика мической Взаимопомощи. В соответствии с ее 
и международныегяячи чЛпгппкякми промышленным потенциалом планами преду

сматривается специализация страны на про
изводстве наиболее сложных машин и станков. Торговля с СССР 
и другими социалистическими странами составляет 75% внешнего 
товарооборота Чехословакии. Всестороннеесотрудничество с Совет
ским Союзом продолжает развиваться на все более широкой осно
ве. Включение Чехословакии в осуществление планов социали

517



стической интеграции экономики стран — членов СЭВ создает бла
гоприятные возможности для дальнейшего развития ее промыш
ленности.

Международное положение Чехословакии за годы социали
стического строительства упрочилось благодаря заключению дого
воров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Советским 
Союзом, Польшей," ГД Р, Венгрией, Румынией, Болгарией и Монго
лией. 6 мая 1970 г. был подписан новый договор о дружбе, сотруд
ничестве и взаимной помощи с СССР. С 1955 г. Чехословакия вхо
дит в оборонительную организацию Варшавского Договора. Она 
последовательно борется за коллективную безопасность в Европе. 
Чехословакия путем переговоров нормализовала отношения с ФРГ.

В соответствии с договором между Чехословакией и ФРГ, под
писанным в декабре 1973 г., Мюнхенское соглашение признано не
действительным и подтверждена незыблемость существующих 
границ.

Чехословакия расширяет взаимовыгодную торговлю и научно- 
технические связи с капиталистическими странами. Она поддержи
вает дипломатические отношения со 104 странами, в том числе 
с развивающимися странами, оказывая им большую помощь 
в подъеме их экономики и культуры. Чехословакия активно участ
вует в работе ООН и других международных организаций. Она 
выступает в поддержку стран и народов, борющихся против им-, 
периализма и неоколониализма.

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ

п Народно-демократическая Чехословакия по-
росвещение лучила в наследство от буржуазной респуб

лики широкую сеть школ, которая охватывала всех детей школь
ного возраста. Главными задачами в области просвещения были 
ликвидация буржуазного характера всей системы образования, 
создание единой государственной школы, преодоление разрыва 
в уровне культуры чешских областей и Словакии. Согласно закону 
о единой школе в апреле 1948 г. все школы перешли в ведение 
государства. Обучение является всеобщим, обязательным и бес
платным. Бесплатным является такж е обучение без отрыва от 
производства и в производственных школах. Полная средняя 
школа имеет три профиля: физико-математический, химико-био
логический и общий (главным образом, изучение иностранных 
языков). При школах созданы клубы молодежи для .старших 
школьников, а при профессионально-технических школах — интер
наты.

Демократизация специального среднего и высшего образования, 
бесплатность обучения и обеспечение учащихся стипендиями и об
щежитиями привели к изменению социального состава студентов: 
Половину обучающихся в вузах составляет рабочая и крестьян
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ская молодежь. В Чехословакии функционирует 37 высших учеб
ных заведений. В крупных промышленных центрах (Пльзень и др.) 
созданы новые техническйе вузы, возникли новые университетские 
центры, появился ряд художественных институтов.

Большое внимание уделяется подъему образойания в Слова кии. 
За годы народной власти здесь открылось 12 высших учебны J  за 
ведений. С середины 50-х годов до 1969 г. число преподавателей 
высшей школы в Словакии утроилось. В 1950— 1969 гг. здесь поч
ти удвоилось число средних, общеобразовательных и профессио* 
нальных школ.

Уровень народного образования в Чехословакии в целом зна
чительно повысился, особенно в Словакии. По сравнению с 1937 г, 
число учащихся в средних специальных школах возросло почти 
в 4 раза. Число лиц с высшим образованием в Чешской Социали
стической Республике выросло с 1950 г. более нем в 3 раза, а в 
Словакии более чем в 5,5 раза. Подавляющую часть интеллиген
ции страны в настоящее время составляют выходцы из рабочих и 
крестьян.

Чехословакия оказывает большую пом ощ ь. развивающимся 
странам в области просвещения. В Праге в 1961 г. создан универ
ситет имени 17 ноября для молодежи Африки, Азии и Латинской 
Америки.

„  За  годы строительства социализма выросло
аука число научно-исследовательских учреждений

и институтов, которые ведут исследовательскую работу во всех 
областях естественных и гуманитарных наук.

Центрами научной жизни являются Чехословацкая АН и Сло
вацкая АН, которые объединяют около 150. научно-исследователь
ских институтов. Эти институты тесно связаны с соответствующи
ми научными учреждениями Советского Союза и других социали
стических стран. Примером такого сотрудничества является 
участие чешских и словацких ученых в освоении космоса и работе 
Института ядерных исследований в Дубне.

Проблемы общественных наук разрабатываю тся в институтах 
марксизма-ленинизма при Ц К КПЧ и при Ц К  КПС, созданных 
в 1952 г., а также в институтах Чехословацкой и Словацкой ака
демий наук.

Ученые страны сосредоточили свои исследования, на пробле
мах, отвечающих насущным нуждам общественно-экономического 
развития Чехословакии и наиболее полного включения ее в ши
рокое научно-техническое сотрудничество с социалистическими 
странами.

Чехословацкие ученые активно работают в международных на
учных организациях, принимают участие в съездах, симпозиумах 
и конференциях. О международном признании успехов чехословац
кой науки свидетельствует присуждение Нобелевской премии осно
воположнику новой отрасли аналитической химии (полярографии) 
Я. Гейровскому.
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Л итература В литературе и искусстве видное место заня-
и искусство ла тематика войны и борьбы с фашизмом.

Широкую известность во всем мире получило 
произведение Ю. Фучика «Репортаж с петлей на шее», переведен
ное на многие языки. Достойный вклад в художественную литера
туру внесли писатели старшего поколения (М. Пуйманова, 
М. Майерова, В. Ржезач, В. Незвал и др.). Их традиции продол
жили писатели среднего поколения (В. Завада, Ф. Грубин, Л. Но- 
вомеский, В. Минач и др.), в произведениях которых нашли отра
жение успехи социалистического строительства и многие стороны 
жизни страны.

В стране осуществлена национализация кинематографической 
промышленности, расширилась киносеть, проведена кинофикация 
всех населенных пунктов, предприятий и школ. Чешские и словац
кие кинорежиссеры работают в драматическом, пародийном и ко
медийном жанрах. Лучшие художественные и научные фильмы не 
раз отмечались на международных кинофестивалях. Ряд интерес
ных фильмов был создан в содружестве кинорежиссеров СССР и 
Чехословакии («Освобождение Чехословакии», «Большая дорога», 
«Соколово»).

Чехословацкий театр продолжает прогрессивные традиции те
атрального искусства межвоенного периода. В стране работает 
около 100 драматических, оперных, опереточных и балетных кол
лективов. Репертуар театров разнообразен: национальная и зару
бежная классика, современные пьесы национальных, советских и 
прогрессивных западных драматургов. Д ля современного чехосло
вацкого театра характерны поиски новых форм. Помимо професси
ональных существует много самодеятельных театральных коллек
тивов.

Разгром фашизма вдохновил скульпторов страны на создание 
монументальных памятников, прославляющих героев Сопротивле
ния, победу народа и Красную Армию (памятник на -братислав
ском Славине, памятник Красной Армии в Брно, мозаики в праж 
ском Пантеоне и др.). Непосредственно под впечатлением май
ского восстания и спасения Праги Красной Армией создана 
монументальная скульптура «Братание» К. Покорного. В изобра
зительном искусстве плодотворно работают ныне такие художники 
и скульпторы, как Я. Грус, А. Забранский, Й. Борж.

Д ля музыкальной культуры Чехословакии характерно разно
образие жанров — массовая песня, камерные произведения, кан
таты, оперы, симфонии. Мировой известностью пользуются произ
ведения композиторов В. Добиаша, Э. Сухоня, Я. Циккера, Л. Ж е
лезного. Существует много широкоизвестных профессиональных 
коллективов (Чехословацкая и Словацкая филармонии, Ансамбль 
чехословацкой народной армии). М узыкальная культура стала до
стоянием широких народных масс. Получили развитие традиции 
рабочих ансамблей, молодежных коллективов, для которых компо
зиторы создали небольшие кантаты. Чехословакия является одним
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из международных центров музыкальной жизни. В ежегодных му
зыкальных фестивалях в Праге и Братиславе принимают участие 
прославленные музыкальные коллективы и знаменитые музыкан
ты всего мира. 1974 г. отмечался во всем мире как год чешской 
музыки.

Чешское и словацкое прикладное искусство отличается мастер
ством, вкусом, умелым использованием новых форм в изделиях 
из стекла, металла, дерева, текстиля. Выставки этих изделий, про
веденные в ряде стран, неизменно сопровождались большим успе
хом.

НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА БОЛГАРИЯ

БО РЬБА  ЗА У К РЕ П Л Е Н И Е  Н А РО ДНО -ДЕМ О КРАТИЧЕСКОЙ  ВЛАСТИ 
И ВОССТАНОВЛЕНИЕ Н АРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА (1 9 4 5 -1 9 4 8  ГГ.)

Первые два с лишним послевоенных года были
Укрепление народно- заполнены борьбой трудящихся Болгарии за 

демократической r  г
власти окончательное утверждение народно-демокра

тической власти, упрочение, диктатуры проле
тариата и восстановление народного хозяйства.

Важной вехой на пути демократического развития страны яви
лись первые свободные выборы. Первоначально их проведение на
мечалось на 26 августа 1945 г. Однако в результате открытого 
вмешательства Англии и США они были перенесены на 18 ноября. 
Внутренняя контрреволюция, возглавляемая правым лидером 
БЗН С  Н. Петковым, при поддержке англо-американских империа
листов развернула ожесточенную борьбу против народно-демокра
тического строя. Ока стремилась затормозить экономические и по
литические преобразования в стране и реставрировать капитали
стические порядки. Летом 1945 г. представители оппозиционных 
ipynn. вышли из правительства, рассчитывая вызвать в стране по
литический кризис. Представители Англии и США в Союзной конт
рольной комиссии угрожали, что если правительство Отечествен
ного фронта не отсрочит проведение выборов, то они не признают 
их законными и откажутся от подписания мирного договора с Бол
гарией.

Добиваясь заключения справедливого мирного договора, пра
вительство пошло на отсрочку выборов, но оппозиция продолжала 
саботировать их. Несмотря на призыв оппозиционеров к бойкоту, 
Отечественный фронт одержал на выборах 18 ноября полную побе
ду. В выборах приняло участие невиданное ранее число избира
телей (85,6% имеющих право голоса). Свыше 88% из них поддер
живали руководимый коммунистами Отечественный фронт,
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Вновь избранное Народное собрание придало силу закона всем 
декретам правительства Отечественного фронта, изданным до вы
боров. Был принят ряд новых законов, направленных на подрыв 
экономической базы буржуазии, на расширение и укрепление 
социалистического сектора народного хозяйства, упрочение завое
ваний трудящихся. П а  закону о конфискации имущества, приоб- 
ретенного путем спекуляции и другими незаконными способами, 
в марте 1946 г. у капиталистов было изъято 2300 промышленных 
предприятий. Принятый в том же месяце закон о трудовой зе
мельной собственности положил начало аграрной реформе. Мак-

Н ародная Республика Болгария

симальный размер земли на одно хозяйство устанавливался в 
20 га (в менее густо населенной Южной Добрудже — 30 г а ) .З н а 
чительная часть земли кулацких хозяйств была передана беззе
мельным и малоземельным крестьянам. Закон о прогрессивно-по
доходном налоге, принятый в сентябре 1946 г., возлагал основную 
тяжесть налогового бремени на эксплуататорские слои. Были при
няты такж е законы об охране труда, о расширении кооперативного 
движения и государственного сектора в экономике и др.

Однако продолжала еще формально существовать монархия, 
ненавистная народным массам и представлявшая собой политиче
ский анахронизм. В связи с этим 8 -сентября 1946 г. состоялся ре
ферендум о форме правления, во время которого трудящиеся вы
сказались за ликвидацию монархии. 15 сентября Народное собра-
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ние торжественно провозгласило Болгарию народной республикой.
27 октября 1946 г. были проведены выборы в Великое народ

ное собрание, основная задача которого заключалась в выработке 
новой конституции. Отечественный фронт одержал на них победу, 
причем БРП  (к) получила больше половины всех голосов. Оппо
зиция Петкова — Лулчева, спекулировавшая на трудностях после
военного времени и запугивавшая избирателей вмешательством 
западных держав, собрала немногим более четверти голосов. Пред
седателем Великого народного собрания был избран В. Коларов. 
22 ноября 1946 г. было сформировано новое правительство Оте
чественного фронта, которое возглавил Г. Димитров. В него вошли 
наряду с коммунистами представители БЗН С , социал-демократи
ческой партии и Народного союза «Звено», а такж е один беспар
тийный. -

В области внешней политики правительство, опираясь на под
держку СССР, настойчиво добивалось заключения справедливого 
мирного договора.

10 февраля 1947 г. в Париже был подписан мирный договор 
между странами антигитлеровской коалиции и Болгарией. Совет
ская делегация на мирной конференции решительно отстаивала 
интересы болгарского народа. Условия'договора были благоприят
ными для страны. Она сохраняла границы, существовавшие на 
1 января 1941 г. Заключение мирного договора укрепило между
народное положение народной республики как суверенного госу
дарства.

Осуществление коренных общественно-полити* 
Преобразования ческих и социально-экономических преобразо-

1947 г. ваний проводилось в стране в обстановке ост-
конституция*1"  Р°й классовой борьбы. Буржуазные элементы

саботировали экономические мероприятия на
родной власти, срывали выполнение двухлетнего народнохозяйст
венного плана 1947— 1948 гг. Представители оппозиционных пар
тий мешали нормальной работе Великого народного собрания. 
Готовясь к осуществлению контрреволюционного переворота, ре
акция встала на путь сколачивания.подпольных групп. Поддержан
ная широкими массами трудящихся, БРП  (к) приняла меры к очи
щению армии от реакционных групп, одновременно разоблачив и 
изолировав руководителей оппозиции. Оппозиционные организации 
были распущены, а депутатские мандаты их представителей анну
лированы. Суд над Петковым и его сообщниками в августе 1947 г. 
знаменовал собой завершение разгрома буржуазной оппозиции 
в стране.

4 декабря 1947 г. после всенародного обсуждения Великое на
родное собрание приняло первую конституцию народной респуб
лики. Высшим законодательным органом страны становилось Н а
родное собрание, депутаты которого избирались всеобщим, прямым 
и тайным голосованием. В период между сессиями вся полнота 
власти в стране предоставлялась Президиуму Народного собра*
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ния. Исполнительную власть осуществлял избираемый Народным 
собранием Совет министров. Власть на местах принадлежала мест
ным советам и их исполнительным комитетам. Конституция зафик
сировала, что общенародная собственность на средства производ
ства является главной опорой государства в развитии народного 
хозяйства.

Разгром контрреволюционной оппозиции Петкова — Лулчева, 
упрочение союза рабочих и крестьян и укрепление народно-демо
кратического строя создавали политические предпосылки для пол
ной экспроприации буржуазии. В декабре 1947 г. была осуществ
лена национализация промышленных предприятий, шахт и банков. 
Вслед за этим были национализированы крупная городская недви
жимая собственность и леса, проведен -принудительный выкуп у 
кулаков машинного сельскохозяйственного инвентаря, установлена 
государственная монополия внешней и оптовой внутренней тор
говли. В результате основные средства производства стали общест
венной собственностью. Национализация промышленности явилась 
важным революционным мероприятием, которое в корне подорвало 
экономические позиции буржуазии, окончательно утвердило пла
новые начала в развитии страны, упрочило диктатуру пролета
риата.

