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2. Причины возникновения фашизма  

3. Основные характеристики фашизма  

  

1. Понятие «фашизм»  

Понятие фашизма имеет свою историю, оно наложило на историю 

свой отпечаток и принадлежит к «ключевым словам» ХХ в.  

Фашизм (итал. fascismo, от fascio – пучок, связка, объединение) 

можно определить как консервативное политическое течение, возникшее  в 

период послевоенного кризиса 1919–1920 гг. выражающее крайне правые, 

националистические интересы, и позднее распространившееся  в странах 

Европы.  

Итальянское слово fascio, означающее «союз», происходит  от 

латинского fascis: так назывались связки розог у римских  ликторов. В 

Древнем Риме ликторами назывались почетные стражи, сопровождавшие 

консула.   

На сегодняшний день нет общей теории, объясняющей форму  и 

функции всевозможных явлений фашизма. Существующие теории 

фашизма могут объяснить лишь некоторые проблемы развития отдельных 

фашистских движений.    

В рамках марксистской историографии фашизм – это выражение 

ультраправого консерватизма. Исследователи фашизма описывали  его как 

агента или союзника капиталистических слоев общества, рассматривали 

как результат специфических условий исторического развития, или 

следствие модернизации страны, характеризовали как форму проявления 

тоталитаризма.  

На наш взгляд, фашизм нельзя рассматривать с позиций 

антимодернизма или характеризовать как выразителя интересов 

национального капитала, т. к. антикапиталистические лозунги 

присутствовали в большинстве фашистских партий. Если по мере 
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консолидации итальянского фашизма и нацизма они практически исчезли, 

то сильно были выражены у венгерских «Скрещенных стрел»,  у 

румынской «Железной гвардии», в некоторых частях испанской  фаланги и 

у австрийских национал-социалистов до аншлюса. Кроме того,  все 

движения применяли современные методы в пропаганде и политике, 

новейшие достижения – в военном деле и экономике.  

По мнению немецкого историка Вольфганга Виппермана, следует 

считать фашистскими такие режимы, в которых наблюдается   

«отчетливое сходство с фашизмом в Италии или с национал-социализмом в 

Германии». Если же применять понятие фашизма «не в этом  исторически 

сложившемся и ограниченном во времени смысле,  то теряется 

специфическое качество фашизма и умаляется его опасность,  он 

представляется даже чем-то безобидным».  

Випперман считает, что нельзя отождествлять понятия фашизм  и 

тоталитаризм, т. к. не учитывается значение расизма в фашистской 

идеологии, кроме того, в фашистских и коммунистических режимах террор 

направлен против различных групп населения, фашистским режимам не 

свойственна либерализация общественной жизни.  Он отстаивает 

правомерность использования общего термина фашизм, потому что 

различные фашистские движения имели много схожих  черт: похожий 

внешний облик и иерархическую структуру, имели вооруженные 

формирования и особую политическую тактику  (массовые манифестации 

и марши, подчеркивание мужского  и юношеского характера партии, 

террористические акции). У фашистских партий были сравнимые 

идеологии.  

Действительно, мы можем говорить о таких общих явлениях  как 

вождизм, лозунг величия нации и крайний национализм. Практически все 

фашистские партии ориентировались на «славные» периоды национальной 
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истории (Италия – Римская империя эпохи принципата, Франция – 

Бонапартизм третьей империи и т. д.).  

Все фашистские партии вели решительную борьбу со своими 

политическими противниками, прежде всего террористическими методами.   

Однако антисемитизм вообще не присутствовал или не был ярко 

выражен в идеологиях Итальянской фашистской партии, испанской 

фаланги, финского Движения Лапуа, норвежского «Национального 

единения» и голландской НСД. В Норвегии практически не было евреев,  в 

Испании малочисленные евреи считались менее опасными, чем другие 

национальные меньшинства, в Италии Муссолини не разделял 

антисемитских взглядов и расовые законы приняты после сближения  с 

Гитлером, но там преследовались другие национальные меньшинства – 

словенцев, хорватов и южных тирольцев. В Голландии антисемитизм 

вызывал критику большой части населения. Вместе с тем, хорватские 

усташи и румынская «Железная гвардия» также известны своими 

террористическими акциями против евреев и других национальных 

меньшинств.  

Различные фашистские движения в Европе имели общие  причины 

возникновения, характерные черты и особенности.   

Страны, где получили развитие фашистские движения, различались  в 

экономическом и социальном отношении, но в политической области 

характеризовались общими чертами.   

 Фашистские  партии  пришли  к  власти  в  тех  странах,   

где существовало равновесие социальных классовых сил, вследствие чего 

там образовался «союз» между консервативными элитами и партиями и 

фашистскими движениями.  
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Но в Германии фашистская исполнительная власть смогла добиться 

большой самостоятельности, что позволило ей осуществить свою 

расистскую программу самым радикальным образом.   

Исследователи выделяют три варианта фашизма, находившегося у 

власти: итальянский «нормальный» фашизм, немецкий «радикальный» 

фашизм (нацизм) и иберийский вариант или фашизм «сверху» в Испании и 

Португалии, а также в балтийских странах, Венгрии, Румынии.   

Фашистские движения существовали в Австрии, Венгрии, Румынии, 

Хорватии, Франции, Финляндии, Бельгии, Голландии, Дании, Швеции, 

Швейцарии, Норвегии, Словакии.  

Особый случай представляли фашистские режимы-сателлиты  в 

Хорватии, Словении, а также кратковременное господство «Скрещенных 

стрел» в Венгрии в конце Второй мировой войны. Фашистскими также 

можно считать некоторые партии и режимы, возникшие после 1945 г.  

Венгерские «Скрещенные стрелы», получившие на выборах 1935 г.   

25% голосов, хорватские усташи и численно незначительное норвежское 

«Национальное единение» (2,8% на выборах 1933 г.) пришли к власти при  

поддержке «Третьего рейха» и в своей деятельности зависели от немецких 

оккупационных властей.  

Из других фашистских движений в Европе только австрийскому 

хеймверу, румынской «Железной гвардии» удалось прийти к власти без 

иностранной помощи.  

Фашистские партии в Финляндии, Бельгии и Голландии  добились 

определенного, хотя и временного, политического влияния,  а в Дании и 

Швеции – остались незначительными организациями  из нескольких тысяч 

членов.  

Некоторые фашистские режимы в Восточной и Южной Европе 

отличаются как от итальянского, так и от немецкого фашизма, т. к. в этих 

странах не было фашистских партий или они были очень слабыми.  Здесь 
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фашизм навязывался «сверху», а не распространялся снизу в виде массовой 

фашистской партии, причем он больше опирался на полицию  и армию, 

чем на имеющуюся фашистскую партию, если она вообще была.  

Во Франции реакционно-экстремистское движение, усилившееся  в 

начале 30-х гг., сильно отличалось от фашистских движений в Германии  и 

Италии. Поэтому многие представители французской историографии 

вообще отрицали наличие фашистского движения во Франции.  Так, 

французский историк и социолог Рене Ремон говорил о том,  что мятежные 

лиги – это реакционное движение, позаимствовавшее «лишь декорации 

фашизма», не имевшее широкой социальной базы, а значит – шансов на 

успех во Франции у него не было.   

Французское фашистское движение относилось к иберийской 

разновидности фашизма, а чисто фашистские движения и организации 

играли в ней вспомогательную роль, как, например, играла «фаланга»  во 

франкистской Испании.  

По мнению российского историка Е. Ф. Язькова, фашистскими 

движениями можно считать движения, ставившие своей целью 

ликвидацию парламентской демократии, установление тоталитарной 

диктатуры партийно-государственной бюрократии во главе с всесильным 

вождем нации в результате соединения консервативного экстремизма 

верхов  и низов. С этой точки зрения фашистские режимы и движения как 

формы тоталитаризма были характерны только для Германии и Италии.  

Остальные формы реакционно-экстремистских движений и режимов, 

называемые в марксистской историографии фашистскими режимами  и 

движениями особого типа, нужно считать, по-мнению Е. Ф. Язькова, 

разновидностями авторитарных, а не тоталитарных режимов и движений.  

Такой подход характеризует политический режим Португалии  и 

Испании в 20–30-е гг., определяет характер основных 
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реакционноавторитарных организаций Франции – «Action Francaise», 

«Лиги патриотической молодежи» и «Боевых крестов». При наличии 

значительной консервативной массы фашистское движение во Франции 

было намного слабее, чем в Германии и Италии потому, что конкретная 

политическая обстановка в этой стране в 30-е гг., исторические традиции и 

условия были иными, чем в Германии и Италии.  

  

2. Причины возникновения фашизма  

Почти все исследователи согласны с тем, что фашизм был 

результатом глубокого социально-экономического и политического 

кризиса. Радикальные настроения населения почти всегда усиливаются  в 

условиях снижения уровня жизни и роста социальной напряженности,  а 

консервативные идеи приобретают наибольшую популярность при 

слабости государственного механизма управления, неспособного решать 

общественные проблемы. Таким образом, можно говорить о том,  что 

главная причина распространения ультраправых взглядов в Европе  в 

межвоенный период заключается не только в масштабах мирового 

экономического кризиса, но и в глубине общественно-политического 

кризиса, вызванного социальными потрясениями.  

Консервативно-радикальные настроения основной массы населения в 

странах Западной Европы распространяются практически сразу после 

окончания Первой мировой войны (1919 г. – образование нацистской 

партии в Германии и фашистской в Италии). Связано это с послевоенным 

социально-экономическим и политическим кризисом, вызвавшим 

инфляцию, безработицу, маргинализацию (потерю прежнего социального 

статуса) населения, стремление к социальным переменам, а также  с 

острым социально-психологическим кризисом и крушением прежних 

идеалов. Низкий культурный уровень и уровень политической 

сознательности масс приводит к тому, что вина за ухудшение условий 
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жизни возлагается на демократию и парламентаризм. Радикальные 

консервативные силы в Германии проявили себя уже в марте 1920 г.  во 

время т. н. Капповского путча. А в Италии создаются «squadri»  (в 

переводе с итальянского отряды), состоявшие из учеников и студентов, 

бывших солдат итальянских элитных и штурмовых подразделений «arditi» 

(итал. отважные, дерзкие). Они терроризировали политических 

противников из социалистов и «пополари» (Народная партия), громили 

помещения профсоюзов, партийных комитетов и редакций. Эти акции 

получали одобрение мелких земельных собственников, которые повсюду 

оказывали материальную поддержку возникающим фашистским 

организациям или вступали в их ряды.  

Фашистские настроения усиливаются в западных странах в связи  с 

ухудшением материального положения широких масс населения во время 

мирового экономического кризиса 1929–1933 гг. Крах финансовой 

системы, гиперинфляция, разорение тысяч средних и мелких 

собственников вызывают протест против тяжелых условий жизни и гнев 

против богачей. Однако отсутствие глубоких демократических традиций  и 

низкий уровень сознания большинства населения отдельных стран привел 

к тому, что вина за бедствия возлагалась на парламентский строй  и 

популярностью начинают пользоваться идеи сильной власти, способной 

навести порядок. Такая ситуация дает возможность создания массовой 

социальной базы для установления диктаторской власти.  

Яркими примерами этого являются назначение Б. Муссолини  главой 

правительства в октябре 1922 г. в условиях роста социальной 

напряженности, радикализации итальянского общества и желании 

верхушки общества установить твердую власть, и легальный приход 

фашистов к власти в Германии в 1933 г. в результате т. н. «консервативной 

революции», победы НСДАП на парламентских выборах и назначения  А. 

Гитлера рейхсканцлером.  
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По-мнению историка Аркадия Гурланда, «специфическая новизна 

фашизма заключается в моменте его возникновения… Итальянский 

фашизм обязан своим успехом не «избытку», а «недостатку капитализма, 

индустриализации, промышленного пролетариата», способного 

противостоять приходу к власти фашистов.  

Успешными предпосылками предотвращения диктатуры могла  стать 

возможность всех политических сил придерживаться единой 

антифашистской позиции и способность государства решать проблемы 

социального обеспечения населения.  

Можно выделить несколько причин возникновения фашизма:  

1. социально-экономический кризис в условиях модернизации 

экономики, высокой степени монополизации, сохранении 

многоукладности и дифференцированной структуры общества;   

2. социально-психологический кризис, вызванный потерей 

прежнего социального статуса и крушением идеалов;  

3. общественно-политический кризис, характерный для стран,  

где отсутствовали глубокие демократические традиции и государственная 

система управления была недостаточно развита.   

3. Основные характеристики фашизма  

Важнейшие отличительные черты фашизма – применение  крайних 

форм насилия для подавления инакомыслия, воинствующий 

антикоммунизм, шовинизм, расизм, широкое использование 

государственно-монополистических методов регулирования экономики, 

максимальный контроль над всеми проявлениями общественной  и личной 

жизни людей (тоталитаризм), милитаризация и агрессивная внешняя 

политика.   

Формирование тоталитарного режима означало кардинальные 

изменения социально-политического строя в странах, где он одержал 
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победу. Он устанавливался на волне радикальных стремлений масс  к 

переменам, ликвидировался парламентский строй, уничтожались 

возможности легальной оппозиции власти. Во главе государства 

становился узкий слой партийно-государственной бюрократии, 

подчиненный верховному вождю, фюреру (Германия), дуче (Италия), 

каудильо (Испания), который осуществлял жесткое государственное 

регулирование экономики или прямое управление ею в интересах 

определенной социальной группы. Для обеспечения социальной 

стабильности использовалось жесточайшее террористическое подавление 

любого недовольства режимом в сочетании с проведением мероприятий 

социальной защиты, рассчитанных на сохранение и расширение 

социальной базы власти. Если в парламентских странах демократические 

социальные реформы были завоеваны политическими организациями  и 

социальные права закреплялись законодательно, то в странах  с 

тоталитарным режимом население не имело возможности влиять  на 

государственную политику, не имело своих политических организаций и 

должно было воспринимать некоторые дарованные социальные права как 

добрую волю «отца нации».   

В современной исторической науке дискуссионным остается вопрос  

о соотношение насилия и согласия в тоталитарном обществе,   

т. е. проблема консенсуса.  

Трактовка консенсуса как общественного согласия слишком 

обширна и неопределенна, поэтому необходимо показать характер  и 

задачи согласия или непротивления системе власти и насаждаемым 

институтам и действиям.  

Главная задача тоталитарного режима – политическая – обеспечение 

устойчивости господствующей формы власти, для решения которой были 

созданы механизмы проникновения режима во все сферы общественной 
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жизни и жизни каждого индивида с целью их полного подчинения 

политической системе.  

Фашистское государство стремилось контролировать мотивацию и 

управлять поведением граждан. Эта задача была достаточно сложной,  

т. к. должна была решаться в неоднородной социальной структуре  и 

многообразии субкультур: католической, либеральной, 

социалдемократической. Каждая их них имела традиции и инструменты 

воздействия на массы: партии, профсоюзы, представительство  в 

парламенте, средства массовой информации. В связи с этим формирование 

новой однородной политической власти вступало  в противоречие с той 

общественной средой, которую фашизм должен контролировать, что 

делало необходимым проведение т. н. «мобилизации сверху» – воздействие 

на социально-экономические, культурные, духовные, правовые процессы и 

навязывание новых идеологических установок.  

Таким образом, общественно-политический консенсус в условиях 

тоталитарного режима характеризовался наличием обязательного его 

компонента – аппарата насилия, необходимого для подавления несогласия 

в любых формах, выполнявшего также идеологическую (насаждение 

новых стереотипов мышления и поведения) и оберегающую  (от 

оппозиции) функции и определялся соотношением мер принуждения  и 

согласия.   

К инструментам консенсуса, по мнению Л. С. Белоусова, можно 

отнести:   

• репрессивный аппарат;   

• комплекс законодательно закрепленных ограничений и мер 

принудительного характера;  

• единственно  допускаемую  идеологию  и 

 мифотворчество   

в качестве основы агрессивной пропаганды и жесткой цензуры;  
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• массовые социально-ориентированные объединения, такие как 

партия, профсоюзы, корпорации, ассоциации по интересам, женские, 

спортивные, культурные, развлекательные и др.;  

• система воспитания, включая все этапы образования  и 

молодежные организации;  

• государственное регулирование экономики (вмешательство  в 

сферу рыночных отношений, управление и контроль процесса 

производства);  

• государственная политика социальной поддержки и 

обеспечения.  

Наиболее полной формой тоталитарного режима в странах Запада 

была национал-социалистическая диктатура в Германии. Для германского 

фашизма характерны полнейшее всевластие нацистской верхушки во главе 

с фюрером, подчинение общества государству, террористические методы 

господства, политика социальной защиты и эффективная идеологическая 

обработка населения, обеспечившая нацистам широкую социальную базу.  

Сохранение частной собственности и сильные позиции крупной буржуазии 

ограничивали возможности нацистов, заставляя их применять методы  не 

прямого командования, а сращивания с ней.  

Положение тоталитарной партии в Рейхе принципиально  отличалось 

от роли аналогичных партий в фашистских государственных системах. 

НСДАП приобрела полную монополию политической власти, подчинив 

другие вертикальные институты (армию, бюрократию)  или вытеснив их 

(церковь). Непосредственный партийный контроль  над всеми институтами 

государства был узаконен Указом от июля 1934 г. об обязательности 

решений заместителя фюрера по партии «в вопросах, связанных с 

подготовкой законопроектов во всех административных инстанциях 

империи».  
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Экономическая система, созданная в нацистской Германии,  также 

отличалась от экономики других фашистских государств.   

В условиях фашизации, как правило, складывалась особая модель 

государственно-монополистического капитализма, которая отличалась  от 

либеральной (кейнсианской) преобладанием прямых методов 

государственного регулирования. Фашистское государство уже  не 

являлось равноправным участником рыночных отношений наряду  с 

частными производителями и потребителями, а само определяло  сферу 

действия рынка и степень свободы рыночных отношений.  Главным 

содержанием экономической политики фашизма стала всеобщая 

милитаризация, формируется система принудительного труда.  

Однако сам институт частной собственности оставался 

неприкосновенным, а целью государственного регулирования  становилось 

смягчение трудовых конфликтов и социальное обеспечение, 

сбалансирование экономического механизма, достижение компромисса 

между крупным и средним бизнесом, включение традиционных слоев 

населения в новые экономические отношения.  

Менее полную форму тоталитарной диктатуры представляла собой 

фашистская Италия. Абсолютное всевластие ограничивалось огромным 

влиянием католической церкви во главе с Ватиканом и наличием 

монархии. Идеологическое господство фашизма в Италии не достигло 

такой полноты, как в Германии. Еще менее полную разновидность 

тоталитаризма представляли режимы в Испании и Португалии.  Там 

сформировался так называемый иберийский вариант фашизма:  в его 

структуре значительную роль играли крупные землевладельцы  и 

католическое духовенство, сохранились черты военно-монархической 

диктатуры.  

В Испании и Португалии фашизму противостояли, прежде всего, 

массы рабочего класса. Коммунисты и социал-демократы – главная сила  в 
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рабочем движении – по-разному оценивали сущность фашистских 

движений и из-за идеологических разногласий не могли создать единый 

антифашистский фронт. Социал-демократы рассматривали фашизм как 

движение мелкого собственника, жизненный уклад которого разрушался. 

Они выступали за укрепление системы буржуазной демократии  и с этой 

целью шли на сотрудничество с буржуазными партиями («политика 

меньшего зла»). Коммунисты считали фашизм открытой террористической 

диктатурой наиболее реакционных, шовинистических элементов 

финансового капитала и противопоставляли ему диктатуру пролетариата, 

что отталкивало от них большую часть населения.  В ходе антифашистской 

борьбы во Франции и Испании были созданы Народные фронты и 

правительства Народных фронтов, которые провели важные социально-

экономические и политические преобразования. Однако в Испании 

развернулась гражданская война, в которой победу одержали реакционные 

силы при поддержке фашистов Германии и Италии (режим генерала 

Франко).  

ИТАЛЬЯНСКИЙ ФАШИЗМ  

   

  

1. Предпосылки утверждения фашизма в Италии. Бенито 

Муссолини  

2. «Поход на Рим» и консолидация фашистского режима  

3. Внутренняя политика Муссолини  

  

  

1. Предпосылки утверждения фашизма в Италии. Бенито Муссолини  

Возникновение и рост итальянского фашизма были обусловлены 

особыми историческими условиями, сложившимися в конце ХІХ –  начале 

ХХ вв.   
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В середине XIX в. Италия с преобладанием аграрного сектора 

отставала по уровню экономического развития от ведущих стран Западной 

Европы. В результате индустриализации 70-х гг. ХІХ в. наибольшее 

развитие получила североитальянская тяжелая промышленность в ущерб 

другим отраслям промышленности. Юг Италии оставался чисто аграрным 

с наличием массы мелких арендаторов и сельскохозяйственных рабочих.  

В 1861 г. появилось Итальянское королевство, которое смогло 

добиться территориального единства страны, но было неспособно 

разрешить острые социальные проблемы. Правительство в основном 

состояло из правых и левых либералов и проводило политику сохранения 

status quo промышленной элиты Севера и аграрной элиты Юга, которая 

вызывала социальный протест и значительную критику со стороны 

оппозиционных партий.  

В условиях нараставшего социального недовольства и массовых 

беспорядков, голодных бунтов и забастовок либералы во главе  с Джолитти 

и социалисты предлагали провести модернизацию экономики и некоторые 

социальные реформы. Другой альтернативой (Итальянская 

националистическая ассоциация) стали попытки стимулировать 

националистические настроения в массах, чтобы отвлечь их от насущных 

социальных проблем.  

Часть мелкой буржуазии удалось сплотить этой тактикой,  кроме 

того, в 1912 г. после кровопролитных сражений Италии удалось 

аннексировать Ливию. Социалистическая партия (членом которой  в то 

время был будущий дуче Бенито Муссолини), имевшая значительное 

влияние, выступила с резкой критикой правительственного курса.  В 1914 

г. наблюдается подъем забастовочного движения промышленных и 

сельскохозяйственных рабочих. В связи с этим в буржуазной среде 

получает распространение концепция интервенционистов (от слова 

интервенция, т. е. проведение агрессивной внешней политики и 
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территориальных приобретений), к которым примкнул и Муссолини, 

покинув из-за этого социалистическую партию. Под их давлением 

итальянское правительство решилось вступить в войну на стороне 

Антанты.   

Война привела к модернизации и ускоренному росту экономики, 

который был недолгим, т. к. основывался на государственных военных 

заказах и кредитах. Демобилизация, сокращение военного производства, 

снижение спроса на мировых рынках вследствие послевоенного кризиса, 

дефицит бюджета, инфляция, безработица и снижение уровня жизни 

привели к обострению прежних экономических, социальных и 

политических проблем и к «красному двухлетию» – массовым 

выступлениям рабочих  в 1919–1920 гг.   

Социально-экономический кризис сопровождался политическим 

кризисом итальянской системы управления. Парламентские выборы 16 

ноября 1919 г. привели к поражению имевших ранее большинство голосов 

либеральных и демократических партий. Социалисты, получив 156 мест, 

стали крупнейшей политической силой, тогда как католическая народная 

партия popolari получила 95 мест. Такой результат выборов сделал 

образование сильного и дееспособного правительства практически 

невозможным, т. к. социалисты и «пополари» отказались сотрудничать.   

Тем не менее, националистические лозунги оказывали огромное 

влияние на общественное мнение и рассматривались как способ сплочения 

общества и отвлечения от внутренних проблем страны.  

По результатам Первой мировой войны Италия получила Южный 

Тироль и Истрию с Триестом, но ей пришлось отказаться в пользу 

Королевства СХС (с 1929 г. Югославии) от далматинского побережья,  а г. 

Фиуме (Риска) был объявлен вольным городом, также входивших  в ее 

требования, т. е. Италия не реализовала свои амбиции.  В этой ситуации 

укрепилось представление об «украденной победе».  Эти 



  

20   

националистические эмоции не позволили правительству предотвратить 

оккупацию г. Фиуме 12 сентября 1919 г. итальянскими войсками под 

предводительством поэта-националиста Габриеле Д’Аннунцио, не 

выполнившими приказ об отходе. Д’Аннунцио присвоил себе титул 

«начальника» («commandante») и в течение 16 месяцев удерживал город. 

Именно ему принадлежит заслуга использования будущей фашистской 

атрибутики: массовые шествия его сторонников  в черных рубашках под 

знаменами с изображением мертвой головы, воинственные песни, 

приветствие по древнеримскому образцу  и эмоциональные диалоги толпы 

с ее вождем.   

По мнению Дино Гранди, фашизм – есть продолжение 

интервенционализма 1914–1915 гг. Источником фашизма стала 

«националистическая реакция, которая требовала выхода и оформления, 

дышала местью и жаждою действий».   

Началом итальянского фашизма можно считать собрание нескольких 

десятков человек в Милане, в особняке торгово-промышленного клуба  на 

площади Св. Сеполкро (San Sepolkro) 23 марта 1919 г., где и был образован 

«Союз борьбы» («Fasci di combattimento») во главе с Муссолини.  

Декларацию подписали 54 человека. Эта организация позаимствовала 

стиль Д’Аннунцио.  

Новую организацию поддержали многие разочаровавшиеся 

фронтовики, склонные во всех бедах винить парламент и демократию, а 

также молодежь, видевшая в нем средства решения общественных и 

личных проблем. Первые, образовавшиеся в городах, фаши состояли в 

основном  из офицеров, студентов, интеллигентов.  

Программа первых фашистов содержала требования ликвидации 

монархии и отмены титулов, введения 8-часового рабочего дня и налога  на 

крупный капитал, социального страхования, минимума заработной платы и 

рабочего контроля, всеобщего избирательного права и гарантии 
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гражданских свобод, созыва Учредительного собрания, упразднения 

полиции и обязательной воинской повинности, передачи земли крестьянам, 

запрет детского труда до 16 лет, введения всеобщего образования  и 

бесплатных библиотек, запрет тайной дипломатии и проведения 

агрессивной внешней политики (получить «место под солнцем»).  

Еще более действенный эффект на население оказывала 

политическая тактика фашистов – демонстрация силы – погромы, уличные 

потасовки, избиение политических противников. Исполнителями были 

«squadri» – отряды (итал.), состоявшие из учеников и студентов и arditi – 

отважные, дерзкие (итал.) – отряды бывших солдат итальянских элитных  и 

штурмовых подразделений. Они проводили террористические акции 

против словенского населения на присоединенных территориях,  а также 

угрожали и избивали представителей социалистической партии  и 

«пополари», громили помещения профсоюзов, кооперативов, нападали на 

редакции социалистических газет. Эти акции получали одобрение аграриев 

и мелких земельных собственников-крестьян. «Скуадри» аграрных 

фашистов формировались, в основном, из крупных аграриев, крестьянства, 

а также из сельскохозяйственных рабочих.  

Таким образом, социальная база фашистского движения в Италии 

стала преимущественно мелкобуржуазной. Осенью 1920 г. в стране было 

около 200 фашистских союзов, а в 1921 г. их число увеличилось более чем 

в 10 раз. Региональные фашистские союзы проводили практически 

независимую политику, что препятствовало созданию единой фашистской 

партии.   

На парламентских выборах в мае 1921 г. фашисты получили  35 

депутатских мест и в определенной степени были признаны либералами 

как политическая сила. Поэтому военные и полиция не проявляли 

готовности препятствовать насильственным действиям фашистов. 

Социалисты и «пополари», получившие парламентское большинство, 
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снова не смогли объединиться. Когда же был создан единый 

социалистический фронт  (за исключением коммунистов) «Союз труда», 

призвавший к всеобщей забастовке против фашизма, это вызвало у власти 

и крупной буржуазии опасения возвращения «красного двухлетия», хотя 

целью «Союза труда» была провозглашена защита демократических 

свобод. Этим обстоятельством объясняется материальная поддержка, 

оказанная крупным капиталом «скуадри», которые противостояли 

социалистам. Разобщенность рабочего движения не позволила 

предотвратить приход фашистов к власти.  

По мнению многих исследователей политической деятельности 

Муссолини, именно он сумел представить себя как человека, способного 

защитить общество от хаоса, вызванного его же движением.   

7 ноября 1921 г. на съезде фашистских организаций Муссолини 

сумел объединить их в единую партию (Национальную фашистскую 

партию, ПНФ, Partito Nazionale Fascista). Но он не мог сдерживать  и 

направлять действия провинциальных вождей, несмотря на то, что ему был 

присвоен титул «дуче» («Duce») – «Вождь», «полководец» (итал.). Террор 

против социалистов, «пополари» и либералов, проводимый вождями 

аграрных фашистов, продолжался. В программе партии радикальные 

требования первых фашистских союзов уже отсутствовали.  

К осени 1922 г. в стране фактически установилось двоевластие: 

фашисты захватывали новые города, а центральное правительство  не 

предпринимало мер по стабилизации ситуации. Правящая элита взяла курс 

на передачу власти фашистам.  

Таким образом, предпосылками прихода фашистов к власти  в 

Италии стали:   

• послевоенный социально-экономический кризис 1919–1920 гг.   

и необходимость модернизации экономики;  
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• слабость итальянской системы управления и отсутствие 

глубоких демократических традиций;  

• политический кризис и отсутствие политической силы, 

способной консолидировать граждан;  

• активное организованное рабочее движение в период 

«красного двухлетия» и рост левых партий;   

• последствия «искалеченной победы» – обделенность в разделе 

добычи первой мировой войны, желание взять реванш;   

• крушение идеалов и стереотипов довоенного времени в 

массовой психологии итальянцев.  

Неординарная личность дуче привлекала к себе внимание многих 

исследователей и публицистов. Период «черного 20-летия» – времени 

фашистской диктатуры в Италии – невозможно представить без личности 

Бенито Муссолини не только потому, что он был политическим лидером  и 

руководителем страны, от которого зависели все принимаемые  решения, 

но и потому, что итальянский фашизм носил сильный отпечаток личности 

дуче.  