Выполнение к концу 1948 г. двухлетнего народнохозяйственного 
плана привело к тому, что был .значительно превышен довоенный 
уровень промышленного производства, решена задача восстанов
ления экономики и реконструкции ряда ее отраслей. Государст
венные и кооперативные предприятия выпускали 91,7% всей про
мышленной продукции. За счет социалистического сектора в. 1948 г. 
создавалось более половины национального дохода страны. Это 
явилось предпосылкой для построения экономических основ соци
ализма в Болгарии. ,

Основным направлением внешней политики народной республи
ки было укрепление и развитие связей с Советским Союзом и дру
гими социалистическими странами. 18 марта 1948 г. был подписан 
Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между 
СССР и Болгарией. Он основывался на принципах равноправия, 
уважения государственной независимости и нерушимой дружбы 
между обоими братскими народами. Аналогичные договоры были 
заключены в 1947— 1948 гг. и с народно-демократическими стра
нами.

СТРО И ТЕЛЬСТВО  СОЦИАЛИЗМ А

Руководящей и направляющей силой социали- 
Укрепление Отечест- стического строительства являлась Б Р П (к ),

венного шоонта
V съезд БКП ' которая проводила курс на политическую кон

солидацию общества. Одним из важных про
явлений этого процесса стала перестройка БЗНС. На своем съез
де в декабре 1947 г. он отказался от сословного принципа, кото
рый приводил к противопоставлению деревни городу, отверг
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концепции о самостоятельной крестьянской власти. БЗН С воспри
нял идею революционного союза рабочих и крестьян и активно 
включился в социалистическое строительство.

В феврале 1948 г. на II съезде Отечественного фронта был 
принят его устав. Отечественный фронт -преобразовывался в еди
ную общественно-политическую организацию, построенную на 
принципах демократического централизма и работающую под ру
ководством коммунистов. В принятой съездом программе Отечест
венного фронта были поставлены задачи с т р о и т е л ь н а  социа
лизма.

Перестройка Отечественного фронта сопровождалась измене
ниями в общественно-политической жизни страны. Летом 1948 г. 
на основе * марксистско-ленинских принципов произошло слияние 
социал-демократической партии с Б Р П (к ). Тем самым было до
стигнуто полное политическое единство рабочего класса.

V съезд Б Р П (к ), состоявшийся в декабре 1948 г., наметил важ 
нейшие задачи строительства основ социализма в Болгарии. Съезд 
восстановил прежнее название партии — Болгарская коммунисти
ческая партия.

В политическом отчете ЦК, с которым на съезде выступил 
Г. Димитров, был дан глубокий анализ принципиальных вопросов 
переходного периода от капитализма к социализму в условиях на
родной демократии. Исходя из ленинского учения об основных за 
кономерностях переходного периода и из имевшегося опыта разви
тия народной демократии, Г. Димитров теоретически разработал 
вопрос о характере, роли и перспективах развития народно-демо
кратического государства как своеобразной формы диктатуры про
летариата, возникшей в результате победы Советского Союза во 
второй мировой войне и борьбы народных масс под руководством 
рабочего класса за свободу и независимость. Он подчеркнул, что 
народно-демократическое государство, призванное обеспечить раз
витие страны по пути социализма, немыслимо без укрепления ру
ководящих позиций рабочего класса во главе с коммунистической 
партией. Это государство развивается в сотрудничестве и дружбе 
с СССР и принадлежит к содружеству социалистических стран.

Принятый съездом и утвержденный затем Великим народным 
собранием первый пятилетний план развития народного хозяйства 
на 1949— 1953 гг. предусматривал индустриализацию и электри
фикацию страны, кооперирование и механизацию ее сельского хо
зяйства, определял главные задачи строительства основ социа
лизма.

В феврале — марте 1949 г. объявили о самороспуске Народный 
союз «Звено» и радикальная партия, члены которых в индивиду
альном порядке становились членами Отечественного фронта. Та
ким образом, в стране остались только две партии — БКП и БЗНС 
и одна всенародная общественно-политическая организация — Оте
чественный фронт. БЗН С признал руководящую роль рабочего 
класса и его партии.
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Социалистическая Первая пятилетка .по основным показателям
индустриализация была выполнена досрочно, к концу 1952 г.
и кооперирование „  „ J  ,

сельского хозяйства Выпуск промышленной продукции возрос бо-
лее чем в два раза по сравнению с 1948 г. и
более чем в 4 раза по сравнению с 1939 г. Бы 

ли созданы новые промышленные районы и города (Димитров- 
град, М адан, Рудозем). Вместе с тем к концу первой пятилетки 
продолжал ощущаться недостаток в угле и электроэнергии, что 
в известной степени сдерживало дальнейший рост производства.

Основываясь на ленинском учении о кооперации БКП  высту
пила инициатором создания трудовых кооперативных, земледель
ческих .хозяйств (ТКЗХ), в которых в условиях Болгарии наиболее 
удачно сочетаются общественные и личные интересы крестьян. 
Отличительной особенностью этой формы кооперирования является 
то, что она осуществлялась без предварительной национализации 
земли. В первые годы существования ТКЗХ наряду с платой за 
выработанные трудодни их членам часть доходов (до 30% ) выпла
чивалась в виде ренты пропорционально внесенному в обобществ
ленный фонд земельному наделу. Однако по мере роста обществен
ного хозяйства происходил переход к распределению дохода толь
ко по труду как наиболее справедливому и стимулирующему прин
ципу. По решению общих собраний членов ТКЗХ рента системати
чески снижалась, а в конце 50-х годов была отменена, и в ТКЗХ 
фактически утратила свое экономическое значение частная соб
ственность на землю.

С весны 1950 г. началось массовое вступление середняков 
в кооперативы. Если к началу первой пятилетки ТКЗХ охваты
вали примерно 11  %' всех крестьянских хозяйств (в основном — 
бедняцких) и около 7;%' обрабатываемых площадей, то к концу 
1952 г. они объединяли уже более 50% крестьянских хозяйств и 
60% обрабатываемых площадей. Кроме ТКЗХ в этот период 
существовало около 100 государственных земледельческих хо
зяйств и 140 МТС. На долю социалистического сектора к концу 
1952 г. приходилось уже 2 /3  государственных поставок зерна. 
Однако темпы развития сельского хозяйства значительно отста
вали от темпов (промышленного развития. Объем сельскохозяй
ственной продукции увеличился в сравнении с довоенным толь
ко и а 9%, а количество скота даж е уменьшилось. Немалую роль 
при этом сыграла кулацкая агитация, приводившая к необоснован
ному сокращению крестьянами поголовья принадлежавшего им 
скота перед вступлением в ТКЗХ.

В первой половине 50-х годов возможности 
Апрельский- Пленум ускоренного развития, заложенные в социалис-

ЦК БКП 1956^ г. тической системе, использовались недостаточ- 
И т о г и  в т о р о й  л  Г )  _  ^

п я т и л е т к и н 0 ,  & результате догматизма, субъективизма,
а иногда и прямого злоупотребления властью

были допущены ошибки в управлений экономикой, усугублявшие
имевшиеся объективные трудности. Допускались извращения в осу*
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ществлении политики союза рабочего класса и крестьянства.
Здоровые силы партии вели настойчивую борьбу против нару

шений ленинских норм партийной жизни и принципов партийного 
руководства. Во главе этих сил стоял Т. Ж ивков, избранный после
VI съезда БК П  (1954 г.) Первым секретарем ЦК. Коренной пе
релом в этом отношении произошел после апрельского Пленума 
ЦК БКП  1956 г. Пленум разработал ряд мероприятий, направ
ленных на дальнейшее развитие и последовательное осуществле
ние ленинских принципов и норм партийной и государственной 
жизни при строгом соблюдении коллективности руководства и 
внутрипартийной демократии. Были приняты меры по устранению 
нарушений социалистической законности, по улучшению системы 
управления и экономического планирования.

К концу второй пятилетки (1953— 1957 гг.) Болгария превра
тилась jb социалистическую индустриально-аграрную страну 
с крупным кооперированным и механизированным сельским хозяй-< 
ством. Социалистический сектор давал 98% промышленной и 
около 87%! сельскохозяйственной продукции и реализовал 99%' 
розничного товарооборота. Соотношение между стоимостью про
мышленной и сельскохозяйственной продукции, составлявшее 
в 1939 г. 34:66, к 1958 г. коренным образом изменилось (68:32). 
Объем промышленного производству возрос по сравнению с 1939 г. 
в 7,8 раза, а сельскохозяйственной продукции — на 25,7%. Н аци
ональный доход превысил уровень 1939 г. более чем в 2 раза.
VII съезд БКП  (июнь 1958 г.) констатировал, что социали
стические отношения утвердились в народном хозяйстве страны. 
Общественная собственность на средства производства стала не
рушимой основой общества. Была окончательно ликвидирована 
эксплуатация человека человеком. Социалистическая перестройка 
экономики привела к коренным изменениям в классовой структу
ре населения. Оно состояло теперь из двух дружественных клас
сов — рабочих и крестьян-кооператоров, а такж е неразрывно свя
занной с ними народной интеллигенции. Все это означало, что 
социализм как новый общественный строй победил в Болгарии и 
что переход от капиталистических производственных отношений 
к социалистическим завершился.

Завершив строительство основ социализма,
Переход к построению Болгария в 1958 г. вступила в новый этап об- 
развитого социалисти- r  J

ческого общ ества ществеино-экономического и политического
развития — этап созидания развитого социа

листического общества. Характерными чертами этого этапа явля
ются интенсификация производства на основе развития научно- 
технического прогресса, экономическая интеграция в рамках со
циалистического содружества, углубление социалистической демо
кратии во всех областях экономической, политической и общест
венной жизни.

В области экономического развития этот период характеризо
вался не только бурным ростом общественного производства, но и
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глубокими качественными изменениями в структуре народного хо
зяйства. При научно-техническом сотрудничестве с СССР и с его 
помощью были реконструированы старые и созданы новые отрас
ли болгарской промышленности: машиностроение, энергетика, хи
мическая и др.

В условиях строительства развитого социалистического обще
ства важное значение 'приобрели меры по дальнейшему внедрению 
во всех сферах жизни общества ленинских норм партийного и го
сударственного руководства, намеченные V III съездом БКП (но
ябрь 1962 г.). Огромную роль сыграло дальнейшее повышение эф 
фективности общественного производства, совершенствование всей 
системы управления экономикой и обществом. Эти вопросы об
суждались на IX съезде БКП  (ноябрь 1966 г.).

В результате самоотверженного труда болгарского народа и 
планомерного проведения в жизнь предначертаний коммунисти
ческой партии досрочно были выполнены планы третьей, четвертой 
и пятой пятилеток (1958— 1970 гг.). В этот период наряду с экс
тенсивными неуклонно возрастала роль интенсивных факторов 
в производстве, совершенствовались социалистические производ
ственные отношения. За  1960— 1970 гг. капитальные вложения в на
родное хозяйство возросли более чем в 2,5 раза. Были построены 
Кремиковский металлургический комбинат, промышленный ком
плекс «Марица-Восток», завод азотно-туковых удобрений близ 
Стара-Загоры, ряд электростанций, водохранилищ, предприятий 
машиностроения и др. За  это десятилетие, благодаря трехкратному 
росту промышленного производства и увеличению валовой про
дукции сельского хозяйства на 40%', национальный доход страны 
более чем удвоился.

В целях специализации и концентрации производства вся про
мышленность, за исключением местной, была сведена в крупные 
экономические единицы: к началу 1971 г. создано 66 государст
венных хозяйственных объединений. В сельском хозяйстве основ
ными экономическими единицами стали созданные в 1970— 1972 гг. 
аграрно-промышленные комплексы (их около 170), охватив
шие свыше 1000 ТКЗХ и более 90%' обрабатываемых площадей. 
В рамках этих комплексов осуществляется специализация сель
скохозяйственного производства. Все это способствует внедрению 
в сельское хозяйство промышленной технологии, его интенсифика
ции и дальнейшему росту производства.

Развитие экономики создало предпосылки для более полного 
удовлетворения материальных и духовных потребностей трудя
щихся города и деревни. Реальные доходы населения за пятую 
пятилетку (1966— 1970 гг.) выросли на одну треть. Примерно 
вдвое были увеличены общественные фонды потребления, осо
бенно в области образования, культуры, здравоохранения, соци^ 
альных мероприятий. Значительно повысилась заработная плата 
рабочих и служащих, возросли доходы крестьян-кооператоров. 
С начала 70-х годов стал осуществляться переход на пятиднев
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ную рабочую неделю, были повышены пенсии, увеличены пособия 
для многосемейных.

Социально-экономические изменения, происшедшие в болгар
ском обществе в 'период социалистического строительства, обу
словили существенные изменения в структуре населения страны. 
Удельный вес горожан, составлявший в 1946 г. около 25%, по
высился к началу 1970~*г. до 51,4%'. За  1948— 1968 гг. доля заня
тых в сельском хозяйстве снизилась с 82 %! до «39 % от общего ко
личества работающих в народном хозяйстве людей. Д оля рабо
чих, являющихся основной производительной силой, к концу 
пятой пятилетки составила 45% всех трудящихся.

Упрочение политического и идейного единства народа, укре
пление союза рабочих и крестьян, повышение авторитета и руко
водящей роли БКЗП, рост сознательности трудящихся создали не
обходимые объективные и субъективные предпосылки для дальней
шего развития социалистической демократии. Значительно воз
росла роль Народного собрания и народных советов, значение об
щественных организаций в системе управления.

Последовательное развитие социалистической демократии ак
тивизировало деятельность Отечественного фронта как самой ши
рокой в Болгарии общественно-политической организации, приз
ванной укреплять союз рабочего класса, трудового крестьянства 
и народной интеллигенции, 'привлекать массы к решению важней
ших вопросов социалистического строительства. К началу 70-х го
дов в Отечественный фронт входило 67% всех лиц, пользующихся 
избирательным правом. Возрос объем совместной деятельности 
народных советов и комитетов Отечественного фронта.

Важное место в политической и экономической жизни страны 
играет БЗНС. Он представлен широко в Народном собрании (чет
верть его состава). Деятельность БЗН С  в условиях социалисти
ческого строя, его сотрудничество с БКП способствуют укрепле
нию политической и экономической основы союза рабочего клас
са и крестьянства, служат общему делу борьбы за социализм 
и мир.

Большую роль играют профессиональные союзы, права кото
рых в последние годы были значительно расширены. Расш ири
лось их участие «в управлении производством. Они стали более 
непосредственно участвовать fe его планировании, в организации 
и нормировании труда, в решении вопросов, связанных с улучше
нием. материального положения трудящихся.

Ж тивизирокали свое участие в общественно-политической ж из
ни страны Димитровский коммунистический союз молодежи, на 
который возложены важные задачи по воспитанию болгарской мо
лодежи, и другие общественные организации трудящихся. Ш иро
кую деятельность по укреплению дружбы между народами Бол
гарии и СССР развернул Всенародный комитет болгаро-советской 
дружбы.
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*х  съезд БКП. Вторая половина 60-х годов характеризова-
Новая конституция лась дальнейшим повышением руководящей 

роли БКП  в жизни общества, укреплением 
ее единства и связей с массами, развертыванием внутрипартий
ной демократии, воспитанием болгарского народа в духе принци
пов марксизма-ленинизма и социалистического интернационализ
ма. Важной вехой в жизни страны явился X съезд БК'П (апрель 
1971 г.). В отчетном докладе Ц К БКП, в принятой съездом но
вой Программе партии был закреплен и конкретизирован курс 
на строительство в Болгарии развитого социалистического обще
ства как исторически необходимого закономерного этапа на пути 
к коммунизму. Новая Программа БКП  раскрывает экономические, 
политические и идеологические средства и методы достижения по
ставленной цели. Свое конкретное выражение они нашли в приня
тых съездом директивах шестой пятилетки (1971— 1975 гг.). Глав
ная социально-экономическая задача новой пятилетки состояла 
в том, чтобы на основе использования результатов научно-техни
ческой революции, повышения производительности труда и бы
строго подъема экономики обеспечить еще более полное удовле
творение растущих материальных и духовных потребностей наро
да и повышение его социалистической сознательности.

В годы шестой пятилетки линия на интенсификацию экономи
ки осуществлялась путем концентрации и специализации произ
водства, модернизации и реконструкции существующих предпри
ятий, внедрения новой техники. Объем промышленного производ
ства увеличился на 55%|. Доля промышленности в национальном 
доходе возросла до 54,6%. За  пятилетку было введено в эксплу
атацию почти столько же электромощностей, сколько за предше
ствующие 20 лет. Объем производства химической промышлен
ности увеличился более чем на 60%. Гвродами электронной ин
дустрии стали Пловдив, Русе, Стара-Загора. Выросли комплекс 
химической промышленности в Девненской низине (недалеко от 
Варны), химический комбинат в Свиштове, угольно-электроэнерге
тический комплекс «Бобов-Дол» и гидроэнергетическая система 
Белмекен-Сестримо. Общими усилиями болгарских энергетиков 
и строителей Советского Союза* Румынии и ГДР в 1972 г. была 
введена в строй высоковольтная электромагистраль, по которой 
в Болгарию стала поступать электроэнергия из СССР. Первосте
пенное значение для народного хозяйства страны имеет строи
тельство магистрального газопровода, по которому с 1974 г. она 
получает газ из Советского Союза. С помощью СССР у Козло
дуя, на берегу Дуная, осуществлялось строительство болгарской 
атомной электростанции, первые реакторы которой вступили 
в строй в 1974 г. Значительно расширен крупнейший на Б алкан
ском полуострове Бургасский нефтекомбинат. Повысилась техни
ческая оснащенность сельскохозяйственного производства, оно 
переводилось на промышленную основу. Предприятия социалиста* 
ческого сектора производили практически 10 0% валовой продук
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ции сельского хозяйства. Объем ее увеличился на 15,6% .Наиболее 
высокими темпами развивалось животноводство. Болгария стала 
передовым промышленным государством с современным, высоко
концентрированным социалистическим сельским хозяйством.

За годы шестой пятилетки более чем удвоился внешнеторговый 
оборот Болгарии. Реш ающ ая роль в нем принадлежит странам 
социализма. В 1975 г. в них шло свыше 80%1 всего болгарского 
экспорта.

Успешно претворялась в жизнь программа социального раз
вития страны, повышались материальное благосостояние и куль
турный уровень населения. Объем национального дохода за пя
тилетку увеличился на 46%', построено 242 тыс. новых квартир, 
были ликвидированы различия в социальном обеспечении между 
крестьянами-кооператорами и рабочими и служащими.

Глубокие изменения в социальной структуре, экономической 
и политической жизни страны поставили на повестку дня задачу 
выработай новой конституций, которая явилась бы правовой осно
вой для завершения строительства социализма в стране и посте
пенного перехода к коммунизму. Учитывая это, Народное со
брание в марте 1968 г. избрало комиссию по выработке проекта 
новой конституции. После всенародного обсуждения проекта 16 мая 
1971 г. был проведен референдум, в ходе которого он получил 
всенародное одобрение. 18 мая состоялось официальное провозгла
шение новой конституции на торжественном заседании Народного 
собрания. В ней нашли отражение полная победа социалистиче
ских общественных отношений во всех областях жизни и вступ
ление страны в новый этап общественного развития — этап сози
дания ^развитого социалистического общества.

Теоретической основой новой конституции явилась Программа 
БКП, принятая ее X съездом. Конституция впервые юридически 
закрепила руководящее положение БКП  в государстве и обще
стве, определила место и роль общественных организаций в си
стеме социального управления. Исходя из решающей роли со
циалистических производственных отношений, которые полностью 
и безраздельно господствуют в Болгарии, новая кЬнституция з а 
крепляет социалистический принцип распределения материальных 
благ по труду, определяет основные организационные формы и 
методы управления экономикой и обществом. Важное место уде
лено в конституции таким проблемами как усовершенствование 
государственного аппарата и социалистической демократии, рас
ш ирений  прав „ и свобод граждан, принципы демократического 
централизма и пролетарского интернационализма, единство Бол
гарии с Советским Союзом и всеми странами социалистического 
содружества.

В июле 1971 г. Народное собрание в соответствии с новой 
конституцией создало Государственный совет как постоянно дей
ствующий орган государственной власти, подотчетный Народному 
собранию. Новый орган государственной власти обеспечивает
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единство законодательной и исполнительной деятельности, осуще
ствляет общее руководство внутренней и внешней политикой го
сударства. Председателем Государственного совета Народное со
брание избрало Т. Ж ивкова. На пост председателя Совета 
Министров был избран С. Тодоров.

В конце марта — начале апреля 1976 г. со- 
XI съезд БКП. стоялся XI съезд БКП . На нем были подве-

Основные направления дены итоги развития страны, разработаны 
дальнейшего г  „ г  > г  г

развития страны задачи дальнейшего строительства зрелого
социалистического общества в Болгарии. 

Съезд определил основные направления развития производи
тельных сил страны в седьмой пятилетке (1976—1980 гг.), а в не
которых ключевых областях — до 1990 г. и указал пути реализа
ции намеченных планов — повышение эффективности экономики и 
качества продукции в масштабе всего народного хозяйства, повы
шение производительности труда. Предполагается, что в 1980 г. 
промышленное производство возрастет на 55%, а объем сельско
хозяйственной продукции повысится на 2 0 %, национальный доход 
увеличится на 45—50%. Наступят прогрессивные структурные изме
нения в материально-технической базе страны. Важным фактором 
повышения общественной производительности труда и эффектив
ности всей экономики, как подчеркнул XI съезд БКП, является 
процесс всестороннего сближения и интеграции с Советским Сою
зом, широкое участие Болгарии в международном социалистиче
ском разделении труда.

Больдюе внимание съезд уделил вопросам дальнейшего со
вершенствования социалистического образа жизни, участия рабо
чих и крестьян-кооператоров в управлении хозяйственными орга
низациями, повышения роли общественных организаций. Съезд 
подчеркнул значение борьбы с проявлениями буржуазной идео
логии, правого и левого ревизионизма, антисоветизма, необходи
мость расширения идеологического сотрудничества с КПСС и 
компартиями братских социалистических стран, формирования 
у всех граждан Болгарии классово-партийного патриотического 
и интернационалистского сознания. •

В соответствии с принципами пролетарского
Внешняя политика интернационализма БКП и правительство на- 
народнои Болгарии «F р родной Болгарии проводят политику, направ

ленную на укрепление единства и сплочения рядов международ
ного коммунистического движения, всех антиимпериалистических 
сил, укрепление мира и международной безопасности.

В центре внимания правительства всегда были задачи коор
динации политической и экономической деятельности с социали
стическими странами и прежде всего с Советским Союзом, упро
чения дружбы с ними. Выражением этого все более расширявше
гося сотрудничества явилось, в частности, подписание долгосроч
ных соглашений, развитие прямых производственно-технических 
связей, активизация деятельности Болгарии в Совете Экономичен
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скоп Взаимопомощи. Братские отношения с социалистическими 
странами получили дальнейшее развитие , в новых договорах 
о  дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, подписанных Б ол 
гарией в 1967 г. с СССР, Польшей, ГДР и Монголией, в 1968 г .— 
с Чехословакией, в 1969 г. — с Венгрией, в 1970 г. — с Румынией. 
Болгария участвовала в создании оборонительной организации 
европейских социалистических стран, обеспечивающей их безопас
ность и оформленной в мае 1955 г. Варшавским договором.

Стремясь к предотвращению угрозы новой мировой войны, 
Болгария подписала Московский договор 1963 г. о запрещении 
испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом простран
стве, и под водой, договор 1968 г. о нераспространении ядерного 
оружия, Заключительный акт Совещания по безопасности и сотру
дничеству в Европе (1975 г.). Правительство Болгарии неодно
кратно выступало за превращение Балканского по'луострова в зону 
мира и безопасности, придавая большое значение разрядке обста
новки и стабилизации добрососедских отношений в этой части 
Европы. Летом 1964 г. были подписаны соглашения с Грецией, 
ознаменовавшие ликвидацию напряженности между обеими стра
нами и открывавшие путь .к взаимному сотрудничеству. В начале 
70-годов Болгария подписала с Грецией и Турцией ряд докумен
тов, в которых принципы мирного сосуществования закрепляются 
как основа их взаимоотношений.

Болгария неуклонно расширяла свои политические, экономи
ческие и культурные связи с развивающимися странами, способ
ствуя упрочению их национальной независимости и экономической 
самостоятельности. Она поддержала справедливую борьбу наро
дов арабских стран против агрессии Израиля, борьбу народов 
Индокитая против агрессии американского империализма, наци
онально-освободительное движение других народов. Вместе с тем 
Болгария, руководствуясь принципом мирного сосуществования, 
неизменно проводит конструктивную политику.в своих отношени
ях с капиталистическими странами, развивая торговые, экономи
ческие и культурные связи с ними на основе равенства, взаимной 
выгоды и невмешательства во внутренние дела.

С декабря 1955 г. Болгария является членом ООН. К 1977 г. 
она поддерживала дипломатические отношения с 93 странами.

ОСНОВНЫ Е ЧЕРТЫ  РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ

После победы восстания 9 сентября 1944 г.просвещение и на.укэ. т» .J в Болгарии широким фронтом развернулась
культурная революция. В результате ее осуществления возникла
качественно новая, социалистическая культура, основывающаяся
на идеологии марксизма-ленинизма.

Одной из первых задач правительства Отечественного фронта
в области культурного строительства явилось осуществление пе-
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рестройки школы на демократических началах. Ш кола была от
делена от церкви. Было введено обязательное семилетнее обра
зование, а с 1958 г. осуществляется 'переход к всеобщему средне
му образованию. Значительной перестройке подверглась высшая 
школа. Была установлена система бесплатного образования. В ву
зах было введено преподавание диалектического и исторического 
материализма, политэкономии и истории БКП. Если в дореволю
ционный период Болгария располагала лишь 5 высшими учебны
ми заведениями с 10 тыс. студентов, то в 1975/76 г. в стране име
лось 24 вуза со 106 тыс. студентов. Важную роль в повышении 
культурного уровня народа сыграла ликвидация к 1955 г. негра
мотности среди взрослого населения.

Задачи социалистического строительства требовали постоян
ного повышения образовательного уровня и квалификации трудя
щихся, занятых на производстве. Тысячи рабочих и инженерно- 
технических работников повышали свой профессиональный и об
щеобразовательный уровень без отрыва от производства. Особенно 
большое развитие получили вечерние профессиональные школы, 
курсы по подготовке в высшую школу. В 1974 г. 15%' лиц, заня
тых в народном хозяйстве страны, имели высшее и среднее спе
циальное образование.

-За годы народной власти значительных успехов достигла нау
ка. Только за шестую пятилетку фонд ее развития более чем удво
ился. Страна располагает большим количеством научных инсти
тутов, экспериментальных баз ,и  лабораторий, широкой сетью 
научных обществ, музеев и библиотек. Были созданы новые науч
но-исследовательские институты, тесно связанные с производст
вом. В 1961 г. была основана Академия сельскохозяйственных на
ук (в 1971 г. преобразована в Сельскохозяйственную академию 
им. Г. Димитрова), которая сосредоточила свои усилия на реше
нии основных проблем развития сельского хозяйства. Ученые внес
ли существенный вклад в поднятие урожайности и продуктивно
сти животноводства. Значительны достижения медицинской на- 
уки.

Широкое развитие получили общественные науки,’ базирую
щиеся на марксистско-ленинской методологии. Экономисты, фило
софы, юристы, социологи разработали ряд актуальных вопросов 
социалистического строительства и социального управления, рас
крыли и осветили с научных позиций новые явления и тенденции 
в общественной жизни. Ряд ценных работ создали историки. Сре
ди них выделяются монографические исследования и обобщающие 
труды, освещающие важнейшие этапы и проблемы отечественной 
истории и истории БКП.- В 1954— 1955 гг. Институт истории Бол
гарской АН выпустил двухтомный обобщающий труд «История 
Болгарии». В 1961 — 1964 гг. вышло его второе переработанное и 
дополненное издание в трех томах, в котором с позиций марксиз
ма освещается история Болгарии с древнейших времен до наших 
дней. Ведется работа по созданию многотомной истории страны.
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Интенсивно изучается история болгарского рабочего и коммуни
стического движения, движения Сопротивления болгарского наро
да в период второй мировой войны, развития страны по пути со
циализма. В 1969 г. издана Институтом истории партии при Ц К  
БК П  «История Болгарской коммунистической партии». В области 
философии и эстетики много работ принадлежит известному уче
ному Т. Павлову. Крупным успехом ознаменовались исследования 
филологов, создавших академический словарь современного бол
гарского литературного язы ка и подготовивших проведение 
в 1945 г. реформы правописания.

В 1972 г. по решению ЦК БК'П о перестройке научного фронта 
и высшего образования были созданы единые центры научной 
деятельности и подготовки кадров. Они объединяют все науч
но-исследовательские и учебные звенья по отдельным областям 
науки. Например, путем интеграции академических институтов и 
факультетов Софийского университета создан Единый центр по 
историческим наукам.

В укреплении 'научно-технического потенциала большую по
мощь оказывает Болгарии Советский Союз. К 1973 г. около 8 тыс. 
болгарских юношей и девушек получили образование в советских 
вузах. Свыше 12 тыс. болгарских специалистов повысили свою 
квалификацию в СССР, знакомясь с его производственными, науч
ными и техническими достижениями. Видную .роль в деле попу
ляризации в Болгарии достижений СССР в области науки, техни
ки, образования, культуры и искусства играет открытый в 1975 г. 
Дом советской науки и культуры в Софии,

В годы народной власти широкое распространение получила 
периодическая печать, тиражи её изданий увеличились в несколь
ко раз. Значительно расширилось книгоиздательское дело. В 1975 г. 
в Болгарии выходило около 500 газет и 850 журналов. Особую 
роль играло все более активное освоение народными массами 
русского языка.

Среди культурно-просветительных учреждений, способствую
щих обогащению духовной жизни людей, видное место занимают 
многочисленные народные клубы-читальни.

Культурная революция создала благоприят-'
X̂ r eaHBHcHKa ccTB0e- ные Условия Для расцвета литературы и 

ратура и искусство иску,сства Созданы высокоталантливые про
изведений! художественной литературы, драматургии, кино и изо
бразительного искусства. Проникнутые идеями социалистического 
гуманизма и патриотизма, они отражаю т духовное богатство наро
да, служат делу культурного обогащения трудящихся масс, делу 
мира и дружбы между народами.

Д ля художественной литературы характерны стремление 
к глубокому психологическому анализу, жанровое и стилевое мно
гообразие. Социалистический реализм является основным методом 
художественного творчества болгарских писателей. Широкое раз
витие получил историчес^й  роман, отражающий национально

535



освободительную борьбу народа на протяжении веков. Большой 
любовью в народе пользуются произведения Д. Димова, Г. Кара- 
славова, Д. Талева и др. Тема социалистического строительства 
раскрывается в произведениях П. Вежинова, К. Калчева, А. Гу- 
ляшки и др. Наряду с поэтами старшего поколения, такими как 
Л. Стоянов, Хр. Радевский, Е. Багряна, выдвинулись новые — 
А. Тодоров, Д. Методиев, О. Орлинов, Л. Левчев, Е. Евтимов, 
Г. Д ж агаров, Б. Димитрова и др. Лучшие произведения болгар
ских писателей переведены на многие иностранные языки.

Социалистическое искусство проникло в гущу народа. На сцене 
54 драматических и оперных театров ставятся произведения ми
ровой и болгарской классики, современной драматургии. Широко 
известны имена болгарских композиторов П. Стайнова, П. Влади- 
герова, Л. Пипкова. Мировой славой пользуются оперные певцы — 
Б. Христов, Н. Гяуров, Р. Кабаиванска и многие другие. В Болга
рии проводятся международные культурные мероприятия, которые 
обогащают духовную жизнь страны, такие, как международные 
конкурсы молодых певцов в Софии, фестивали камерной музыки 
в Пловдиве, конкурсы балета в Варне, фестивали фольклора 
в Бургасе и др. Широкий размах получила художественная само
деятельность.

Ежегодно киностудии страны создают сотни художественных, 
короткометражных и научно-популярных фильмов, многие из кото
рых получили признание далеко за пределами страны.