Бенито Муссолини родился в 1883 г. в мелкобуржуазной семье  в 

деревне Довиа в 12 км от Форли, провинция Эмилия-Романья.  Мать – Роза 

Мальтони – сельская учительница, отец занимался кузнечным и слесарным 

ремеслами. Семья смогла оплатить обучение старшего  сына Бенито в 

школе монахов в Фаэнце. После окончания средней школы он недолго 

работал преподавателем младших классов. В 1902 г. уехал  в Швейцарию, 

где быстро выделился в среде итальянских эмигрантов,  т. к. умел складно 

говорить и сносно объясняться по-французски, выступал на митингах и 

сотрудничал с прессой. Поверхностно познакомившись  с трудами 

европейских философов, в том числе марксистов, Муссолини вступил в 

социалистическую партию.   
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Большое влияние на Муссолини оказала работа французского 

синдикалиста Жоржа Сореля «Размышления о насилии», у которого 

будущий дуче заимствовал идею прямого действия, не скованного 

моральными принципами. Увлекла его также концепция «сверхчеловека» 

Ф. Ницше.  

Муссолини был талантливым журналистом. Он превратил 

небольшую газету социалистов «Классовая борьба» в Форли в настоящий 

ежедневный печатный орган партии, удвоив ее тираж. Как секретарь ИСП 

(Итальянской социалистической партии) Форли в октябре 1910 г. попал на 

съезд партии, а на съезде 1912 г. его речь против реформистов партии 

будет  иметь шумный успех. В ноябре 1912 г. Муссолини поручат 

возглавить общенациональную газету ИСП «Аванти!» («Вперед!»). По 

мнению коммуниста Антонио Грамши внутри ИСП не было единого ядра 

руководителей, поддерживаемых широкими массами рабочих, что 

создавало условия, при которых «более или менее решительные люди на 

основании преходящих личных успехов … могли захватить самый высокий 

руководящий пост путем неожиданных и внезапных действий», что и 

произошло с Муссолини. К середине 1914 г. «Аванти!» стала одной из 

самых читаемых газет в Италии, ее тираж вырос в 5 раз и достиг 100 тыс. 

экземпляров.   

За шумную агитацию в пользу вступления Италии в войну на 

стороне Антанты, несовпадающую с антивоенным курсом партии, 

Муссолини в ноябре 1914 г. был исключен из ИСП. Лидерство в партии его 

уже не устраивало, он видел, что социалисты не способны возглавить 

массовые революционные выступления. Тогда же он по предложению 

провоенно настроенных представителей политической элиты и 

правительства (интервентистов) основал собственную газету «Popolo 

d'Italia» («Народ Италии»), в которой выдвинул идею «революционной 

войны за место под солнцем», понятной для масс мелких собственников.  
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Италия вступила в Первую мировую войну 23 мая 1915 г., с 

середины сентября 1915 г. Муссолини был в действующей армии, но 

ничего выдающегося не совершил. В феврале 1917 г. получил ранение во 

время инструктажа по стрельбе из миномета. После возвращения в 

редакцию «Popolo d'Italia» он сумел выразить мысли и чаяния 

фронтовиков, их обиду и разочарование после окончания войны. 

Интервентисты-фронтовики стали социальной базой нового движения.   

Еще в марте 1921 г. Муссолини, страстно желавший власти, писал, 

что цель фашистов – управление нацией. Он был блестящим актером с 

характерным итальянским темпераментом, эмоциональным, 

импульсивным, вспыльчивым и жестоким. Его способность 

перевоплощаться в зависимости от обстоятельств удивляла даже его 

камердинера. «Гений чистейшей авентийской расы» ростом был 167 см, с 

обозначившимся животиком, мясистым носом, короткими пухлыми 

пальцами, маленькими глазами  и надутыми щеками. По мнению 

российского историка Белоусова, Муссолини «непревзойденный мастер 

политического блефа… искушенный политикан и демагог, умевший 

безошибочно рассчитать время и место удара, стравить между собой 

противников, сыграть на людских слабостях и страстях, воспользоваться 

благоприятной обстановкой … обладал феноменальной способностью не 

просто улавливать настроения масс,  но и воздействовать на них, накалять 

атмосферу и зажигать толпу».   

2. «Поход на Рим» и консолидация фашистского режима  

24 октября 1922 г. в Неаполе в театре Сан-Карло открылся очередной 

съезд фашистских союзов. Муссолини выступил на нем с агрессивной 

речью, ультимативно затребовав от правительства предоставить фашистам 

пять министерских портфелей и комиссариат авиации, заверил короля  в 

своей преданности монархии, которая не должна противиться силам, 

которые несут оздоровление нации. Дуче сделал ставку на вооруженный 
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захват власти, а точнее нежелание противника сопротивляться,  т. к. 

регулярная армия легко могла разогнать фашистов.  

Вечером того же дня в отеле «Везувий», дуче и его ближайшие 

сподвижники (И. Бальбо, Ч. М. Де Викки, Э. Де Боно, М. Бьянки) наметили 

план захвата власти: 27 октября – общая мобилизация фашистов,  28-го – 

атака на главные центры страны. Три колонны сквадристов,  членов 

фашистских боевых отрядов (сквадр), должны были войти в Рим  со 

стороны Перуджи, выдвинуть ультиматум правительству и завладеть 

главными министерствами.  

Сквадристы в Кремоне, Болонье, Александрии спровоцировали 

массовые беспорядки и погромы. Кабинет Министров принял решение об 

отставке, предварительно разослав на места декрет об осадном положении, 

по которому армия получила все полномочия для наведения порядка. 

Однако король Виктор-Эммануил III отказался его подписать. Когда 

фашисты 28 октября шли колоннами на Рим, дуче находился в редакции 

«Пополо д’Италия» в Милане. Префект города выставил охрану, и 

Муссолини выглядел персоной, которую власть скорее охраняет, чем 

преследует.  На случай провала «похода на Рим» был предусмотрен план 

бегства  к швейцарской границе на полуспортивном автомобиле дуче.  

Днем 29 октября Муссолини получил долгожданное известие о назначении 

его премьер-министром. Вечером того же дня в специальном поезде  в 

спальном вагоне Муссолини прибыл в Рим, явился к королю и, когда  он 

вышел с ним на балкон, его поздравила толпа чернорубашечников. Таким 

образом, 30 октября 1922 г. итальянские фашисты пришли к власти.  

Эти события получили также название «революция в спальном вагоне».  О 

социальном составе партии после захвата власти говорит итальянский 

коммунист П. Тольятти: «…151 тыс. членов партии…, но… характер 

партии определяют 7 тыс. буржуа и 27 тыс. служащих».  
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Сразу после «похода на Рим» Муссолини стремится сосредоточить 

всю полноту власти в своих руках. Он утверждал, что «демократия –  это 

правительство, которое дает или пытается дать народу иллюзию того, что 

он является господином»  

Муссолини возглавил неоднородную правительственную коалицию, 

в которую вошли Националистическая партия, либералы, демократы  и 

«пополари», т. к. фашисты занимали только 35 мест из 527 мест  в 

парламенте.   

В декабре 1922 г. был создан Большой фашистский совет, ставший 

высшим органом Национальной фашистской партии. С этого времени 

начинается консолидация фашистского режима в Италии, т. е. 

концентрация законодательной и исполнительной власти в руках дуче и 

установление диктатуры.  

8 ноября 1923 г. был принят «закон Ачербо» (получил название  от 

фамилии депутата, инициировавшего проект) о реформе избирательной 

системы. По этому закону любая партия, набравшая на выборах 

наибольшее количество голосов, но не менее 25%, получала 2/3 мест  в 

парламенте. А оставшаяся треть парламентских мест должна была 

распределяться между другими партиями пропорционально числу 

выигранных голосов.  

По результатам парламентских выборов 5 апреля 1924 г. фашисты 

выступили общим списком с либералами и получили абсолютное 

большинство – почти 2/3 всех мест. Этот успех был достигнут при помощи 

террора и финансовой поддержки промышленников. Однако оппозицию 

режиму составляли социалисты, «пополари», коммунисты.  

10 июня 1924 г. скуадри напали на депутата от Социалистической 

партии Джакомо Маттеотти и убили его. Он был известен своими 

выступлениями против фашистских погромов и пользовался большим 

уважением среди населения. Его убийство вызвало волну возмущения  в 
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стране и привело к т. н. «кризису Маттеотти», что чуть не привело  к краху 

Муссолини. Коммунисты призвали к всеобщей забастовке, демократы, 

католики и социалисты покинули парламент и создали «Комитет 

оппозиционных партий» («Авентинский блок»), потребовав  от короля 

роспуска фашистского парламента и отставки Муссолини, упразднения 

фашистской милиции. Однако дальнейших решительных действий не 

последовало. Фашисты боялись выходить на улицу, прятали значки своей 

партии. Многие помещения ПНФ были разгромлены, правительство 

утратило контроль над ситуацией и не смогло мобилизовать даже 

фашистскую милицию. По воспоминаниям помощников дуче  «он в эти 

дни был охвачен паникой, метался по кабинету, бил себя кулаками по 

голове, кричал, что с фашизмом в Италии покончено навсегда». Однако 

пассивная тактика «Авентинского блока», противоречия внутри 

антифашистского лагеря (коммунисты так и не вошли в блок)  не 

позволили ликвидировать фашистскую угрозу.   

Муссолини продемонстрировал незаурядные дипломатические 

способности, умение улавливать настроение людей и сталкивать интересы 

противников. Он предостерегал короля, церковь и корпоративный капитал 

о новом подъеме социалистического движения в случае отставки 

фашистского правительства, уволил наиболее известных радикалов 

провинциальных фашистов и заставил свою милицию присягнуть королю. 

3 января 1925 г. Муссолини выступил в парламенте с речью, обосновав 

необходимость ликвидации оппозиции, «Авентинский блок» был разогнан.  

Таким образом, «кризис Маттеотти» ускорил ликвидацию итальянского 

либерального государства и установление диктатуры.  

2 октября 1925 г. учреждаются фашистские корпорации, 

объединявшие работодателей и работников, что фактически 

ликвидировало профсоюзы.  
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В начале ноября 1925 г. были приняты «высшие фашистские законы» 

(leggi fascistissime), расширившие полномочия главы правительства: 

премьер-министр назначается не парламентом, а королем и освобождается 

от ответственности перед парламентом, который полностью подчинен 

исполнительной власти. Король в свою очередь мог подписывать законы с 

согласия дуче. Далее последовали роспуск городских собраний депутатов, 

отмена свободы собраний и объединений, свободы печати, увольнение 

политически неблагонадежных служащих.  

31 января 1926 г. был принят закон «О праве исполнительной  власти 

издавать юридические нормы», который давал правительству право 

обнародовать декреты и вводить их в силу, не дожидаясь утверждения  в 

законодательном порядке парламентом, т. е. законодательная  инициатива 

передана правительству, которое концентрировало всю  власть в своих 

руках.  

Неудачное покушение на Муссолини 31 октября 1926 г. дало  повод 

для внедрения репрессивного аппарата. 5 ноября были изданы т. н. 

чрезвычайные законы, вводившиеся сроком на 5 лет, но так и 

неотмененные.  

Они предусматривали фактическую ликвидацию демократических 

прав и свобод и означали ломку прежних социально-политических связей 

общества и государства, формирование новой однородной политической 

системы и внедрения фашистской идеологии.   

Были распущены нефашистские политические партии, запрещены 

все оппозиционные газеты, ограничена свобода передвижения,  т. к. 

загранпаспорта подлежали ревизии, усилен контроль на заставах 

специальными заградительными отрядами и попытки перехода границы  в 

неустановленных местах пресекались с применением огнестрельного 

оружия. Учреждены специальные суды для политических противников 

режима, введена ссылка без суда и следствия и восстановлена смертная 
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казнь над врагами государства, правительство получило право издавать 

законы в обход парламента, и сконцентрировало законодательную  и 

исполнительную власти.  

Таким образом, после серии чрезвычайных законов 1926 г. 

завершается консолидация фашистского режима в Италии.  

  

3. Внутренняя политика Муссолини  

Муссолини добивался автаркии – самообеспечения и экономической 

независимости Италии. С этой целью проводилась отраслевая и 

техническая реорганизация экономики, вводился строгий контроль над 

производством и финансами, переход к политике свободной торговли, 

либерализация акционерного права, поддержка дефицитных предприятий, 

государственное стимулирование некоторых отраслей промышленности, 

регулирование потребления, милитаризация. Принудительное 

картелирование усилило крупные монополистические группы в базовых 

отраслях экономики. Путем прямого многостороннего вмешательства в 

экономику итальянское фашистское государство сумело обеспечить 

ускорение темпов развития страны.  

В 1927 г. Большой фашистский совет принимает закон о 

регулировании трудовых отношений – «Хартию труда», которая 

провозглашает создание корпоративного государства и объявляет стачки и 

другие формы борьбы пролетариата уголовным преступлением, определяет 

социальные гарантии для рабочих: принцип оплаты труда, право на 

ежегодный оплачиваемый отпуск, о компенсации для уволенных не по 

вине рабочих, провозглашает принцип государственного регулирования 

экономических и социальных отношений. «Вмешательство государства в 

производство может иметь место лишь тогда, когда отсутствует частная 

инициатива или когда она является недостаточной, или когда в этом 
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замешаны политические интересы государства. Вмешательство его может 

принять форму контроля, поощрения или непосредственного управления».  

Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. вызвал масштабную 

безработицу (в 1934 г в Италии насчитывалось более 1 млн. человек 

безработных), сокращение объема производства и снижение уровня жизни 

итальянцев. Правительство Муссолини пыталось преодолеть негативные 

последствия кризиса путем сокращения рабочего дня и создания 

дополнительных рабочих мест, снижения заработной платы рабочих  и 

служащих, государственной поддержки промышленности, а также 

усилением интервенционистской политики Италии. В октябре 1935 г. 

началась т. н. абиссинская война. Внешняя экспансия в Абиссинию 

(Эфиопию) оправдывалась идеологической целью восстановления 

Imperium Romanum (Римской империи). Кроме того, это отвлекало 

внимание итальянцев от внутренних социальных и экономических 

проблем. Экономические успехи Италии в этот период были невелики. 

Национальный доход страны достиг докризисного уровня 1929 г. только в 

1939 г. Автаркический характер экономики был также обусловлен 

военными задачами и применением экономических санкций Лигой Наций 

после вторжения в Эфиопию. Однако националистические настроения, 

подкрепленные военными успехами в Абиссинии, Испании и Албании, 

привели к сплочению широких кругов населения и усилению роли 

государства в экономике. Об этом свидетельствует ослабление влияния 

промышленников и их могущественного объединения «Конфиндустрия».  

В период с 1930 по 1934 г. в Италии установилась корпоративная 

система, охватившая все население. Во имя «общих национальных 

интересов» соответственно основным отраслям экономики были созданы 

22 корпорации, объединявшие в своих рядах предпринимателей, 

профсоюзы и всех трудящихся. Корпорации определяли условия труда и 

регулировали отношения между предпринимателями и рабочими: так, они 
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восстановили отмененный в 1923 г. 8-часовой рабочий день и ввели 40-

часовую рабочую неделю. Введение корпоративной системы стало 

специфической формой усиления государственного контроля экономики и 

трудовых отношений.  

В 1929 г. Муссолини подписывает с римским папой «Латеранский 

конкордат» – соглашение о взаимном признании Ватикана и Италии 

суверенными государствами. Ватикан получил статус самостоятельного 

государства с территорией в 44 га. Церковь сохраняет влияние на область 

семейного законодательства и школьное образование, а итальянское 

правительство выплачивает папе римскому крупные денежные суммы  (в 

качестве компенсации за отказ от притязаний на Рим).  

Идеологическая система итальянского фашизма основывалась  на 

принципе «величия нации» – воссоздания «Священной Римской Империи», 

цивилизаторской миссии Италии в Африке, необходимости 

«оздоровления» больной Европы, искоренения в ней пороков демократии  

и большевизма, дополненная идеями католицизма и традиционализма. 

Идеологическая доктрина определялась понятными обывателю лозунгами 

«народ», «нация», «семья», «вера», «общий враг», «вождь».   

На этой основе сформировался культ вождя – дуче – всемогущего 

руководителя нации. В честь дуче слагали поэмы, снимали кинофильмы, 

рисовали картины. С 1933 г. введен новый календарь, который отсчитывал 

годы «фашистской эры».   

Дуче требовал предоставления максимально полной информации  об 

умонастроениях в стране вплоть до пересказа анекдотов. Однако он 

раздражался по поводу любой неприятной информации, поэтому 

окружение утаивало эту информацию от него. Муссолини часто перемещал 

и смещал своих приближенных, сообщая об этом в средствах массовой 

информации. По его приказу контролировалась личная жизнь и переписка 

высших чиновников. По мнению дуче, каждый шаг и замысел итальянцев 
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должен быть под контролем. Все заботы, мысли и поступки Муссолини 

определялись неумной жаждой власти. Он понимал, что одними 

средствами насилия власть удержать невозможно, необходимо согласие 

населения с существующим режимом. С этой целью насаждались новые 

идейно-политические и нравственные ценности. «Весь комплекс наших 

повседневных привычек должен быть преобразован: наши манеры есть, 

одеваться, работать и спать», – заявил Муссолини в 1932 г.  Среди 

фашистов отменялись рукопожатия, женщинам запрещалось носить 

брюки, пешеходы должны были ходить только по левой стороне улицы, 

чтобы не мешать друг другу, навязывался т. н. «фашистский стиль» – 

«быстрота, решительность, динамизм», который должны укреплять 

«фашистские субботы» – занятия военно-спортивной и политической 

подготовкой независимо от возраста, пола и социального положения. 

Муссолини устраивал массовые заплывы, бег с препятствиями и скачки  на 

лошадях или как профессиональный культурист играл накачанными 

мускулами перед фотокамерами. В 30-е гг. получили распространение 

«фашистские свадьбы», на каждой Муссолини считался посаженным  

отцом. Стимулирование демографического роста было возведено в ранг 

государственной политики: «больше населения – больше солдат –  больше 

могущества».  

Под влиянием нацистской Германии в Италию проникли расовые 

идеи, которые на итальянской почве трансформировались в идею  о 

«чистой итальянской расе» как арийской и потому превосходящей другие, 

неарийские нации. Итальянский расизм не имел биологической окраски и 

не получил такого размаха, как в Германии.  

В 1938 г. Муссолини издает расовые законы, а в начале 1939 г. 

распускает Палату депутатов и учреждает вместо нее Палату фаший  и 

корпораций, состоявшую из членов Большого фашистского совета  и 

Национального совета корпораций.   
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Власть Муссолини основывалась, с одной стороны, на порученной 

ему королем должности главы правительства, а с другой – на подчиненной 

ему как «вождю фашизма» (duce del fascismo) единой фашистской партии  

с ее милицией и многочисленными зависящими от нее организациями. 

Прочность режима опирались на способность Муссолини посредничать 

между различными силами и уравновешивать их противоречия. Власть  и 

влияние монархии, армии и церкви в значительной степени сохранились. 

Положение Муссолини зависело от поддержки со стороны фашистской 

партии и одобрения широких групп населения, благодаря успешной 

внутренней и внешней политике. Для расширения социальной базы 

режима были введены пособия для детей, оплачиваемые отпуска и создана 

благотворительная организация, контролируемая фашистами «Dopo 

Lavoro» («После работы»), занимавшаяся досугом трудящихся. Благодаря 

социальной и экономической политике режиму удалось, особенно в первые 

годы, приобрести массовую поддержку у населения, в том числе и среди 

рабочих.   

В 20–30-е гг. антифашистское движение было очень слабым по 

многим причинам: отсутствие широкой поддержки у населения; арест 

многих лидеров оппозиции (Лидеры КПИ Антонио Грамши, умер в тюрьме 

в 1935 г., Тольятти эмигрировал); отсутствие взаимодействия между 

различными антифашистскими силами; тезис Коминтерна о 

социалистических партиях как «социал-фашистских». Попытки создать 

антифашистский фронт  в Италии предпринимались в эмиграции 

различными политическими силами. Такой организаций, объединявшей 

социалистов и либералов, некоторых эмигрировавших «пополари», была 

«Справедливость и свобода» (Giustizia e Liberta) Карло Роселли, бежавшего 

из лагеря интернированных на Липарских островах. Она основала, 

действуя из Франции, подпольные группы в Северной Италии, 
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разгромленные фашистской полицией  в 1934 г. Сам Роселли был в 1937 г. 

убит.  

Необходимость объединения антифашистов наиболее ярко 

проявилась в гражданской войне в Испании, где итальянские антифашисты 

разных партий в составе интербригад боролись против Франко. К 1943 г. в 

Италии действовало единое движение Сопротивления.  

Опасение, что антифашистская оппозиция может перерасти  в 

революцию, повлияло на решение короля и маршала Бадольо отстранить 

от власти Муссолини и вступить с союзниками в переговоры о перемирии. 

Из Сопротивления выросло массовое движение против немецкой 

оккупации и учрежденной немцами фашистской «республики Сало».  

Политическая организация режима Муссолини, согласно пункту 

программы партии о «тоталитарном государстве», распространила 

государственный контроль на все стороны жизни общества по принципу 

«государство поглощает всю энергию, все интересы и все надежды 

народа». Прочность власти дуче определялась его умением сохранять 

баланс между такими политическими институтами, как армия, бюрократия, 

церковь и фашистская партия.   

 Таким  образом,  можно  говорить  о  том,  что  фашистское  

«тоталитарное государство» – «stato totalitario» основывалось на сложной  

и неоднозначной системе взаимозависимостей.  

На страже интересов вождя стояла государственная система террора, 

работавшая для «очищения» общества от недовольных режимом. 

Муссолини сумел почти полностью разгромить антифашистскую 

оппозицию. Национальные меньшинства также подвергались 

дискриминации.   

В ноябре 1926 г. Муссолини взял на себя полномочия министра 

внутренних дел, т. е. полиция была поставлена в прямое подчинение дуче, 

была создана служба общественной безопасности, которая стала главным 
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инструментом контролирования политической ситуации и умонастроений 

в стране. Муссолини не рассматривал фашистскую партию как основной 

элемент господства, поэтому на местах гораздо большие полномочия 

имели префекты и главы полицейских управлений, чем фашистские 

лидеры в провинциях.   

В 1927 г. Главное управление общественной безопасности было 

реорганизовано и создана тайная полиция – Особая полицейская 

инспекция (ОВРА), полностью автономная от ПНФ (фашистской партии), 

наделенная чрезвычайными полномочиями, располагавшая 

неограниченными материальными ресурсами и хорошо технически 

оснащенная. Она превратилась в элитную организацию, которая 

контролировала и координировала борьбу с «подрывными элементами», 

имела множество секретных агентов среди всех социальных групп, 

возрастов и занятий. Тем самым выполнялись  две важнейшие задачи: 

борьба с антифашизмом и контроль за малейшим изменением 

умонастроений в обществе.   

Создана система сбора внутренней информации, элементом которой 

была система осведомителей. Благодаря ей предоставлялась информация 

не только о деятельности антифашистских организаций или различных 

аспектах политической, экономической и культурной жизни страны, но и о 

коммерческой активности банков и предприятий, не санкционированных 

культурно-массовых мероприятиях или о личной жизни граждан.   

Королевским декретом № 1903 от 6 ноября 1926 г. при префектах 

учреждалась служба политического сыска и расследования. В декрете  «О 

мероприятиях по охране Государства» предусматривалось введение 

смертной казни за попытку покушения на жизнь короля, королевы, 

регента, наследного принца и главы правительства, а также тюремного 

заключения на срок от 3 до 10 лет лиц, пытавшихся воссоздать 

распущенные партии  и ассоциации, от 2 до 5 лет – за принадлежность к 
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этим организациям  или пропаганду их лозунгов, от 5 до 15 лет лишения 

свободы полагалось за «осуществление деятельности, наносящей ущерб 

национальным интересам» за рубежом. Эти преступления находились в 

компетенции Особого трибунала по защите государства, состоящего из 

президента, выбранного из армейского генералитета и фашистской 

милиции (Добровольной милиции национальной безопасности – ДМНБ), 

пяти судей и одного докладчика без права голоса, выбранного из персонала 

военной прокуратуры. Процедура расследования исключала возможность 

ознакомления подследственного с доказательствами вины, а адвокат 

назначался только после завершения следствия.  

Особый трибунал по защите государства стал юридическим 

инструментом новой судебной системы, сочетавшей не только судебные 

функции, но и личную преданность дуче и готовность воплощать 

идеологические установки режима. Его приговоры часто печатались в 

прессе. Антифашистов осуждали за «возбуждение классовой ненависти», 

«подрывную пропаганду», «оскорбление дуче», «глумление над 

государством», «воссоздание партии» или «оскорбление фашистской 

милиции».   

За весь период существования Особого трибунала с 1927 г. по 1943 г. 

им было осуждено к различным срока тюремного заключения 4587 

человек, к высшей мере наказания приговорено 9 человек, т. е. в Италии 

террор не достигал таких масштабов и интенсивности, как в национал-

социалистской Германии. Однако это не оправдывает Муссолини, главное 

преступление итальянского фашизма в таком же пренебрежении к 

ценности человеческой жизни и презрении к личности. Жертвами режима 

стали сотни тысяч погибших в антифашистском Сопротивлении, отдавших 

свои жизни  в войнах за «величие Италии», пострадавших от мер 

принуждения  и перевоспитания в духе новой идеологии.   



  

38   

Действовали также провинциальные комиссии по 

административному надзору и высылке, причем фашисты использовали 

юридическую традицию Италии. Законом от 1865 г. об общественной 

безопасности вводилось понятие административного надзора за 

тунеядцами и подозреваемыми  в совершении преступлений против 

личности и собственности, которым нередко пользовалось правительство 

против своих оппонентов. В соответствии с чрезвычайными законами 1926 

г. этот закон был интерпретирован  как «высылка под полицейский надзор» 

находящийся в компетенции провинциальных комиссий, состоящих из 

префекта, руководителя региональной полиции, королевского прокурора, 

командира карабинеров  и старшего офицера ДМНБ. Дела на рассмотрение 

комиссии поступали  из местного полицейского управления. Это был очень 

гибкий  и эффективный инструмент тотального контроля и репрессий, 

очень широко используемый.   

Поднадзорные лица должны были иметь постоянное место 

жительства и стабильную работу, постоянно отмечаться в полицейском 

участке, им запрещалось покидать жилище до и возвращаться после 

установленного времени, участвовать в общественных мероприятиях.  

Высылка на поселение состояла в переселении провинившихся в 

«колонию или коммуну, отличную от постоянного места жительства»  и 

могла продолжаться от года до 5 лет. Сосланным запрещалось покидать 

свое поселение, вести беседы о политике, переписываться без ведома 

властей. Однако они могли самостоятельно зарабатывать на питание, 

получать деньги и вести переписку с родными. Под действие закона  о 

высылке под полицейский надзор мог подпасть любой итальянец, в том 

числе проштрафившиеся фашисты и попавшие в немилость иерархи.  

Таким образом, на протяжении «черного двадцатилетия» в Италии 

была установлена и функционировала тоталитарная диктатура фашистов 

во главе с дуче Бенито Муссолини, которая характеризуется всевластием и 
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контролем государственного аппарата над всеми сферами жизни граждан 

благодаря репрессивным мерам, идеологической пропаганде и 

социальноэкономической политике, позволившей решить наиболее острые 

проблемы страны. Всевластие вождя ограничивалось огромным 

авторитетом католической церкви во главе с Ватиканом, влиянием армии и 

наличием монархии. Особенностью итальянского фашизма являлось также 

поддержание социальной стабильности не только при помощи 

репрессивного аппарата, но и методами морального и юридического 

принуждения.   

Усилению фашистского режима во второй половине 30-х гг. 

препятствовало то обстоятельство, что Италия оказалась во 

внешнеполитической и военной зависимости от своего союзника – 

национал-социалистской Германии. Такое развитие событий привело  к 

развалу фашистской системы в Италии.   

ГЕРМАНСКАЯ НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ДИКТАТУРА  

  

  

1. Возникновение нацизма. А. Гитлер  

2. Рост популярности НСДАП  

3. Приход Гитлера к власти  

4. Консолидация нацистского режима  

5. Социально-экономическая политика НСДАП  

  

  

1. Возникновение нацизма. А. Гитлер  

Обстановка, которая сложилась в Германии после окончания  Первой 

мировой войны, была обусловлена специфическими 

социальноэкономическими и политическими условиями.   
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В результате Ноябрьской революции и установления Веймарской 

республики Германия стала передовой парламентско-буржуазной  страной 

со всеобщим избирательным правом, рейхстагом, узаконенными 

Конституцией некоторыми социальными правами граждан. В течение  20-х 

гг. во главе правительств находились партии т. н. «Веймарской коалиции», 

признававшие завоевания революции, в состав которой входили: социал-

демократическая партия, партия Центра, Германская демократическая 

партия. Социал-демократы играли важную роль  в «Веймарской 

коалиции». В условиях кризиса 1923 г. они вошли в состав коалиционного 

правительства. Левые силы рабочего движения, в том числе КПГ 

использовали демократический строй и Веймарскую Конституцию  в 

борьбе за сохранение и расширение демократических свобод  и социально-

политических прав. Однако революция не решила многих задач: 

сохранение экономического могущества и политической роли юнкерства; 

социальные статьи Конституции представляли собой общие декларации; 

сохранение рейхсрата; наличие широких полномочий президента и 48-й 

статьи, которая давала президенту право ввести в стране чрезвычайное 

положение.   

В силу исторически сложившихся условий, в Германии 

сформировалась достаточно широкая маргинальная масса населения,  в 

которую входили слои мелкой сельской и городской буржуазии, 

деклассированные элементы, офицеры и солдаты, демобилизованные  из 

армии в связи с окончанием войны и не приспособившиеся к жизни  в 

условиях мира. Эта часть общества стремилась к восстановлению  старых 

порядков. Создаются различные экстремистские группировки  и 

политические организации. Одной из них была Немецкая рабочая партия, 

основу которой составляли националистически настроенные фронтовики. 

В сентябре 1919 г. с ее представителями знакомится А. Гитлер по 
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поручению рейхсвера. Впоследствии эта партия будет переименована в 

Национал-социалистскую рабочую партию Германии  

(Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter Partei, НСДАП).  