За последние грды повысились идейное содержание и профес
сиональный уровень болгарской живописи, графики и скульптуры. 
Художественный фонд страны обогатился замечательными полот
нами, в которых удачно сочетаются самобытное народное начало 
и высокая художественная техника.

Работники культуры и искусства объедийены в творческие сою
зы и организации, где они имеют возможность обсуждать и ре
шать животрепещущие вопросы своей деятельности. В целях приве
дения форм руководства болгарской культурой в соответствие 
с ростом ее роли и значения в жизни социалистического общест
ва по решению первого конгресса болгарской культуры в 1967 г. 
был создан Комитет по искусству и культуре, а на местах — сове
ты по искусству и культуре. Введение выборности всех руководя
щих органов в области культуры — начиная с Комитета по ис
кусству и культуре и подотчетных ему окружных советов,— зна
меновавшее собой дальнейшее развитие социалистической демо
кратии, повысило общественную активность деятелей культу
ры, способствовало сплочению и мобилизации сил творческой 
интеллигенции и обеспечению лучших условий для развития 
культуры.

Деятели болгарской культуры достойно представляют свою 
страну на международной арене. Болгария участвует в более чем 
130 международных научных организациях, ассоциациях и коми
тетах в области науки и культуры.
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА
ЮГОСЛАВИЯ

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПОСЛЕ ВОЙНЫ

_ После победоносного окончания народно-осв'о-
Федератавной бодительной войны начался новый этап рево- 

Народной Республики люционных преобразований в стране. Большое 
Югославии. значение для укрепления народной власти име- 

Конституция 1946 г. л а  j j j  сессия Антифашистского веча народ
ного освобождения Югославии (АВНОЮ ), проходившая в авгу
сте 1945 г. в Белграде. АВНОЮ, расширенное за счет депутатов 
предвоенной скупщины (1938 г.), не сотрудничавших с врагом; и 
видных политических и общественных деятелей страны, было про
возглашено Временной народной скупщиной.

Скупщина приняла ряд важных постановлений, а среди них и 
закон об аграрной реформе и колонизации. Аграрный вопрос ре
шался в соответствии с принципом — земля принадлежит тем, кто 
ее обрабатывает. Были подтверждены постановления II сессии 
АВНОЮ и приняты новые законы, в том числе демократический 
закон о выборах в Учредительную скупщину, назначенных на 11 
ноября 1945 г.

Попытки реакционных сил внутри страны и за ее пределами 
помешать принятию новых законов закончились 'провалом. И зби
рательная кампания прошла в обстановке небывалой политиче
ской активности народных масс, объединенных в Народном фрон
те, которым руководила Коммунистическая партия. В выборах 
п р и н я в  участие около 90%' избирателей. За  кандидатов Н арод
ного фронта отдали свои голоса 90%' избирателей, участвовав
ших в голосовании. Таким образом, трудовой народ решительно 
высказался за новую Югославию.

Учредительная скупщина открылась 29 ноября 1945 г. Н а пер
вом заседании было принято решение о провозглашении Ю госла
вии Федеративной Народной Республикой. Скупщина подтвердила 
все законы и постановления АВНОЮ и Временной народной 
скупщины.

Итоги революционных завоеваний трудящихся Югославии бы
ли закреплены в конституции, принятой 31 января 1946 г. после 
всенародного обсуждения Учредительной скупщиной. Федератив
ная Народная Республика Ю гославия (ФНРЮ ) провозглашалась 
объединением равноправных народов, которые на основе права на 
самоопределение выразили желание жить в едином федеративном 
государстве. Такое решение национального вопроса имело важное 
значение для дальнейшего развития многонациональной страны. 
В состав федерации вошли 6 народных республик: Сербия (вклю
чавшая автономный край Воеводину и автономную область Ко
сово и Метохию), Х орватия,^ловения, Босния и Герцеговина, М а
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кедония, Черногория. Конституция гарантировала гражданам рав
ные права, свободу слова, печати, собраний и организаций. 
Главной и определяющей формой собственности провозглашалась 
всенародная собственность.

Высший орган «власти в стране — Н ародная скупщина — сос
тоял из двух равноправных палат — Союзного веча и Веча„на->

Социалистическая Федеративная Республика Ю гославия
1 — государственная граница;
2 — границы республик;
3 — границы автономных Областей.

циональностей, избираемых на 4 года. Исполнительным и распо* 
рядительным органом власти в государстве стало правительство 
ФНРЮ , ответственное перед Народной скупщиной. Власть на 
местах принадлежала народным комитетам. К аж дая из вошедших 
в состав югославской федераций республик имела свою консти
туцию и свои республиканские органы власти..

Принятием конституции 1946 г. завершился важный этап 
в строительстве новой Югославии. Конституция стала правовой ос
новой для дальнейшего развития социалистических отношений 
в стране.
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Аграрная реформа Под руководством Коммунистической партии
и национализация народная власть в 1945— 1947 гг. осуществи- 

средств производства r  Jv v ла радикальные социально-экономические пре
образования. Были проведены аграрная ре

форма и национализация банков, (Промышленности, транспорта, 
средств связи, предприятий оптовой и значительной части рознич
ной торговли.

При проведении аграрной реформы земли помещиков, капи
талистов и церкви были конфискованы, устанавливался земель
ный максимум (25 га обрабатываемой земли на одну семью). 
Был создан земельный фонд в 1,6 млн. га, 51%' конфискованной 
земли передали в собственность малоземельных и безземельных 
крестьян, остальное — государственным имениям, государствен
ному лесному фонду и крестьянским кооперативам (задругам), 
ставшим базой социалистического сектора в деревне. Богатства 
земных недр объявлялись всенародным достоянием.

Закон об аграрной реформе, навсегда покончившей с поме
щичьим землевладением и сохранившимися еще кое-где пережит
ками феодальных отношений в деревне, имел громадное полити
ческое значение. Он способствовал укреплению сложившегося 
в годы войны союза пролетариата и крестьянства, упрочению 
народной власти. В ходе аграрной реформы проводилась и так 
называемая колонизация. Около 60 тыс. семей бойцов народно- 
освободительной армии и бедных крестьян переселились из мало
плодородных районов Черногории, -Герцеговины и Далмации 
в Воеводину и Славонию, на земли, реквизированные у немцев 
и местных помещиков и капиталистов.

7 декабря 1946 г. Народная скупщина приняла закон о нацио
нализации основных средств производства. Заводы и фабрики, 
банки, важнейшие средства сообщения и крупные торговые пред
приятия^ стали государственной, общенародной собственностью. 
В начале 1948 г. по дополнительному закону национализирова
лись мелкие промышленные предприятия, крупные ремесленные 
мастерские и все предприятия частной торговли. В результате 
этих мероприятий был полностью ликвидирован частный сектор 
в промышленности. Правительство ФНРЮ  осуществило валют
ную реформу, ввело единые цены и прогрессивное налогообложе
ние, упорядочило систему оплаты по найму в сельском хозяйстве, 
ввело социальное обеспечение, был установлен государственный 
контроль над внешней торговлей.

В результате революционных преобразований произошли ко
ренные изменения в социально-экономической структуре Ю госла
вии: возник социалистический сектор, объединивший все промы
шленные предприятия, транспорт, связь, оптовую и значительную 
часть розничной торговли. В сельском хозяйстве его представля
ли государственные имения и трудовые кооперативы (задруги). 
Таким образом, были созданы предпосылки для строительства 
социализма в стране.

539



Сплочение обществен- Как руководящая и направляющая сила но- 
но-политических сил ВОго государства КПЮ уделяла большое вни- 

под руководством мание развитию и сплочению массовых обще
ственно-политических организаций. В августе

1945 г. состоялся I съезд Народного фронта, принявший его ус
тав и программу. Отличительной особенностью Народного фрон
та в Югославии было то, что он никогда не представлял собой 
коалиции политических партий и строился на основе индивиду
ального членства. Это была массовая единая политическая орга
низация трудового народа, которая под руководством КПЮ ста
ла важным фактором экономического и политического развития 
страны по пути социализма. В 1945 г. по инициативе КПЮ были 
созданы и единые профсоюзы, активно включившиеся в борьбу 
за построение социалистического общества.

Большую роль в строительстве нового общества играл Объе
диненный союз антифашистской молодежи Югославии. В мае
1946 г. в Загребе состоялся III съезд этого союза, на котором 
организация получила название Союза Народной молодежи Юго
славии. Сотни тысяч юношей и девушек участвовали в восстанов
лении старых и строительстве новых железных дорог, автострады 
«Братство — Единство» (Белград — Загреб), крупных промышлен
ных объектов, гидростанций и т. д. В период восстановления мо
лодежь Югославии самоотверженно трудилась на ударных строй
ках . страны. Активное участие в строительстве новой жизни 
принимали и югославские женщины. Через многочисленные орга
низации и союзы Коммунистическая партия поддерживала связи 
с народньими массами, развивая их политическую активность 
в становлении и упрочении новых общественных отношений.

Трудящимся новой Югославии досталось тя-
Восстановление желое наследство от крайне отсталой в эко- 

хозяиства. Первый
пятилетний план номическом отношении буржуазно-помещичь

ей Югославии. Война и хозяйничанье окку
пантов нанесли экономике страны неисчислимый урон. 3,5 млн. 
человек остались без крова, было разрушено около 2/5 всей юго
славской промышленности, выведено из строя более 1/2 железно
дорожных путей. По общему ущербу, нанесенному войной нацио
нальному богатству, Югославия занимает третье место после 
СССР и Польши. Трудовой народ Югославии сразу после войны 
самоотверженно принялся за восстановление хозяйства. Страна 
превратилась в огромную стройку. Благодаря трудовому героизму 
и энтузиазму масс, особенно молодежи, уже к началу 1947 г. 
промышленное производство в новой Югославии достигло довоен
ного уровня.

Наличие общенародной собственности позволило трудящимся 
под руководством КПЮ и Народного фронта ввести плановую 
систему хозяйства. В апреле 1947 г. Народная скупщина .утвер
дила первый пятилетний план экономического развития страны 
на 1947— 1951 гг. Его основной задачей была ликвидация хозяй-
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свенной отсталости страны, укрепление ее экономической и обо
ронной мощи, упрочение и расширение социалистического секто
ра, подъем жизненного уровня трудящихся. Особенное внимание 
обращалось на устранение исторически сложившихся различий 
в уровнях экономического развития отдельных республик. Д ля 
решения этих задач был взят курс на индустриализацию и элек
трификацию страны, создание тяжелой промышленности. В это 
время было заложено 200 крупных промышленных предприятий 
и электростанций. В строительстве ключевых объектов первого 
пятилетнего плана приняли участие сотни тысяч добровольцев. 
По всей стране осуществлялась широкая программа подготовки 
национальных инженерно-технических, научных, педагогических 
кадров и кадров квалифицированных рабочих.

В восстановлении народного хозяйства и выполнении первого 
пятилетнего плана большую помощь ФНРЮ  оказывали СССР и 
страны народной демократии, с которыми в первые послево
енные годы Ю гославия зацрючила договоры о дружбе и взаимо
помощи. Задания пятилетнего плана в первые годы выполнялись 
успешно. К 1948 г. объем промышленного производства страны 
превысил довоенный уровень в 1,5 раза. Было восстановлено 
в основном и сельское хозяйство. Число рабочих на производстве 
увеличилось почти вдвое и составило более 1 млн. человек. 
В 1948 г. свыше 50% внешнеторгового оборота ФНРЮ  приходи
лось на долю европейских социалистических стран. В 1949 — 
1953 гг., после ухудшения отношений (между ними и Югославией, 
последняя поддерживала экономические связи главным образом 
с капиталистическими странами. Это затруднило выполнение пер
вого пятилетнего плана.

.. 1ГП1ГЧ После войны КПЮ получила возможностьV съезд КПЮ  ^ J  :больше уделять внимания своему внутренне
му развитию. Д ля подготовки партийных кадров и повышения их 
идейного уровня была создана Высшая партийная школа, массо
выми тиражами начали издаваться произведения классиков марк- 
сизма-ленинизма.

В июле 1948 г. состоялся V съезд КПЮ — первый после побе
ды революции и установления власти трудящихся. В его работе 
участвовали делегаты, представлявшие более 500 тыс. членов 
и кандидатов в члены партии. Съезд заслушал и обсудил полити
ческий отчет ЦК КПЮ, с которым выступил И. Броз Тито. В до
кладе-анализировался почти полувековой путь развития югослав
ского рабочего движения и деятельность партии с момента ее 
основания.

Съезд принял новый устав и новую программу партии, в ко
торых подчеркивалось, что КПЮ ведет борьбу за социализм, ру
ководствуясь учением марксизма-ленинизма, опытом международ
ного коммунистического движения, Великого Октября и своим 
собственным опытом.
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V съезд проходил в обстановке разногласий, возникших меж
ду КПЮ и другими коммунистическими партиями по вопросам, 
касающимся форм и методов строительства социализма, роли 
коммунистических и рабочих партий и их союзников в этом 
строительстве, отношений между народно-демократическими го
сударствами и др. Вскоре отношения между КПЮ и другими 
коммунистическими и рабочими партиями были прерваны. Поли
тическое и экономическое сотрудничество Югославии с СССР 
и другими социалистическими странами оказалось временно на
рушенным.

После окончания второй мировой войны Юго-
Внешняя славия стала играть активную роль на меж-

политика ФНРЮ д у н а р о д н о й  а р е н е . В  ч и с л е  5 0  с т р а н  м и р а

она приняла участие в создании Организации Объединенных Н а
ций. Успешно развивались политические, экономические и куль
турные связи Югославии с СССР и европейскими странами на
родной демократии, что способствовало упрочению как внутрен
него, так и международного положения ФНРЮ.

В первые послевоенные годы капиталистический мир усилил 
давление на Югославию, пытаясь помешать ее развитию по социа
листическому пути. США отказались возвратить золотой запас 
Югославского банка. Западные оккупационные власти задержали 
в ’Западной Германии югославскую речную флотилию. Бежавшие 
из страны четники, усташи и другие предатели нашли пристани
ще на западе, где пользовались политической и материальной 
поддержкой своих новых хозяев. Западные державы стремились 
ущемить интересы югославского народа при решении вопроса 
о границах ФНРЮ, особенно при обсуждении вопроса о Триесте. 
Этот город был освобожден частями югославской Народно-осво
бодительной армии в начале 1945 г. Однако по ультимативному 
требованию западных союзников югославские войска были выну
ждены оставить Триест. По решению Парижской мирной кон
ференции к Югославии отошли земли, захваченные Италией 
в 1918 г. (полуостров Истрия, г. Риека, Кварнерские острова), 
и была создана так называемая Свободная территория Триест, 
разделенная на две зоны. Зона А с городом Триест находилась 
под контролем войск западных держав, а зона Б — под управле
нием югославской армии. Опираясь на поддержку СССР и стран 
народной демократии, ФНРЮ  сумела противостоять натиску за 
падных держав, которые в марте 1948 г. потребовали присоеди
нения всей территории Триеста к Италии.
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СТРОИТЕЛЬСТВО СО Ц ИА ЛИ ЗМ А

С начала 50-х годов в Югославии постепенно 
Введение рабочего начали складываться своеобразные формы 
самоуправления. и методы строительства социализма.
органов власти Осенью 1949 г. КПЮ г. взяла курс на вве-

дение самоуправления в области народного 
хозяйства. В декабре 1949 г. Экономический совет Союзного 
правительства и Центральный совет профсоюзов издали инструк
цию о создании на 200 крупнейших промышленных предприятиях 
рабочих советов в качестве консультативных органов. 27 июня 
1950 г. был принят основной закон о введении на государствен
ных хозяйственных предприятиях непосредственного управления 
рабочих коллективов. Этот акт Народной скупщины, передавая 
заводы и фабрики в управление трудовым коллективам, сохра
нял право собственности^на них за всем обществом. Трудовые 
коллективы осуществляют^управление предприятиями через рабо
чие советы и комитеты управления. Рабочий совет избирается 
общим собранием коллектива предприятия путем тайного голо
сования сроком на 2 года. Для исполнения текущих дел рабочий 
совет избирает комитет управления, в который по положению 
входит директор предприятия. За свою деятельность директор не
сет ответственность перед комитетом управления и рабочим сове
том, а также перед государственными органами в лице общинной 
скупщины. Рабочий совет имеет большие права: разрабатывает 
производственные планы, контролирует их выполнение, устанав
ливает размер заработной платы, ведает кадрами, распределяет 
доходы, одним словом — определяет всю деятельность предприя
тия. Наиболее важные вопросы он выносит на обсуждение общих 
собраний всего коллектива.

В 1949— 1950 гг. была изменена система хозяйственного управ
ления. Ряд  функций союзного правительства по руководству на
родным хозяйством перешел к республикам, отдельные права 
республик были переданы районным и городским народным ко
митетам,- роль которых значительно повысилась. В связи с этим 
было ликвидировано большинство союзных министерств.

В начале 1952 г. был принят закон о народных комитетах — 
органах государственной власти в общинах, районах и городах. 
Комитеты состояли из двух палат — Народного веча и Веча про
изводителей. Депутатов первой палаты избирали все граждане, 
проживавшие на территории данной общины, района или- города. 
Депутатов Веча производителей района и города йзбирали лица, 
занятые непосредственно- в общественном производстве: в про
мышленности, на транспорте, в торговле и коллективном сель
ском хозяйстве пропорционально их у ч а с ^ ю  в общественном 
производстве страны. Вече производителей должно было закре
пить за рабочим классом роль главной революционной силы
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в обществе, в котором он не составлял большинства. Система вы
боров в народные комитеты призвана была обеспечить широкое 
участие трудящихся в управлении хозяйственными делами, уси
лить их контроль над деятельностью местных органов рласти.

В ходе претворения в жизнь новой системы хозяйственного 
управления была пересмотрена система планирования. С 1953 г. 
по 1956 г. вместо пятилетних планов утверждались только еже
годные планы. Многие функции прежней централизованной сис
темы планирования были переданы республиканским и местным 
органам и предприятиям. Центральные плановые органы государ
ства разрабатывали лишь общие пропорции развития народного 
хозяйства, призванные обеспечить развитие ведущих отраслей 
народного хозяйства. Эти планы утверждались Союзной Народ
ной скупщиной. Республиканские, районные и общинные органи
зации составляли собственные планы и руководствовались ими 
в своей деятельности.

Вопросы хозяйственного и общественного са- 
VI съезд КПЮ.^ моуправления были рассмотрены на VI съез-

КОз = У,Ц9И5°3НГ  Де КПЮ, состоявшемся в ноябре 1952 г. в За- 
гребе. Съезд одобрил политику КПЮ по пе

рестройке общественной и хозяйственной жизни страны на нача
лах самоуправления. Он принял решение о переименовании 
партии в Союз коммунистов Югославии (СКЮ) и привлечении 
членов Народного фронта и других общественных организаций 
к более активному участию в органах самоуправления. Прохо
дившие в 1953 г. очередные съезды Народного фронта, Народ
ной молодежи и Антифашистского фронта женщин обсудили 
рекомендации съезда. Народный фронт был переименован в Со
циалистический союз трудового народа Югославии (ССТНЮ). 
В целом же период, наступивший после VI съезда КПЮ, характе
ризовался ослаблением руководящей роли СКЮ.

Изменения в экономической, политической и общественной 
жизни страны нашли свое отражение в Конституционном законе 
об основах общественного и политического устройства ФНРЮ  
и союзных органах власти, принятом Народной скупщиной 13 ян
варя 1953 г. Главой государства стал президент республики. 
Союзная Народная скупщина как высший представительный ор
ган страны составлялась из двух палат — Союзного веча и/Веча 
производителей. Было учреждено Союзное исполнительное вече 
(СИВ) в качестве высшего распорядительного органа власти — 
правительства. Министерства и Центральные ведомства (иностран
ных дел, народной обороны и др.), созданные в 1950— 1952 гг., 
были' реорганизованы в государственные секретариаты. В соот
ветствии с Конституционным законом изменялись структура 
и компетенция органов* власти во всех республиках, входя
щих в состав ФНРЮ. Президентом Югославии был избран 
И. Броз Тито. *
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Введение Следующим этапом реорганизации управле-
коммунальной системы. ния и власхи на местах стало введение ком- 

съезд к мунальной системы. Она была установлена 
общим законом об устройстве общин и райо

нов, принятым в июне .1955 г. По этому закону коммуны (или 
общины) создавались как первичные территориальные организа
ции самоуправления трудящихся. Они стали основными ячейками 
общества. Члены коммуны осуществляют всю полноту власти 
на территории своей административно-территориальной еденицы: 
Система самоуправления постоянно совершенствовалась с учетом 
трудностей и противоречий, с которыми она сталкивалась.

В соответствии с изменениями, внесенными в июне 1957 г. 
в закон об общинах' и районах, в общинных народных комитетах 
были введены веча производителей; значительно укреплена мате
риальная база общин. В 1957 г. органы общинного самоуправ
ления, распоряжались 62%' совокупного общественного продук
та социалистического сейфора. В 1975 г. в стране было 
500 общин.

В ходе социалистического строительства трудящиеся Югосла
вии под руководством коммунистов добились значительных успе
хов. В то же время в развитии народного хозяйства возникали 
серьезные проблемы, что вело к нарушению пропорционального 
развития ведущих отраслей экономики и ряду других отрицатель
ных последствий. При введении системы самоуправления и реор
ганизации управления страной допускались нарушения принципа 
демократического централизма.

VII съезд СКЮ, состоявшийся в апреле 1958 г. в Любляне, 
принял новую программу СКЮ. Некоторые ее положения (напри
мер, о роли партии в переходный период, об отмирании государ
ства и др.) были подвергнуты критике со стороны братских ком
мунистических и рабочих партий.

Новый проект конституции, подготовленный 
специальной конституционной комиссией, был

С Ф Р Ю  1 УЪо Г . р  и и
VIII съезд СКЮ утвержден Союзной скупщинои / апреля

1963 г. после всенародного обсуждения. В но
вом основном законе государства был обобщен опыт социалисти
ческого строительства в стране почти за два десятилетия и наме
чены перспективы его дальнейшего развития.

Согласно новой конституции страна стала называться Социа
листической Федеративной Республикой Югославией (СФРЮ ). 
Особое место в конституции было уделено положению, правам 
и обязанностям трудящихся. Она провозглашала право на труд, 
42-часовую рабочую неделю, оплачиваемый отпуск, образование 
и социальное обеспечение, минимальный личный доход.

Конституция СФРЮ внесла значительные изменения в органи
зацию и деятельность высших органов государственной власти. 
Союзная, скупщина состояла из 5 палат: Е^ча национальностей, 
Хозяйственного веча, Веча по вопросам социальной политики
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и здравоохранения, Общественно-политического веча и Веча 
по вопросам просвещения и культуры. Каждое вече насчитывало 
120 депутатов, избираемых по одному депутату от специального 
избирательного округа, Вече национальностей состояло из 140 де
путатов (по 20 человек от республики и по 10 от автономного 
края). Высшим исполнительным органом являлось Союзное ис
полнительное вече (правительство). Во главе государства стоял 
президент, являющийся верховным главнокомандующим и предсе
дателем Совета по делам народной обороны.

Новым основным законом вводился принцип сменяемости де
путатов и должностных лиц. Через каждые 2 года обновлялась 
половина состава депутатов Союзной скупщины и всех других вы
борных органов. Был учрежден конституционный суд Югославии, 
осуществляющий контроль за выполнением конституции и законо
дательной деятельностью органов федерации и республик.

В соответствии с требованиями жизни и процессом совершен
ствования системы самоуправления конституция 1963 г. подверга
лась изменениям и дополнениям. В результате поправок, приня
тых в 1967, 1968 и 1971 гг., был, в частности, создан Президиум 
СФРЮ, являющийся коллективным руководящим органом, фор
мирующимся на основе паритетного представительства (по три 
человека от республики и по два — от края). Основной ячейкой 
самоуправления на производстве стали основные организации 
объединенного труда, являющиеся одновременно первичными 
ячейками всей общественно-политической системы. После при
нятия этих поправок расширились права республик и автономных 
краев, которые получили еще большую самостоятельность в сфе
ре экономических отношений. Важнейшие экономические функции 
государства перенесены с федерации на республики и края. З н а 
чительно расширены права предприятий, в распоряжении кото
рых за счет уменьшения отчислений в государственйые фонды 
стало оставаться до 2/3 чистого дохода. В компетенции федера
ции остались национальная оборона, госбезопасность, внешняя 
политика, а также вопросы единого национального рынка, кре
дитно-финансовой политики и др.

VIII съезд СКЮ, состоявшийся в декабре 1964 г. в Белграде, 
вскрыл существенные упущения и недостатки, возникшие в усло
виях децентрализации, и наметил пути их исправления. На съез
де присутствовали представители 30 коммунистических и рабочих 
партий, в том числе и делегация КПСС. VIII съезд принял резо
люцию, определившую очередные задачи партии, решение об из
менениях и дополнениях к ее уставу. Особое внимание в них бы
ло уделено вопросам- дальнейшей демократизации внутрипартий
ной жизни, усилению воспитательной роли коммунистов.
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Общественно- Недостаточный рост производительности тру-
экономическая да и невысокая рентабельность производства,
1Х съ ездМСКЮ значительная диспропорция между производ

ством сырья и развитием перерабатывающей 
промышленности и сельского хозяйства, отставание в развитии 
транспорта, недостаточная емкость внутреннего- рынка, чрезмер
ный объем капиталовложений, значительная внешняя задолжен
ность и другие отрицательные явления стали серьезным тормозом 
в дальнейшем развитии страны.

В июле 1965 г. Союзная скупщина приняла законы и постано
вления, положившие начало новой общественно-экономической 
реформе, рассчитанной на более эффективное использование таких 
экономических рычагов, как^цена, прибыль, кредит и хозрасчет. 
Осуществление расширенного воспроизводства было перенесено 
с государственных органов непосредственно на предприятия. Од
ной из важных мер было установление налога с оборота, взима
емого .не с предприятий, а с торговых организаций — после про
дажи товара. Устанавливалось новое соотношение цен на сель
скохозяйственные и промышленные товары, изменялась система 
отчислений из фонда зарплаты, вводился новый курс динара.

Осуществление реформы на первых порах дало определенные 
положительные результаты. Общественное производство стало 
увеличиваться ежегодно в среднем на 5,5%'. При этом примерно 
2/3 прироста достигалось за счет повышения производительности 
труда. Возросла рентабельнось предприятий. Около 40%; промы
шленного оборудования было заменено более современным.

Однако в ходе проведения реформы обнаружился ряд негатив
ных экономических и социальных явлений. Вследствие чрезмер
ного роста потребления, нерентабельности ряда предприятий, 
значительного увеличения импорта и повышения цен была нару
шена стабильность в развитии народного хозяйства. Внешняя за 
долженность Югославии достигла в 1973 г. 3 млрд. долларов. 
Осложнялась проблема трудоустройства: в 1973 г. в стране насчи
тывалось около 300 тыс. безработных;. 1 млн. граждан СФРЮ 
находился на заработках в капиталистических странах.

В марте 1969 г. состоялся IX съезд СКЮ г на котором был 
принят новый устав СКЮ, внесший существенные изменения 
в структуру высших органов партии. Съезд упразднил Ц К  и соз
дал вместо него Президиум СКЮ.

В конце 60-х — начале 70-х годов в Югославии резко усили
лись такие явления, как национализм, либерализм и технокра
тизм, источниками которых были различия в уровнях развития 
экономики республик и неравномерность их развития. В борьбе 
против этих антисоциалистических проявлений большую роль 
сыграли 21-ое заседание Президиума СКЮ (декабрь 1971 г.) 
и Письмо ‘ Председателя СКЮ И. Броз Ти^о и Исполнительного 
Бюро Президиума СКЮ ко всем партийным организациям и ком
мунистам страны от 29 сентября 1972 г. Решения 21-го заседания
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Президиума СКЮ нанесли серьезный удар ло национализму, ко
торый в той или иной форме проявился во всех республиках, 
но особенно опасный для социализма характер приобрел в Хор
ватии. В письме руководства СКЮ были поставлены актуальные 
задачи укрепления идейно-политического единства партийных ря
дов, повышения ведущей роли рабочего класса и Союза комму
нистов.

За годы народной власти, опираясь на преи-
Итоги развития^ мущества социалистической системы хозяй-

социалистическои J т г \
промышленности ства> трудящиеся Югославии добились за 

метных успехов в развитии всех отраслей 
экономики страны. Второй пятилетний план 1957— 1961 гг. был 
в основном выполнен за 4 года. Югославские трудящиеся спра
вились и с выполнением третьего пятилетнего плана (1961 — 
1965 гг.). Прежде отсталая, аграрная Югославия превратилась 
в индустриально-аграрную страну. В четвертой пятилетке (1966— 
1970 гг.) СФРЮ достигла уровня среднеразвитых промышлен
ных стран Европы. Промышленное производство в 1975 г. увели
чилось по сравнению с довоенным уровнем в 15 раз.

С 1947 г., когда в основном была преодолена военная разру
ха, национальный доход увеличился более чем в 4,5 раза, а пот
ребление на душу населения — без малого в 4 раза. Свыше 82% 
национального дохода приходится на долю общественного секто
ра. Созданы современные отрасли производства (машинострои
тельная, судостроительная, электротехническая, радиотехничес
кая, химическая, автомобильная и др.), которых не знала буржу
азно-помещичья Югославия. Реконструированы и построены сот
ни заводов, в том числе крупный металлургический завод в Зени
це, завод электрооборудования в Загребе, химический комбинат 
«Юговинил», крупные судостроительные и автомобильные заво
ды, станкостроительный завод в Земуне, гидротурбинный завод 
в Любляне, свыше 70 гидростанций и много других предприятий. 
Сооружено несколько десятков тысяч километров современных 
шоссейных дс*рог и ряд новых железнодорожных линий (в том 
числе Бар — Белград).

Трудящиеся Югославии добились высоких темпов промышлен
ного развития. Среднегодовой прирост промышленности состав
ляет 10%. Примечателен факт, что уже в 1964 г. промышленное 
производство в отсталой прежде Боснии и Герцеговине достигло 
объема промышленного производства всей довоенной Югославии. 
Ныне за неполный месяц югославская промышленность выпуска
ет больше продукции, чем за весь 1939 г.

Рост материально-технической базы всего народного хозяй
ства вызвал значительные изменения в структуре населения. При 
среднем его увеличении в послевоенные годы примерно на 25%' 
число занятых в промышленности рабочих и служащих возросло 
в 5 раз. За  годы народной власти удельный вес сельскохозяй
ственного населения сократился с 75% до 38%. В общественном
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секторе народного хозяйства занято 4,8 млн. рабочих и служащих. 
На обеспечение стабилизации экономики и дальнейшего подъема 
народного хозяйства СФРЮ было направлено выполнение задач, 
поставленных пятилетним планом на 1971 — 1975 гг.

Известные сдвиги произошли и в развитии
Итоги развития сельского хозяйства, хотя и не такие значи-

сельского хозяйства тельные, как в промышленности. После про
за ГОДЫ , о

народной власти ведения аграрной реформы начался процесс 
интенсивного создания трудовых производ

ственных задруг, в которые к концу 1949 г. входило свыше 
340 тыс. крестьянских хозяйств, имевших почти 2 млн. га земли. 
В 1952 г. большинство производственных задруг было расформи
ровано или преобразовано в кооперативы общего типа (потреби
тельские и сбытовые), получившие широкое развитие. Крупные 
многоотраслевые и высокорентабельные агропромышленные ком
бинаты и общественные имения вместе с кооперативами различ
ных видов составляют базу развития социалистических отноше
ний в деревне, внедрения в сельское хозяйство новейших дости
жений современной науки и техники.