Наличие широкой консервативной массы позволяло 

праворадикальным силам вести борьбу за ликвидацию парламентского 

строя, установление авторитарного режима и восстановление позиций 

Германии на международной арене. Социальную основу этих сил 

составляло юнкерство и часть «старой» крупной корпоративной 

буржуазии, в отличие от «новой» буржуазии новых отраслей 

промышленности с новой технологической базой (электротехническая, 

химическая, т. д.). Такая ситуация создавала феномен консервативного 

экстремизма значительной части верхушки германского общества, что 

подтверждается попыткой антиреспубликанского переворота в марте 1920 

г. – т. н. «Капповский путч». Эта попытка вызвала жестокое сопротивление 

большей части населения, была объявлена всеобщая забастовка, буржуазия 

также не поддержала путч. Становилось понятно, что вооруженным путем 

завоевать власть не удастся, необходимо создать массовую социальную 

базу. Именно такая консервативная масса стала формироваться в Германии 

на волне послевоенного социальноэкономического кризиса. Резкое 

ухудшение экономического положения Германии после Первой мировой 

войны вызвало ухудшение материального благосостояния широких масс 

населения. Крах экономики и финансовой системы повлек гиперинфляцию 

и разорение мелких и средних собственников. Тяжелые условия жизни 

вызвали гнев населения, низкий уровень сознания которого привел к тому, 

что вина за происшедшее возлагалась  на демократический строй и левые 

партии. Идее парламентаризма противопоставлялась идея сильной власти, 

которая будет заботиться  об интересах народа. Демократические 

завоевания Ноябрьской революции, введение всеобщего избирательного 

права значительно расширили участие народа в политической жизни 
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страны, но это была малосознательная масса, которой можно 

манипулировать и использовать в своих целях.   

Усиление праворадикальных настроений в германском обществе 

объясняется особыми историческими условиями:  

отсутствие глубоких демократических традиций; сохранение 

сословного строя общества и сильных позиций  

милитаризма;  относительно низкий культурный уровень и уровень 

политической сознательности большинства населения, получившего 

недавно избирательные права и сохранившего чувства уважения к 

монархии, дворянству, преклонение перед военными как защитниками 

национальных интересов.  

В рядах Немецкой рабочей партии, идеи которой были понятны  и 

близки Гитлеру, у него проявились ораторские способности, и он быстро 

выдвинулся в руководство партии. Гитлер умел преподносить лозунги 

чрезвычайно зрелищно и красноречиво.   

24 февраля 1920 г. он обнародовал свою программу «25 пунктов 

НСДАП»: антисемитизм (все евреи объявлялись подлинными виновниками 

поражения Германии, ответственными за опасность марксизма и 

отрицательные стороны капитализма), крайний национализм, 

превосходство арийской расы, презрение к либеральной демократии, 

принцип фюрерства и некоторые социальные устремления низов общества. 

Добиться «отмены Версаля», объединить всех немцев в «великой 

Германии», завоевать новые территории «для народа без пространства» 

можно только с помощью сильной государственной власти, основанной на 

принципе фюрерства  в противовес парламентскому строю и «власти 

партий». Программа провозглашала, что государство должно заботиться о 

заработке и пропитании своих граждан, обеспечении престарелых, 

включала требования муниципализации крупных универсальных 

магазинов и сдачу их в аренду мелким торговцам, «уничтожение 
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процентной кабалы», участия рабочих  в прибылях промышленных 

предприятий.  

Таким образом, НСДАП во главе с Адольфом Гитлером  стала 

одновременно и выразителем консервативного экстремизма масс  и их 

манипулятором, направлявшим на борьбу за установление тоталитарного 

режима.  

В декабре 1920 г. Гитлер приобрел националистическую газету 

«Фѐлькишер беобахтер», которая стала центральным партийным органом. 

Деньги на эту покупку были предоставлены частично из фондов рейхсвера.  

До 1923 г. основу партии составляли ветераны и средние слои 

городского и сельского населения.  

НСДАП была так же организована и построена по военному образцу, 

как и у итальянских фашистов, так же опиралась на одетые в мундиры  и 

частично вооруженные подразделения – СА – коричневорубашечников 

(Sturmabteilung) под командованием его ближайшего друга капитана 

Эрнста Рэма и СС – чернорубашечников (Schutzstaffel). Штурмовики 

состояли преимущественно из мелкобуржуазной молодежи, имели 

подчеркнуто мужской характер. К ноябрю 1923 г. СА, основанная 3 

августа 1921 г., насчитывала около 15 тыс. человек. К этому времени 

нацистская партия превратилась в серьезную политическую силу, 

наибольшим влиянием  она пользовалась в Баварии, не случайно именно 

там была предпринята попытка захвата власти – т. н. «Пивной путч».   

В результате Рурского кризиса 1923 г. в Германии разразилась 

экономическая катастрофа. Резко упало промышленное производство, 

рухнула финансовая система страны, наблюдалась гиперинфляция.  В 

октябре 1923 г. один доллар равнялся 40 млрд. марок. Традиционная 

немецкая кружка пива, которую можно было в 1913 г. купить  за 13 

пфеннигов, осенью 1923 г. стоила 150 млн. марок. Громадное недовольство 

низов общества попыталась использовать националсоциалистская партия 
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вместе с частью военных кругов во главе  с генералом Людендорфом и при 

поощрении части верхов.  

Сигналом для «похода на Берлин» стал возникший в октябре 1923 г. 

конфликт между центральным правительством и генеральным комиссаром 

Баварии фон Каром, которого поддерживала баварская группа рейхсвера 

во главе с командующим военным округом фон Лоссовом. Гитлер 

попытался использовать в своих целях противоречия баварского  и 

центрального правительств и отказ от взаимного признания. 8 ноября 1923 

г. Гитлер и генерал Людендорф с целью оказать давление на баварское 

правительство и вынудить командующего местными частями рейхсвера 

провозгласить национальную революцию взяли в заложники посетителей 

пивного зала в Мюнхене. На следующий день нацисты маршем прошли по 

улицам Мюнхена, направляясь к зданию Военного министерства. Полиция 

получила приказ разогнать демонстрацию национал-социалистов. 

Полицейские открыли огонь по путчистам,  убив 16 человек и разогнав 

колонну. Гитлер и Людендорф были арестованы, а деятельность партии 

запрещена.   

После путча и судебного процесса по обвинению в государственной 

измене, завершившегося оправданием Людендорфа и осуждением Гитлера 

на 5-летнее заключение в крепость, Гитлер стал известен во всей 

Германии. На суде Гитлер продемонстрировал блестящие ораторские 

способности, отказавшись от адвоката: «Моя позиция такова: я 

предпочитаю быть повешенным в большевистской Германии, чем 

погибнуть под французским мечем… Даже если вы тысячу раз признаете 

нас виновными, вечный суд истории оправдает нас и со смехом выбросит 

вердикт вашего суда».   

Его поведение в зале суда произвело сильное впечатление на всех немцев. 

Гитлер провел в тюрьме Ландсберга только 9 месяцев. Там он написал 

свою программную книгу «Майн кампф» («Моя борьба»), 
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пропагандирующую социал-дарвинизм: личности и нации являются 

субъектами борьбы за выживание, где побеждает сильнейший, а мораль – 

это глупость. Расовому превосходству немцев угрожали евреи, марксисты, 

большевики и либералы. Германия сможет стать великой, если поведет 

безжалостную войну против своих внутренних врагов. Только с помощью 

поддерживаемой народом диктатуры сильная Германия обретет 

«жизненное пространство», отвоевав его у внешних врагов.  

Провал путча в Мюнхене вызвал распад нацистской партии,  но 

после освобождения Гитлер сумел воссоздать НСДАП 27 февраля 1925 г., 

вернуть прежних сторонников и найти новых.   

Однако национал-социалистская партия находилась в годы 

стабилизации в состоянии упадка. Постепенная нормализация 

экономического и финансового положения Германии, а затем и быстрый 

экономический подъем улучшили положение социальных низов 

германского общества. Массовая база консервативного экстремизма резко 

сузилась, что способствовало укреплению режима Веймарской 

республики.   

В таких условиях Гитлер решил отказаться от путчистской тактики и 

придать действиям партии легальный характер. Однако это не означало 

отказа от насилия по отношению к политическим противникам. 

Беспорядки на улицах, в местах общественных собраний и в рабочих 

кварталах были пропагандой действия и привлекали молодежь,  особенно в 

СА, одновременно показывали, что только сильная власть может навести 

порядок.  

На выборах 1928 г. НСДАП получила только 800 тыс. голосов,   

т. е. лишь 2,5% общего числа избирателей. В рейхстаге 

националсоциалистская партия получила только 12 мест из общего числа  

490 депутатских мандатов.  
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Национал-социалистская партия фюрера до начала 30-х гг.  не была 

единой и сплоченной, только успехи во время избирательных компаний 

1930–1932 гг. способствовали ликвидации внутрипартийных разногласий 

по идеологии и тактике и утверждению «фюрерпринципа» – «принципа 

вождизма». К 1930 г. Гитлер стал бесспорным лидером 

националистического движения.  

В формировании нацистского движения огромную роль сыграла сама 

личность Гитлера.   

Адольф Гитлер родился 20 апреля 1889 г. в небольшом городке 

Браунау на реке Инн, на границе Австрии и Германии. Его родителями 

были 52-летний австрийский таможенный служащий Алоис Шикльгрубер 

и 20-летняя крестьянка Клара Пѐльцль. Обе ветви его семьи были родом  

из отдаленного холмистого сельскохозяйственного района Нижней 

Австрии. Дед будущего фюрера, Иоганн Георг Гидлер, работавший  по 

найму на мельницах, познакомился с крестьянской девушкой Анной 

Марией Шикльгрубер, в то время служившей экономкой в Граце.  В 1837 г. 

Анна родила сына Алоиса, а лишь пять лет спустя Иоганн Гидлер и Анна 

Мария поженились. Алоис носил фамилию Шикльгрубер  до 1876 г., пока 

официально не сменил ее – поскольку воспитывался  в доме своего дяди 

Иоганна Непомука Гидлера – на Гитлер. Алоис был трижды женат. Его 

третья жена – Клара Пѐльцль – была младше его  на 23 года и родила ему 

пятерых детей, лишь двое из которых достигли зрелости – Адольф и его 

младшая сестра Паула.  

Мать Адольфа Гитлера была тихой работящей женщиной с 

серьезным бледным лицом и огромными внимательными глазами. Она 

вела домашнее хозяйство и старалась угодить своему мужу. Адольф любил 

свою терпеливую мать, и она, в свою очередь, считала его любимым 

ребенком. Она уверяла его, что он не похож на других детей. Адольф рос 

недовольным и обидчивым ребенком. Он боялся своего строгого отца, 



  

   47  

человека деспотичного и неуживчивого, злоупотреблявшего выпивкой. 

Часто молодому Адольфу приходилось вести подвыпившего родителя 

домой. Позднее он вспоминал отца как угрюмого и вспыльчивого пьяницу, 

проматывавшего семейные деньги и постоянно наказывавшего детей.  В 

1895 г. в возрасте 6 лет Адольф поступил в народную школу в городке 

Фишльхам, неподалеку от Линца. Два года спустя, будучи весьма 

религиозной женщиной, мать отправила его в приходскую школу 

бенедиктинского монастыря, после которой, как она надеялась,  сын станет 

священником. Но его исключили из школы, застав курящим  в 

монастырском саду. Затем семья переехала в пригород Линца.  Он 

выделялся среди товарищей упорством, оказываясь лидером во всех 

детских играх. В средней школе его успехи были весьма заурядными.  «Я 

учил то, что мне нравилось, – писал он позднее. – И прежде всего то, что 

могло бы, как мне казалось, пригодиться мне в будущем как художнику. 

Предметы, которые представлялись мне неважными в этом смысле или 

которые не привлекали меня, я полностью саботировал».  В 16 лет Адольф 

бросил школу. В течение двух лет он ничем не занимался, бродил по 

улицам или проводил время в библиотеке, читая книги  по германской 

истории и мифологии. Он мечтал о том, как станет художником. 

Единственный учитель, которым Адольф восхищался,  был преподаватель 

истории Леопольд Пѐтч, ярый пангерманист, поклонник прусского короля 

Фридриха II и канцлера Бисмарка,  учивший защищать дело германского 

национализма. Хотя в школьном аттестате его знания истории оценены 

отметкой «удовлетворительно»,  это не помешало Гитлеру впоследствии 

говорить, что «уже в школе  он научился понимать и уважать историю». 

Единственным другом Адольфа в это время был помощник драпировщика 

Август Кубичек.  

В октябре 1907 г. 18-летний Адольф отправился в Вену, чтобы стать 

художником, но он провалился на вступительных экзаменах в Венскую 



  

48   

академию художеств. В декабре 1908 г. умерла его мать, что явилось еще 

одним потрясением в его жизни. Следующие пять лет он перебивался 

случайными заработками. «Пять лет нищеты и скорби в Вене, – вспоминал 

он позднее, – пять лет, в течение которых я зарабатывал на жизнь сначала 

как подмастерье, а потом как неизвестный художник. Голод был 

постоянным моим спутником. Он не покидал меня ни на мгновение». 

Ежедневно он обходил кафе, делал зарисовки и пытался продать рисунки, 

чтобы купить поесть. Небритый, в грязном черном котелке и длинном, 

чуть не до земли пальто, он был похож на опустившегося бродягу.  

В Вене он познакомился с антисемитскими трудами Карла Люгера, 

заинтересовался мистикой и оккультизмом. В мае 1913 г. покинул Вену  и 

перебрался в Германию, в Мюнхен. В феврале 1914 г. Гитлер был 

освобожден от службы в армии как «слишком слабый и негодный».  После 

начала войны он обратился к королю Баварии с просьбой  о зачислении его 

в армию. Его определили в 16-й баварский пехотный полк, набранный 

главным образом из студентов-добровольцев, через несколько недель 

обучения его отправили на фронт.  

Сначала Гитлер был санитаром, а затем связным, доставляя 

донесения и приказы из штаба полка на передовую. Он участвовал  в 47 

сражениях. Был дважды ранен. 7 октября 1916 г. после ранения  в ногу 

попал в госпиталь Гермиса под Берлином. Два года спустя,  за 4 недели до 

окончания войны он был поражен газами и три месяца провел в лазарете. 

Свою первую награду – Железный крест II степени – получил в декабре 

1914 г., а 4 августа 1918 г. его наградили Железным крестом I степени, что 

было редкой наградой для простого солдата  в императорской германской 

армии. Эту последнюю награду Гитлер получил, захватив в плен 

вражеского офицера и 15 солдат. Война оставила глубокий след в его 

жизни. Она дала ему цель в жизни.  
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2. Рост популярности НСДАП  

Наступление в 1929 г. глубочайшего мирового экономического 

кризиса вновь резко изменило политическую ситуацию в Германии.  

Кризис вызвал громадные разрушения в экономике страны. Летом 

1932 г., когда экономический кризис достиг наивысшей точки, общий 

объем промышленной продукции Германии составил только 59% от 

уровня докризисного 1929 г. А в наиболее монополизированных отраслях 

тяжелой промышленности сокращение производства было гораздо более 

сильным. Так, выплавка чугуна и стали сократилась за эти три года втрое, а 

продукция судостроения – даже вчетверо.  

Сильнейшее падение производства вызвало огромную безработицу. 

К концу 1932 г. общее число безработных достигло 7,5 млн. человек.  

Вместе с неработающими членами семей это составляло не менее  20–25 

млн. человек, пособия по безработице получали в годы кризиса только 15% 

общего числа безработных. Те, кто не получал этих денег, оказались перед 

реальной угрозой голодной смерти.  

Большая часть рабочих работала не полную неделю, кроме того, 

заработная плата сократилась в 2,5 раза и составляла 22 марки в неделю 

при среднем прожиточном минимуме семьи из 4-х человек в 39 марок  в 

неделю, а пособие по безработице – всего – 10–12 марок.  

Катастрофически ухудшилось в годы кризиса и положение 

миллионов мелких собственников города и деревни. Громадное падение 

цен, настоящий паралич финансовой системы, участившиеся крахи банков 

и акционерных компаний – все это вело к разорению сотен тысяч крестьян, 

мелких торговцев и ремесленников, распродаже их собственности  за 

неуплату долгов, превращению их в нищих. Люмпенизация широких масс 

населения приобрела в условиях кризиса колоссальные размеры.  

По сравнению с другими высокоразвитыми капиталистическими 

странами Германия оказалась в чрезвычайных условиях, у страны не 
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хватало ресурсов справиться с кризисом (они были гораздо меньше,  чем в 

США, Англии и Франции, Германия лишена колоний, нет крупных 

зарубежных инвестиций, до начала 30-х гг. выплачивала репарации). 

Поэтому практически сразу после наступления кризиса начался 

консервативный поворот в экономике: режим экономии, характерный для 

всех стран того времени, перекладывание основной тяжести последствий 

кризиса на плечи народа, который невозможен без ограничения 

парламентской демократии.   

Среди представителей Веймарской коалиции и части корпоративной 

буржуазии, ранее поддерживавшей парламентаризм, распространяются 

идеи об установлении сильной авторитарной власти и возможности 

ограничения законодательных функций рейхстага в виде одобрения 

чрезвычайных законов.  

Коалиционное правительство во главе с представителями СДПГ, 

созданное в 1928 г., больше уже не удовлетворяло крупный капитал.   

В марте 1930 г. во главе нового правительства стал лидер партии Центра 

Генрих Брюнинг.  

Политика «экономии» предусматривала сокращение заработной 

платы рабочих и жалованья служащих, снижение пособий безработным, 

пенсий ветеранам, увеличение налогов. Так как правительство Брюнинга, 

поддерживаемое буржуазными политическими партиями, не имело 

большинства в парламенте (у «Веймарской коалиции» было всего  лишь 

103 места из 490), то для проведения жестких нововведений оно 

использовало 48 статью Конституции, т. е. введение чрезвычайных 

президентских декретов.   

Политика правительства резко обострила социальную обстановку в 

стране: забастовки рабочих, демонстрации и голодные походы 

безработных, сопротивление мелких собственников города и деревни 
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распродаже их имущества за неуплату долгов и налогов стали 

повседневным явлением.   

Катастрофическое падение уровня жизни и утрата прежнего 

социального статуса, угроза голодной смерти оказывали сильнейшее 

влияние на массовое сознание. Из-за низкого уровня культуры населения 

вина за тяготы возлагалась на послереволюционный порядок,  т. к. 

правительство субсидирует крупные корпорации и юнкерство, сокращая 

при этом социальные расходы. Возмущение населения сочеталось с 

антимонополистическими и антипарламентскими настроениями и 

стремлением к установлению сильной государственной власти, способной 

защищать «среднее сословие».   

Вновь, в начале 30-х гг., в Германии сформировался феномен 

консервативного экстремизма низов.  

НСДАП использовала эти настроения, активизировав свою 

пропаганду о необходимости защиты интересов мелких собственников 

сильной властью, возвращении могущества Германии и ликвидацию 

унижающей национальную гордость немцев Версальской системы 

международных отношений, которая оказывала серьезное влияние  на 

массы мелких собственников.  

Крестьянам они обещали освобождение от гнета «процентного 

рабства». Перед массами мелкой буржуазии города они обличали 

«хищников-капиталистов» и обещали бороться за интересы «здорового 

среднего сословия». Рабочим они обещали участие в прибылях 

промышленных предприятий.  

Национал-социалистская партия создавала себе рекламу борца  за 

национальное освобождение Германии из-под гнета 

«еврейскомарксистско-капиталистической олигархии. Шумная, активная и 

умело проводимая агитация национал-социалистов оказывала серьезное 

влияние на массы мелких собственников и даже на некоторые слои 
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рабочих. Авторитет нацистской партии стал расти. Очень быстро она 

превратилась в крупную политическую силу. На парламентских выборах 

1930 г.  за национал-социалистов голосовало уже 6 400 тыс. избирателей,  

т. е. в восемь раз больше, чем в 1928 г. Национал-социалистская фракция  в 

рейхстаге превратилась в одну из самых крупных: она насчитывала  после 

выборов 1930 г. 107 человек из 490. Еще более значительными  были 

успехи НСДАП на очередных выборах, состоявшихся в июле 1932 г. Она 

получила на этих выборах 13 800 тыс. голосов, т. е. 39% от общего числа 

избирателей. Фракция НСДАП, достигшая 230 человек, стала  в 1932 г. 

самой крупной фракцией в рейхстаге.  

Все это свидетельствовало о том, что нацистская партия стала 

влиятельной политической силой в Германии, создавшей массовую 

социальную базу, что и дало ей возможность вступить в непосредственную 

борьбу за завоевание власти.  

Для победы нацистам необходима была поддержка влиятельных 

групп корпоративного капитала. НСДАП стала получать крупные 

финансовые субсидии после выступления Гитлера в январе 1932 г. с 

программной речью на конференции 300 наиболее крупных 

представителей делового мира Германии.  

За счет этих средств содержались военизированные формирования 

штурмовиков. В 1932 г. в них насчитывалось около 500 тыс. человек.   

Консервативный экстремизм становился теперь характерным  не для 

части, а для основных групп верхов общества – основные группы 

корпоративного капитала Германии перешли в оппозицию режиму 

Веймарской республики. Это не означало, что все они хотели прихода 

НСДАП к власти.  

Политика, проводимая буржуазными партиями и направленная  на 

ограничение парламентской демократии, создавала благоприятные условия 

для деятельности НСДАП. Начиная с 1930 г. Германия управлялась 
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посредством президентских декретов. В 1930 г. было издано 5 

чрезвычайных декретов, в 1931 г. – 44. а в 1932 г. – 66. Соответственно 

уменьшилось количество принятых рейхстагом законов: с 98 в 1930 г. до 

34 в 1931-м  и до 5 в 1932 г., что ограничивало и разлагало парламентский 

строй.  

Еще до наступления экономического кризиса Гитлер говорил о том, 

что действия фашистских представителей в парламенте будут рассчитаны 

на постепенное его использование в целях легального завоевания власти. 

«Вместо завоевания власти силой оружия, – заявил он, – мы, к огорчению 

депутатов-католиков и марксистов, сунем наши носы в рейхстаг.  И пусть 

на то, чтобы победить их по количеству голосов, понадобится больше 

времени, чем на то, чтобы их потом расстрелять, в конечном счете, их же 

собственная конституция всучит успех нам в руки».  

Когда в годы кризиса нацистской партии действительно удалось 

создать самую крупную фракцию рейхстага, Геббельс заявил: «Мы идем в 

рейхстаг, чтобы добыть в арсенале демократии оружие против нее.  Мы 

становимся депутатами, чтобы парализовать Веймарскую республику, 

используя ее же поддержку».  

Таким образом, особенность ситуации, сложившейся в Германии в 

годы мирового экономического кризиса 1929–1933 гг., состояла в том, что 

консервативный экстремизм низов совпал с консервативным экстремизмом 

верхов общества. Именно это и создало объективные условия для 

легального прихода фашизма к власти в Германии.  

Однако до 1933 г. основная масса рабочего класса Германии была 

настроена антифашистски.  

  

3. Приход Гитлера к власти  

Даже в этих условиях победа фашизма в Германии не была 

неизбежностью. До 1933 г. в Германии существовали мощные силы, 
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способные противостоять фашизму – рабочие партии – СДПГ и КПГ.  В 

1928 г. за Социал-демократическую партию Германии на парламентских 

выборах проголосовало 9,1 млн. чел. В 1930 г. количество сторонников 

СДПГ снизилось до 8,6 млн. чел., а в 1932 г. – до 8 млн. чел., что 

составляло 22% избирателей. Под влиянием СДПГ находился Всеобщий 

немецкий профессиональный союз, насчитывавший около 5 млн. членов,  и 

военизированные отряды «Железный фронт». Достаточно прочными были 

позиции КПГ. Причем количество их сторонников росло.  Если в 1928 г. на 

выборах коммунисты получили 3,3 млн. голосов избирателей, то в июне 

1932 г. – 5,3 млн., а на выборах в рейхстаг в ноябре  

того же года – даже до 6 млн., что составило 17% от общего  числа 

избирателей. Таким образом, рабочие партии в 1932 г. набрали около 14 

млн. голосов и могли противостоять нацистам при условии единства 

действий, в этом случае приход к власти Гитлера был бы невозможен. Но 

политические курсы этих двух сильных партий были несовместимы: СДПГ 

выступала за укрепление демократического режима Веймарской 

республики как основы трансформации капитализма в социализм; КПГ – за 

ликвидацию Веймарской республики и установление диктатуры 

пролетариата. Обе партии занимали антифашистские позиции, но свои 

усилия направляли друг против друга. По мнению социалдемократов, для 

того чтобы предотвратить приход к власти фашистов, необходимо 

поддержать курс буржуазных партий и социальноэкономические меры 

правительства Брюнинга, но руководство СДПГ  не учло перехода к 

жесткой экономической политике и поддержке авторитаризма.   

КПГ, осуждая политический курс ведущих буржуазных партий, 

ставивший под угрозу демократические завоевания трудящихся, призывало 

рабочих не к борьбе за укрепление и расширение завоеваний революции 

1918–1919 гг., демократизации парламентской республики, а к ее 

революционному ниспровержению как формы диктатуры буржуазии.  
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Коммунисты считали, что фашизм можно уничтожить только  вместе 

с капиталистической системой в результате установления советской власти 

в Германии. Они не проводили грани между буржуазным 

парламентаризмом и фашистской диктатурой. Позиция КПГ 

соответствовала основному тезису программы Коммунистического 

Интернационала, принятой на VI конгрессе Коминтерна в 1928 г. – 

совершение социалистической революции.   

СДПГ до самого прихода нацистов к власти придерживались  

тактики «меньшего зла» – поддержки правительственного курса  по 

сравнению с нацизмом.  

На президентских выборах 1932 г. руководство СДПГ отвергло  идею 

выдвижения единого кандидата рабочих партий и поддержало 

переизбрание на пост президента республики Гинденбурга, рассматривая 

его как «меньшее зло» по сравнению с Гитлером, кандидатом НСДАП.  

Компартия Германии критиковала теорию «меньшего зла» и 

призывала к решительной массовой борьбе против фашистской угрозы. 

Политический курс борьбы коммунистов против фашистской угрозы – 

уничтожение капитализма – совместить с тактикой СДПГ было 

невозможно.  

Осенью 1932 г. положение в стране стало особенно тяжелым.  Новое 

правительство Папена ужесточило политику «экономики»,  что вызвало 

взрыв возмущения населения. Усилилось недовольство внутри НСДАП 

руководством партии, которое не предпринимало активных действий. 

Поддержка населением нацистов в это время сокращается  и растет 

авторитет рабочих партий. На выборах осенью 1932 г. кандидаты от СДПГ 

набрали 7,6 млн. голосов избирателей, от КПГ – 6 млн.,  от НСДАП – 11,3 

млн., т. е. на 2,5 млн. чел. меньше, чем на предыдущих выборах и левые 

партии превращались в крупнейшую фракцию  и имели возможность 

предотвратить установление диктатуры. Однако КПГ и СДПГ не 
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скоординировали свои действия. Это предопределило дальнейшие события 

в Германии.   

В результате консервативного переворота 30 января 1933 г. А. 

Гитлер как лидер самой крупной парламентской фракции рейхстага был 

назначен рейхсканцлером. Так фашисты легально пришли к власти в 

Германии.   

Задачи НСДАП после прихода к власти: ликвидация парламентской 

демократии и замена ее тоталитарной  

диктатурой; полная перестройка хозяйственной жизни страны, 

установление  

полного контроля государства над экономической жизнью общества; 

расширение массовой базы режима и обеспечение длительной  

социальной стабильности.  

Выполнив эти задачи, можно было приступать к главной цели – 

подготовке войны за установление господства Германии в Европе  и во 

всем мире.  

  

4. Консолидация нацистского режима  

Сразу же был нанесен удар по главному противнику – коммунистам 

– запрещены газеты и др. издания КПГ, разгоняются митинги и 

демонстрации, проводятся аресты. Законный предлог для террора был 

создан в ночь  на 27 февраля 1933 г. – поджог рейхстага, объявленный 

акцией КПГ.  На этом основании был принят чрезвычайный декрет «О 

защите народа  и государства», отменявший некоторые демократические 

права и свободы. Однако официально в феврале КПГ не была запрещена, 

действовали профсоюзы и СДПГ.  

Нацисты не имели большинства в парламенте и правительстве, 

необходимого для осуществления своих планов. В составе  правительства, 
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возглавляемого Гитлером, НСДАП принадлежало  только 4 министерских 

поста из 15. В связи с этим был распущен рейхстаг и назначены новые 

выборы, которые состоялись   

5 марта 1933 г.  

Несмотря на жесткий контроль и репрессии во время избирательной 

кампании, НСДАП получила 17,2 млн. голосов или только 44% от общего 

количества избирателей, обеспечив 288 депутатских мест из 647,  против 

проголосовало 22 млн. чел., рабочие партии получили 201 мандат  в 

рейхстаге. Это снова не давало желаемого большинства и связывало  руки 

рейхсканцлеру, поэтому было необходимо добиться принятия парламентом 

закона о предоставлении Гитлеру чрезвычайных полномочий. Для 

проведения через рейхстаг такого решения нужно набрать абсолютное 

большинство – две трети голосов членов рейхстага, т. е. 432 голоса 

(НСДАП могла рассчитывать только на 288).   

Парламентом принимается решение об объявлении КПГ вне закона  

и лишении коммунистов депутатских полномочий. Таким образом, 

количество членов рейхстага сокращается до 566 чел., а абсолютное 

большинство – до 378. Социал-демократическая фракция сокращается  до 

94 чел., так как часть левых социал-демократов была арестована или 

эмигрировала.   

23 марта 1933 г. большинство депутатов рейхстага одобрили 

предоставление Гитлеру чрезвычайных полномочий. За это проголосовал 

441 депутат (большинство депутатов от буржуазных партий поддержали 

это решение).   

По закону о чрезвычайном положении, принятому 23 марта 1933 г., 

правительство Гитлера не только сосредоточило в своих руках всю 

полноту исполнительной власти, но и приобрело обширные 
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законодательные функции, ранее принадлежавшие только рейхстагу, 

который превратился  в машину одобрения принятых решений.  

В марте 1933 г. были запрещены и распущены военизированные 

демократические отряды. 2 мая 1933 г. штурмовики заняли все помещения 

профсоюзов, и было объявлено об их роспуске. Вместо них был создан 

Германский трудовой фронт, лишенный всех своих функций. 22 июня 1933 

г. была запрещена СДПГ, против которой будут применяться  те же меры, 

что и против коммунистов. Далее проследовал процесс «унификации», т. е. 