На долю общественного сектора приходится около 16% всей 
обрабатываемой земли. Он дает примерно половину всей товарной 
сельскохозяйственной 'продукции. За  годы народной власти 
производство сельхозпродуктов на душу населения удвоилось. 
Только за десятилетие с 1955 по 1965 г. общий объем производ
ства в общественном секторе вырос более чем в 4 раза. В 1973 г. 
была принята долгосрочная программа развития сельского хо
зяйства, призванная обеспечить усиленное развитие сельскохозяй
ственного производства.

В Югрславии насчитывается 2,6 млн. единоличных крестьянс
ких хозяйств, 84-% обрабатываемой земли и около 92% скота при
надлежит 'крестьянам-единоличникам. По закону 1953 г. земель
ный максимум был установлен в 10 га земли на одно хозяйство.

Хотя объем сельскохозяйственной продукции в стране за годы 
народной власти значительно увеличился, тем не менее некоторых 
видов собственной сельскохозяйственной продукции для удовлет
ворения потребностей промышленности и населения все еще не 
хватает. В то же время ряд сельскохозяйственных продуктов (ку
куруза, мясо, табак и др.) является постоянной статьей югослав
ского экспорта. ,

СФРЮ поддерживает дипломатические и кон-
политикаНСФРЮ сульские отношехчия с 112 странами мира. Ее
политика отношения с капиталистическими государства

ми строятся на принципах мирного сосуществования и взаимовы
годного экономического сотрудничества. В 1954 г. были урегулиро
ваны отношения с Италией. К ней отошел провозглашенный сво
бодным портом город Триест с окрестностями, а вся остальная 
часть Свободной территории Триест бы л^передана  Югославии.

Югославия выступила одним из инициаторов созыва первой
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конференции неприсоединившихся стран, состоявшейся в начале 
сентября 1961 г. в Белграде. Югославия играет важную роль 
в движении неприсоединившихся стран, его антиимпериалистиче
ской направленности. Она выступает за объявление района Среди
земноморья безатомной зоной, осудила империалистическую агрес
сию в Индокитае, действия Израиля на Ближнем Востоке. Юго
славия высказалась за созыв общеевропейского совещания по 
вопросам безопасности и сотрудничества и активно участвовала 
в его работе. Одной из первых она присоединилась к договорам 
о запрещении испытаний ядерного-оружия в атйосфере, в космосе 
и под водой (1963 г.), о нераспространении ядерного оружия 
(1968 г.) и о запрещении использования в военных целях дна мо
рей и океанов (1971 г.).

Нормализация советско-югославских отношений, завершив
шаяся подписанием в июне 1955 г. Белградской декларации, спо
собствовала укреплению сотрудничества СФРЮ с Советским Сою
зом и другими социалистическими странами. Большое значение 
для дальнейшего развития и упрочения советско-югославских от
ношений имеют регулярные встречи между Генеральным секрета
рем Ц К КПСС, Председателем Президиума Верховного Совета 
СССР Л. И. Брежневым и Президентом СФРЮ, Председателем 
СКЮ И. Броз Тито.

В 1965 — 1970 гг. товарооборот между СФРЮ и СССР по срав
нению с предшествующим пятилетием увеличился почти в 3 ра
за. В 1965 г. был создан межправительственный советско-югослав
ский комитет по экономическому сотрудничеству, играющий важ 
ную роль в укреплении двусторонних экономических связей. Пред
ставители Югославии с 1964 г. принимают участие в работе ряда 
комиссий и других органов Совета Экономической Взаимопомощи 
(СЭВ), устанавливается производственная кооперация на основе 
специализации и разделения труда.

В 1972 г. на страны СЭВ приходилось 35% югославского экс
порта и 25% импорта. СССР занимает первое место в экспорте 
Югославии и второе место в ее внешнеторговом обороте.

Конституционная реформа, осуществление 
Консгнтуцил которой началось вскоре после принятия кон- 

X съезд СКЮ ституции 1 963  г., завершилась принятием в 
феврале 1974  г. новой конституции СФРЮ, 

закрепляющей завоевания, достигнутые югославскими народами 
за годы социалистического строительства. Социалистическая 
Федеративная Республика Югославия, говорится в 1-й статье кон
ституции, есть «союзное государство, государственное содружество 
добровольно объединившихся народов и их социалистических рес
публик, а также социалистических автономных краев Воеводины 
и Косово, входящих в состав Социалистической Республики Сер
бии, основанное на власти и самоуправлении рабочего класса и 
всех трудящихся и граждан, равноправных народов и народнос
тей».
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Согласно новой конституции, общественно-экономическая сис
тема Югославии строится на свободном объединенном труде, ис
пользующем средства производства, находящиеся в общественной 
собственности, и на самоуправлении трудящихся, осуществляемом 
в основных (первичных) организациях объединенного труда 
(в промышленности — это предприятия или цехи с законченным 
циклом производства, обладающие экономической самостоятель
ностью). Эти организации являются не только первоначальной 
ячейкой хозяйственной системы СФРЮ, но и основой обществен
но-политической структуры общества. Конституцией введена 
делегатская система: на общем собрании трудящихся первичных 
ячеек самоуправления (они образуются по производственному и 
территориальному принципам) избираются сроком на 4 года деле
гации, которые осуществляют представительство интересов своих 
ячеек в вы ш естоящ ^ органах самоуправления. Из состава этих 
делегаций избирается делегаты, которые представляют позиции 
своих делегаций в скупщине.

Конституция определяет порядок формирования скупщин. Об
щинные, краевые и республиканские скупщины состоят из трех 
палат: Вече объединенного труда, Вече местных объединений (Ве
че общин), Общественно-политическое вече. Скупщина СФРЮ 
состоит из двух равноправных палат: Союзного веча и Веча 
республик и краев. На совместном заседании обеих палат избира
ется Президиум СФРЮ (по одному представителю от республик 
и автономных краев). В его состав, по положению, входит Пред
седатель СКЮ. Президент республики является главой государст
ва и возглавляет Президиум СФРЮ. В, мае 1974 г. Скупщина 
СФРЮ, учитывая роль И. Броз Тито в народно-освободительной 
войне и социалистической революции, в образовании и развитии 
Югославской социалистической федерации, избрала его президен
том СФРЮ без ограничения срока мандата.

Крупнейшим событием в политической жизни страны стал 
X съезд СКЮ, который состоялся в Белграде в мае 1974 г. Он закре
пил новый курс, проводимый руководством СКЮ. В документах, 
принятых съездом, подчеркивается необходимость укрепления ру
ководящей роли рабочего класса и его авангарда — СКЮ, реши
тельной борьбы за укрепление единства его рядов, против фракци
онности, национализма, анархо-либ'ерализма и других проявлений 
оппортунизма. Съезд решительно выступил против отступлений от 
принципа демократического централизма в деятельности СКЮ. 
По новому уставу, принятому съездом, этот принцип лежит в осно
ве организации и всей работы СКЮ. Устав подчеркивает, что 
теоретической и идейной основой деятельности СКЮ является 
научный социализм. Большое внимание съезд уделил вопро-су 
о марксистском образовании и идейно-политаческом воспитании 
коммунистов, проблемам экономического развития Югославии, 
укрепления плановых начал*в ее народном хозяйстве и расшире
ния сотрудничества с социалистическими странами.
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КУЛЬТУРА .СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ЮГОСЛАВИИ

Победа социалистической революции открыла 
Просвещение, широкие перспективы для всестороннего раз- 
телевидение ’ вития просвещения, науки, культуры народных 

масс всех республик СФРЮ. Была проведена 
большая работа по преодолению культурной отсталости страны, 
унаследованной от прошлого. Народная власть первостепенное 
значение придавала ликвидации неграмотности, поднятию образо
вательного уровня населения, демократизации школ и высших 
учебных заведений; было введено обязательное 8-летнее образо
вание. Число учащихся в школах и высших учебных заведениях 
увеличилось с 1,7 млн. человек в 1.939 г. до 4 млн. человек 
в 1973 г.

В довоенной Югославии было всего 26 высших учебных заве
дений, а в 1973 г. их стало в 10 раз больше. Тысячи трудящихся 
занимаются в 425 народных и рабочих университетах. Однако про
блема ликвидации неграмотности и поднятия общеобразователь
ного уровня населения, особенно в отсталых районах, еще далека 
от своего окончательного решения. По данным переписи 1971 г., 
около 15% населения старше 10 лет оставалось неграмотным.

Процесс ликвидации неграмотности, расширение среднего и 
высшего образования способствовали развитию книгоиздательства 
и библиотек. В стране насчитывается более 13 тыс. различного 
рода библиотек. В СФРЮ  выходит свыше 1000 наименований 
периодических изданий, 25 ежедневных газет.

Быстрыми темпами развивается радио и телевидение. До вой
ны 1 радиоприемник приходился на 100 человек, а сейчас — на 
6 человек. В стране насчитывается свыше 2,5 млн. телевизоров.

В новой Югославии интенсивно развивается культура таких 
в прошлом отсталых областей, как Черногория, Македония, Бос
ния и Герцеговина. В мае 1945 г. в республике Македония был 
введен македонский язык. В послевоенный период открылись 
университеты в Скопле; Сараеве, Титограде, Нови — Саде и 
Приштине. Социалистическое содружество югославских народов 
создало благоприятные условия для развития национальных 
культур и формирования социалистических наций.

Значение науки в условиях коренных социаль- 
аука но-экономических преобразований, индустри

ализации, социалистического строительства резко возросло. Она 
развивается быстрыми темпами. Основные научные центры 
СФРЮ  — 8 академий, в каждой из 6 республик и двух автоном
ных краях, а также университеты, научные институты, общества 
и лаборатории. В стране насчитывается свыше 8 тыс. научных 
работников, которые трудятся в 277 научных учреждениях. Среди 
современных югославских ученых широкой известностью пользу
ются физик П. Савич и биолог С. Станкович.
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За годы народной власти получила развитие югославская исто
рическая наука. В 1946— 1-947 гг. во всех республиках возникли 
исторические общества, объединенные в единый Союз об’ществ^ 
историков Югославии, печатным органом которого является «Юго
славский исторический журнал». Историки каждой республики 
имеют свои журналы. В Югославии регулярно проводятся научные 
конгрессы и различного рода 'конференции, симпозиумы, совеща
ния историков.

Основное внимание историков Югославии было сосредоточено 
на разработке проблем новейшей истории, истории национально- 
освободительной борьбы и народной ^волю ции . Этими вопросами 
занимаются вновь созданные научные центры: Институт современ
ной истории в Белграде, республиканские институты истории ра
бочего движения, Военно-исторический институт и др. Изданы 
2 тома первого обобщающего многотомного труда «История наро
дов Югославии» (с древнейших времен до конца XVIII в.). 
В 1963 г. вышел в свет «Очерк истории Союза коммунистов Юго
славии». Историки СФРЮ проявляют большую активность и на 
международной арене. Развиваются творческие связи между со
ветскими и югославскими историками. В 1973 г. была создана 
советско-югославская комиссия историков.

В Югославии действуют 57 театров, успешно Театр, кино, музыка J r  J* J развивается художественная самодеятель
ность. Выдающиеся театральные режиссеры Б. Ступица и Б. Гаве
ла, артисты М. Живанович и М. Чангалович известны за предела
ми своей страны. В репертуаре югославских театров отечественная 
драматургия постепенно начинает занимать ведущее место. Наи
большей известностью пользуется Югославский драматический 
театр. Завоевывает популярность театр «Ателье 212», ставящий: 
новые произведения мировой и отечественной драматургии.

Значительными успехами отмечено развитие созданной за годы 
народной власти кинематографии, выпускающей ныне в год 2—3- 
десятка полнометражных художественных и в среднем 370 корот
кометражных фильмов. Широкую популярность получили мульти
пликационные фильмы, выпускаемые студией «Загребфильм»; ее 
основатель — лауреат многих международных премий Д. Вукотич. 
С 1954 г. в Пуле проводятся фестивали югославской кинематогра
фии. Фильмы «Козара», «Битвы на Неретве», «Сутьеска», «Ужиц- 
кая республика» и некоторые другие получили высокую оценку 
зрителей.

Развивается музыкальная жизнь. В стране действует 9 филар
моний. Профессиональные хореографические ансамбли (хорват
ский «Ладо», сербский «Коло» и другие) успешно выступают и за 
границей. Большую известность в Югославии^ и других странах 
получили «Летние игры» в Дубровнике, представляющие своеоб
разные смотры театрального и музыкального искусства, а также 
театральные фестивали в Нови-Саде. В репертуаре оперных теат
ров страны представлены как шедевры мировой классики, так и<
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отечественные произведения, среди которых наиболее популярны 
оперы «Эро с того света» Я. Готоваца, «Коштана» П. Коньовича 
и балет «Охридская легенда» С. Христича.

Литература Современная югославокая литература отлича
ется богатством и разнообразием жанров и 

стилей. Ведущее положение в ней занимает роман. Наряду с писа
телями старшего поколения работает целая плеяда молодых про
заиков и поэтов. Всеобщим признанием пользуется творчество 
М. Крлежи. Его новый роман «Знамена» посвящен судьбе молодо
го поколения интеллигенции Хорватии накануне и в период второй 
мировой войны. Крлежа — инициатор издания и редактор «Энцик
лопедии Югославии».

Другому выдающемуся художнику слова И. Андричу первому 
из югославских писателей в 1961 г. была присуждена Нобелевская 
премия за роман «Мост на Дрине».

Одно из главных мест в творчестве югославских писателей 
(Б. Чопича и др.) занимает тема второй мировой войны, нацио
нально-освободительной борьбы и социалистической революции.

В социалистической Югославии изобразитель-
И зобразительное искус- ное ИСКусство получило качественно новые 

ство, архитектура J Jусловия для своего развития. Его роль в куль
турной жизни страны значительно возросла. В октябре 1965 г., во
время празднования 21-й годовщины освобождения Белграда,
у слияния Савы и Дуная, в одном из живописных мест города был 
открыт Музей современного изобразительного искусства. Это одно 
из самых больших культурных учреждений, построенных в Белгра
де за два последние десятилетия, и вместе с тем крупнейшая ху
дожественная галерея Юго-Восточной Европы.

Современное югославское изобразительное искусство — одна из 
самых сложных и противоречивых областей югославской культуры. 
В живописи есть сторонники реалистического направления (К. Хе- 
гедушич), но среди художников широко распространены и различ
ные модернистские течения: абстракционизм, сюрреализм и т. п. 
Особенно сильное влияние эти течения имеют среди молодого поко
ления художников.

Интересное и своеобразное явление в живописи представляет 
творчество «примитивистов». Видное место в мировом искусстве 
этого направления занимает хлебинская школа, получившая свое 
название от хорватского села Хлебины, из которого вышел извест
ный художник-примитивист., крестьянин И. Генералич.

Не меньшей сложностью и противоречивостью отличается раз
витие скульптуры. Крупнейший скульптор И. Мештрович, преследу
емый устагшами, в 1941 г. эмигрировал в Швейцарию, а затем 
в США. Но он сохранил связь с родиной, посещал ее, подарил ей 
большое число своих произведений, он является автором мавзолея 
государственного деятеля и поэта XIX в. Петра Негоша. Последо
вателем и учеником Мештровича, творчество которого отличалось 
мастерством в создании обобщенных, полных большой выразитель
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ности образов, является скульптор А. Августинич. Однако в скульп
туре, как и в живописи, сказывается и влияние формалистического 
направления.

Освобождение Югославии и утверждение социалистического 
строя создали условия для развития архитекторы и градострои
тельства. Современная архитектура проявила свои особенности 
в создании новых жилых районов и городов — Нового Белграда на 
левобережье Савы, шахтерского города Белене, при застройке 
Скопле . после землетрясения, в строительстве зданий Союзного 
исполнительного веча, Генерального штаба, Ц К  СКЮ, театра 
«Ателье 212», университетов в Загребе и Сараеве, отелей на Адри
атическом побережье, Народной библиотеки в Белграде и др.