самороспуск всех буржуазных партий (добровольнопринудительный). 14 

июля 1933 г. был принят декрет, запрещавший образование новых 

политических партий. НСДАП объявлялась единственной легальной 

партией.  

В декабре 1933 г. был принят закон «об обеспечении единства 

партии и государства», по которому НСДАП была объявлена 

«носительницей немецкой государственной мысли» и стала официально 

выполнять государственные функции, т. е. партийные лидеры выполняли 

государственные функции. Ликвидировалось всякое местное 

самоуправление. Германия была разделена на провинции во главе с 

наместниками – штатгальтерами, которые одновременно совмещали 

должность руководителя провинциального отдела партии – гауляйтера.  

В 1934 г. НСДАП подавила внутреннюю оппозицию, недовольную 

невыполнением программы партии «25 пунктов». Штурмовики были 

недовольны политикой партийного руководства. Их возглавлял 

руководитель штурмовых отрядов Эрнст Рем. Самочинные действия 

штурмовиков вызывали недовольство крупного капитала и были опасны 

для нацистской верхушки.  

В ночь на 30 июня 1934 г. силами СС был истреблен руководящий 

состав штурмовых отрядов во главе с Э. Ремом. Эти события получили 

название «ночь длинных ножей».   
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После смерти президента Гинденбурга 2 августа 1934 г. Гитлер 

соединил в своем лице должности рейхсканцлера и президента.  Ему было 

присвоено звание – «фюрера немецкого народа».  Так завершилось 

утверждение единовластия лидера НСДАП  и установление тоталитарной 

диктатуры.   

В соответствии с Нюрнбергским законодательством 1935 г.  («Закон 

о гражданстве» и «Закон об охране немецкой крови и немецкой чести») 

жители государства разделялись на категории «граждан» и «подданных». 

Вся полнота политических и социальных прав признавалась только за 

«гражданами» – лицами немецкой или немецко-родственной 

национальности. «Подданные» лишались политических прав и 

ограничивались в ряде гражданских прав. Критерием полноты правового 

статуса  была степень расовой чистоты. Для лиц со смешанной расовой 

принадлежностью устанавливались промежуточные категории поражения 

в правах. Граждане должны своим поведением доказывать желание  и 

способность «верно служить германскому народу». Невыполнение  этой 

обязанности служило основанием для лишения гражданства или 

частичного поражения в правах.  

Была сформирована система государственного террора, которая 

выполняла задачи уничтожения любого инакомыслия и перевоспитания 

граждан. Террор должен был не только карать государственных 

преступников и изолировать политически активных членов общества, 

способных создать оппозицию режиму, но и контролировать общественное 

сознание. Основой ее стала система СС, возглавляемая Г. Гиммлером. 

Организационно она оформилась с созданием Имперского главного 

управления безопасности (РСХА), в состав которого вошли тайная 

государственная полиция Гестапо, подразделения службы безопасности 

СД, криминальная  полиция. Не существовало каких-либо сфер жизни 

немецкого общества, недоступных влиянию СС. Под эгидой СС с 1933 г. 



  

60   

создавалась также система концентрационных лагерей, которые стали 

основным элементом идейно-воспитательной работы СС.  

Таким образом, концентрация власти в руках фюрера, совмещавшего 

пост рейхсканцлера и президента, завершилась в 1934 г. установлением 

тоталитарной диктатуры. Процесс консолидации законодательной, 

исполнительной и юридической власти в руках фюрера предполагал 

запрещение всех политических партий и профсоюзов и установление 

однопартийной системы, тотальный контроль государства над всеми 

сферами жизни общества, фактическую ликвидацию гражданских  и 

политических прав и свобод, репрессии в отношении оппозиции  и 

инакомыслящих.  

  

5. Социально-экономическая политика НСДАП  

Важнейшим направлением деятельности нацистов в 1933–1934 гг.  

было преодоление экономического кризиса и стабилизация социальной 

обстановки в стране.  

Для регулирования экономики в Германии использовались  также 

методы, которые применялись во всех странах – поощрение 

капиталовложений предпринимателей, субсидии, налоговые льготы 

крупным фирмам.  

Однако в Германии были создана особая модель 

реакционнофашистского регулирования экономики. Можно выделить 

следующие  ее черты:  

• резкое увеличение государственных расходов. С 1933 г. по 1938 г. их 

сумма возросла в 7 раз, с 3 до 21 млрд. марок. Использовалась система 

поощрений капиталовложений предпринимателей, субсидий и налоговых 

льгот для крупных фирм;  

• большую часть расходов государства составили военные расходы (на 

создание военной промышленности и вооруженных сил), которые возросли 
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в 20 раз. На долю военных расходов приходилось более  3/4 всех расходов, 

т. е. была создана модель военного государственного регулирования;  

• возникла система прямого регулирования экономики, построенная на 

принципах всевластия государства над всеми социальными группами. 

Установлен непосредственный контроль государства за производством  и 

распределением продукции.  

15 июня 1933 г. был учрежден Генеральный совет экономики, 

которому подчинялись 18 окружных и районных экономических палат.  В 

него вошли главы крупнейших корпораций и представители верхушки 

нацистской партии, превратившиеся в крупных монополистов за счет 

«ариизации», т. е. конфискации собственности лиц еврейского 

происхождения. Примером служит концерн «Герман Геринг».  

Полномочия Совета ограничивались Имперским министерством 

хозяйства, в которое входили только деятели НСДАП.  

По закону об органическом построении экономики вся экономика 

Германии была разбита на 2 подразделения: организацию промыслового 

хозяйства и Имперское сословие продовольствия. Первое состояло  из 7 

имперских хозяйственных групп: промышленности, энергетики, 

транспорта, торговли, ремесла, банков, страхования. Каждая группа 

делилась на более мелкие подразделения по отраслям экономики  и по 

регионам. Был провозглашен фюрерский принцип в экономике,  т. е. 

ликвидировалась выборность. А руководители хозяйственных 

объединений получали звание фюрера данного подразделения и обладали 

неограниченными полномочиями в пределах своей компетенции.  

20 января 1934 г. был принят закон о «регулировании национального 

труда», ликвидировавший введенную во время Ноябрьской революции 

систему производственных советов, согласно которому все предприятия 

должны управляться на основании производственного устава, собственник 

предприятия становился фюрером хозяйственного заведения, при нем 
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создавался институт доверенных лиц из представителей рабочих  и 

служащих. При возникновении конфликтов между ними принимали 

решения «попечители труда» – партийные функционеры.   

Основные выгоды от нацистского режима получила корпоративная 

буржуазия. Она пользовалась самоуправлением через осуществление 

функций фюреров хозяйственных подразделений от имперских групп  до 

отдельных предприятий. Эти права использовались буржуазией для 

укрепления мощи корпораций. Прибыли монополий возросли более,  чем в 

40 раз. Концентрация производства и капитала достигла огромных 

размеров. 6 банков и 70 акционерных компаний контролировали  2/3 

промышленного потенциала страны. Тоталитарный режим уничтожил 

политические партии и профсоюзы, лишил рабочих их социальных 

завоеваний. Однако единовластие нацистского фюрера было абсолютным и 

над буржуазией. Многие представители верхушки общества были 

недовольны бюрократизмом государственного аппарата, необходимостью 

пробивать через инстанции разрешение на получение сырья, оборудования, 

кредитов и др. производственные нужды, жестким вмешательством 

государства в частнособственнические прерогативы, регламентацией 

процесса производства и распределения. Поэтому проявляется 

противоречие между закономерностями частнокапиталистического 

производства и стремлением нацистского государства к тотальному 

регламентированию.  

Значительная часть рабочего класса в 1933–1934 гг. была враждебно 

настроена по отношению к фашизму. Об этом свидетельствуют результаты 

референдумов национал-социалистов. Во время первого референдума в 

1933 г. о доверии нацистскому режиму около 4,5 млн. чел. ответили 

отрицательно. Во время второго – об одобрении объединения постов 

рейхсканцлера и президента в личности фюрера из 20 млн. голосовавших  

7 млн. чел. ответили отрицательно. Кандидаты НСДАП на выборах  в 
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Советы доверенных лиц в разных районах страны получали от 7 до 20% 

голосов. Следовательно, важнейшей задачей режима стало привлечение 

рабочих на свою сторону.  

Социальные завоевания рабочих в 20-е гг. были утеряны, запрещены 

стачки, не заключаются коллективные договоры, условия труда 

ухудшились, тарифные ставки снижены наполовину, т. е. до уровня 1932 г. 

Инфляция, рост цен и попытки запретить повышение цен привели к 

исчезновению товаров в свободной продаже и расцвету черного рынка. 

Была введена карточная система в виде постоянных списков потребителей. 

Закон от 3 мая 1934 г. о рабочей силе ограничивал право рабочих на 

переход на другие предприятия и переезд в другие районы страны. В 1935 

г. в Германии  была введена единая трудовая книжка и система всеобщей 

трудовой повинности. Несмотря на это, влияние НСДАП распространилось 

и на рабочих вследствие установления тотального контроля государства 

над всеми проявлениями общественной и личной жизни граждан методами 

террора и подавления любого инакомыслия. Ежедневное воздействие 

идеологического аппарата национал-социализма, таких организаций как 

Германский трудовой фронт, Гитлерюгенд и др. молодежных, женских, 

детских организаций, насчитывавших около 500 тыс. чел., оказывали 

огромное влияние. Нацистский режим использовал мощный аппарат 

пропаганды, задачей которого было «обеспечение единой реакции народа 

на события». Одних мер принуждения и пропаганды было тем не менее 

недостаточно для обеспечения прочной поддержки населения.  Для этого 

применялись меры социального поощрения. Улучшение экономической 

ситуации в 1933 г. уменьшило число безработных,  кроме того, были 

организованы общественные работы, рост военной промышленности 

способствовал также рассасыванию безработицы.  В 1939 г. безработных 

было лишь 120 тыс. Наблюдался фактический  рост заработной платы 

семей при сохранении низких тарифных ставок,  и за счет вовлечения 
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женщин и сверхурочных. Закон о регулировании национального труда 

поставил рабочих в полную зависимость от предпринимателей, но 

провозгласил принцип ответственности работодателей в случае нарушения 

социальных обязанностей, т. е. они могли быть лишены звания фюрера 

предприятия. Таким образом, создавалась система защиты от 

произвольных увольнений, рабочие в таких случаях могли обратиться в 

специальный суд, если проработали на этом предприятии не менее года. 

Благоприятно для фашистского режима сказалась широкая система 

социальной благотворительности. Проводились т. н. «кампании зимней 

помощи безработным, больным, многодетным семьям». Средства на такие 

кампании складывались из специальных взносов рабочих и отчислений 

предпринимателей в «фонд Адольфа Гитлера» в размере 0,5% от суммы 

зарплаты рабочих и жалования служащих. За счет этих средств 

проводились торжественные церемонии вручения подарков. Зимой 1938–

1939 гг. эта сумма достигла 566 млн. марок. Была создана специальная 

благотворительная организация «Радость – это сила», которая 

организовывала систему удешевления отдыха,  туризма, поощрения 

физкультуры и спорта, любительских театров.  

Низкооплачиваемые рабочие пользовались правом бесплатного участия  в 

таких мероприятиях. Таким образом, система государственной 

благотворительности создавала у рабочих впечатление о заботе НСДАП  о 

рабочем классе. Поддержание устойчивой социальной стабильности 

общества требовала различных подачек средним слоям населения: мелким 

предпринимателям, ремесленникам, торговцам, крестьянам.  

В сельском хозяйстве, входившем в компетенцию Имперского 

сословия продовольствия, была установлена строгая регламентация.  Всю 

продукцию крестьяне были обязаны сдавать на государственные приемно-

сдаточные пункты. Свободная продажа сельскохозяйственных продуктов 

ограничивалась или запрещалась. В сентябре 1933 г. был принят закон «О 
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наследственных дворах», согласно которому владельцы  хозяйств в 7–125 

га арийского происхождения получали звание крестьян, владельцев 

«наследственных дворов», остальные же считались сельскими хозяевами. 

Владельцы наследственных дворов освобождались от налогов. Их 

хозяйства не могли быть проданы за долги, дробиться, передавались  по 

наследству только старшему сыну. Главной целью этого закона было 

создание слоя зажиточного крестьянства и обеспечение условий для 

службы в войсках СС младших сыновей. Мелкое крестьянство было 

обречено на разорение. Число принудительных продаж ежегодно 

исчислялось тысячами. Мелкое хозяйство было не рентабельным. А 

потому режим НСДАП не был в нем заинтересован. Шла подготовка к 

войне.  

В целом, переход к активному государственному регулированию и 

стимулированию производства позволил добиться экономического роста. 

За период 1933–1938 гг. национальный доход удвоился, промышленное 

производство возросло по сравнению с 1929 г. на 25%. Благодаря 

государственным капиталовложениям в 1934 г. тяжелая индустрия 

достигла докризисного уровня, а в 1939 г. превысила его на 50%. 

Значительно увеличилось производство нефтепродуктов, синтетического 

каучука, автомобилей, станков. К 1937 г. начали работать более 300 новых 

военных заводов, в том числе 45 автомобильных, 60 авиационных, 70 

химических, 15 военно-судостроительных. Преобразилась транспортная 

инфраструктура Германии.  

Таким образом, можно выделить следующие признаки нацистской 

диктатуры в Германии:   

• официальная идеология, полностью отрицающая ранее 

существовавший порядок и призванная сплотить всех граждан общества 

для построения нового мира;   
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• однопартийная  система  и  сращивание 

 государственного   

и партийного аппарата;  

• наличие аппарата насилия для перевоспитания и подавления 

любого инакомыслия;   

• партийно-государственный контроль и строгая регламентация 

всех сфер жизни граждан;   

• централизованное управление экономикой.   

Нацизм в Германии стал единственной в Западной Европе  и 

наиболее полной формой тоталитарной диктатуры. Даже близкий к ней 

итальянский фашизм не добился такой полноты власти, абсолютного 

контроля над мыслями и действиями граждан. Все же наличие слоя 

собственников, особенно корпоративной буржуазии и юнкерства 

ограничивали  

нацистский режим. В условиях диктатуры сохранялись, хотя  и с 

ограничениями основные закономерности рыночной экономики  и 

капиталистического производства. НСДАП удалось обеспечить  широкую 

социальную базу своего режима, используя методы социального 

патернализма и мобилизации общества для решения экономических  задач 

страны. В Германии было очень слабое антифашистское  движение. 

Поэтому крах германского фашизма стал результатом  военного разгрома.  

РЕЖИМ Ф. ФРАНКО В ИСПАНИИ  

  

  

1. Испания в начале ХХ в. и предпосылки буржуазно-

демократической революции  

2. Первый этап революции и возникновение угрозы фашизма  

3. «Черное двухлетие» и антиреспубликанский мятеж. Франсиско  

Франко  
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4. Гражданская война в Испании и победа франкизма  

5. Особенности режима Франко  

  

1. Испания в начале ХХ в. и предпосылки буржуазно-

демократической революции  

Испания к началу ХХ в. окончательно утратила былое могущество, в 

экономическом, социальном и политическом отношении значительно 

отставала от ведущих стран Европы. В течение ХIХ в. Испания потеряла 

практически все колонии. Индустриализация коснулась только Страны 

Басков и Каталонии. Почти 70% населения было занято в сельском 

хозяйстве, при этом его производительность была очень низкой.   

 Во  многих  регионах  перенаселение  сельского  жителей   

представляло острую социальную проблему, т. к. потребность в рабочей 

силе в промышленности – на шахтах Астурии, железоделательных 

предприятиях Бискайи и текстильных фабриках Каталонии – была 

недостаточна, чтобы поглотить избыток населения (в 1900 г. население 

Испании составляло 18 млн., а в 1940 г. – 25 млн.).  

Наблюдалась неравномерность развития сельскохозяйственных 

регионов: в северных провинциях – Бискайи, Астурии и Каталонии, 

Наварре, Валенсии – преобладало среднее и мелкое крестьянское 

землевладение, а в южных – Старой и Новой Кастилии, Ламанче, 

Эстремадуре и Андалусии – господствовал латифундизм. Почти вся 

пригодная для обработки земля принадлежала церкви и немногим крупным 

землевладельцам, использовался труд малоземельных крестьян  и 

сельскохозяйственных рабочих.   

Экономические противоречия между ориентированными на экспорт 

аграрными регионами Испании и промышленными провинциями   

Бискайей и Каталонией обострялись национальными противоречиями 

(баски и каталонцы стремились к самостоятельности).   
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Согласно Конституции 1876 г. законодательная власть в стране 

принадлежала королю и сословно-представительным кортесам, 

исполнительная – королю и назначаемому им кабинету министров.  Король 

имел право созыва и роспуска кортесов. Наличие парламентаризма  и 

многопартийной системы в монархии не противоречило авторитарной 

политической культуре и сохранению института касиков –  старост на 

местах.  

Политическая система Испании также отличалась поляризацией 

общественной жизни, в результате чего страна была неспособна разрешить 

свои социальные и национальные проблемы.  

В ХIХ в. внутриполитические конфликты в Испании выразились  в 

стремлении т. н. «прогрессистов» ввести либеральную конституцию,  что 

вызывало сопротивление как «умеренных», стоявших на позициях 

конституционной монархии, так и карлистов, выступавших  за 

восстановление сословных и областных прав и привилегий.  В 70-е гг. ХIХ 

в. политические притязания карлистов потерпели поражение. Однако в 

начале ХХ в. в провинции Наварра они создали собственную 

политическую партию «Сообщество традиционалистов» («Соmunion 

Tradicionalista») и в 20-е гг. организовали милицию по итальянскому 

образцу под названием «Requetes» (с исп. «требующие»).   

В Испании огромным было влияние армии на внутриполитическую 

жизнь страны, т. к. парламентские механизмы функционировали очень 

слабо, то часто оппозиционные политические силы – и консерваторы,  и 

либералы – пытались прийти к власти с помощью армии.  В связи с этим 

сохранялась опасность военных переворотов.  Армия применялась также 

для подавления нередких крестьянских мятежей и восстаний анархистов.  

Особенностью испанской партийной системы была сильная позиция 

анархистов и анархо-синдикалистов. Среди промышленного пролетариата 

Каталонии, сельскохозяйственных рабочих Андалусии авторитетом 
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пользовалась, созданная в 1910 г. анархо-синдикалистская Национальная 

конфедерация труда (НКТ, «Confederation National del Trabajo»).  

Социалистическая партия («Партия демократического социализма» – 

«Partido Democratica Socialista», 1877 г.) и ее профсоюз – «Всеобщий  союз 

трудящихся» (ВСТ, «Union General de Trabaj adores»), а также 

Коммунистическая партия (КПИ, «Partido Comunista de Espana», 1922 г.) 

партии были значительно слабее.   

В годы Первой мировой войны Испания поставляла обоим воющим 

блокам сырье и продовольствие. Национальная экономика получила 

значительный импульс для развития, в 2 раза увеличилась добыча  угля, 

выплавка чугуна и стали, построены сотни новых заводов,  число 

промышленных рабочих увеличилось в 1919 г. до 2 млн. чел.  Однако 

уровень жизни трудящихся оставался одним из самых  низких в Европе.   

Летом 1917 г. в Мадриде и Барселоне вспыхнули социальные 

беспорядки в связи со снижением уровня жизни большинства населения  и 

ростом доходов предпринимателей благодаря военным заказам.  НКТ 

призвал рабочих к всеобщей забастовке, которая была жестоко подавлена, 

что вызвало дальнейшую поляризацию испанского общества.  

Летом 1919 г. возникло широкое забастовочное движение 

сельскохозяйственных рабочих Андалусии, также организованное НКТ, 

сопровождавшееся погромами помещичьих имений.  

В конце 1920 г. проявились последствия послевоенного мирового 

экономического кризиса: сокращение объема производства и безработица, 

снижение зарплаты и рост цен. Такая ситуация вызвала массовые акции 

протеста: демонстрации, стачки, столкновения с полицией, захват 

помещичьих земель крестьянами. В результате социального протеста 

правительство вынуждено было установить 8-часовой рабочий день, 

запретить использование детского труда и ввести страховые пособия  по 

старости и инвалидности.   
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Политический кризис обостряли национальные движения в Стране 

Басков и Каталонии, Галисии, которые более настойчиво требовали 

предоставления им автономных прав.  

К новой волне забастовочного движения в 1923 г. добавились 

выступления мелкой буржуазии и протест части армейских офицеров, 

требующих вывода войск из Марокко, где шла колониальная война.  

С целью наведения порядка в стране 13 сентября 1923 г. был 

совершен военный переворот генерала Мигеля Примо де Риверы  и 

установлена военно-монархическая диктатура. Создано новое 

правительство – «Военная директория», возглавил которое сам генерал, 

распущены кортесы и муниципалитеты, ликвидированы демократические 

свободы, запрещены забастовки, объявлены вне закона коммунистическая 

партия и анархо-синдикалистский профсоюз НКТ, но продолжали легально 

существовать социалистическая партия и ее профсоюз ВСТ.  

Экономический курс Примо де Риверы был направлен на 

стимулирование национального производства путем государственных 

субсидий и иностранных инвестиций, развитие горнодобычи, энергетики, 

строительства и транспорта. По мнению многих исследователей,  режим 

Примо де Риверы был своеобразной «диктатурой развития». Управление 

экономикой перешло под контроль Совета национальной экономики и 

стало централизованным. Постепенно формируется оппозиция диктатуре. 

С наступлением мирового экономического кризиса  в 1929 г. изменяется 

экономическая конъюнктура. Снова наблюдаются крестьянские волнения, 

забастовочное движение, студенческие беспорядки и выступления в армии.   

Поводом для ухода в отставку стала резкая критика Примо  де 

Риверы со стороны генералитета в связи с сокращением армии с 250 тыс. 

человек до 200 тыс. и уменьшением офицерского корпуса на 10%. 26 

января 1930 г. генерал подал королю прошение об отставке.  
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Таким образом, предпосылками буржуазно-демократической 

революции в Испании стали:  

• необходимость аграрной реформы;  

• нерешенный национальный вопрос;  

• социально-экономический кризис в результате мирового 

экономического кризиса 1929 г. и отсутствия трудового и 

социального законодательства;  

• политический кризис и резкая поляризация общества.  

  

2. Первый этап революции и возникновение угрозы фашизма  

Замешательство и раздоры в буржуазно-консервативном лагере 

после отставки Примо де Риверы использовали социалисты, 

республиканцы и левые каталонцы, заключившие в августе 1930 г.  т. н. 

Сан-Себастьянский пакт о совместных действиях. Был образован 

Революционный Комитет, что означало объединение республиканских 

антимонархических сил и их готовность взять власть в свои руки.   

На выборах в муниципалитеты 12 апреля 1931 г. в 45 

провинциальных центрах из 49 республиканцы одержали победу. 

Революционный Комитет настаивал на отречении короля, поэтому 13 

апреля 1931 г. король Альфонс XIII бежал за границу. Вечером 14 апреля 

Н. Алькала Самора, в недавнем прошлом консерватор и монархист, 

ставший во главе правительства, обратился по радио к народу, объявив, 

что республика провозглашена  «без малейших беспорядков». Власть 

перешла в руки временного правительства, в котором были представлены 

все партии Сан- 

Себастьянского пакта.  

Таким образом, в Испании произошла буржуазно-демократическая 

революция, в ходе которой выделяют следующие этапы:  
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1) апрель 1931 г. – ноябрь 1933 г. – у власти находилась коалиция 

буржуазных республиканцев и социалистов;  

2) ноябрь 1933 г. – февраль 1936 г. – «черное двухлетие» –  у 

власти правые республиканцы и профашистские силы;  

3) февраль 1936 г. – март 1939 г. – Народный фронт  и 

гражданская война.   

Новое правительство провело амнистию, провозгласило 

демократические права и свободы, легализовало деятельность профсоюзов, 

ввело 8-часовой рабочий день в промышленности и сельском хозяйстве, 

для шахтеров – 7-часовой день, некоторые виды социального страхования, 

приняло законы об улучшении условий труда женщин, положения 

сельскохозяйственных рабочих и арендаторов, о создании «Национальной 

кассы против безработицы» для выплаты пособий безработным, 

гарантировало минимум заработной платы.   

На выборах 28 июня 1931 г. социалисты, получив 117 мест  в 

парламенте, стали сильнейшей партией. Началась разработка Конституции, 

которая была принята кортесами 9 декабря 1931 г., объявившая Испанию 

«демократической республикой трудящихся всех классов, подчиняющейся 

режиму свободы и справедливости».  

Конституция закрепила гражданские свободы и права женщин, 

отделение Церкви от государства, отмену дворянских привилегий, 

предоставила государству право экспроприировать за справедливое 

вознаграждение частную собственность, представляющую национальный 

интерес.  

Церкви запрещалось заниматься торговой, промышленной  и 

преподавательской деятельностью, орден иезуитов распускался,  а его 

имущество конфисковывалось. Против антиклерикальной политики 

выступили правые республиканцы, которые в октябре 1931 г. вышли  из 

состава правительства. Поэтому премьер-министром стал левый 
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республиканец Мануэль Асанья. Это правительство сразу же начало 

проводить широкую программу реформ.   

Каталония получила статус автономии, согласно которому избирался 

собственный парламент и правительство. Каталонский язык получил 

статус официального.  

Военная реформа Асаньи предусматривала техническое 

переоснащение армии и возможность выхода в отставку любого офицера 

при сохранении жалованья. Однако количество реакционно настроенных 

генералов сократилось незначительно.   

В сентябре 1932 г. был издан аграрный закон, предусматривавший 

некоторое отчуждение больших латифундий (если землевладение 

превышало 1/6 часть муниципального округа) и экспроприацию земель 

аристократии. Но осуществлялся он очень медленно и неполно.  Это 

привело к недовольству безземельных сельскохозяйственных рабочих, 

которых анархо-синдикалистская НКТ стала призывать к забастовкам  и 

восстаниям. Эти насильственные действия получили, однако, отпор со 

стороны правительства, так же как и военный путч генерала Санхурхо, 

подавленный 18 августа 1932 г. за 24 часа.   

Таким образом, революция не решила многих задач: сохранилось 

влияние армии, финансовой олигархии и латифундистов, иностранного 

капитала, продолжали действовать монархические и антиреспубликанские 

организации, для подавления выступлений рабочих использовалась 

жандармерия. В ответ росло недовольство населения, что вызвало раскол 

правящей республиканско-социалистической коалиции. М. Асанья ушел  в 

отставку. В новом кабинете уже не было социалистов.   

Несмотря на раскол правящей коалиции, правые силы 

консолидируются. В первую очередь, это проявилось в объединении 

правых партий в «Испанскую конфедерацию автономных правых»   
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(СЕДА – «Confederation Espanola de Derechas Autonomas») во главе с Хосе 

Мария Хилем Роблесом. Они выступили под лозунгом защиты Отечества, 

религии, семьи, порядка и собственности. Кроме того, активизируются 

профашистские силы.  

Основателем фашистской партии, получившей название ХОНС – 

«Национал-синдикалистская хунта наступления» – «Juntas de Ofensiva  

National Sindicalista», в феврале 1931 г. в Мадриде стал студент Рамиро 

Ледесма Рамос. В нее входили кроме студентов, офицеров и служащих, 

некоторые рабочие, вышедшие из анархо-синдикалистского движения. 

Рамос пытался соединить националистические идеи (Великая Испания) с 

синдикалистскими (создание синдикатов под покровительством 

государства). Кроме того, у испанских анархистов был перенят метод 

борьбы «прямого действия», т. е. индивидуальный террор.   

Вторая фашистская партия, более католическо-традиционалистского 

направления, была создана в Вальядолиде в июне 1931 г. юристом 

Онесимо Редондо Ортегой и называлась «Кастильская хунта испанского 

действия» («Juntas Castellanas de Actuation Hispanica»). В октябре 1931 г. 

партия Ортеги объединилась с партией Ледесмы Рамоса.  

Объединенная партия не добилась значительного влияния  на 

расстановку политических сил в Испании.   

«Испанская фаланга» («Falange Espanola»), основанная 29 октября 

1933 г. сыном диктатора Хосе Антонио Примо де Риверой, депутатом 

парламента от монархической партии, автором нескольких 

политикофилософских статей, привлекла большее внимание 

общественности.   

13 февраля 1934 г. Хосе Антонио Примо де Ривера удалось 

объединить эти небольшие фашистские группы в «Испанскую фалангу  и 

ХОНС (союзов национально-синдикалистского наступления)» –   
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«Falange Espanola de las Juntas de Ofensiva National Sindicalista». Фаланга 

организовала обмундированную и вооруженную партийную милицию.   

Партия провозгласила следующие цели: борьбу с сепаратистскими 

тенденциями басков и каталонцев, ограничение экономического влияния 

иностранцев, учреждение «хозяйственных синдикатов» и отчуждение 

крупных предприятий, а также неиспользуемых или недостаточно 

используемых земель крупных помещиков. Последнее требование было 

недостаточно радикально для Рамоса, настаивавшего на отчуждении всей 

крупной земельной собственности, и он заявил о выходе из партии.  

Несмотря на объединение испанской фаланги и ХОНС,  она 

оставалась небольшой политической группировкой, возможно, поэтому не 

была принята в избирательный союз правых, добившийся  на выборах 19 

ноября 1933 г. большого успеха – 217 мест в парламенте, тогда как левые 

получили всего 93, а центр – 163 места. Фаланга  не получила ни одного 

места, но она воспользовалась поляризацией политической жизни 

Испании.   

  

3. «Черное двухлетие» и антиреспубликанский мятеж. Франсиско 

Франко  

Новое правительство А. Леруса практически ликвидировало 

законодательство предыдущего периода, поэтому его деятельность 

получила название «черное двухлетие». Контакты СЕДА с фалангистами 

создали реальную угрозу прихода фашистов к власти легальным путем. В 

начале октября 1934 г. в правительство были включены три министра  от 

СЕДА. Это вызвало резкое недовольство и консолидацию левых сил. Были 

созданы Левая Республиканская партия во главе с М. Асаньей  и 

«Республиканский союз», выступавшие против фашизма. 

Коммунистическая партия Испании приобрела значительное влияние, 

организуя забастовочное и антифашистское движение. ИСПР возглавил 
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левый социалист Ф. Ларго Кабальеро, который инициировал на первом 

этапе революции принятие трудового и социального законодательства. 

Создавались т. н. рабочие альянсы, в которые вошли социалисты  и 

коммунисты для подготовки восстания на местах, анархисты выступали 

самостоятельно.  

4 октября 1934 г. рабочие альянсы объявили всеобщую забастовку, 

которая 5 октября охватила всю страну и переросла в вооруженное 

восстание в Мадриде, Бискайе, Каталонии и Астурии. Правительство 

объявило в стране осадное положение. Противостояние с гражданской 

гвардией и армией продолжалось от 5 дней в Каталонии до 15 – в Астурии. 

Заслуга подавления восстания в Астурии принадлежала Франко.  

Поражение октябрьского восстания показало, что для успешной 

борьбы с консервативными силами необходимо объединить все 

либеральные силы.   

В начале января 1936 г. были распущены кортесы и назначены новые 

выборы на 16 февраля 1936 г. 15 января представители ИСПР, ВСТ, КПИ, 

Левой Республиканской партии Асаньи, «Республиканского союза», 

Социалистического союза молодежи, Каталонской национальной партии 

подписали «Избирательный пакт», известный как пакт о создании 

Народного фронта и приняли его программу.   

Ее основные требования: амнистия политзаключенных, 

восстановление на работе уволенных за политические убеждения, защита 

свободы  и законности, снижение налогов и арендной платы, поддержка 

мелкой промышленности и торговли, аграрная реформа, предоставление 

национальной автономии Стране Басков и Галисии.   

Народный фронт одержал на выборах 16 февраля 1936 г. победу. 

Правые получили всего 132 места, центр – 32, а Народный фронт –  277 

мест. Сильнейшей партией были социалисты – 90 депутатов. Коммунисты 
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провели в парламент 16 человек. Народный фронт также поддержали 

анархисты, отказавшиеся от обычного бойкота выборов.   

Реальная угроза фашизма в Испании в начале 1936 г. была 

значительно преувеличена в силу сильной поляризации общества.  Дело в 

том, что единственной фашистской группировкой была «Испанская 

фаланга и ХОНС», не получившая в парламенте ни одного места.   

Еще более была преувеличена опасность социалистической 

революции в связи с избранием Асаньи президентом Испанской 

республики и назначением министром по социальным вопросам Ларго 

Кабальеро – как его часто называли, «испанского Ленина»,  которые 

стремились к необходимым для Испании общественным реформам, а не к 

революции.  

Правительство возобновило аграрную реформу, отменило декреты 

«черного двухлетия». Успехи Народного фронта способствовали росту 

популярности коммунистов и социалистов.  

Такая расстановка сил вызывала еще большую радикализацию 

настроений, как левых, так и правых, и поляризацию общества.  Взаимное 

недоверие различных политических сил обостряло внутренние 

противоречия и вело к политическому кризису.   

Кризисную ситуацию использовали фалангисты, которые 

забастовкам и действиям Народного фронта противопоставляли методы 

индивидуального террора. 12 июля в Мадриде был убит лейтенант  

X. Кастильо, исполнявший обязанности инструктора антифашистской 

милиции. На другой день, 13 июля 1936 г. после ряда покушений фашистов 

на служащих полиции и республиканских политиков полицейскими  был 

убит лидер монархистов Кальво Сотело, что послужило поводом для 

начала подготовленного военного путча. Мятеж был назначен на 24 июня.  

Главнокомандующим вооруженными силами мятежников должен 

был стать генерал Санхурхо, выступавший ранее против революционных 
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преобразований правительства Асаньи. Генерал Э. Мола, взявший еще  в 

начале мая с согласия Санхурхо все нити заговора в свои руки, установил 

прочные связи с Испанским военным союзом. 20 июля 1936 г. Санхурхо, 

находившийся в Португалии, вылетел на самолете в Бургос.  Но в 

результате авиакатастрофы генерал погиб. Смерть Санхурхо поставила 

вопрос о верховном командовании силами мятежников.   

В два часа ночи 18 июля Франко получил телеграмму Молы,  а утром 

обратился с воззванием, названным «Манифестом Лас Пальмас»,  в 

котором он обращался к тем, кто «находился по долгу службы  в рядах 

армии и флота» и дал клятву «защищать родину от врагов  до потери 

жизни».   

18 июля мятеж охватил гарнизоны и города почти всей страны, 

Мадридом должен был овладеть столичный гарнизон. По всей стране 

развернулось активное сопротивление мятежникам. Через неделю 

мятежники удерживали только три южные провинции – Кадис, Уэльву, 

Севилью и небольшую территорию на севере – в Галисии, Наварре, 

Кастилии. Республиканское правительство сумело сохранить или вернуть 

себе контроль над большей частью страны, причем его поддержали  также 

некоторые офицеры, в особенности из военно-воздушных сил. В руках 

Республики оставались 2/3 промышленности, главные средиземноморские 

порты, почти весь флот и транспорт.   

Мятеж поддержали большая часть сухопутной армии, офицерский 

корпус, Иностранный легион и воинские формирования в испанском 

Марокко. Для путчистов главная трудность состояла в том, что Франко 

был переведен правительством Народного фронта на Канарские острова. 

Однако он сумел добраться до Испанского Марокко и подчинить своему 

командованию размещенные там марокканские войска и испанский 

Иностранный легион. К Франко присоединились карлисты в Наварре, 

предоставив в его распоряжение свою партийную милицию «Requetes».  
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Путч в рекордно короткие сроки перерос в гражданскую войну,  чему 

способствовала интернационализация конфликта. Сначала глава 

республиканского правительства направил телеграмму с призывом  о 

помощи премьер-министру Франции Леону Блюму. Затем Франко 

обратился с просьбой помочь в переброске мятежных воинских 

соединений из Марокко на континент к Муссолини и Гитлеру.   

К началу августа африканская армия мятежников на германских 

самолетах и под прикрытием германских кораблей была переброшена  на 

Пиренейский полуостров.   

6 августа Франко прибыл в Севилью и отдал приказ юго-западной 

группировке мятежников двигаться на Мадрид четырьмя колоннами.  

Тогда и родилось знаменитое изречение Молы: «А пятая колонна нас  

будет ожидать в Мадриде», т. е. сторонники мятежников. Одновременно 

северная группировка под командованием генерала Э. Молы двинулась  на 

Касерос, где планировалось соединение обеих армий.   

Таким образом, ключевым событием первого этапа гражданской 

войны (июль 1936 г. – май 1937 г.) стала битва за Мадрид. Успехи 

республиканцев к весне 1937 г. заставили мятежников временно отказаться 

от захвата столицы и перенести удар в северные провинции страны.  

Поддержка правительства Народного фронта населением также 

объяснялась проводимыми реформами: распущена гражданская армия и 

организована народная милиция, реформирована дипломатическая служба 

и судебная система. Объявлено о конфискации имущества мятежников.  

Национализировались шахты, рудники, военная промышленность, 

транспорт. Предприятия контролировались ВСТ (социалисты) и НКТ 

(анархисты). Устанавливался государственный контроль над банками и 

иностранными компаниями. Стране Басков была предоставлена автономия. 

На Галисию декреты Народного фронта не распространялись. Она 

находилась под властью франкистов.  
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Радикальные мероприятия республиканцев вызывали еще большие 

политические и социальные противоречия между различными 

политическими силами и усиливало стремление мятежников 

ликвидировать Народный фронт.   

9 августа мир узнал об убийстве возле Гренады испанского  поэта 

Гарсии Лорки. Он был не единственной жертвой мятежников.  После того, 

как подполковник X. Ягуэ взял Бадахос, были расстреляны  две тысячи т. 

н. «красных».  

4 сентября было сформировано правительство Народного фронта, 

которое возглавил социалист Ф. Ларго Кабальеро. В правительство 

впервые за всю историю Западной Европы вошли два представителя 

компартии – В. Урибе и X. Эрнандес.  

Отряды народной милиции, плохо обученные и необстрелянные,  не 

могли остановить продвижение мятежников, которые 27 сентября взяли 

Толедо. До Мадрида оставалось всего 80 км.  

12 сентября Франко занял пост главнокомандующего, а 29 сентября 

сосредоточил в своих руках, кроме военной, всю полноту и гражданской 

власти, получив звание генералиссимуса. 1 октября в тронном зале  в 

Бургосе Франко объявил себя главой государства.  

После прочтения декрета он произнес речь: «Вы отдали в мои  руки 

Испанию. Мой шаг будет твердым, мой пульс не будет трепетать.  Я 

добьюсь, чтобы Испания заняла место, предназначенное ей исторической 

судьбой».   

В обращении к народу он заявил о защите интересов населения:  

«Мы будем править для народа... Ни один испанский очаг не погаснет,  ни 

один рабочий не будет нуждаться в хлебе, так как те, кто имеет слишком 

много, должны будут лишить себя части своих богатств  в пользу 

обездоленных. Если понадобится, мы осуществим социальную 
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справедливость твердой рукой... Надо верить в Бога и Родину, потому что 

человек, не имеющий веры, это уже не человек, не испанец, никто».  

Несколько дней спустя Франко перенес свою штаб-квартиру  в 

Саламанку. Туда же переехала и его семья – Кармен Пола и дочь 

Карменсита, возвратившиеся из Франции. Там же был генеральный штаб, 

главный секретариат, руководимый братом диктатора Николасом, 

дипломатическая служба, во главе которой стоял Сангронис, служба 

пропаганды, руководимая М. Астраем, служба прессы во главе  с Л. 

Болином.   

Франсиско Франко – будущий испанский каудильо – потомственный 

военный. Его прадед, дед и отец делали карьеру на флоте. В мае 1890 г. 

состоялась свадьба родителей Франсиско – Николаса Франко и Пилар 

Баамонде, воспитанной в католических традициях и бывшей на 10 лет 

младше мужа. Они принадлежали к одному социальному слою –  были 

детьми высшего морского офицерства.  

Франсиско Франко Баамонде родился в Эль Ферроле 4 декабря 1892 

г. в день св. Варвары, покровительницы артиллерии.  

В 1907 г. Николас Франко, отец пятерых детей – Николаса, 

Франсиско, Рамона, Пилар и Паситы (умерла в детстве) был переведен  на 

службу в Мадрид. В 1912 г. родители Франко расстались.   

Франсиско хотел стать моряком, но по семейной традиции в морское 

училище поступил его старший брат Николас. Франсиско поступил  в 

пехотное училище в Толедо, основанное еще императором Карлом V. 

Самый юный и низкорослый кадет больших успехов в учебе не добился.  

В июле 1910 г. король Альфонс XIII вручал свидетельства о присуждении 

звания младшего лейтенанта: Франко получил диплом под номером 251  из 

312 выпускников и был направлен в 8-й пехотный полк в родной город Эль 

Ферроле. В 1911 г. честолюбивый лейтенант вступает в колониальные 

войска, воевавшие в Марокко, а в 1913 г. получает первую награду – 
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«Военный крест за заслуги». Франко быстро продвигался по служебной 

лестнице – в возрасте 22 лет – в марте 1915 г. он получил звание капитана, 

а после выздоровления от тяжелого ранения, в феврале 1917 г. –  

произведен в майоры – самый молодой майор в испанской армии.  В мае 

1917 г. Ф. Франко возвращается в Испанию и вступает в полк   

«Принца Астурийского». В 1920 г. состоялась помолвка героя Африки, 

«майорчика», как его называла будущая невеста, с Кармен Поло 

Фернандес. Однако свадьба станет возможной только через три года.  

31 августа 1920 г., по распоряжению короля, был создан 

Иностранный легион «Терсио» под командованием подполковника 

Мильяна Астрая, который предложил Франко стать его заместителем и 

командиром первого батальона «Терсио». В июне 1923 г. по инициативе 

короля Франко присваивают внеочередное звание подполковника. Во 

время отпуска  он посетил Мадрид, чтобы поблагодарить Альфонса XIII за 

присвоение придворного звания камергера и попросить его быть 

посаженным отцом  на свадьбе. Согласие короля сняло все препятствия к 

браку с Кармен Поло, принадлежавшей к одной из самых богатых и 

знатных семей Астурии.  

После государственного переворота Примо де Риверы Франко 

оставался востребованным. Диктатор назначил его командующим 

Иностранного легиона, в котором было уже 8 батальонов, и присвоил  чин 

полковника. По представлению Примо де Риверы в феврале 1926 г., 

задолго до выслуги положенного срока, в возрасте 33 лет Франко 

становится бригадным генералом, самым молодым в Западной Европе,  а в 

начале 1928 г. он назначен директором Генеральной военной академии в 

Сарагосе. Отношение к Франко в армии было неоднозначным.  Он не 

обладал педагогическим опытом и глубокими теоретическими знаниями, а 

его военный опыт был ограничен колониальными войнами.  
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После провозглашения Республики успешная карьера Франко 

прервалась – Генеральная военная академия была закрыта, он получил 

новое назначение – командование 5-й дивизией в Сарагосе,  а с 13 февраля 

1932 г. – 15-й пехотной бригадой в Ла-Корунье.  В начале 1933 г. генерал 

Франко получил назначение на Балеарские острова. Он был принят в 

высшем обществе Лас Пальмас де Майорка  и познакомился с банкиром-

мультимиллионером Хуаном Марчем.   

В феврале 1934 г. Франко получил разрешение выехать в Мадрид и 

сопровождать мать для паломничества в Рим. Однако Пилар Франко 

умерла, а ее сын задержался в Мадриде, где произвел хорошее впечатление 

на военного министра, радикала Д. Идальго. В марте 1934 г. Франко стал 

самым молодым дивизионным генералом (в 41 год). В октябре 1934 г.  на 

него была возложена задача подавления восстания в Астурии.  Франко 

оправдал надежды правительства. После подавления восстания  он был 

назначен командующим вооруженными силами в Марокко.  В мае 1935 г. 

по инициативе Хиля Роблеса, военного министра  в правительстве Лерруса, 

Франко получил новое назначение –  начальника Генерального штаба.  

Опасаясь победы левых сил на выборах 16 февраля 1936 г.,  он 

пытался убедить военного министра Молеро объявить военное положение. 

Глава правительства заявил, что «противопоставить штыки воле нации 

равносильно самоуправству». Франко был выразителем устремлений 

большинства офицеров армии, которые считали необходимым 

установление твердой власти.   

4. Гражданская война в Испании и победа франкизма  

Комплекс международных проблем, порожденных гражданской 

войной в Испании 1936–1939 гг., стал фактором, определявшим обстановку  

в Европе накануне Второй мировой войны. По выражению министра 

иностранных дел Великобритании В. Идена в августе 1936 г. «Какая бы 

партия ни победила, очевидно, что спокойная Испания, существовавшая  
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до сих пор, исчезает, и она будет тем, чем стала сегодня – фокусом 

иностранной пропаганды и интриг». Гражданская война превратила 

Пиренейский полуостров в регион, от ситуации в котором зависело  не 

только состояние дел в Испании, но и в Европе.   

Первоначально Франция рассчитывала оказать помощь 

республиканцам в снабжении оружием и сырьем. Однако начавшаяся в 

правой прессе антиправительственная кампания, вызванная утечкой 

информации от симпатизировавшего Франко военного атташе Испании в 

Париже Бароссо, вынудила французского премьера отступить.  

Великобритания и Франция под лозунгом предотвращения 

международного конфликта провозгласили политику невмешательства  в 

августе 1936 г., которую также можно считать доказательством 

интернационализации гражданской войны в Испании.   

«Соглашение о невмешательстве» подписали 27 европейских 

государств. Запрещался ввоз оружия, военных материалов и техники  в 

Испанию. Для наблюдения за исполнением Соглашения создавался 

«Комитет по невмешательству в испанские дела» в Лондоне.  

К «Соглашению» присоединились СССР и немного позднее Германия.  

Оказание помощи мятежникам со стороны Германии продолжалось. 

В связи с этим 29 сентября 1936 г. Политбюро ЦК ВКП(б) приняло 

решение  о подготовке операции «X» – плане по доставке вооружения и 

личного состава в Испанию. 7, 23 и 28 октября 1936 г. советское 

правительство сделало ряд официальных заявлений о том, что ввиду итало-

германской интервенции оно не может считать себя связанным 

Соглашением  о невмешательстве. Советский Союз начал оказывать 

прямую военную помощь Испанской республике, защищая интересы 

испанского народа  в Лиге наций, посылая Испании продовольствие, 

медикаменты, а также различные виды вооружения.   
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В ноябре 1936 г. нарком финансов Г. Ф. Гринько, заместитель 

наркома иностранных дел Н. Н. Крестинский и посол республиканской 

Испании в Москве М. Паскуа подписали акт о передаче на хранение  в 

СССР 510 т золота как гарантии предоставления кредитов для поставок 

вооружения.  

Во всем мире развернулось движение солидарности с испанскими 

республиканцами. Добровольцы из 54 стран мира (всего участвовало  в 

интербригадах около 35 тыс. человек) направлялись в Испанию,  чтобы 

защитить законное республиканское правительство. В Париже  был создан 

Международный комитет солидарности с Испанией, координировавший 

поступление и распределение пожертвований,  который за два года собрал 

более 800 млн. франков.   

14 октября в Альбасете прибыли первые иностранные добровольцы. 

К 22 октября – официальной дате создания интербригад – было 

сформировано три батальона в составе Республиканской армии.  

Тезис, долгое время господствовавший в советской историографии, 

что гражданская война в Испании стала глобальным конфликтом между 

«фашизмом» и «антифашизмом», не подтверждается.  

Испания для германских вооруженных сил, особенно люфтваффе, 

стала испытательным полигоном для отработки военной тактики,  боевой 

выучки армии и новых образцов оружия (всемирно известный город 

Герника, где погибло тоько гражданское население).  Кроме того, 

Германия нуждалась в военно-стратегической, сырьевой  и 

продовольственной базах и новых рынках сбыта. В случае победы 

франкистского режима Муссолини и Гитлер получали возможность 

создания угрозы средиземноморским коммуникациям Великобритании  и 

Франции.   

Фашизации Испании в прямом смысле большего значения в Рейхе  

не придавалось, попытки немецкого посла Фаупеля, присланного  из 
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НСДАП усилить фалангу организационно и идеологически вызвали 

энергичное сопротивление Франко, после чего Фаупель был заменен 

кадровым дипломатом.  

Аргументом, подтверждающим, что фашистские режимы не ставили 

своей целью экспорт фашизма, является также слабость фаланги  летом 

1936 г., которая имела партийную милицию, присоединившуюся к 

восставшим войскам, но численность ее была невелика – 4 тыс. человек. 

Все ее руководство, в том числе Хосе Антонио Примо де Ривера, было 

арестовано республиканскими властями и в ноябре 1936 г. расстреляно.   

Фаланга использовала социальную и политическую нестабильность 

для расширения своих рядов. За несколько месяцев она превратилась  в 

важную политическую и военную силу, тогда как все остальные 

консервативные и монархические партии потеряли свое значение,  за 

исключением карлистов в Наварре. В условиях гражданской войны Франко 

вынужден был сотрудничать с этой силой.   

Вечером 18 апреля с балкона дворца в Саламанке Франко призвал  к 

объединению фаланги и «Requetes» (карлистов). 19 апреля 1937 г. был 

опубликован декрет об их слиянии «в единый политический организм 

национального характера», получивший название «Испанская фаланга 

традиционалистов и союзов национально-синдикалистского наступления 

(ХОНС)» – «Falange Espanola Tradicionalista de las Juntas de Ofensiva 

National Sindicalista».   

Возглавил единственную партию генерал Франко. Согласно  47-й 

статье нового устава фаланги Франко стал «верховным каудильо» 

движения, ответственным только «перед Богом и историей».   

Речь шла не о передаче власти фаланге, а о подчинении ее государству.  

Партийной эмблемой был хомут со связанными свирелями, 

заимствованный из герба королей Испании, которая стала новым 

государственным гербом. Это вызвало критику со стороны старых 
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фалангистов, называвших себя «camisas viejas» (исп. «старые рубашки»). 

Выразителем этого протеста стал преемник Примо де Риверы – Эдилья.  

Франко распорядился сместить его и приговорить к смертной казни.  Но в 

результате вмешательства германского посла приговор не был приведен в 

исполнение.   

В мае 1937 г. в Барселоне состоялось выступление анархистов 

против Республики с целью захвата власти в Каталонии. После трех дней 

военного противостояния путч был подавлен. Премьер-министр Ларго 

Кабальеро, поддерживавший отношения с анархистами, был заменен 

социалистом Хуаном Негрином. Его правительство также состояло из 

социалистов и коммунистов. Положение на фронте оставалось сложным.   

Второй этап гражданской войны (весна 1937 г. – сентябрь 1938 г.) 

характеризуется значительными успехами мятежников. Весной 1937 г. 

началось наступление мятежников на севере Испании, в результате 

которого к осени были захвачены Астурия и Страна Басков, имевшие 

значительный промышленный потенциал. Весной 1938 г. франкисты 

прорвались к Средиземному морю и отрезали от Республики Каталонию.   

К осени 1938 г. стратегическая инициатива перешла к войскам Франко.  

СССР согласился помочь Испании необходимым вооружением на сумму 

100 млн. долл. Однако Франция не разрешила его переправить,  и оно было 

задержано на франко-каталонской границе. Англия и Франция 

окончательно стали на позиции умиротворения агрессора, особенно  после 

Мюнхенской конференции в сентябре 1938 г. СССР за 1936–1937 г. 

отправил в Испанию 52 транспорта с военными грузами, в 1938 г. – 13,  а в 

1939 г. – только 3.   

30 января 1938 г. было создано первое франкистское правительство, 

ключевые портфели получили военные – министров иностранных дел, 

общественного порядка и обороны и др. Из старой фаланги в него  вошел 

Ф. Куэста, «новорубашечников», как стали называть фалангистов после 19 
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апреля 1937 г., было два – Г. Буэно, министр труда, и Р. Серрано Суньер. 

Занимая пост министра внутренних дел, он был вторым человеком в 

правительстве после Франко. В новое правительство вошли также  два 

монархиста и два карлиста.   

Военные победы способствовали укреплению на международной 

арене режима Франко. По сведениям МИДа в Бургосе (резиденции 

Франко) в течение 1937–1938 гг., новый режим был признан 49 странами, 

среди них – Германия, Италия, Ватикан, Япония, Португалия, Венгрия. 

Признавших де-факто было еще 16, среди них Англия, Югославия, Греция,  

Швеция, Голландия, Норвегия, Дания, Финляндия, Польша, Чехословакия, 

Эстония. 24 июля 1938 г. получил назначение при «правительстве»  в 

Бургосе нунций Его Святейшества монсеньер Г. Чичоньяни.  

Третий период гражданской войны (октябрь 1938 г. – март 1939 г.) 

отмечен прямым давлением английского и французского правительств  на 

Х. Негрина с целью прекратить сопротивление и закончить войну  в 

Испании. Лондонский Комитет по невмешательству принял план отзыва 

иностранных добровольцев из Испании, в результате реализации  которого 

10 тыс. бойцов интербригад покинули страну. В начале 1939 г. вся 

Каталония оказалась под властью мятежников. В правительстве 

распространяются настроения о капитуляции.   

27 февраля 1939 г. правительства Англии и Франции объявили о 

разрыве дипломатических отношений с республиканским правительством 

X. Негрина и признании правительства Франко.   

В начале марта 1939 г. на флоте в Картахене и в Мадриде, 

поддерживавшем ранее Республику, начался мятеж при поддержке 

анархистов. Была создана т. н. Национальная хунта обороны, захватившая 

все стратегические пункты столицы. Отдан приказ об аресте X. Негрина  и 

ЦК КПИ. Таким образом, Народный фронт распался, республиканская 

армия дезориентирована. В Мадриде, Валенсии, Картахене и некоторых 
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других городах Республики несколько дней шли столкновения  между 

коммунистами и хунтой. 28 марта 1939 г. хунта обороны сдала Мадрид 

франкистам. 1 апреля 1939 г. Франко торжественно объявил,  что война 

закончена.  

  

5. Особенности режима Франко  

В западноевропейской исторической литературе режим Франко 

традиционно описывался как фашистский. Такой же точки зрения 

придерживалась и советская историография. Все же исследователи 

отмечали отличия политической системы франкизма от режимов 

Муссолини в Италии и Гитлера в Германии, что дало основание 

характеризовать его как иберийский вариант фашизма.  

На сегодняшний день дискуссии о сущности режима Франко не 

закончены. Основным вопросом изучения иберийского (испанского) 

фашизма является проблема соотношения элементов политической 

системы франкизма – идеологии, структуры и механизмов 

функционирования.   

Например, политолог Линц определяет франкизм как авторитарный 

режим, переходный между тоталитаризмом и демократией, основными 

чертами которого являются:   

– существование дозированного политического плюрализма 

внутри правящей элиты и других политических сил страны;   

– отсутствие единой идеологии и активной политической 

мобилизации, т. к. авторитарный режим заинтересован в политической 

пассивности своих подчиненных.  

Большинство исследователей франкизма подчеркивают масштабы 

персональной власти Франко и определяют его режим как разновидность 

авторитарной диктатуры. Такой же точки зрения придерживается  

Е. Ф. Язьков.  
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Некоторые историки говорят о том, что понятие авторитаризм  не 

применимо к франкистскому режиму, потому что его сторонники пришли 

к власти при помощи фашистских режимов. Однако они выделяют два 

этапа развития режима: собственно фашистский, длившийся  до 1962 гг., и 

модифицированный, в течение которого фашистская система была 

приспособлена к существующей ситуации и до 1975 г. утратила ряд своих 

характерных черт.  

Все исследователи этого явления определяют два основных момента: 

антидемократическую направленность режима и репрессии против левых 

партий, а также изменение структуры власти Франко с течением времени, 

которые привели к либерализации политической системы.  

Основанием для причисления режима Франко к фашистской 

диктатуре стали террор фаланги и армии Франко во время гражданской 

войны и репрессии после ее окончания против коммунистической, 

социалистической и демократических партий, а также национальных 

меньшинств – басков и каталонцев, автономия которых была 

ликвидирована.   

Во время военных действий всего погибло около 500 тыс. человек 

(общая численность населения – 25 млн.). По официальным сведениям,  в 

начале 1939 г. в тюрьмах Испании находилось более 100 тыс. 

заключенных, а в конце 1939 г. – 270 719, кроме взятых в плен 400 тыс. 

солдат республиканской армии. Германский посол в Мадриде Э. Шторер 

был убежден, что к началу 1941 г. в тюрьмах Испании содержалось  1–2 

млн. «красных».  

Однако следует иметь ввиду, что проводился также революционный 

террор не только в отношении правых партий и анархистов,  и не только в 

отношении следовавших линии Коминтерна представителей левых сил.  

В основе идеологии Франко лежал тезис о гражданской войне в 

Испании как о «крестовом походе» против всего неиспанского, и 
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одновременно – в защиту западной европейской цивилизации, 

христианской культуры и католической религии перед лицом 

коммунистической угрозы.  

Политические системы фашистской Италии и национал-

социалистской Германии были для Франко примером для подражания в 

годы консолидации режима. Однако диктатор всегда подчеркивал 

«испанский характер» своего режима, в основе которого должны 

находиться традиции испанской монархии и католической веры. Новое 

государство строилось под лозунгом «национального тоталитаризма» и 

опиралось на принцип корпоративного представительства семей, 

территориальных округов  и профессиональных синдикатов по 

итальянскому или португальскому образцу, т. к., по мнению Франко, 

либеральная парламентская демократия противоречит внутреннему 

характеру испанского общества и духу испанской культуры.   

В конце Второй мировой войны, когда поражение стран агрессивного 

блока стало очевидным, лозунг «национального тоталитаризма» сменился 

необходимостью создания «органической демократии» по тому же 

корпоративному принципу.  

Законодательную базу режима Франко определяли 7 т. н. 

«органических законов»: Закон о труде (1938 г.), Закон о Кортесах (1942 

г.), Хартия прав испанцев (1945 г.), Закон о национальном референдуме 

(1945 г.),  Закон о наследовании поста главы государства (1947 г.), Закон о 

принципах национального движения (1958 г.) и Органический закон 

государства (1967 г.).   

Закон о печати от 22 апреля 1938 г. поставил под государственный 

контроль всю печатную продукцию и вводил жесткую предварительную 

цензуру.   

Согласно закону о Кортесах от 17 июня 1942 г. депутаты испанского 

парламента назначаются главой государства, синдикатами, общинами, 
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торговыми палатами и научными учреждениями (своеобразная 

корпоративная система). Новые кортесы, как говорилось в преамбуле 

закона, «являются восстановлением славных испанских традиций».  

«Хартия испанцев» провозглашала гражданские права и 

политические свободы – неприкосновенность личности (возможность 

ареста только  в случаях, установленных законом и задержания не более, 

чем на 72 часа) и жилища, тайну переписки, свободу собраний (если «они 

преследуют дозволенные цели») и слова (если «не посягают на основные 

принципы государства»). Однако не предусматривался механизма защиты 

этих прав гражданина, и оставалась возможность их ограничения путем 

введения чрезвычайного положения.  

В законе о наследовании поста главы государства Испания 

объявлялась «католической, общественной и представительной 

монархией», а Франко провозглашался пожизненным главой государства с 

титулами каудильо и генералиссимуса вооруженных сил.  

Власть в Испании после военного переворота носила 

персонифицированный характер. Каудильо (исп. – вождь) имел 

неограниченные полномочия, все важные государственные решения 

принимались при согласии Франко. Однако ему приходилось считаться с 

интересами  армии, фаланги, католической церкви, монархистов и 

государственного бюрократического аппарата.  

Низкорослый, с невыразительным голосом, не обладавший 

внешними харизматическими чертами «спасителя Испании», каудильо 

нуждался в создании особенного имиджа защитника интересов 

государства. К конструированию харизматики вождя были привлечены 

писатели и ученые, журналисты и художники.  

Стабильность государственной власти зависела от умения 

координировать действия различных политических и социальных сил  в 
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Испании и консолидировать их. Поэтому Франко часто называют 

«арбитром национального масштаба».  

Политическая система франкизма состояла из следующих основных 

элементов: партия (фаланга), армия, поддержка католической церкви  и 

государственно-бюрократический аппарат. Их роль и значение  в 

функционировании режима были различными.  