Крупным достижением в монументальной архитектуре является 
создание мемориальных ансамблей и парков в память о людях и 
событиях национально-освободительной борьбы и народной рево
люции. Самые значительные из них — партизанское кладбище 
в Мостаре, некрополь в Прилепе, мемориальный парк в Сремской 
Митровице. Для югославских зодчих характерно широкое исполь
зование новых строительных материалов и опыта конструктивист
ской архитектуры в сочетании с национальными традициями.

* *
*

В огне антифашистской освободительной борьбы в годы второй 
мировой войны укрепились узы дружбы между славянскими наро
дами. Этому способствовали, во-первых, руководящая роль комму
нистических и рабочих партий, возглавивших борьбу против ф а
шистских поработителей и их приспешников в своих странах и, 
во-вторых, переход после войны всех этих стран на путь социали
стического развития. Опыт их еще раз доказал правоту ленинского 
учения о многообразии форм и методов перехода различных стран 
и народов к социализму.

Зарубежные славянские страны заняли достойное место в ми
ровой системе социализма, образование и укрепление которой яви
лось мощным ускорителем исторического прогресса, ведущего свое 
начало от победы Великого Октября. Ныне мировая' система соци
ализма является решающей силой в антиимпериалистической 
борьбе, в защите мира.

Как показал опыт зарубежных славянских стран, их успехи 
в социалистическом строительстве во многом зависят от правиль
ного сочетания 'компартиями этих стран общих закономерностей 
и национальных особенностей в их общественном развитии, в их 
взаимных отношениях. Залогом и главным условием прочности со
дружества социалистических стран являются общность их социаль
ного строя и совпадение коренных интересов и целей их народов.

За время социалистического развития сильно вырос экономи
ческий потенциал славянских социалистических государств, в боль
ших масштабах повысилось народное благосостояние, достигли 
расцвета наука и культура. Несмотря на некоторые осложнения,
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возникавшие в ходе строительства социализма, зарубежные 
славянские страны уверенно идут по избранному их наро
дами пути, пользуясь неизменно всесторонней помощью и 
поддержкой СССР и всемерно укрепляя взаимное сотрудничество. 
Исторический опыт показывает, что братское единство стран со
циалистического содружества представляет собой надежный барь
ер на пути сил, пытающихся ослабить мировую систему социализ
ма, подорвать или свести на нет революционные завоевания 
трудящихся, как это было во время общественно-политического 
кризиса в Чехословакии в 1968— 1969 гг.

Сотрудничество социалистических стран позволяет им, обога
щаясь опытом друг друга, совместно решать проблемы социали
стического .строительства, находить наиболее рациональные формы 
экономических связей и определять общую линию во внешнеполи
тической области. Главным центром координации внешнеполитиче
ской деятельности социалистических стран Европы служит создан
ная в 1955 г. организация Варшавского Договора, в которую 
входят среди других стран также Болгария, Польша и Чехослова
кия. Именно по, инициативе этой организации был подготовлен 
созыв общеевропейского Совещайия по коллективной безопасности. 
Благодаря их усилиям Совещание увенчалось успехом. В резуль
тате согласованных действий социалистических стран полностью 
урегулирован вопрос о незыблемости послевоенных западных гра
ниц Польши, что нашло свое закрепление в договоре 1970 г. между 
Польшей и ФРГ. Завершена, длительная борьба социалистических 
стран за аннулирование Мюнхенского диктата 1938 г. в отноше
нии Чехословакии.

Основанное на принципах социалистического интернационализ
ма сотрудничество социалистических стран в области экономики 
получило воплощение в создании в 1949 г. Совета Экономической 
Взаимопомощи, в который входят наряду с другими социалистиче
скими государствами Болгария, Польша и Чехословакия и с кото
рым тесно сотрудничает Югославия. На основе совместно разрабо
танной в рамках СЭВ в 1971 г. Комплексной программы социали
стической экономической интеграции расширяются и углубляются 
всесторонние народнохозяйственные связи между социалистиче
скими странами. Эти связи строятся на долговременной основе, 
постоянно проводится работа по развитию организационной струк
туры и технической базы многостороннего экономического сотруд
ничества. Об этом, в частности, свидетельствует прокладка и рас
ширение нефтепровода «Дружба», по которому из СССР в евро
пейские социалистические страны (в том числе в Польшу и 

Чехословакию) поступают десятки миллионов тонн нефти. Большую 
экономию дают странам — членам СЭВ объединенные энергосисте
мы «Мир». Успешно действуют Международный банк экономиче
ского сотрудничества и общий инвестиционный банк стран — чле- 
вов СЭВ. Из года в год расширяется товарооборот между социа
листическими странами.
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Двусторонние отношения зарубежных славянских стран между 
собой и с СССР и другими социалистическими странами регулиру
ются договорами о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, 
а также другими документами, определяющими систему взаимных 
обязательств нового, социалистического типа. Благодаря всесто
роннему сотрудничеству и взаимной помощи внутри мировой систе
мы социализма зарубежные славянские страны в короткие исто
рические сроки преодолели отсталость, унаследованную ими от 
буржуазного прошлого, и доказали величайшие преимущества 
социалистической системы хозяйства. В международных делах 
они выступают в авангарде борьбы за мирное сосуществование 
стран с различным общественно-политическим строем, за укрепле
ние разрядки международной напряженности, против любых про
исков империалистических сил, в поддержку народов, борющихся 
за  свою свободу и независимость.





СИНХРОНИСТИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА 
ПО ИСТОРИИ 

ЮЖНЫХ И ЗАПАДНЫХ 
СЛАВЯН





Польша Чехословакия Югославия Болгария

IX —начало X в. Великоморавс

\

VI — V II вв. Заселение славянами Балканского полуострова

623—658 гг . Объединение славянских племен во главе 
с Само

Первая половина V II в.
Объединение „семи славянских 

племен“ в Мезии.
Середина V II—-середина X вв.
Первое Болгарское царство

864 г. Принятие христианства 
князем Борисом

кая держ ава

863 г. Прибытие Кирилла и 
Мефодня в Великую Мо
равию

819—822 гг . Восстание хорва
тов во главе с Люде витом 
Посавским против франков

Вторая половина IX  в.
Объединение сербских племен в 

Рашке.
Принятие хорватами и сербами 

христианства

Конец IX в. Возникновение государства у поляков 
и чехов

893—927 гг . Князь Симеон 
(с 919 г .—царь)



Продолжение таблицы

Польша Чехословакия Югославия Болгария

966 г . Принятие христианства 
князем Мешко I

X в . — п ер вая  половина
XI в . Подчинение Слова
кии венграми

925 г . Провозглашение Хорва
тии королевством

X в. Начало богомольского дви
жения

969— 1018 г г . Западно-Болгар
ское царство

1025 г . Принятие князем Боле
славом Храбрым королевского 
титула

1037— 1038 г г . Народное вос
стание против феодалов и 
церкви

1138 г . Статут Болеслава Крй- 
воустого

1085 г . Получение князем 
Чехии королевского титула

В торая  половина X I в . Зет- 
ская держава 

1102 г . Венгерско-хорватская 
уния

1168— 1196 г г . Великий жупан 
Стефан Неманя в Сербии

1018— 1085 гг . Болгария под 
властью Византии

1040— 1041 г г . Восстание Петра 
Деляна

1072 г . Восстание Георгия Вой- 
теха

1185— 1187 гг . Восстание Петра 
и Асеня

1241— 1242 г г . Нашествие монгс>лов на земли западных и юж] 
1253— 1278 г г . Король Пше

мысл II Оттокар

1217 г . Провозглашение Сербии 
королевством

ш х  славян
| 1272 г. Дубровницкий статут

Конец XII—колец  XIV в . Вто
рое Болгарское царство 

1211 г . Тырновский обор 
1218— 1241 г г . Царь Иван 

Асень II

1277—1280 г г . Восстание 
Ивайлы

1320 г . Восстановление коро
левской власти 

1333— 1370 г г . Король Кази
мир III

1331—1355 г г . Сербский ко
роль (с 1345 г. царь) С те
фан Душан



f t родолжение таблицы

Польша Чехословакия Югославия Болгария

1346—1347 гг. Вислицкий и 
Петрковский статуты

1364 г. Основание Краковского 
университета

1374 г. Кошицкий привилей 
1385 г. Кревская уния с Литвой

1346— 1378 гг. Король Карл I 
(император Карл IV)

1348 г. Основание Пражского 
университета

1349, 1354 г г . Законник Стефа
на Душана 

1353— 1391 гг. Боснийский бан 
(с 1377 г. король) Стефан 
Твртко

1389 г . Битва на Косовом (поле

1398— 1402 Гг. Восстание горо- 
„ жан в Сплите \

1393 г . Захват Тырнова тур
ками

1396 г . Захват Видина турками 
Начало турецкого ига

1410 г . Битва при Грюнвальде

1454—1466 гг . Тринадцатилет
няя война f v 

1454 г. Нешавские статуты

1496 г . Петрковский статут

1415 г. Сожжение Я. Гуса 
в Констанце 

1419— 1434 г г . Гусистские 
войны

1434 г . Битва при Липанах 
*

1457 г . Основание „ОбщиньГ 
чешских братьев*

1458— 1471 гг. Король Ир- 
жи из Подебрад

1459 г . Подчинение Сербии тур
ками

1463 г . Завоевание Боснии тур
ками

1478 г . Крестьянское восстание 
в Словении

1444 г . Битва под Варной

ч
1505 г . Конституция N ih il novi

1517 г . „Святовацлавское со
глашение* сословий в Ч е
хии

1515 г . Крестьянское восстание 
в Словении



П родолжение таблицы

Польша Чехословакия
ч

Ю гославия Болгария

1569 г . Люблинская уния 
1573 г. „Генриховы артикулы14

1526 г. Признание Чехией 
власти Габсбургов. Пере
ход Сювакии под власть 
Габсбургов

1547 г. Восстание чешских 
городов 

1562 г. Захват Южной Сло
вакии турками

1526 г. Битва при М охаче. З а 
хват турками большей части 
Хорватии

1527 г. Признание Хорватией 
власти Габсбургов

1557— 1766 гг. Печская (серб
ская) патриархия 

1566 г. Оборона Сигета хорват
ским баном Н. Зринским 

1573 г . Крестьянское восстание 
в Хорватии и Словении

1г98 г. Первое Тырновское вос
стание

1651 г. Крестьянские восстания 
1655 г. Нашествие шведов

1683 г. Битва под Веной 
1686 г. „Вечный мир" с Рос

сией

1618— 1620 гг. Антигабсбур- 
гское восстание в Чехии 

1620 г. Битва при Белой горе 
1627 г. „Обновленное зем

ское устройство" в Чехии 
1630—1631 гг . Крестьянское 
. восстание в Словакии

1680 г. Крестьянское восста
ние в Чехии 

1683 г. Избавление Слова
кии от нашествий турок

1670 г. Раскрытие антига- 
бсбургского заговора Зринских 
в Хорватии

1690— 1691 гг . „Большое пе
реселение" сербов в Австрий
скую империю 

1699 г. Карловацкий мир. О с
вобождение Хорватии из-под 
власти турок

1686 г. Второе Тырновское вое 
стание

1688 г, Чипровеикое восстание



Продолжение таблицы

Польша Чехословакия Югославия Болгария

1768— 1772 гг . Барская конфе
дерация

1772 г. Первый раздел Речи 
Посполитой

1786 г. Отмена личной зависи
мости крестьян в Галиции

1791 г. Принятие Четырехлет- 
ним сеймом Конституции 
3 мая .

1793 г . Второй раздел Речи 
Посполитой

1794 г. Восстайие под руковод
ством Тадеуша Костюшко

1795 г. Третий раздел Речи 
Посполитой. Ликвидация н е
зависимости Польши

1703— 1711 гг. Восстание 
Ференца Ракоци (на тер
ритории Словакии)

1775 г. Крестьянское восста
ние в Чехии

1781 г . Отмена личной зави
симости крестьян в Чехии

1784 г. Отмена личной зави
симости крестьян в Сло
вакии

1755 г. Крестьянское восстание 
в Хорватии

1785 г. Отмена личной зависи
мости крестьян в Хорватии

1796 г. Битва при Крусах

1762 г. „История славяно-бол 
гарская* Паисия Хилендар 
ского

1807 г . Тильзитский мир. Обра
зование герцогства в а р ш а в 
ского. Отм'ена в не^личной 

. зависимости крестьян 
1815 г. Венский конгресс.. Р аз

дел герцогства Варшавского. 
Образование Королевства 
Польского

1804— 1813 гг. Первое сербское 
восстание

1815 г. Второе сербское вос
стание



Продолжение таблицы

Польша Чехословакия Югославия Болгария

1821— 1826 г г . Д еятельность 
Патриотического общества 

1830— 1831 гг . Восстание в Ко
ролевстве Польском 

1832 г . Основание Польского 
Демократического общества 

1846 г . ,  ф еврал ь— м ар т . Кре
стьянское восстание в Гали
ции. Краковское восстание

1831 г . Крестьянское вос
стание в Словакии

1830, 1833 г г . Хапт-и-шерифы 
об автономии Сербии 

30 — 40-е годы  X IX  в. Илли
ризм — культурно-националь
ное движение в Хорватии

1832— 1834 гг . Отмена сипах- 
ской системы

1841 г . Нишское восстание

1848— 1849 гг . Революционные и национальные движения в западно-славянских и югославянских землях

1848 г.* ию нь. Славянский 
съезд в Праге. Пражское 
восстание

1848 г. Отмена кулука в Б ос
нии и Герцеговине 

М ай . Провозглашение автономии 
Воеводины 

И ю нь. Провозглашение авто
номии Хорватии

1848 г ., сен тяб рь . Отмена феодальных повинностей крестьян за выкуп в Австрийской империи

I860—1873 г г . Борьба за авто
номию Галиции

1851 г.Ликвидация сипахской си
стемы в Боснии и Герцеговине

1852 г. Превращение Черногории 
в светское государство

1858— 1859 гг . Свято-Андреев
ская скупщина в Сербии 

1880 г. Ликвидация статуса 
£  Воеводины как особой адми

нистративной единицы 
1861 г. Включение Хорватии в со

став земель венгерской короны

1850 г . Видинское восстание
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1863— 1864 гг. Восстание в Ко
ролевстве Польском 

1864 г. Крестьянская реформа 
в Королевстве Польском

1866 г . Основание Югославян
ской Академии наук и ис
кусств в Загребе

1866— 1868 гг . Балканский союз

1868— 1871 г г . Массовые народные собрания (таборы) в 
Чехии, Словакии и Словении

1872 г . Основание Польской 
Академии знаний в Кракове

1870 г . Сваровская забастов
ка в Чехии

1868 г . Хорвато-венгерское со
глашение

1875—1878 гг . Восстание в Б ос
нии и Герцеговине

1869 г . Основание Болгарского 
революционного ЦК

1870 г . Создание Болгарского 
экзархата

1876 г. Апрельское восстание

1878 г. Основание Чехосла- 
вянской СДП

1877 г . ,  ап р ел ь . Начало русско-турецкой войны
1878 г . ,  м арт . Сан-Стефанский мир. Восстановление болгар

ской государственности. Признание независимости Сербии и 
Черногории

1878 г .,  и ю ль . Берлинский трактат. Оставление Македонии 
под властью Турецкой империи

1878 г. Оккупация Боснии и 
Герцеговины Австро-Венгрией 

1881 г . Тайная политическая 
конвенция между Сербией и 
Австро-Венгрией

1879 г . Принятие Тырновской 
конституции
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1882— 1886 г г . Первая полити
ческая партия рабочих „Про
летариат"

1893 г. Образование СДКП

1882 г . Провозглашение Сербии 
королевством

1883 г . Тимокское восстание в 
Сербии

1Й86 г. Основание Сербской АН 
1894 г . Образбване СДП Хорва

тии и Славонии 
1896 г . Создание Югославянской 

СДП в Словении

1885 г . Воссоединение Восточ
ной Румелии с Болгарским 
княжеством 

1887— 1894 гг. Стамболовист- 
ский режим 

1891 г . Создание БРСДП

1896 г. Реформа избирательного права в Австро-Венгрии

1900 г. Образование СДКПиЛ
1901 г . Школьная стачка на 
Познаныцине

1903 г. Подъем революционного 
национального движения в 
Хорватии 

1903 г . Образование Сербской 
СДП

1903 г. Раскол БРСДП на т е с 
ных и широких социалистов

1905— 1907 гг . Буржуазно «демо
кратическая резолюция в Рос
сии

1905—1906 г г . Усиление забастовочного движения и борьбы за всеобщее избирательное право в Австро-Венгрии. 
Подъем стачечного движения в Сербии и Болгарии

1905 г. Основание Словац
кой СДП
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1905 г .,  ию нь. Лодзинское вос
стание

1906— 1907 г г . Школьная заба
стовка на польских землях в 
Германии

1905 г. Принятие конституции 
Черногории 

Создание Хорвато-сербской ко
алиции партий

1Й07 г. Введение всеобщего избирательного права в Австро-Венгрии

1908 г . Аннексия Боснии и Гер
цеговины Австро-Венгрией

1909 г. Создание 
и Герцеговины

СДП Боснии

1908 г. Провозглашение незави
симости Болгарии и объявле

ние ее царством

1910 г. Создание Балканской социалистической федерации

1910 г . Провозглашение Черно
гории королевством 1911 г.