Испанская традиционалистская фаланга была организована  по 

образцу НСДАП. Фалангисты оказывали Франко безоговорочную 

поддержку. После установления диктатуры фаланга стала единственной  в 

Испании легальной политической партией, официальным символом  и 

опорой режима, все другие партии и профсоюзы были запрещены.  Но 

монополию на политическую власть она не получила, не имела рычагов 

влияния на армию, полицию, аппарат управления, пропаганду, культуру и 

образование. В 1958 г. фаланга была преобразована в «Национальное 

движение», утратив радикализм и влияние в массах.   

Армия, благодаря которой Франко пришел к власти, до конца 

существования режима оставалась гарантом стабильности и порядка,  она 

фактически заменяла правящую партию, контролировала ситуацию  в 

стране и выполнение правительственных решений на местах. 

Представители генералитета входили в состав всех без исключения 

кабинетов министров, где выступали за проведение жесткой внутренней 

политики (из 114 министров, входивших в правительство в годы правления 

Франко, 40 были военными, причем 8 из них занимали свои посты более 10 

лет). Роль военных была очень велика и в гражданских муниципальных и в 

иных местных органах власти. Однако высший офицерский состав 

испанской армии не был однородной политической силой.  

Монархисты представляли наиболее сплоченную идеологическую  и 

последовательную группировку, которая в годы гражданской войны сразу 

поддержала мятежников, но ее консервативные цели не отвечали 
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требованиям времени. Франко умело использовал в своей политике 

разногласия между сторонниками королевской династии и фалангистами, 

противниками монархии.  

Франкистский режим отменил антиклерикальное законодательство 

Республики и восстановил позиции католической церкви в политической и 

культурной жизни страны, обеспечив религиозную поддержку 

существующей власти. Представители клерикальной организации 

«Католическое действие» с 1945 г. занимали в правительстве посты 

министров образования и иностранных дел. Однако, в 60-х гг. XX в. 

Франко старался дистанцироваться от Ватикана, переходившего на более 

либеральные позиции.  

Государственная бюрократия также была необходимым элементом 

политической системы режима Франко. Она обладала своими 

корпоративными интересами и проводила последовательную политику  по 

их защите.  

Таким образом, можно говорить о том, что в условиях своего 

становления режим Франко имел общие черты с тоталитарными 

диктатурами Европы. Однако присутствовали и значительные отличия,  

что позволило исследователям выделить особую модель фашизма – 

иберийскую:   

• отсутствие массовой социальной базы режима на момент 

совершения переворота;  

• отсутствие четкой единой государственной идеологии;  

• слабость Испанской фаланги и ХОНС, подчиненной 

государству,  а не наоборот, как в Германии;  

• наличие в правящих кругах различных политических фракций, 

обладающих правом на некоторое инакомыслие;  

• опора режима на армию и традиционные католические 

ценности.  
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Во внешней политике, во время Второй Мировой войны, Ф. Франко 

стремился сохранять нейтралитет, при этом заверив фашистские страны  в 

своей безусловной поддержке. В 1941 г. Франко под давлением Германии 

и Италии был вынужден отправить на Восточный фронт испанское 

добровольческое соединение, известное как «Голубая дивизия» (идея 

создания дивизии принадлежала фалангистам, обязательной формой 

которых были голубые рубашки и красные береты). 13 июля 1941 г. 

испанские «добровольцы» прибыли и приняли присягу верности Германии. 

Соединение стало называться 250-й пехотной дивизией вермахта. В 

октябре 1941 г. «Голубая дивизия» прибыла в район Новгорода, а в августе 

1942 г. была переброшена под Ленинград.  Но в скором времени Франко 

заявил о нейтралитете Испании в войне  и дивизия вернулась в Испанию в 

1943 г. и широкомасштабного втягивания страны в войну удалось избежать  

В конце Второй мировой войны и сразу после нее внешняя  политика 

Франко менялась. Он был обеспокоен международной изоляцией Испании 

и пытался создать себе имидж борца с коммунистической угрозой, 

стремясь договориться со странами-победительницами –  США и 

Великобританией, используя лозунг борьбы с коммунизмом.   

3 ноября 1944 г. Франко в интервью представителю 

информационного агентства США ЮПИ Бредфорду уверял, что Испания в 

течение войны придерживалась нейтралитета, «присутствие испанских 

добровольцев  из «Голубой дивизии» не несло в себе никакой идеи 

завоевания  или ненависти к какой-либо стране, а было лишь проявлением 

антикоммунистического духа. Поскольку идеологические принципы 

режима на протяжении восьми лет концентрировались в понятиях «Бог, 

Родина и справедливость», Испания не могла быть связана идеологически 

ни с кем, кто отрицает католицизм как принцип», т. е. с нацизмом.  

Такая позиция Франко нашла понимание у английского 

премьерминистра. 24 мая 1944 г. Черчилль решительно высказался против 
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вмешательства во внутреннюю политику Испании иностранных 

правительств. Он в своей речи в палате Общин призывал отнестись с 

признательностью  к Испании за то, что «она не поддалась угрозам и 

давлению Германии,  в противном случае положение союзников серьезно 

бы осложнилось.  Если бы Испания поддалась нажиму Германии, 

Средиземное море было бы заперто... Что касается внутренних 

политических порядков, то это является делом самих испанцев. И как 

правительство, мы не компетентны вмешиваться в эти вопросы... Мы здесь 

не могли бы согласиться выступить против стран, ничем нам не 

досаждавших, и только лишь потому, что нам не нравится их тоталитарная 

форма правления».  

18 октября 1944 г. Франко направил испанскому послу в Англии 

герцогу Альбе письмо, в котором выразил желание способствовать 

сближению между Испанией и Англией с целью вести борьбу против 

СССР и США. «Если Германия будет уничтожена, – писал каудильо, –  и 

Россия укрепит свое господство в Европе и Азии, а Соединенные Штаты 

будут подобным же образом господствовать на Атлантическом и Тихом 

океанах как самая мощная держава мира, европейские страны, которые 

уцелеют на опустошенном континенте, встретятся с самым серьезным  и 

опасным кризисом в своей истории».  

Таким образом, Франко стремился использовать противоречия 

между союзниками по антигитлеровской коалиции в своих интересах  под 

лозунгом борьбы с коммунизмом.   

МИД Испании разработал меморандум «Деятельность различных 

нейтральных государств в период Второй мировой войны и их вклад  в 

победу союзников». Основное внимание уделялось политике испанского 

правительства, которое разрешило продажу союзникам военных 

материалов и использование морских вод для флотов союзников, дало 

согласие  на сооружение аэропорта на перешейке Гибралтар для 
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воздушных сил союзников, оказало покровительство тысячам евреев, 

способствуя эвакуации многих из них с территорий, оккупированных 

державами  «оси». Далее утверждалось что восстание 1936 г. 

предотвратило германское наступление на Пиренеи, в противном случае 

испанские войска, подчиненные правительству Народного фронта, вместе с 

французами и англичанами были бы разбиты и немцы захватили бы 

Гибралтарский пролив.  

Однако Потсдамская конференция стран антигитлеровской коалиции 

осудило режим Франко как установленный с помощью фашистских 

государств. На этом основании Испании было отказано в приеме в ООН. В 

1946 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию: лишить 

Испанию права вступать в международные организации и рекомендовать 

странам-членам ООН разорвать с ней дипломатические отношения.   

Стране было отказано в экономической помощи по плану Маршалла.  

В начале 50-х гг. разгорается холодная война между странами Запада 

и СССР, поэтому Испания стала своеобразным форпостом борьбы  с 

распространением советской угрозы. В ноябре 1950 г. Генеральная 

Ассамблея ООН отменила резолюцию 1946 г., разрешив международное 

признание франкистского режима.   

В связи с этим США выступили с инициативой сближения  с 

Испанией. 26 сентября 1953 г. США и Испания заключили пакт  об 

обороне, обеспечении взаимной безопасности и экономической помощи. А 

14 декабря 1955 г. Испания была принята в ООН. СССР также голосовал 

«за». Это упрочило международные позиции Испании.   

Но значительной либерализации режима не произошло.  

Важным пунктом в политике Франко в это время стала модернизация 

экономики. В реорганизованном 25 февраля 1957 г. правительственном 

кабинете важные посты заняли т. н. министры-технократы, близкие  к 

католической организации «Опус Деи» («Божье дело»), которые 
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предложили план модернизации. Его реализация была возможна при 

финансовой поддержке Международного валютного фонда (МВФ)  и 

Международного банка реконструкции и развития (МБРР). Франко 

опасался, что Испании будут поставлены условия, предоставляющие 

угрозу для его власти, поэтому когда «План стабилизации», предложенный 

МВФ, был представлен Франко для утверждения в феврале 1959 г.,  он его 

отклонил.   

20 июня 1959 г. в Вашингтоне был подписан американо-испанский 

меморандум, по которому Испания брала на себя обязательство 

«переориентировать свою экономическую политику и направить  ее по 

линии сближения с западными странами». «План экономической 

стабилизации» предусматривал более широкий доступ иностранным 

товарам на испанский рынок и иностранные инвестиции, превращение 

песеты в свободно конвертируемую валюту (при условии ее девальвации – 

с 42 до 60 песет за доллар), ослабление административного контроля над 

производством, ценами и заработной платой.   

В результате Испания получила кредит в 546 млн. дол. от 

Европейского валютного фонда, от МВФ, правительства США и частных 

американских банков. Благодаря этой помощи Франко не только удалось 

стабилизировать экономику Испании, но и укрепить свой авторитет внутри 

страны и за ее пределами. В 1966 г. рост промышленного производства 

составил 14%, рост производства электроэнергии – 17%.  

Необходимо было также провести некоторые либеральные реформы. 

15 марта 1966 г. был принят закон о печати, который отменял 

предварительную цензуру, заменив ее «добровольной консультацией».   

Устойчивость диктатуры Франко можно объяснить не только 

наличием контрольно-репрессивного аппарата и концентрацией власти в 

руках каудильо, но и уникальной способностью генерала лавировать 

между различными политическими силами и приспосабливаться к 
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ситуации, а также разрозненностью оппозиционных сил. Он умел 

улавливать требования времени и приспосабливаться к ним. На 

международную изоляцию 40-х г. он ответил курсом на автаркию, 

протекционизмом  и стремлением к индустриальной модернизации, а 

также объявил  о восстановлении монархии и пообещал реформы.  

В области экономической политики франкизм стимулировал частное 

предпринимательство и концентрацию производства, ввел льготное 

налогообложение в отношении крупного капитала. Государство активно 

вмешивалось в сельскохозяйственное производство, регулировало цены на 

продукты и отношения между латифундистами и сельскохозяйственными 

рабочими. В результате модернизации новые отрасли промышленности  в 

Испании стали преобладать над традиционными. Когда автаркия исчерпала 

себя, Франко провозгласил переход к «открытой экономике» для 

иностранных инвесторов.  

В результате социально-экономической реконструкции страны  60-х 

– первой половины 70-х гг. Испания превратилась в 

индустриальноаграрное государство. Произошли заметные изменения в 

политическом поведении и массовом сознании испанцев, постепенно 

вытеснялся традиционный уклад жизни. Развитие туризма и экспорт 

испанской рабочей силы способствовали распространению ценностей 

западной демократии.   

Франко пригласил сына графа Барселонского, 17-летнего  принца 

Хуана Карлоса, который должен стать королем, в Испанию. 18 января 1955 

г. принц переехал в Испанию для продолжения своего обучения. Генерал 

сам составил учебный план будущего монарха:  военные училища, 

академия Генерального штаба. В 1962 г. состоялась свадьба Хуана Карлоса 

и греческой принцессы Софии.   

В ноябре 1966 г. в кортесы был представлен проект «Органического 

закона государства», который провозглашал Испанию королевством. 21 



  

100   

июля 1969 г. генерал Франко объявил о назначении Хуана Карлоса  из 

династии Бурбонов Принцем Испании, отказавшись признать его Принцем 

Астурийским, как традиционным титулом наследника престола, 

подчеркнув тем самым разрыв с монархией прошлого. Хуан Карлос был 

коронован вскоре после смерти Франко в 1975 г.  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД  

(1919–1939 гг. )  

  

  

1. Международные отношения в 20-х – начале 30-х гг.  

2. Возникновение очагов международной напряженности  

3. Политический кризис 1939 г.  

  

1. Международные отношения в 20-х – начале 30-х гг.   

Международные отношения в это время характеризуются 

необходимостью решения двух важнейших вопросов: российского  и 

германского, т. к. Германия и Россия всегда были особо значимыми 

субъектами геополитики, распространением идей пацифизма  и 

панъевропеизма, а также ростом национально-освободительного движения 

в колониальных и полуколониальных странах.   

Необходимостью сохранить контроль над бывшими британскими 

колониями объясняется принятие Вестминстерского статута в 1931 г. 

который утвердил правовые основы Британского Содружества наций, 

отменив обязательное соблюдение британского законодательства и 

утверждение собственных законов парламентом метрополии, окончательно 

закрепив государственный суверенитет доминионов Великобритании.   

Рост национального движения в Южном Китае угрожал интересам 

Великобритании в Гонконге. В 1925 г. наблюдаются вооруженные 

столкновения полиции и английской морской пехоты с демонстрантами  в 
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Шанхае, Ханькоу, Кантоне, которые переросли в национальную 

революцию. В Египте также происходят народные восстания, в результате 

которых Англия предоставила стране независимость, сохранив военное 

присутствие. Великобритания также вывела свои войска из Ирана  и 

признала суверенитет Афганистана. Франция и Испания ведут 

колониальные войны в Марокко. С трудом французы подавили восстание  

в Сирии. Индонезия выступила против голландских колонизаторов  в 

1926–1927 гг.   

Советская Россия после оформления Версальско-Вашингтонской 

системы международных отношений находилась в дипломатической 

изоляции. Прорывом дипломатической изоляции стал торговый договор 

1921 г. Советской России с Великобританией. В январе 1922 г.  на 

Каннскую конференцию стран Антанты были приглашены делегации 

Советской России, Германии, Австрии. Страны Антанты пытались 

потребовать от России выплаты царских долгов и выполнения Россией  и 

Германией обязательств по отношению к Антанте. На Генуэзской 

конференции в апреле–мае 1922 г. эти предложения были отклонены. 

Попытки стран Антанты переложить на Россию и Германию затраты  на 

послевоенное восстановление провалились. В Рапалло в 1922 г. был 

подписан договор между Советской Россией и Германией о взаимном 

отказе от экономических и политических претензий (положение 

отверженных способствовало их сближению). В 1924 г. началась  «полоса 

признания» СССР. Первым официальные дипломатические отношения с 

СССР установило британское лейбористское правительство Р. 

Макдональда. Тогда же дипломатические отношения с СССР установили 

Италия, Норвегия, Греция, Австрия, Швеция, Дания, Франция. Первым 

арабским государством, установившим дипломатические отношения с 

Советским Союзом, стал Хиджас (с 1932 г. – Саудовская Аравия), потом 

Мексика и Китай. Закончился период дипломатической изоляции в 1925 г., 
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после установления дипломатических отношений  с Японией и США. До 

середины 30-х гг. СССР не играл значительной  роли в международных 

отношениях и был принят в Лигу Наций только  в 1934 г. по инициативе и 

поддержке министра иностранных дел Франции Луи Барту.  

В Германии оформление Версальской системы вызвало болезненную 

реакцию. Германия потеряла колонии и европейские территории  с мощной 

сырьевой и промышленной базой. Немецкая нация была раздроблена. 

Нарастал социально-экономический и политический кризис. Большое 

беспокойство в Германии вызывали попытки Франции создать новый 

антигерманский блок в Европе. Бельгия заключила военный союз с 

Францией в сентябре 1920 года. Франко-польский и франко-чехословацкий 

союзы составили противовес Германии на востоке.   

Германская проблема включала в себя различные аспекты: 

территориальный, колониальный, военный, репарационный, 

экономический.   

Особенно тяжелым для Германии был репарационный вопрос.  На 

Конференции в Спа в июле 1920 г. Франция добилась выделения  ей 52% 

всех германских выплат. Великобритании отошли 22%,  Италии – 10%, 

Бельгии – 8%. Франция предъявила к Германии счет  в общую сумму 230 

млрд. золотых марок. В 1921 г. на Лондонской конференции Франция и 

Англия навязали Германии сумму репараций  в 132 млрд. золотых марок, 

при оплате каждый год 2 млрд. марок и 26%  от общей стоимости 

германского экспорта. Германия была неспособна платить такие суммы. 

Германское производство бойкотировало выплату репараций, вызвав 

Рурский кризис, во время которого французские  и бельгийские войска 

оккупировали Рурский бассейн в 1923 г.  

Стремясь не допустить нового революционного взрыва в Германии  и 

стабилизировать европейский порядок, Англия и США инициировали 

проведение новой конференции по проблеме репараций. Франция 
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вынуждена была согласиться, поскольку оккупация Рура вызвала не только 

политический кризис, но и финансовую катастрофу в самой Франции. 

Были созданы международные экспертные комитеты, задачами которых 

стали разработка мер по стабилизации экономики и валютной системы 

Германии, а также новой схемы погашения репарационных платежей  и 

размещения иностранных капиталов. В августе 1924 г. международная 

конференция в Лондоне обсудила рекомендации экспертов и утвердила т. 

н. «план Дауэса».  

План устанавливал:   

• новый  порядок  выплаты  репараций  – 

 ежегодные  взносы   

от 1 млрд. в 1924 г. до 2,5 млрд. марок с 1928 г., что было значительно 

меньше изначального лондонского варианта (3,5 млрд. марок в год),  при 

сохранении итоговой суммы репараций в 132 млрд. марок  не указывались 

сроки окончательной их выплаты;   

• основные источники погашения репараций: отчисления из 

государственного бюджета и взносов крупного бизнеса (по 50%),  от 

прибылей промышленных предприятий и железных дорог, введение 

высоких косвенных налогов (т. е. повышение цен на товары широкого 

потребления);  

• жесткий международный контроль над экономикой и 

финансами Веймарской республики, который осуществляли Генеральный 

агент, наблюдавший за восстановлением промышленности и финансовой 

системы, за своевременной выплатой репараций, а также трансфертная  

(валютные операции) и акционерная железнодорожная (доходы  от 

транспортных перевозок) компании;   

• оказание помощи Германии для восстановления ее экономики  

и финансов в размере 800 млн. золотых марок и учреждение  
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Международной комиссии;  

• вывод французских войск из Рурского бассейна, запрет 

налагать  на Германию санкции без согласия репарационной комиссии.   

В реализации этого плана ведущую роль сыграли США, их доля  в 

финансовой помощи Германии превысила 70% (в сравнении с 14% 

Голландии и 10% Англии). По настоянию США два ключевых поста  по 

контролю за выплатой репараций – Генерального агента и председателя 

Трибунала по разбору репарационных споров – занимали американцы.  

Великобритания согласилась с мнением США, потому что «план  

Дауэса» воплощал в жизнь ее концепцию баланса сил в Европе –  «не 

слишком сильной Франции» противостояла «не слишком слабая 

Германия».  

Франция утратила свои позиции в Европе, ей пришлось согласиться с 

решением Лондонской конференции, вывести войска и отказаться  от 

самостоятельного применения санкций в отношении Германии,  к тому же 

в репарационной комиссии определяющую роль стали играть  не 

французы, а англичане и американцы.  

В результате реализации «плана Дауэса» Германия получила 

серьезную финансово-экономическую помощь. К 1927 г. Германия 

выплатила союзным государствам чуть более 7,5 млрд. марок, а получила 

займы и кредиты (в основном долгосрочные) на сумму в 21,2 млрд.,  т. е. в 

3 раза больше. Поскольку иностранные инвестиции в основном 

направлялись в отрасли тяжелой промышленности, то Веймарская 

республика получила широкие возможности для восстановления 

экономического, а в перспективе и военно-промышленного потенциала.  

Репарационный план укрепил Версальскую систему, но и создал 

предпосылки для усиления реваншистских настроений в Германии, 

направленных на пересмотр «Версаля», т. к. был направлен на создание 

сильной Германии, как противовеса Советской России.  
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Важным международными событием стала Локарнская конференция 

1925 г. Был подписан Рейнский гарантийный пакт, согласно которому  

Франция, Бельгия, Германия признавали нерушимость послевоенных 

границ, установленных Версальским мирным договором, гарантировали 

неприкосновенность германо-бельгийских и германо-французских границ. 

Рейнская область оставалась демилитаризованной зоной, сохранение 

статуса которой гарантировали Англия и Италия. Вопрос о восточных 

границах Германии с Польшей и Чехословакией, в состав которых вошли 

территории, с компактно проживающим немецким населением, оставался 

открытым. Германия подписала соглашения о решении территориальных 

вопросов в системе международного арбитража с участием Франции, 

Бельгии, Польши и Чехословакии. Таким образом, было признано право 

немецкой нации на объединение и необходимость правового решения 

территориальных споров. В Локарно было принято решение о вступлении 

Германии в Лигу Наций, что произошло в 1926 г.   

Такое развитие событий многие исследователи связывают с 

необходимостью правовой реабилитации побежденных стран, прежде 

всего Германии и преодоления наиболее острых противоречий 

ВерсальскоВашингтонской системы международных отношений. В 

дальнейшем эта политика получит название политики умиротворения.   

В соответствии с разработанным также американцами в 1929 г.   

т. н. «планом Юнга» Гаагская конференция 1930 г. приняла решение  о 

сокращении суммы репарационных выплат Германией до 113 млрд. марок, 

снижении суммы ежегодных выплат (от 2,4 до 0,9 млрд. марок), 

ликвидации международного контроля над финансовой системой  и 

экономикой Германии.  

По «плану Юнга» главными источниками погашения репараций 

оставались государственный бюджет и прибыли от железных дорог,  но 

промышленные предприятия освобождались от участия в формировании 
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репарационного фонда. А Репарационная комиссия распускалась, 

упразднялись все виды контроля, включая пост Генерального агента.  

Гаагская конференция также приняла решение о досрочном  (на 5 лет 

раньше установленного срока) выводе союзных войск из Рейнской 

демилитаризированной зоны. В связи с мировым экономическим кризисом 

1929–1933 гг. по предложению президента США Г. Гувера в июле 1931 г. 

на выплату репараций был наложен мораторий сроком на один год. 

Решение об отмене репарационных платежей приняла Лозаннская 

конференция, проходившая летом 1932 г.  

В декабре 1932 г. в Женеве страны-участницы приняли решение  о 

признании равноправия Германии в военно-политических правах.   

Непрочность новой системы международных отношений 

проявлялась неоднократно (Турция не подчинилась положениям Севрского 

договора, Италия самовольно оккупировала Корфу, Франция ввела войска 

в Рурский угольный бассейн и т. д.), что потребовало практической 

реализации принципов защиты мира. В начале 20-х гг. премьер-министр 

Франции Эдуард Эррио предложил новые принципы мировой политики, 

основанные на создании системы коллективной безопасности и 

международного арбитража, эффективного механизма разоружения стран 

под эгидой Лиги Наций. Был подготовлен Женевский протокол о мирном 

разрешении международных споров, согласно которому все государства 

обязывались решать спорные вопросы в постоянно действующем 

Международном Суде. Любое государство, отказывающееся от такого 

арбитража, рассматривалось бы как агрессор, и Совет Лиги наделялся 

правом налагать на это государство соответствующие санкции в случае 

одобрения 2/3 голосов.   

В 1924 г. V сессия Ассамблеи Лиги Наций поддержала пацифистские 

принципы дипломатии и приняла протокол «О мирном урегулировании 

международных конфликтов». Однако Великобритания в ходе переговоров 



  

   107  

1924–1925 гг. отвергла проект договора о взаимной помощи и протокол  о 

мирном разрешении международных споров. Она рассматривала принципы 

мирного урегулирования конфликтов как систему равновесия  и 

«разумного баланса сил» в Европе, но не глобального арбитражного 

механизма, усиливающего влияние наднациональных международных 

структур.  

В середине 20-х гг. также получили распространение идеи 

панъевропеизма, т. е. создания европейского союза, способного 

противостоять США, России, Британской империи, Восточной Азии. 

Французы поддерживали эту идею. Эррио предложил создать 

«Соединенные  

Штаты Европы», т. е. региональную международную организацию.   

В 1926 г. в Вене под руководством А. Бриана состоялся первый 

Панъевропейский конгресс. Делегаты заявили о необходимости 

расширения экономического, таможенного, военного сотрудничества 

европейских стран при сохранении их государственного суверенитета.   

Был образован Панъевропейский союз с международными структурами: 

Федеральным Советом, Федеральным Судом, Федеральной Ассамблеей.  

Продолжением этой политики стал т. н. пакт Бриана-Келлога (госсекретарь 

США) 1928 г., в котором провозглашались отказ от войны как средства 

урегулирования международных споров и необходимость разрешения 

любых споров мирными средствами. К пакту присоединились 48 

государств, в т. ч. США, Франция. Великобритания, Германия, Япония, 

СССР.  В сентябре 1929 г. на Х сессии Ассамблеи Лиги Наций Бриан 

выдвинул идею общего рынка – системы тесного таможенного, 

финансового  и производственного сотрудничества европейских стран. 

Однако проект поддержали Югославия, Румыния, Болгария, Чехословакия, 

Греция, против выступили Англия, Нидерланды, Бельгия, опасавшиеся 

утраты особых отношений с колониями, Германия, Италия.   
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Второй Панъевропейский конгресс, прошедший в Базеле в 1932 г., 

провозгласил создание Европейской партии, необходимой для подготовки 

и принятия политических решений по созданию Соединенных Штатов 

Европы. Но этот проект остался на бумаге. Э. Эррио вновь предложил 

перенести идеи панъевропейского движения на проблемы создания 

системы коллективной безопасности. В связи с этим Женевская 

конференция 1932 г. высказалась за создание «организации мира»  в 

Европе – объединение европейских стран пактами о ненападении  и 

взаимопомощи при нападении, а также предоставление всем участникам 

этой системы равного военно-правового статуса. Но реализация подобных 

Проектов требовала единодушия и согласованности действий ведущих 

держав континента, что было невозможно в условиях нарастания 

противоречий и угрозы фашизма.   

  

2. Возникновение очагов международной напряженности  

Уже в 20-х гг. очаг напряженности сложился на юге Европы.  Италия 

проводила политику «конструктивной агрессии», рассчитанную  на то, что 

Англия и Франция санкционируют усиление Италии в Средиземноморском 

регионе при условии ненарушения баланса сил в Европе. Такая политика 

позволила добиться фактического протектората над Албанией в результате 

экономической экспансии в 1925 г.  По договору 1926 г. Италия 

становилась гарантом безопасности Албании и получала право 

контролировать отношения Албании с другими странами.  

В 1927 г. подписан договор об оборонительном союзе двух стран.   

В 20-е гг. произошло сближение Италии с Венгрией, Грецией, Болгарией.   

Обострение международной обстановки коснулось Дальнего 

Востока. В 1931–1933 гг. Япония захватила китайскую территорию –  

Маньчжурию. Лига Наций в 1931 г. приняла резолюцию, обязавшую 

Японию вывести войска, однако уже 18 февраля 1932 г. Япония объявила  
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о создании марионеточного государства Манчжоу-го, а в марте 1933 г. –  о 

выходе из Лиги Наций. В 1937 г. она начала войну против Китая,  где 

проходила гражданская война буржуазного правительства Чан Кайши  с 

территорией, контролируемой коммунистами. Поэтому Китай серьезного 

сопротивления не оказывал. В августе 1934 г. СССР с Японией заключил 

пакт о ненападении. Однако резкое обострение ситуации наблюдается  в 

1938–1939 гг., когда произошли военные столкновения у р. Халхин-Гол  и 

оз. Хасан. К осени 1939 г. японцы захватили большую часть прибрежного 

Китая. Великобритания признала японский захват по договору с Японией в 

1939 г.  

США объявили о возвращении к политике изоляционизма,   

т. е. невмешательства в дела за пределами Западного полушария. В 

подтверждение этому был принят закон о нейтралитете в 1935 г.  Он 

предусматривал запрет на продажу США оружия, военных материалов 

воюющим странам, предоставление воюющим государствам кредитов.  

Приход к власти нацистов в Германии в 1933 г. изменил ситуацию на 

международной арене. По мнению лидеров ведущих западноевропейских 

государств, продолжение политики умиротворения, решение вопроса  о 

репарациях и судьбе немецких меньшинств на территории других стран, 

равноправное участие Германии в деятельности Лиги Наций могли лишить 

нацистов политической инициативы и власти. В июле 1933 г. в Риме был 

заключен пакт между Великобританией, Францией, Германией и Италией о 

сотрудничестве этих держав под эгидой Лиги наций. Ратификация  этого 

договора была сорвана отказом Гитлера участвовать в работе 

международной конференции по разоружению, а затем и выходом 

Германии из Лиги Наций в октябре 1933 г. Однако курс на умиротворение 

Германии в политике Великобритании и Франции сохранялся.  

Агрессивные действия Германии вызывали наибольшее 

беспокойство у Франции, гарантии национальной безопасности которой 
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были связаны  с Рейнским пактом и союзными договорами со странами 

Малой Антанты (Чехословакией, Румынией, Югославией), отражавшими 

геополитическую ситуацию середины 20-х гг., а потому устаревшими.    

Министр иностранных дел Франции Луи Барту выдвинул идею 

«Восточного Локарно» – системы договоров Франции, СССР и стран 

«Малой Антанты», обратившись 17 апреля 1934 г. с меморандумом  к 

британскому правительству. В период интенсивных переговоров  по этому 

поводу Франция поддержала принятие Советского Союза в Лигу Наций в 

сентябре 1934 г., использовала свое влияние для установления 

дипломатических отношений между СССР и Чехословакией, Румынией. 

Барту прилагал большие усилия, чтобы преодолеть антисоветские 

настроения в Югославии. Большое значение для этого имела встреча 

французского министра иностранных дел с королем Югославии 

Александром в октябре 1934 г. в Марселе. Однако во время этой  встречи 

Барту был смертельно ранен усташами (членами хорватской 

националистической организации). СССР поддержал инициативу 

французского МИД о создании «Восточного Локарно» и в 1935 г.  был 

подписан договор о взаимопомощи между Францией и Советским Союзом, 

но он не был дополнен военной конвенцией.   

Растущая агрессивность Германии вызвала также необходимость 

сближения Греции, Румынии, Турции, Югославии, заинтересованных  в 

сохранении существующей расстановки сил на Балканах. Между  этими 

государствами заключен союз в 1934 г., получивший название Балканской 

Антанты.   

Отношения в первой половине 30-х гг. между Германией и Италией 

складывались напряженно. Претензии Гитлера на Австрию вызывали 

недовольство Муссолини, были стянуты итальянские войска к австрийской 

границе летом 1934 г. в рамках существующего итало-австро-венгерского 

пакта о неприкосновенности границ, что на время предотвратило 
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оккупацию Австрии. В 1935 г. наметились признаки создания 

франкоитальянского союза. После перехода Саарской области в состав 

Германии в нарушение Версальского договора введена всеобщая воинская 

повинность, производились виды тяжелого вооружения, что вызывало 

большую тревогу Франции. На международной конференции в 1935 г.  в 

итальянском г. Стрезе Франция была готова присоединиться  к жесткой 

позиции Италии, что очень встревожило Великобританию, 

поддерживавшую политику «баланса сил». Поэтому Великобритания 

предприняла шаги в сторону Германии. Был подписан англо-германский 

договор о морских вооружениях, вводилось соотношение между 

английским и германским флотом 100:35. Германия получала право 

беспрепятственного строительства ВМФ, т. к. существующая разница 

могла быть ликвидирована только через 10 лет. Такая политика Англии 

была на руку Гитлеру, способствовала в дальнейшем сближению Италии  и 

Германии.   

Осенью 1935 г. Италия начала вторжение в Абиссинию (Эфиопию). 

Англия выступила против агрессии с целью не допустить превращения 

Средиземноморья в монопольное владение Италии и Франции. Лига Наций 

ввела санкции против агрессора – эмбарго на экспорт оружия, запрещалось 

предоставление займов, прекращался экспорт итальянских товаров, 

сокращался импорт в Италию. Так Италия оказалась в изоляции и была 

вынуждена искать поддержку у Германии. В 1936 г. было подписано 

соглашение между Италией и Германией о невмешательстве Италии во 

взаимоотношения между Германией и Австрией, а также принято решение 

о помощи режиму Франко в Испании. В дальнейшем результате такой 

политики 11 марта 1938 г. произошел т. н. аншлюс Австрии – австрийские 

земли вошли в состав Германии. Силы, способной предотвратить 

оккупацию Австрии и победу генерала Франко в Испании, не нашлось,  в 

отношении Испании была провозглашена политика невмешательства.  
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Продолжаются военные действия в Абиссинии. 5 мая 1936 г. 

итальянские войска захватили столицу Эфиопии, а 4 июня Лига Наций 

постановила прекратить применение санкций к Италии, т. к. без военных 

действий они не эффективны, а применение силы создаст угрозу 

европейской войны.  

Развитие событий в Европе показало, что реального механизма 

противодействия агрессору нет. Гитлер нарушает принципы 

международного права практически сразу после прихода к власти:  выход 

Германии из Лиги Наций в 1933 г., введение всеобщей воинской 

повинности в 1935 г. и ввод войск в Рейнскую демилитаризованную зону  7 

марта 1936 г., проведение милитаризации, производство новейших видов 

вооружения. Средством разрешения конфликтов западноевропейскими 

государствами была избрана политика умиротворения, в то время как 

активно создается военно-политический союз агрессивных государств.   

В ходе итальяно-германских переговоров 25 октября 1936 г. была 

оформлена т. н. «ось Берлин-Рим». 25 ноября 1936 г. был подписан 

«Антикоминтерновский пакт» между Японией и Германией. Стороны 

обязались информировать друг друга о деятельности Коминтерна  и вести 

борьбу с ним. В ноябре 1937 г. Италия присоединилась  к 

Антикоминтерновскому пакту, а в декабре 1937 г. Италия вышла  из 

состава Лиги Наций.  

Таким образом, сложился агрессивный блок трех государств 

(Италии, Германии, Японии). Он был скреплен новым союзным договором 

22 мая 1939 г., получившим название Стальной пакт, который содержал 

обязательства сторон о взаимопомощи и союзе в случае военных действий 

с любой третьей страной, договоренности о сотрудничестве в военной  и 

военно-экономической сферах.  

Высшим воплощением политики умиротворения явились решения 

Мюнхенской конференции, проведенной 29–30 сентября 1938 г. для 
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урегулирования Судетского кризиса, связанного с ультиматумом  к 

Чехословакии вернуть Судетскую область, отнятую по условиям 

Версальского договора и населенную в основном немцами. Представитель  

Чехословакии даже не был приглашен на конференцию. Отторжение 

Судетов от Чехословацкой республики с ее мощными оборонительными 

сооружениями и высокоразвитой промышленностью стало прямым 

поощрением агрессивной политики Германии – укрепило экономические  и 

стратегические позиции агрессора и создало опасный прецедент  на 

будущее.   

Западная пропаганда провозгласила лидеров Франции  и 

Великобритании – Н. Чемберлена и Э. Даладье спасителями мира –  «не 

стоит жертвовать миллионами французов и англичан ради трех миллионов 

немцев Судетской области». Председательствовал на заседаниях 

конференции в Мюнхене Б. Муссолини, который также некоторое время 

причислял «спасение мира» к своим заслугам,  но во время оккупации всей 

Чехословакии союзник не поставил дуче  в известность, т. е. Муссолини 

стал инструментом гитлеровской  политики в Европе.   

Против «Мюнхенского сговора» выступил только СССР, который 

неоднократно заявлял о готовности оказать любую помощь, в том числе  и 

военную. Становилось очевидно, что Англия и Франция отказались  от 

попыток создать систему коллективной безопасности в Европе  с помощью 

Советского Союза, надеясь столкнуть двух врагов буржуазной демократии 

– нацизм и большевизм. Кроме того, позиции СССР на международной 

арене в 1938 г. были значительно слабее, чем в 1935– 1936 гг. Утверждение 

тоталитарного режима, массовые репрессии, в том числе и среди высшего 

командного состава армии, привели к падению морального авторитета 

СССР на международной арене. В тяжелом положении оказались 

коммунистические партии западноевропейских стран, которые должны 

были поддерживать все акции ВКП(б)  и Коминтерна. Малейшее 
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ослушание и даже подозрение на недовольство линией 

Коммунистического Интернационала означало для любого коммуниста 

арест и смерть, распускались целые партии, осенью 1938 г. распался 

Народный фронт во Франции. Было распространено мнение,  что 

Коминтерн и все компартии – это агенты Москвы. В конце 30-х гг.  во 

внешней политике Советского Союза произошли изменения,  которые 

мешали созданию единого антифашистского фронта. Сталинское 

руководство не проводило разницу между фашистскими агрессивными 

государствами и демократическими. С 1938 г. усиливаются лозунги 

уничтожения фашизма только вместе с капиталистическим укладом 

общества, что исключало возможность объединения социал-

демократических и коммунистических партий. Пример Германии в этом 

смысле показателен.       

  

3. Политический кризис 1939 г.  

В начале 1939 г. международная обстановка резко обострилась. 

Гитлер объявил Чехословакию очагом «постоянных беспокойств и угрозы 

европейскому миру». В марте 1939 г. Чехословакия была расчленена  и 

ликвидирована как самостоятельное государство. Чехия и Моравия стали 

протекторатами, Словакия объявлена независимым государством, которое 

было взято под охрану германским Рейхом. Очередным объектом агрессии 

Германии становилась Польша. 21 марта 1939 г. Гитлер потребовал  в 

ультимативной форме от Польши передачи Германии Данцига  и 

выделения экстерриториальной зоны для строительства автострады  и 

железной дороги через т. н. «польский коридор», отделявший Восточную 

Пруссию от остальной части Германии. Позднее Германии потребовала 

передачи всего Данцигского коридора.   

22 марта 1939 г. Германия под угрозой военного вторжения добилась 

подписания договора о передаче Рейху Клайпеды.   
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В начале апреля 1939 г. при прямой военной помощи Германии  и 

Италии пал республиканский режим в Испании, установлена диктатура 

генерала Франко. 7 апреля 1939 г. Италия захватила Албанию. С каждым 

месяцем усиливался дипломатический нажим на Польшу, требования о 

передаче Германии Данцига. В апреле 1939 г. Гитлером был денонсирован 

польско-германский договор о ненападении. Одновременно Германия 

расторгла и договор с Великобританией о морских вооружениях.   

Рост военной угрозы заставил правительства Англии и Франции 

принять ряд мер. В марте 1939 г. они осудили захват Германией 

Чехословакии и подписали англо-французский военный союз, 

гарантировав оказание военной помощи Польше, Румынии, Турции.  

Кроме того, значительная часть общественного мнения Англии  и Франции 

считала необходимым заключение союза с СССР. За подобную инициативу 

выступали Д. Ллойд Джордж и У. Черчилль. Под давлением обстоятельств 

и общественного мнения были начаты англо-франкосоветские переговоры 

о заключении договора о взаимопомощи трех государств. Они проходили в 

Москве в мае–июне 1939 г. в обстановке глубокого взаимного недоверия 

сторон, что стало основной причиной провала переговоров. Советский 

Союз также недоверял Западным странам, ведь политика умиротворения 

носила антисоветский характер.   

Англия и Франция считали СССР слабым в военном отношении.  Их 

главной задачей было втянуть Советский Союз в войну, сохранив при этом 

свободу действий, не связывая себя конкретными обязательствами. В 

противном случае нет логичного ответа на вопрос, почему английская  и 

французская делегация состояли из второстепенных представителей 

МИДа, не имевших полномочий принимать самостоятельные решения,  и 

избегали обсуждения вопроса о помощи западных стран государствам 

Прибалтики в случае германской агрессии. Соглашаясь принять  принцип 

взаимопомощи трех держав, Англия и Франция отказывались 
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распространить его на Литву. Латвию, Эстонию, если на их территорию 

будут введены германские войска. Этот вопрос был принципиальным  для 

советского руководства, т. к. Прибалтика могла использоваться  в качестве 

плацдарма для нападения на СССР.    

Советский Союз выдвинул четкие предложения: страны должны 

оказать военную помощь друг другу в случае нападения Германии  на 

любую из трех договаривающихся сторон. СССР, Англия и Франция 

должны также оказать помощь всем государствам Восточной Европы от 

Черного до Балтийского морей в случае агрессии против любой из стран.   

11 августа 1939 г. начался новый этап переговоров с целью 

выработки военной концепции трех государств. Военные делегации 

Англии и Франции снова не имели полномочий на подписание конвенции. 

Ситуация осложнилась также отказом правительств Польши и Румынии 

пропустить советские войска через свою территорию в случае 

необходимости. Таким образом, даже при заключении Соглашения 

Советский Союз не имел бы возможности взаимодействовать с 

англофранцузскими войсками. Следовательно, можно говорить о том,  что 

руководство западноевропейских стран не желало успешного завершения 

переговоров.   

Кроме того, в июле 1939 г. состоялись секретные переговоры  о 

невмешательстве Англии и Германии в дела друг друга и установлении 

англо-германского экономического сотрудничества, но они оказались 

неудачными.  

Таким образом, попытки создания системы коллективной 

безопасности и единого антифашистского фронта провалились в условиях 

реальной угрозы европейской войны.   

Германия, стремясь обезопасить себя от войны на два фронта  (в 

случае подписания договоренности о системе коллективной безопасности в 

Европе), предпринимала меры, чтобы договориться  с СССР. Советское 
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руководство, ведя англо-французские  переговоры, также тайно пыталось 

договориться с Германией с целью направить конфликт против Англии и 

Франции. Гитлер пообещал Советскому Союзу дать гарантию 

«обеспечения государственных интересов СССР в странах Восточной 

Европы». Таким образом, заключая пакт о ненападении,  Сталин получал 

согласие на распространение советского влияния  в соседних странах на 

западе. Поэтому пакт Молотова-Риббентропа сопровождался секретным 

протоколом, который рассматривал как «сферу государственных 

интересов» СССР восточные районы Польши (Западную  

Украину и Западную Беларусь), Латвию, Эстонию, Финляндию  и 

Бессарабию.  

В августе 1939 г. сложилась реальная угроза втягивания  в 

европейскую войну в крайне неблагоприятных условиях, при явной 

военной неподготовленности СССР и в условиях международной 

изоляции. Успешное завершение польской кампании Гитлером могло 

создать соблазн начать военные действия против Советского Союза. К 

тому же с мая 1939 г. СССР отражает японское наступление на Дальнем 

Востоке (р. Халхин-Гол, Монголия), что создавало угрозу войны на два 

фронта: востоке и западе. Помощи от Англии и Франции ждать  не 

приходилось. В определенной степени пакт о ненападении решал  эту 

сложную задачу и определил пределы германского продвижения  на 

восток. Однако средства решения задачи нельзя оправдать,  т. к. это было 

сделано путем нарушения принципов международного права и прав 

народов Восточной Европы.   

Пакт Молотова-Риббентропа был подписан 23 августа 1939 г.  Обе 

стороны обязались воздерживаться от нападения в отношении друг друга и 

не поддерживать ни одну из третьих стран в случае нападения  ее на 

участника пакта. Все конфликты и споры между собой стороны 

обязывались решать мирным путем в ходе переговоров и консультаций.  
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Секретный дополнительный протокол «в случае территориальных  и 

политических преобразований» в Восточной Европе зафиксировал 

северную границу Литвы, линию рек Нарев, Висла и Сан на территории 

Польши, западную границу Бессарабии как линию раздела сфер их 

влияния, устанавливал, что «вопрос о желательности сохранения 

независимого Польского государства будет решен окончательно лишь 

ходом будущих политических событий». Таким образом, целью пакта  о 

ненападении, в первую очередь было расширение сталинского влияния на 

страны Восточной Европы, и в последнюю очередь, сдерживание агрессии 

Германии, поскольку произошел поворот в международной политике 

СССР сразу после заключения договора. Была прекращена 

антифашистская пропаганда, Англия и Франция обличались как агрессоры, 

виновные в развязывании Второй мировой войны.   

28 сентября 1939 г. был заключен советско-германский договор  о 

дружбе и границе. Кроме того, советско-финская война привела к еще 

большему падению международного престижа СССР.     

В современной отечественной и зарубежной историографии даются 

различные оценки событиям 1939 г. На наш взгляд, эти сложные события 

нужно оценивать как с точки зрения правомерности и морали,  так и 

военно-политической целесообразности. Нарушение принципов 

международного права происходит не только со стороны Советского 

Союза, но и будущих союзников по антигитлеровской коалиции, которые 

преследовали свои корыстные интересы. Сложную и противоречивую 

международную ситуацию накануне и во время Второй мировой войны 

нельзя оценивать однозначно.  

Окончательным оформлением военно-политического союза 

Германии, Японии и Италии стало подписание 27 сентября 1940 г. 

соглашения, получившее название Тройственный пакт.      

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА  
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1. Начало войны. «Странная война». Капитуляция Дании и 

Норвегии  

2. Военные действия фашистских государств в 1940 – 

начале 1941 гг.  

3. Основные события Великой Отечественной войны и 

создание антигитлеровской коалиции  

4. Военные действия в Атлантике, Тихом океане, Африке  

5. Завершающий этап войны  

  

1. Начало войны. «Странная война». Капитуляция Дании и Норвегии  

Причины и характер второй мировой войны значительно отличались 

от предпосылок любой из предыдущих войн. Соотношение сил и сторон, 

стратегия и выбор союзников, задачи и планы воюющих стран 

определялись целым комплексом факторов. Основу агрессивного блока 

составили Германия, Италия и Япония, преследовавшие совместимые 

геополитические цели. Германия добивалась ликвидации Версальской 

системы и расширения сфер влияния в Центральной и Восточной Европе. 

Италия стремилась к закреплению своего военно-политического и 

экономического преобладания на Балканах и в Северо-Восточной Африке. 

Япония ориентировалась на территориальную экспансию в Тихоокеанском 

регионе и на Дальнем Востоке. При этом Германия и Италия были 

заинтересованы в складывании достаточно широкого военнополитического 

блока, способного бросить вызов военной мощи демократических стран и 

СССР, а Япония нуждалась в стратегических партнерах, способных 

блокировать вмешательство европейских стран  в зону Тихого океана. Эти 

страны были ориентированы на коренное преобразование мирового 

политического, экономического и геополитического пространства – 
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создание т. н. «нового порядка». Если Италия и Япония  в борьбе за 

передел мира ставили прагматичные цели, то Германия  во главу угла 

ставила идеологические лозунги – «тотальной войны»,  в которой победит 

сильнейший – хозяин мира.  

Фашистскому блоку противостояли государства, заинтересованные  в 

сохранении статус-кво в системе международных отношений, – Франция, 

Великобритания, США, которые выступали за демократические принципы 

развития общества и государства. Они не могли допустить глобальных 

изменений в геополитической расстановке сил.  

В условиях нарастания противоречий между фашистскими  и 

демократическими государствами СССР также включился в передел сфер 

влияния, решая прагматичные задачи, и получив возможность насаждения 

коммунистической идеологии.   

Одной из важнейших предпосылок новой мировой войны стало 

столкновение общественных систем (демократии, коммунизма, фашизма) и 

их геополитического выражения.  

Военная доктрина Великобритании и Франции, несмотря  на 

гарантийные пакты с некоторыми восточноевропейскими странами, была 

основана на оборонительной стратегии – позиционной войне  на мощной 

оборонительной линии «Мажино» и защите морских коммуникаций и 

воздушной обороны Британских островов.  

Численность французской армии была доведена к августу 1939 г.  до 

2438 тыс. чел. в сухопутных войсках, 110 тыс. чел. в ВВС, 126 тыс. чел. В 

ВМС. Французская армия располагала 3100 танками, 3335 самолетами. В 

составе флота было 7 линейных кораблей, 1 авианосец, 19 крейсеров,  77 

подводных лодок.   

Британская армия насчитывала 897 тыс. чел. в сухопутных войсках  

(1261 тыс. чел. вместе с доминионами), 193 тыс. чел. в составе ВВС  (206 

тыс. чел.), 180 тыс. чел. в составе ВМС (194 тыс. чел.). Великобритания 



  

   121  

обладала достаточно мощным флотом (15 линейных кораблей, 7 

авианосцев, 64 крейсера, 58 подводных лодок), а также развитой системой 

ПВО.  В составе королевских военно-воздушных сил было 1456 самолетов,  

а около 2000 машин находилось в резерве.   

Отличительной чертой японских вооруженных сил была высокая 

степень подготовки личного состава, тщательно разработанная стратегия 

поэтапного стратегического наступления на огромном пространстве 

Тихоокеанского региона. Японская армия достигла в 1939 г. 1240 тыс. чел. 

На ее вооружении состояло 1 тыс. самолетов, более 2 тыс. танков. 

Японский флот включал 10 линкоров, 6 авианосцев, 35 крейсеров,  56 

подводных лодок.   

Итальянская армия к ведению крупномасштабных боевых действий 

была слабо подготовлена, несмотря на значительную численность личного 

состава – 1753 тыс. чел. Приоритетное значение придавалось развитию 

ВВС, насчитывавших в 1939 г. более 2800 самолетов, и ВМС, имевшего  в 

своем составе 4 линейных корабля, 22 крейсера, 105 подводных лодок. 

Итальянская армия была ориентирована на ведение локальных боевых 

действий в Северо-Восточной Африке и на Балканах.   

Вермахт к 1939 г. располагал 2750 тыс. чел., 3200 танков,  свыше 4 

тыс. самолетов. однако не была завершена модернизация  и 

перевооружение германской армии. немногочисленным был ВМФ. К 

началу войны в строю находилось 2 линкора, 5 крейсеров, 57 подводных 

лодок. Сильной стороной германской армии была новая тактика  ведения 

боевых действий. Ее основу составил т. н. «блицкриг» («молниеносная 

война») – внезапного стремительного нападения при тесном 

взаимодействии всех родов войск, усиленной бомбардировке городов и 

коммуникаций в первые дни войны, широком использовании 

диверсионных групп и десантных подразделений в тылу противника  с 
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концентрированными танковыми ударами, окружением и уничтожением 

крупных соединений противника.   

В истории Второй мировой войны можно выделить следующие 

периоды:   

1. 1 сентября 1939 г. – 21 июня 1941 г. – начало войны, нападение 

Германии на Польшу, подчинение Западной Европы весной 1940 г., 

экспансия на Балканах.  

2. 22 июня 1941 г. – осень 1942 г. – расширение масштабов 

войны. Стратегическая инициатива принадлежит странам агрессивного 

блока, происходит складывание антигитлеровской коалиции. Оккупация 

значительной части СССР, битва под Москвой и срыв «блицкрига», 

блокада Ленинграда, вступление США в войну, военные действия  в 

Египте, мощное наступление немецких войск на юге СССР в 1942 г., 

начало Сталинградской битвы  

3. Осень 1942 г. – конец 1943 г. – коренной перелом – 

стратегическая инициатива на всех театрах боевых действий переходит  к 

странам антигитлеровской коалиции. Разгром гитлеровских войск в 

Сталинградской и Курской битвах, активизация движения Сопротивления. 

Выход Италии из войны.  

4. 1944 – 8 мая 1945 г. наступательные операции в Европе, 

завершившиеся разгромом нацистской Германии. Освобождение 

территории СССР и стран Восточной Европы, Франции.  

5. 8 мая 1945 г. – 2 сентября 1945 г. – арена боевых действий 

переместилась на Дальний Восток и бассейн Тихого океана, вступление 

СССР в войну с Японией.   

В соответствии с планом «Вайс» («Белым планом») на границе  с 

Польшей были сосредоточены ударные группы армий «Север»  (в 

Восточной Пруссии и Померании) и «Юг» (в Силезии).  
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После захвата радиостанции в Глейвице (Восточная Пруссия) 

группой переодетых в польскую форму эсэсовцев, 1 сентября 1939 г. 

немецкие войска перешли границу Польши. Почти сразу была прорвана 

польская оборона. Польская армия была рассредоточена вдоль северных  и 

западных границ страны с расчетом на ведение oборонительных боев  и 

медленное отступление к Висле, чтобы дать время Франции и Англии 

вступить в войну.   

3 сентября 1939 г. союзники объявили Германии войну. Правовой 

основой такого решения были англо-франко-польский договор от 31 марта 

1939 г., франко-польская военная конвенция от 19 мая 1939 г.  и польско-

британский договор о взаимопомощи от 25 августа 1939 г. Однако 

активных военных действий не велось до весны 1940 г. Поэтому этот этап 

Второй мировой войны получил название «странной войны».  

К 7 сентября передовые танковые части 10-й армии из группы армий 

«Юг» подошли к предместьям Варшавы. До 16 сентября польское 

правительство покинуло страну, укрывшись в Румынии. В немецком  тылу 

польская армия продолжала сопротивление. Армия «Познань» 

предпринимала контрнаступление против левого фланга танкового клина 

10 германской армии. Поэтому силами двух групп немецких армий был 

нанесѐн удар с севера и юга в направлении Брест-Литовска. К 17 сентября 

кольцо замкнулось. Потери польской армии составили около 60 тысяч 

человек убитыми, немецкой –10 тысяч человек.  

17 сентября начался также поход Красной Армии в Западную 

Беларусь под предлогом «оказать помощь братским народам Западной 

Беларуси и Западной Украины». Был проведен совместный военный парад 

армий двух стран. Советские войска заняли территорию около 190 тыс. кв. 

км с населением около 12 млн. чел. – преимущественно украинцев  и 

белорусов. Линия соприкосновения советских и германских войск совпала 

с «линией Керзона». Присоединение Западной Украины  и Западной 
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Белоруссии к СССР было оформлено решением Верховного Совета СССР 

в ноябре 1939 г. Государственная граница СССР на западе была 

отодвинута на 200–300 км.  

Важной стратегической задачей СССР на этом этапе стало 

обеспечение безопасности новой государственной границы в соответствии 

с договорами от 23 августа и 28 сентября 1939 г. Решить ее можно было с 

помощью создания юридической базы для размещения на территории 

прибалтийских стран советских войск, в первую очередь, подписав 

военные договоры с Эстонией, Латвией и Литвой. От эстонского 

правительства СССР добивался предоставления военно-морской и военной 

воздушной баз на Балтике. Пакт о взаимопомощи с Эстонией СССР 

заключил 28 сентября 1939 г., с Латвией – 5 октября, с Литвой – 10 октября 

1939 г. Советский Союз получил право размещать на территории этих 

стран свои военные гарнизоны. СССР обязывался обеспечивать защиту 

западной границы.  

Еще одна проблема – советско-финская граница. Дело в том,  что к 

осени 1939 г. было завершено строительство «линии Маннергейма» (от 

имени премьер-министра Финляндии К. Маннергейма) – мощной полосы 

укреплений вдоль советско-финской границы, которая проходила по 

Карельскому перешейку всего в 32 км от Ленинграда.   

Правительство Финляндии отказалось обменять часть финской 

территории на Карельском перешейке на большую советскую территорию 

в Карелии. Поэтому 30 ноября 1939 г. началась т. н. «зимняя война», 

советские войска осуществили вторжение на территорию Финляндии, 

воспользовавшись пограничным инцидентом на Карельском перешейке. 

Советско-финская война, закончившаяся 12 марта 1940 г., показала низкий 

уровень подготовки командного состава и слабость советской армии. 

Победа досталась ценой больших человеческих жертв и явного перевеса 
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советских войск. По условиям мирного договора в состав территории 

СССР включался весь Карельский перешеек, северо-западное побережье  

Ладожского озера, ряд островов в Финском заливе. Война нанесла 

значительный урон международному престижу СССР. Лига Наций оценила 

войну как агрессивный акт и исключила Советский Союз  из своих членов.  

14 и 16 июня 1940 г. советское правительство предъявило 

ультиматум Литве, Латвии, Эстонии о немедленном разрешении ввода 

дополнительных контингентов войск. В августе 1940 г. прибалтийские 

страны вошли в состав СССР в качестве союзных республик.  

Летом 1940 г. Бессарабия и Северная Буковина, находившиеся  в 

составе Румынии, также вошли в состав Советского Союза.   

На западном фронте до весны 1940 г. было затишье. Англия  и 

Франция надеялись на эффективность оборонительной линии «Мажино», 

прикрывавшей восточные границы Франции, и ориентировались  на 

стратегию позиционной войны.  

Новый удар германской армии был нанесен по Норвегии и Дании, 

которые находились в чрезвычайно важном регионе в стратегическом 

отношении, занимали часть морских коммуникаций в Атлантике  и 

Арктике. Основной задачей военных действий в Атлантике становился 

подрыв экономической мощи противника за счет блокирования морских 

поставок и, наоборот, обеспечения их бесперебойности и защищѐнности. 

Основной стратегической целью германских ВМС в районе морских 

коммуникаций Атлантики и Арктики была блокада Британских  островов, 

однако выход в Атлантику для них был затруднѐн. Ситуация существенно 

изменилась после окончания норвежской и французской кампаний в 1940 

г.  

9 апреля 1940 г. немецкие послы в Копенгагене и Осло предъявили 

ультиматум подчиниться «мирной оккупации» и обезопасить Норвегию  и 

Данию от вторжения англо-французских войск. Дания капитулировала 
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практически без сопротивления. Норвегия же рассчитывала на поддержку 

Англии, т. к. та была заинтересована в морских коммуникациях  Северного 

моря. Рейхсвер разработал масштабные десантные операции, которые 

были успешно проведены. Немецким судам с войсками удалось  на 

несколько часов опередить английские корабли, вышедшие в море  8 

апреля для минирования подходов к норвежскому побережью. Норвежское 

правительство эвакуировалось в Англию. Английские войска пытались 

провести ответные операции на севере страны, но из-за весенней 

распутицы это было очень сложно сделать, а на юге развернулось немецкое 

наступление. После тяжѐлых боѐв 21–22 апреля союзные войска на севере 

были вынуждены эвакуироваться, окончательно войска союзников были 

вывезены к 8 июня. Захват Норвегии значительно укрепил позиции 

Германии на морских коммуникациях, однако ВМС Рейха понесли 

тяжѐлые потери – 10 эсминцев, 3 крейсера, 4 подводные лодки. 

Английский флот потерял примерно столько же (1 авианосец, 2 крейсера,  

9 эсминцев), но возможности англичан были большими. С этого времени 

активные боевые действия на море со стороны Германии были возможны 

за счѐт применения подлодок.  

  

2. Военные действия фашистских государств в 1940 – начале  

1941 гг.  

10 мая 1940 г. началось наступление немецких войск на западном 

фронте. Одновременно с переходом немецко-фашистскими войсками 

государственных границ Бельгии, Голландии и Люксембурга гитлеровские 

ВВС нанесли мощный, продолжавшийся три часа, удар по французским  и 

английским штабам, узлам связи, железным дорогам и аэродромам.  

Немцы ввели в заблуждение англичан и французов, что наступление 

на Францию будет развиваться на севере через Бельгию и Голландию,  а не 

через Арденны.  
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С учѐтом такой возможности был разработан англо-французский 

стратегический план «Д». Он предусматривал сосредоточение войск  на 

северной границе Франции с их последующим выдвижением на 

территорию Бельгии. После массированной бомбардировки Роттердама 

королева и правительство Нидерландов покинули страну, а армия 

капитулировала, а английские и др. войска занимали оборону, готовые 

сдержать противника.  

Англо-французское командование оставило на участке фронта  в 

Арденнах незначительные силы, т. к. считало, что местность здесь  не 

позволит пройти крупным мотомеханизированным частям. Был отдан 

приказ первой группе союзных армий согласно плану «Д» вступить  в 

Бельгию. Французская армия и английские экспедиционные силы оставили 

хорошо укрепленные позиции вдоль франко-бельгийской границы. Мины 

на франко-бельгийской границе были сняты.   

Однако гитлеровское командование нанесло основной удар именно  в 

Арденнах.  

В то самое время, когда бельгийская армия вела тяжелые бои  с 

немцами, а союзные войска медленно пробивались им на помощь,  южнее 

двигалась на Запад мощная бронированная ударная группировка вермахта. 

Сотни танков, бронемашин, грузовиков и мотоциклов немцев широким 

потоком ворвались на территорию маленького Люксембурга  и хлынули по 

горным дорогам в Арденны.  