АН
Основание Болгарской

1912 г . ,  м ар т—м а й . Создание Балканского союза
1912 г .,  ок тяб рь— 1913, ап р ел ь . Первая Балканская война
1913 г .,  м ай . Лондонский мирный договор
1913 г .,  ию нь—и ю ль. Вторая Балканская (Межсоюзническая) 

война. Раздел Македонии.
1913 г . ,  ав гу ст . Бухарестский мирный договор

1914 г .,  и ю ль. Объявление Ав-
стро-Венгрией войны Сербии

1913 г . ,  сен тябрь. Константино" 
польский мирный договор

1915 г . ,  октяб рь . Вступление о
первую мцровую войду
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Польша

1917 г . ,  14 м а р т а . Обращение 
Петроградского Совета о пра
ве Польши на самоопределение

1918 г .,  29 а в г у с т а . Декрет 
СНК РСФСР об отмене дого
воров о разделе Польши и 
признании права польского на
рода на самоопределение

1918 г .,  ноябрь. Создание Со
ветов рабочих депутатов * 

1918 г . ,  7 н ояб ря . Провозгла
шение республики

1918 г . ,  декабрь.^ Образование 
Коммунистической рабочей 
партии Польши (КРПП)

1919 г .,  а в гу с т . Первое Силез
ское восстание

Чехословакия

1918 г .,  14 о к тя б р я . Всеоб
щая политическая стачка 
в Чехии 

1918 г .,  28 о к тяб р я . Про
возглашение буржуазной 
республики

1919 г ., 16 и ю н я . Провоз
глашение Словацкой Совет
ской республики

Югославия

1917 г . ,  и ю ль . Корфская декла
рация

1918 г . ,  ф еврал ь . Которское 
восстание

1918 г .,  1 д е к а б р я . Провоз
глашение Королевства сер
бов, хорватов и словенцев 
(с 1929 г .—Югославия)

1919 г .,  ап р ел ь . Образование 
единой Социалистической ра
бочей партии (коммунистов) 
Югославии (с ,1920 г .—КПЮ)

1919 г . ,  19—20 и ю л я . Всеоб
щая забастовка в защиту Со
ветской России и Советской 
Венгрии

Болгария

1918 г . ,  24 сен тяб р я  — 2 о к 
тя б р я . Владайское восстание

1919 г .,  м а й . Образование Бол
гарской Коммунистической 
партии

1919 г ., ноябрь. Нейиский мир
ный договор 

1919 г . ,  29 д е к а б р я  — 1920, 
3 я н в а р я . — Общеполитиче - 
ская стачка
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Сл

1920 г ., ап р ел ь  — октябрь.
Польско-советская война

1920 г .,  и ю ль  — а в гу с т . Д ея
тельность Временного Поль
ского революционного коми
тета

1920 г .,  ав гу с т . Второе Силез
ское восстание

1921 г ., 23 ф ев р ал я . Всеобщая 
забастовка железнодорожни 
ков

1921 г ., 17 м а р т а . Принятие 
буржуазной конституции 

1921 г .,  18 м ар т а . Рижский 
мирный договор 

1921 г ., м ай . Третье Силезское 
восстание

1923 г ., а в гу с т  — И 
КРПП (с 1925 г. КПН>

съезд

1920 г .,  29 ф ев р ал я . При
нятие буржуазной консти
туции

1920 г ., ап рел ь. Всеобщая з а 
бастовка железнодорожников

1920— 1921 г г . Создание Малой Антанты

1920 г ., 10— 14 д е к а б р я .
Всеобщая политическая за 
бастовка

1921 г ., м ай . Образование 
Коммунистической партии 
Чехословакии (КПЧ)

1921 г ., 28 и ю н я . Принятие
буржуазной конституции

1920 г ., м ай —1923, и ю нь. Пра
вительство БЗНС

1923 г .,  9 и ю н я . Государ
ственный переворот. Начало 
фашизации^
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Польша Чехословакия ! Югославия
1

Болгария

1923 г., 6—8 ноября. Краков
ское восстание 

1926 г., 12—13 мая. Государ
ственный переворот. Устано
вление режима санации 

1932 г.» 25 июля. Советско- 
польский договор о ненапа
дении

19& г ., ф еврал ь . V съезд 
КПЧ

1929 г . ,  6 января. Военно-мо
нархический переворот

1923 г. Сентябрьское вооружен
ное восстание

1933 г .,  февраль. „Организационный пакт* Малой Антанты

1934 г ., 26 января. Польско- 
германская декларация о мир
ном решении споров

1935 г., апрель. Принятие сана- 
ционной конституции

1934 г ., 4 и ю н я . Установле
ние дипломатических отно
шений с Советским Сою
зом

1935 г ., 16 м а я . Договор о 
взаимопомощи с Совет
ским Союзом

1934 г . февраль. Создание Бал
канской Антанты 1934 г.у 23 июля. Установле

ние дипломатических отноше
ний с Советским Союзом

1935— 1936 г г .  Движение за единый рабочий и Народный фронт, руководимое компартиями

1937 г., август. , Всеобщая 
крестьянская забастовка — 
бойкот
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1939 г., сентябрь. Нападение 
гитлеровцев и оккупация ими 
страны

■ч

1938 г ., май — сентябрь.
Движение в защиту це
лостности и независимости 
республики 

1938 г ., 28 — 29 сентября.
Мюнхенский диктат 

1938 г., 1 октября. Окку
пация гитлеровцами части 
страны

1938 г., октябрь— 1939 г.,
март. „Вторая республика*

1939 г., 14 Марта. Провоз
глашение клеро-фашистско- 
го государства в Словакии

1939 г*, 15 марта. Оккупа
ция Чехии и Моравии гит
леровцами 

1939 г. Создание Коммуни
стической партии Словакии

1938 г. Основание Словенской 
АН

1940 г., 25 июня. Установле
ние дипломатических отноше
ний с Советским Союзом

1941 г., 5 апреля. Договор о 
дружбе и ненападении с Со
ветским Союзом

1941 г ., *6 апреля. Нападение 
германских, итальянских и 
венгерских войск

1941 г ., 17 апреля. Капитуля
ция королевской армии

1940 г., сентябрь. Крайовский 
договор

1941 г., 1 марта. Присоедине
ние к пакту трех держав
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1941 г . ,  30 и ю л я . Установле
ние дипломатических отноше
ний между СССР и эмигрант
ским правительством

1942 г .,  я н в а р ь . Образование 
Польской рабочей партии 
(ППР)

1942 г .,  м ай . Начало действий 
Гвардии людовой

1943 г .,  м ар т , ноябрь. Д екла
рации ЦК ППР „За что мы 
боремся?-

1941 г . ,  июль* Всеобщее вос
стание и начало народно-осво- 
бодительной войны

1942 г . ,  ф еврал ь . Начало 
формирования в СССР Ч е 
хословацкой воинской ча
сти

1942 г . ,  ноябрь. I сессия Ан
тифашистского веча народного 
освобождения Югославии 
(АВНОЮ)

1942 г.* 17 и ю л я . Опубликова
ние программы Отечествен
ного фронта

1943 г .,  25 ап р е л я . Разрыв 
дипломатических отношений 
между СССР и эмигрантским 
правительством

1943 г . ,  м ай . Начало формиро
вания .Союзом польских па
триотов* воинских частей в 
СССР 1943 г . ,  а в гу с т . Создание Н а

ционального Комитета О те
чественного фронта
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1944 г ., в  ночь н а  1 я н в а р я .
Образование Крайовой Рады 
Народовой

1944 г«, и ю л ь. Начало осво
бождения страны Красной 
Армией и Войском Польским

1944 г ., 22 и ю л я . Манифест 
Польского комитета нацио
нального освобождения 
(ПКНО)

1944 г .,  сен тябрь. Д екрет о 
земельной реформе

1944 г ., 31 д е к а б р я . Преобра
зование ПКНО во Временное 
правительство

1945 г . ,  17 я н в а р я . Освобожде
ние Варшавы советскими и 
польскими войсками

1943 г . ,  12 д е к а б р я . Дого
вор о Дружбе, взаимной по
мощи и послевоенном со
трудничестве с Советским 
Союзом

1944 г .,  29 а в г у с т а  — 27 
о к тяб р я . Словацкое нацио
нальное восстание

1944*г . ,  6 о к т я б р я . НачалЪ
освобождения страны Крас
ной Армией

1943 г .,  ноябрь. II сессия 
АВНОЮ

[

1944 г . ,  20 о к тя б р я . Освобо
ждение Белграда югослав
скими и советскими войсками

1944 г .,  8 с ен тяб р я . Вступле
ние советских войск в Бол
гарию

1944 г . ,  9 с е н т я б р я . Вооружен
ное народное восстание
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1945 г .,  21 а п р е л я . Договор о 
дружбе, взаимной помощи и 
послевоенном сотрудничестве 
с Советским Союзом

1945 г .,  28 и ю н я . Сформирова
ние правительства националь
ного единства

1945 r . f м ар т . Создание Н а
ционального фронта чехов 
и словаков и народно-де
мократического правитель
ства

1945 г ., 5 а п р е л я . Опубли
кование Кошицкой про
граммы1

1945 г .,  5—9 м а я . Пражское 
восстание 

1945 г ., 9 м а я . Спасение 
Праги Красной Армией

1945 г . ,  октяб рь . Декреты 
о национализации основ
ных отраслей промышлен
ности, банков и страховых 
обществ

1945 г ., 7 м а р т а . Сформирова
ние Временного народного 
правительства

1945 г . ,  11 ап р е л я . Договор 
о дружбе, взаимной помощи и 
послевоенном сотрудничестве 
с Советским Союзом

1945 г .,  а в гу с т . III сессия 
АВНОЮ . Закон об аграрной 
реформе

1945 г .,  29 н ояб ря. Провозгла
шение Федеративной Народ
ной Республики (Ф НРЮ )

1945 г .,  ап р ел ь . Закон о тру
довых кооперативных земле
дельческих хозяйствах
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1946 г .,  я н в ар ь . Закон о на
ционализации крупной и сред
ней промышленности, транс
порта и банков

1946 г .,  30 и ю н я . Референдум 
по основным вопросам обще
ственного строя и о запад
ных границах

1947 г* Начало выполнения 
трехлетнего плана

1948 г .,  дек1гбрь. Объединение 
ППР и ППС. Создание Поль
ской Объединенной рабочей 
партии (ПОРП)

1947 г . Начало выполнения 
двухлетнего плана

1948 г . ,  ф еврал ь . Разгром 
контрреволюционного заго
вора

1948 г .,  м арт . Законы о зе
мельной реформе

1948 г.» 9 м а я . Принятие на
родно-демократической кон
ституции

1948 г . ,  ию нь. Объединение 
КПЧ и СДП

1946 г . ,  м ар т . Закон о трудо
вой земельной собственности

1946 г .,  15 сен тяб р я . Провоз
глашение народной республики

1947 г .,  10 ф ев р ал я . Париж
ский мирный договор

1947 г. Начало выполнения 
двухлетнего плана

1947 г . ,  4 д е к а б р я . Принятие 
народно-демократической кон
ституции

1947 г .,  д ек аб рь . Законы о 
национализации промышленно
сти и банкор

1948 г . ,  18 м а р т а . Договор о 
дружбе, сотрудничестве и вза
имной помощи с Советским 
Союзом

1948 г . ,  м а й . Слияние БРП(к) 
и БСДП

1948 г . ,  д ек аб р ь . V съезд 
БКП

1946 г ., 31 я н в а р я . Принятие 
Конституции ФНРЮ

1946 г ., декаб рь . Закон о на-
* ционализации крупной про

мышленности, транспорта, 
банков

1947 г . Начало выполнения пер
вого пятилетнего плана

,1948 г . ,  и ю л ь . V съезд'КПЮ  
(с 1952 г .—Союз коммунистов 
Югославии)

1949 г . ,  я н в а р ь . Образование Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ)
роциалистических^страц
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1950 г . Начало выполнения ше
стилетнего плана

1950 г . ,  6 и ю л я . Згожелецкий 
договор о границе с ГДР

1952 г .,  22 и ю л я . Принятие на
родно-демократической кон
ституции

1954 г . ,  м арт . II съезд ПОРП

1949 г .,  ф евраль. Закон о 
единых сельскохозяйствен
ных кооперативах

1955 г ., 14 м а я . Варшавский договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной 
помощи между социалистическими странами Европы

1956 г . ,  октябрь. VIII пленум 
ЦК ПОРП

1956 г .,  и ю ль. Закон о сло
вацких национальных ор
ганах

1956 г. Апрельский пленум 
ЦК БКП

1957 г ., ноябрь* Совещание коммунистических и рабочих партйй.

1960 г .,  11 и ю л я . Принятие 
конституции социалистиче
ской республики ,

1960 г .,  ноябрь. Совещание коммунистических и рабочих партий

1950 г . ,  ию нь. Закон об^управ- 
лении предприятиями трудовы
ми коллективами

1953 г . ,  13 я н в а р я . Принятие 
Конституционного закона

1954 г . ,  октяб рь. Соглашение 
с Италией о Триесте

1955 г . ,  2 и ю н я . Белградская 
декларация СССР и ФНРЮ

1956 г .,  20 и ю н я . Декларация 
об отношениях между СКЮ и 
КПСС

1961 г . ,  сен тябрь. I конферен
ция неприсоединившихся стран 
в Белграде



Продолжение таблицы

Польша Чехословакия Болгария Югославия

1968 г . ,  я н в ар ь — 1969 г . ,  
м ар т . Общественно-поли
тический кризис 

1968 г . ,  октяб рь . Закон о 
федеративном устройстве

1963 г . ,  7 а п р е л я . Принятие 
конституции социалистиче
ской федеративной республики

1964 г . ,  сен тябрь. Соглаше
ние СФРЮ  с СЭВ

1969 г .,  ию нь. Международное совещание коммунистических и рабочих партий.

1970 г .,  д ек аб р ь . VII пленум 
ЦК ПОРП

1971 г . ,  м ай . XIV съезд 
КПЧ

1971 г . ,  ап р ел ь . X съ езд  БКП 
1971 г . ,  18 м а я . Провозглаше

ние новой конституции

1971 г .,  и ю ль. Принятие Комплексной программы социалистической 
экономической интеграции стран — членов СЭВ

1971 г .,  д ек аб р ь . VI съезд 
ПОРП

1975 г . ,  д ек аб р ь . VII съезд 
П О Ц 1

1973 г . ,  д ек аб р ь . Договор 
о нормализации отношений 
с Ф РГ

1976 г . ,  ап р ел ь . XV съезд 
КПЧ

1976 г . ,  м ар т  — ап р ел ь . XI
съезд БКП

1974 г .,  ф еврал ь . Провозгла
шение новой конституции 

1974 г . ,  м ай . X съезд СКЮ
4
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