Группа армий «А» вермахта прошла более 100 километров  по 

территории Люксембурга и Юго-Восточной Бельгии, практически  не 

встретив сопротивления. Несогласованность действий союзной  авиации не 

предотвратили продвижения германских танков, лишенных возможности 

маневра на горных дорогах.  

В ночь на 14 мая мощная танковая группировка немецких войск 

нанесла удар в районе горного массива Арденны на границе Люксембурга 
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и Бельгии. Этот танковый клин из 1200 танков прорвал плохо 

организованную оборону у Седана. К 18 мая немцы вышли к Сомме  и 

развернулись севернее, сжимая в кольцо 350-тысячную группировку англо-

французских войск.  

24 мая немцы достигли Булони и Кале (пролив Ла-Манш) и операция 

по эвакуации союзных войск оказалась под угрозой. В этот момент  по 

непонятным причинам немецкое наступление было остановлено. 

Возможно Гитлер хотел сохранить ударные танковые части и добиться 

успеха с помощью авиации или надеялся договориться о выходе Англии  

из войны. Нескольких дней передышки хватило для эвакуации большей 

части окружѐнных соединений (380 тыс. человек). Около 40 тыс. 

французов и англичан попали в плен. Из 860 судов, обеспечивавших 

эвакуацию, 243 было потоплено.  

Второй этап французской кампании начался 5 июня. Французам 

удалось стабилизировать фронт. Однако силы германской армии почти  в 2 

раза превосходили французов (65 дивизий французских против  124 

немецких). Осложнила ситуацию капитуляция бельгийских войск  28 мая. 

Высшее командование оказалось неспособным организовать активное 

сопротивление. В течение нескольких дней (с 5 по 15 июня) немецкие 

войска осуществили три наступательные операции, прорывая оборону. 10 

июня французское правительство переехало из Парижа  в Виши, а 14 июня 

в Париж без боя вошли немцы. В тот же день  была прорвана линия 

«Мажино» южнее Страсбурга, в результате чего  в окружении оказалось 

400 тыс. французских солдат. 15 июня английские войска были выведены 

из под французского командования и 18 июня эвакуированы. 

Правительство Франции возглавил маршал Пэтен – сторонник военно-

политического сближения с Германией. 22 июня,  как и в Первую мировую 

войну, в Компьенском лесу был подписан договор, согласно которому 2/3 
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французской территории подлежало оккупации. Выход из войны Франции 

осложнил положение Англии.  

Следующим важнейшим событием этого периода стала Битва  за 

Англию, которая осталась единственной воюющей страной с агрессором в 

Европе.  

Немецкое командование готовило операцию по высадке на 

Британских островах – «Морской лев». В виду превосходства английского 

флота задача по сокрушению военной мощи Англии была возложена  на 

военно-воздушные силы – люфтваффе – под командованием Геринга. К 

августу 1940 г. для проведения операции «Орѐл» была сосредоточена 

мощная авиационная группировка – около 900  истребителей  и 1300 

бомбардировщиков. Им противостояли около 700 истребителей 

британских королевских ВВС. С августа 1940 г. перед немецким флотом 

была поставлена задача полностью блокировать британские морские 

коммуникации. Началась т.н. «тотальная морская война», Великобритания 

была объявлена осаждѐнной крепостью, а морское пространство вокруг 

британских островов – зоной боевых действий без соблюдения норм 

международного морского права. Первые месяцы «тотальной войны» 

оказались удачными для немецкого флота. Британские торговые конвои, 

слабо защищенные, становились лѐгкой добычей для подводных лодок  и 

надводных судов. В конце 1940–начале 1941 гг. немецкие корабли 

потопили 42 английских судна. Большие надежды немецкое командование 

возлагало на крупнейший линкор «Бисмарк», единственный поход 

которого был предпринят в апреле-мае 1941 г. Он вынужден был вступить 

в единоборство почти с половиной атлантического флота Англии,  ценой 

больших потерь англичане уничтожили «Бисмарк». С этого времени 

открытые столкновения с британским военным флотом были не под силу 

немецким судам.  
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С августа по октябрь 1940 г. разгорелась битва за Англию –  одно из 

самых крупных сражений в воздухе в годы Второй мировой войны. 

Первый этап сражения длился с 8 по 18 августа. Сначала успехи 

люфтваффе были связаны с попытками уничтожения радарных установок. 

С 14 августа Геринг отдал приказ о переходе к массированным налѐтам  на 

английские авиабазы, в которых немецкие летчики понесли первые 

ощутимые потери. Второй этап сражения с 24 августа по 7 сентября стал 

критическим для англичан. Люфтваффе продолжили налеты на аэродромы 

и подземные пункты управления британских ВВС. В этих боях немцы 

потеряли 385 самолетов, а англичане 466. Геринг совершил ошибку,  отдав 

приказ о переносе основных ударов на гражданские объекты. Немецкая 

авиация несла большие потери. Каждый сбитый немецкий самолет означал 

гибель экипажа. Совершенствовалась английская система ПВО, 

использовались радарные установки, фальшивые радиомаяки  и другие 

технические средства. С октября 1940 г. люфтваффе переходит  к ночным 

вылетам, а в ноябре – к «налетам устрашения» на небольшие городки, 

лишенные ПВО. Какого-либо серьезного значения они не имели. «Битва за 

Англию» завершилась.   

Вторая половина 1940 – начало 1941 гг. стали решающим временем 

для определения расстановки сил на континенте. Германия могла 

рассчитывать на оккупированные территории Франции, Австрии, 

Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, Польши, Чехии, зависимые  режимы 

в Норвегии, Словении, режима Виши во Франции, «примерный 

протекторат» в Дании. Нацистская Германия также рассматривала Балканы 

как сферу своего влияния. Однако страны Юго-Восточной Европы 

сохраняли нейтралитет.   

Германское руководство решилось на подготовку открытой агрессии 

против Румынии в августе 1940 г. В ноябре в Бухаресте произошѐл 

государственный переворот и был установлен прогерманский режим 
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Антонеску. В конце 1940–1941 гг. к Тройственному пакту присоединились 

Румыния, Венгрия, Болгария, Словакия.   

Советскому Союзу также предложили поддержать Тройственный 

пакт («политическое сотрудничество» со странами Пакта) во время 

советско-германских переговоров в ноябре 1940 г. в Берлине. 

Предполагалось, что сфера интересов Германии будет определяться  

Европой и Центральной Африкой, Италии – Европой, Северной и 

СевероВосточной Африки, Японии – на районы Восточной Азии к югу от 

Японской империи, Советского Союза – в направлении Индийского 

океана.   

Возможно, руководство Германии рассчитывало направить 

советскую экспансию в Восточную Азию и на Средний Восток,  где 

сталкивались интересы СССР и Британской империи. В этом случае 

возникает вопрос: почему Гитлер отдал распоряжение о подготовке т. н. 

«плана Барбаросса» еще 31 июля 1940 г.? Вероятнее всего, это была 

попытка дезинформировать СССР о своих дальнейших намерениях  и 

усложнить отношения Великобритании и Советского Союза путем утечки 

информации о советско-германских переговорах. Категорический отказ от 

«политического сотрудничества» в очень сложной и опасной ситуации 

нарастания фашистской угрозы в 1940 г. означал был разрыв отношений с 

Германией. Поэтому сохраняя надежду отсрочить войну, советское 

правительство выразило готовность рассмотреть проект пакта четырех 

держав при невыполнимых для Гитлера условиях. Это вывод немецких 

войск из Финляндии и Румынии, заключение пакта  о взаимопомощи 

между Советским Союзом и Болгарией, признание  его территориальных 

интересов южнее Батуми и Баку в направлении Персидского залива, 

предоставление морских и сухопутных баз СССР  в районе Босфора и 

Дарданелл, отказ Японии от угольных и нефтяных концессий на Северном 

Сахалине. Выполнение этих требований разрушало зону влияния Германии 
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в Восточной Европе и обеспечивало СССР стратегическое преимущество в 

случае прямого военного столкновения с Рейхом.   

С точки зрения морали и принципов международного права позиция 

СССР заслуживает осуждения, в которой просматривалось желание 

распространить советское влияние на страны Восточной и Юго-Восточной 

Европы. Однако позиция Германии и других стран не была лучше. 

Советскому Союзу все же приходилось решать прагматичные задачи 

защиты своих интересов.   

В марте 1941 г. Югославия также подписала пакт о союзе  с 

Германией. Однако в результате государственного переворота, 

осуществленного частью руководства Югославской армии, произошла 

переориентация внешней политики. Был заключѐн советско-югославский 

договор о дружбе и сотрудничестве, что вызвало вторжение гитлеровских 

войск в страну. Югославской армии, не успевшей завершить мобилизацию, 

пришлось защищать всю территорию страны, т. к. в северные районы 

Югославии вторглись германские и венгерские войска, со стороны 

Албании началось итальянское наступление, велись активные действия 

немцев в Македонии и Турции. 13 апреля немецкие части вступили  в 

Белград, 17 апреля был подписан акт о капитуляции страны.   

Огромный перевес в силах позволил вермахту в течении 4-х дней 

разгромить греческую группировку в Восточной Македонии.  С 10  апреля 

греческие и английские войска начали отступление и эвакуированы с 

Пелопонесского полуострова к концу апреля 1941 г.  27 апреля немецкие 

войска вступили в Афины. Территория Балканского полуострова была 

разделена на оккупационные зоны между странами германского блока.  

Последним этапом балканской кампании стало сражение за остров 

Крит, занятый английскими войсками. Эта битва вошла в историю  как 

крупнейшая воздушно-десантная операция. В ней участвовало  1280 

самолѐтов люфтваффе и все десантные подразделения вермахта.   



  

   133  

20 мая 1941 г. была осуществлена высадка десанта. 26 мая немецкие части 

перешли в наступление и практически разгромили противника.  Из 28-

тысячной группировки английских войск удалось эвакуировать в  

Северную Африку 15 тысяч человек. Но потери вермахта были огромные 

(почти весь состав воздушно-десантной дивизии).   

В результате Балканской операции люфтваффе контролировали  всю 

восточную часть Средиземноморья. К лету 1941 г. Европе было всего три 

нейтральных государства – Швеция, Швейцария, Ирландия. Таким 

образом, война на восточном фронте становилась неизбежной.  

  

3. Основные события Великой Отечественной войны и создание 

антигитлеровской коалиции  

22 июня 1941 г. германские войска вторглись на территорию СССР. 

Это радикально изменило политическую расстановку сил в мире. К 10 

июля 1941 г. немецкие войска в разных направлениях продвинулись на 

350–600 км, приблизившись к Ленинграду, Смоленску и Одессе.   

Потери Красной Армии на начальном этапе боѐв были катастрофическими.  

6  тысяч танков, 3,5  тысячи самолѐтов, свыше 20  тысяч орудий.   

В плен попало более 3  миллионов человек. 8  сентября блокирован 

Ленинград, после 2-х месячных боѐв был оставлен Смоленск, 19 сентября 

пал Киев. 30 сентября 1941 г. немецкие войска начали операцию «Тайфун», 

целью которой являлось окружение и взятие Москвы.  В ходе операции 

противник в районе Брянска окружил три, а 6 октября  в районе Вязьмы – 5 

советских армий. 20 октября в столице было введено осадное положение. 5 

декабря 1941 г. началось контрнаступление Красной Армии. Немцы были 

отброшены от Москвы на 100–250 км. Это означало полный крах 

молниеносной войны. Победа советских войск под Москвой развеяла миф 

о непобедимости гитлеровской армии. Она также способствовала 

формированию антигитлеровской коалиции, которая юридически была 
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оформлена 1 января 1942 г. В этот день 26 государств подписали 

Декларацию Объединѐнных Наций, что означало создание военно-

политического союза, направленного против агрессора. Ведущую роль в 

нѐм играли СССР, США, Великобритания.  

Весной и летом 1942 г. тяжѐлым поражением Красной Армии 

завершились попытки наступления в Крыму в районе Харькова.   

Был сдан Севастополь, около 20 советских дивизий попали в окружение.  

Началось крупнейшее сражение Великой Отечественной войны – 

Сталинградская битва, которая продолжалась с лета 1942 г. по февраль 

1943 г. Координировал действия советских войск Г. К. Жуков, им был 

разработан план, который позволил окружить крупнейшую вражескую 

группировку численностью 330 тысяч человек. После отказа немецкого 

командования капитулировать, группировка была расчленена на части  и 2 

февраля 1943 г. уничтожена. 80 тысяч солдат и офицеров во главе  с 

генералом Паулюсом сдались в плен.  

Победа под Сталинградом положила начало коренному перелому в 

ходе Второй мировой войны. Усилились противоречия в лагере союзников 

Германии, резко активизировалось движение Сопротивления. Важным 

итогом зимнего наступления 1943 г. стал прорыв блокады Ленинграда, 

полное снятие которой произошло в январе 1944 г. Летом 1943 г. 

вермахтом было принято решение взять реванш за Сталинград. 5 июля 

1943 г. началась битва на Курской дуге. Советские войска, измотав силы 

противника, перешли в наступление. 5 августа были освобождены Орѐл  и 

Белгород, а 23 августа крупнейший город юга страны Харьков. Потеряв  в 

Курской битве свыше 1,5 тысяч танков, 3,7 тысяч самолѐтов, 500 тысяч 

солдат и офицеров, противник окончательно утратил стратегическую 

инициативу. Победа под Курском стала решающим поворотным пунктом 

во Второй мировой войне.  
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Осенью 1943 г. были освобождены Таманский полуостров, Донбасс, 

Брянск, Смоленск. Летом 1944 г. проведена крупномасштабная операция 

«Багратион» по освобождению территории Беларуси. В апреле 1945 г. 

была осуществлена Берлинская операция, в результате которой немецкая 

столица пала. 9 мая 1945 г. Германия подписала акт о безоговорочной 

капитуляции. На этом Великая Отечественная война закончилась.  

Разгрому фашистского блока способствовало создание 

антигитлеровской коалиции.  

Практически сразу после начала Великой Отечественной войны 

премьер-министр Великобритании У. Черчилль и президент США Ф. Д. 

Рузвельт заявили о возможности оказания помощи СССР. 12 июля  

1941 г. между Англией и Советским Союзом было заключено соглашение о 

взаимной помощи и поддержке. Было положено начало антигитлеровской 

кампании. В августе 1941 г. у берегов Ньюфаундленда произошла встреча 

Черчилля и Рузвельта, где обсуждались перспективы совместных действий  

2-х сторон в случае вступления США в войну. По результатам встречи  14 

августа была подписана т. н. Атлантическая хартия. В ней излагались цели 

войны против Германии и еѐ союзников, принципы послевоенного 

устройства мира (отказ от захвата чужих территорий, создание системы 

всеобщей безопасности, восстановление суверенных прав народов).  В 

сентябре к ней присоединился СССР. В ноябре 1941 г. на СССР был 

распространѐн закон о ленд-лизе (передача правительством США взаймы 

или в аренду вооружений, стратегического сырья, продовольствия и т. д. 

странам антигитлеровской коалиции). В декабре 1941 г. британское 

правительство приняло решение об объявлении войны союзникам 

Германии, участвовавшим в войне против СССР. После начала военных 

действий в Тихом океане произошло и окончательное присоединение США 

к антигитлеровской коалиции. На Вашингтонской встрече британского 

премьер-министра и американского президента в январе 1942 г. была 
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согласована стратегия обеих сторон в ведении боевых действий в 

тихоокеанской зоне, а также планы десантной операции  в Северной 

Африке. Тогда же в Вашингтоне представители 26 стран,  в том числе 

США, СССР, Великобритании, Китая, Чехословакии,  Польши, 

Югославии, британских доминионов подписали Декларацию 

Объединѐнных Наций. Они обязались использовать все свои ресурсы для 

борьбы против фашистского блока, отказаться от заключения сепаратных 

мирных договоров, присоединились к принципам послевоенного 

устройства, закреплѐнного в Атлантической хартии. Одним из спорных 

вопросов  в отношениях между СССР и его союзниками по 

антигитлеровской коалиции была проблема второго фронта в Европе. 

Впервые этот вопрос был поставлен Сталиным в послании Черчиллю 18 

июля 1941 г.  Однако Черчилль сумел убедить Рузвельта, склонявшегося к 

высадке  во Франции в 1942 г., перенести центр активности союзников в 

Средиземноморье и Северную Африку – зону интересов Великобритании. 

По разным причинам открытие второго фронта откладывалось  до июня 

1944 г.  

В июне 1942 г. было подписано соглашение, согласно которому 

Великобритания брала на себя обязательства оказывать СССР «военную  и 

др. помощь». В июне 1942 г. в Вашингтоне было заключено общее 

советско-американское соглашение о принципах взаимной помощи  и 

ведении войны против агрессии. На встрече Рузвельта и Черчилля  в 

Касабланке в январе 1943 г. британский лидер активно выступил  за 

перенос военных действий после разгрома североафриканской 

группировки противника в Южную Европу – на территорию Италии  и 

Греции. С учѐтом возможности скорейшего выхода Италии из войны, 

предпочтение отдали итальянскому направлению. Было достигнуто 

соглашение, что второй фронт в Западной Европе будет открыт не позднее 

1 мая 1944 г. В августе 1943 г. СССР установил дипломатические 
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отношения с Комитетом движения «Сражающаяся Франция» генерала 

Шарля де Голля. Советское руководство рассматривало французское 

движение Сопротивления как важного политического союзника, 

способного активизировать подготовку к возобновлению активных 

военных действий именно в Западной Европе.  

28 ноября – 1 декабря 1943 г. состоялась Тегеранская конференция 

глав государств СССР, США, Великобритании – Сталина, Рузвельта, 

Черчилля. Дискуссию вызвал вопрос об открытии Второго фронта  в 

Европе. Американская делегация, считавшая, что СССР должен вступить в 

войну против Японии, поддержала советскую делегацию. Британский 

премьер высказался за проведение десантной операции на Балканах.  

Было достигнуто решение о высадке англо-американских войск  в 

Северной и Южной Франции в мае 1944 г. при одновременном 

наступлении Советской армии на восточном фронте. СССР обязался 

вступить в войну с Японией.  

  

4. Военные действия в Атлантике, Тихом океане, Африке  

С июня 1941 г. главную роль в военных действиях со стороны 

Германии в Атлантике играют подводные лодки, основной зоной действий 

которых стал регион на юго-востоке от Гренландии, где защита конвоев 

британской береговой авиацией и флотом была затруднена из-за 

отдалѐнности от баз. Силы подводного флота были передислоцированы  в 

Арктику для борьбы с конвоями союзников, направляющимися  в 

Мурманск и Архангельск. Эти конвои сопровождались сильными 

эскортами английских военных судов, а также активно защищались 

советскими подлодками, что позволило без потерь осуществить 7 крупных 

конвоев летом – осенью 1941 г. однако к навигации 1942 г. конвои 

потеряли 52 судна. После этих потерь союзники перешли к тактике малых 

конвоев, которые не представляли большого интереса для крупных 
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военных судов Германии. В сентябре 1943 г. британскому флоту удалось 

потопить 2 крупнейших германских линкора.  

С января 1942 г. германское командование переориентировалось  на 

подводную войну. Значительные потери флота союзников в 1942 г. 

определялись стремительным наращиванием сил фашистского блока в 

Атлантике, переносом действий немецких лодок к побережью Америки со 

слабо развитой системой береговой охраны, большим опытом и отличной 

подготовкой экипажей германских подводных лодок. В начале 1943 г. 

большой успех германскому ВМФ принесла тактика «волчьей стаи» 

(одновременное нападение на конвои группы подлодок). Но уже в мае 1943 

г. техническое совершенствование противолодочной защиты  и усиление 

военного эскорта американских торговых судов позволили уменьшить 

потери. Немецкие подводные лодки вынуждены перейти  к одиночным 

действиям. Союзники по антигитлеровской коалиции ежемесячно вводили 

в строй больше судов, чем успевали топить немецкие экипажи. С этого 

времени подводный флот Германии переориентировался на доставку 

стратегического сырья из Латинской Америки. Германия утратила 

стратегическую инициативу в Атлантике.  

Что касается Тихоокеанского региона, то главную роль там играла 

Япония. Сложная ситуация западноевропейских государств в 1940 г. 

позволили Японии начать наступление в этом направлении. В июне 1940 г. 

был заключѐн договор о дружбе с Таиландом. В сентябре японские войска 

взяли под контроль Французский Индокитай. Росло влияние Японии на  о. 

Борнео, Суматра, Ява. После заключения с СССР 3 апреля 1941 г. договора 

о ненападении Япония получила возможность перейти к открытому 

столкновению с США и Великобританией. На протяжении 1941 г.  была 

осуществлена программа подготовки военных баз, аэродромов, 

наращивания военного производства, мобилизации торгового флота. 

Япония добилась тактического перевеса авиации. Соотношение японского 
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и американского флотов составляло 10:15 по линейным кораблям,  10:5 

авианосцам, 18:8 по тяжѐлым крейсерам, 111:200 по эсминцам,  64:111 по 

подводным лодкам.  

7 декабря 1941 г. японская авиация подвергла неожиданной 

массированной бомбардировке американскую военно-морскую базу  на 

Гавайских островах – Перл-Харбор, в результате чего было потоплено  6 

американских линкоров, 1 крейсер, уничтожено около 300 самолѐтов, 

разгромлена американская авиация на Филиппинах. Японцы потеряли  28 

самолѐтов. 10 декабря при подходе к военно-морской базе в Сингапуре 

японская авиация уничтожила крупнейшие британские корабли –  линкор 

«Принц Уэльский» и крейсер «Риполс». Таким образом, Япония получила 

возможность проведения крупномасштабных десантных операций в Юго-

Восточной Азии.   

8 декабря 1941 г. США официально объявили войну Японии,  а 

11 декабря Германия и Италия объявили войну США. В декабре 1941 – 

январе 1942 г. японская армия захватила Таиланд и Бирму, обеспечив 

контроль в Индийском океане, японская авиация уничтожила 

военноморские базы противника на Филиппинах и в Гонконге. В марте 

1942 г. был разгромлен голландский гарнизон на о. Ява. В ходе этой 

операции союзники потеряли 5 крейсеров и 15 эсминцев, у японцев были 

повреждены 3 судна. К весне 1942 г. Япония взяла под контроль всю 

западную зону Тихого океана. В апреле 1942 г. был нанесѐн воздушный 

удар по английской базе на о. Цейлоне, однако в западной части 

Индийского океана японский флот столкнулся с крупными силами 

британского ВМФ, которые смогли предотвратить взаимодействие 

японского и германо-итальянского флотов в зоне Персидского залива  и 

Восточного Средиземноморья.  

Японский флот пытался нанести удар по американской военной базе 

на атолле Мидуэй в направлении Гавайских островов. Однако подготовка 
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операции была проведена плохо. 4 июня 1942 г. американская авиация 

совершила 2 налѐта на эскадру, подготовленную для атаки на Мидуэй. 

Первая волна американских бомбардировщиков была уничтожена, вторая 

потопила все 4 авианосца. Погибло несколько сотен опытных японских 

лѐтчиков, что нанесло ощутимый урон авиации Японии. Американская 

эскадра потеряла всего один авианосец. С этого времени Япония 

утрачивает стратегическую инициативу. Кроме того, со второй половины 

1942 г. она начинает проигрывать экономическую войну. По новому плану 

военных действий Япония переходила к обороне по линии Курильских 

островов, района Южного моря, Новой Гвинеи и Бирмы. В феврале 1943 г.  

японский флот ушѐл из Соломоновых островов.   

Таким образом, завершился коренной перелом на Тихом океане. 

Летом 1943 г. американцы начали освобождение Соломоновых островов  и 

Новой Гвинеи. Япония пыталась создать коалицию государств 

ЮгоВосточной Азии, однако еѐ попытки провалились из-за растущего 

национально-освободительного движения в этом регионе.  

К осени 1943 г. американские войска подавили сопротивление 

японцев на побережье Новой Гвинеи и Соломоновых островах.  К концу 

лета 1944 г. американский флот контролировал центральную  зону Тихого 

океана. После сражений за Филиппины японский флот  как маневренное 

соединение перестал существовать, а к началу 1945 г. японская армия 

сосредоточилась на обороне метрополии и ближайших подступов к ней.  

Военные действия в Африке начались 3 июля 1940 г. Британские 

войска пытались захватить французские корабли (режим Виши) в портах 

Александрии, Алжира, Касабланки, Дакара. В Египте французские моряки 

сдались добровольно. Колониальная администрация Марокко, Алжира, 

Туниса остались верны режиму Виши. Германо-итальянские войска 

нанесли поражение британцам в Ливии и вступили на территорию Египта, 

где были остановлены английской армией в ноябре 1942 г. В Северной 
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Африке англо-американские войска разгромили германо-итальянскую 

группировку. Бои за Тунис завершились 12 мая 1943 г.  

5. Завершающий этап войны  

Важнейшей стратегической задачей союзников летом 1943 г.  

в Средиземноморском регионе стало исключение Италии из числа 

союзников агрессивного блока и вывода ее из войны.  

В ночь на 10 июля 1943 г. была осуществлена крупная высадка 

десанта на Сицилию. При поддержке местных жителей остров  был 

освобождѐн. Сказался низкий боевой моральный дух и 

дезорганизованность войск. 25 июля Муссолини был смещѐн с поста 

премьер-министра решением Большого фашистского совета – высшего 

органа власти Италии. Его преемником стал маршал Бадольо, начавший 

сепаратные переговоры с англо-американским командованием. Боевые 

действия на Сицилии закончились к 17 августа, последние немецкие  части 

переправлены на континент. 3 сентября 1943 г. новое итальянское 

правительство заключило перемирие, согласно которому территория 

предоставлялась союзникам для создания баз, флот и авиация передавались 

англо-американским войскам. Муссолини был арестован,  но Гитлер не мог 

лишиться своего главного союзника. 12 сентября  в результате операции 

немецких десантников Отто Скорцени дуче был освобождѐн и переправлен 

на север страны, где в г. Сало сформировалось новое правительство – т. н. 

«Республика Сало». Страна оказалась расколотой. В Северную Италию 

были введены немецкие части, в южной находились англо-американские 

войска. 13 октября правительство Бадольо объявило войну Германии, но 

военные действия в Южной Италии  велись пассивно. Только в мае 1944 г. 

было предпринято наступление  на итальянском фронте, в результате 

которого союзники вступили  в Рим 4 июля.  
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Успехи СССР и масштабное наступление советских войск  в Европе 

способствовали скорейшему решению вопроса об открытии второго 

фронта.  

6 июня 1944 г. в соответствие с планом «Оверлорд» в Нормандии  в 

зоне пролива Ла-Манш началась высадка союзных войск во главе  с 

американским генералом Эйзенхауэром. Для еѐ проведения был 

сосредоточен огромный флот – более 6 тысяч судов. 86 союзным дивизиям 

противостояло 59 немецких, сосредоточенных для обороны побережья  от 

Голландии до Луары. В Южной Франции также наблюдался перевес 

союзных войск. Там находилась 21 дивизия армии «Г». 11 тысячам 

самолѐтов союзных войск в зоне десанта противостояло 160 самолѐтов 

люфтваффе. Это позволило захватить инициативу в свои руки, однако 

сопротивление немецких войск оказалось более сильным. 15 августа  

англо-американские войска высадились в Марселе.  

В освобождении Франции огромную роль сыграло движение 

Сопротивления. С 18 августа началось восстание в Париже. Союзники 

почти беспрепятственно преследовали противника до границ Франции. 

Однако союзники не могли прорвать укреплѐнную линию Зигфрида. Кроме 

того, 16 декабря немецкими войсками был нанесѐн сильный контрудар в 

районе Арденн. Глубина прорыва к 23 декабря составила  до 100 км. 31 

декабря 1944 г. немцы перешли в наступление в Эльзасе. 1 января 

массированным ударом 1 тыс. самолѐтов люфтваффе уничтожили 260 

английских и американских самолѐтов в Эльзасе. Изменило ситуацию 

стратегическое наступление Красной Армии, начавшееся 12 января 1945 г.  

В результате Висло-Одерской операции была освобождена Польша.   

К середине апреля разгромлена восточно-прусская группировка. 

Освобождение Венгрии, большей части Чехословакии и Австрии создало 

условия для Берлинской операции и активизации действий союзников.  В 

феврале-марте, преодолев линию Зигфрида, союзники вышли к Рейну.   
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В первой половине апреля англо-американские войска вышли к Эльбе. 

Берлинская операция началась 16 апреля 1945 г. Штурм Берлина  и 

подавление очагов сопротивления завершились 2 мая. 8 мая Германия 

подписала акт о безоговорочной капитуляции.   

Американское командование приняло решение о применении  в 

Японии атомного оружия: 6 августа была сброшена бомба на Хиросиму, 9 

августа – на Нагасаки. Хотя стратегических задач эта бомбардировка не 

решала. Ее можно рассматривать как оружие устрашения и демонстрацию 

силы. Флот США имел подавляющее преимущество, но Япония обладала 

почти 7 млн. сухопутной армией, авиация в два раза превышала 

американскую палубную авиацию. Только после вступления в войну СССР 

8 августа удалось ускорить поражение Японии. Советская армия 

освободила от японских войск Курильские острова, Сахалин, разгромила 

Квантунскую армию (около 1 млн. человек). Японское командование 

подписало акт о капитуляции.  

Главными итогами Второй мировой войны стали:  

• разгром агрессивного блока Германии, Японии, Италии  и 

уничтожение фашизма как общественной системы;  

• огромные людские и материальные потери: более 50 млн. 

человек убито, экономика многих стран разрушена;  

• распад колониальной системы вследствие активизации 

национальноосвободительного движения в зависимых странах;  

• изменение геополитической расстановки сил: Германия, 

Италия, Япония потерпели поражение и определенное время не играли 

значительную роль в международной политике, Франция и Англия 

утратили мировое лидерство. Ведущими странами послевоенного мира 

становились США и СССР;  

• СССР превратился в могущественную военно-политическую 

державу, произошло превращение социализма в мировую систему,  что 
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способствовало формированию биполярной системы мира, основанной на 

противостоянии двух различных общественных систем –  

социалистической и капиталистической;   

• начало формирования системы международных отношений, 

основанной на мирном существовании;  

• подъем демократического движения в Европе.  
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