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Я.Дзинтарс 

МТЫИСКИЕ СОВЕТСКИЕ ПАТЭДОТЫ 
Б ШТУТГОФСКОМ КОНЩАГЕРЕ 

* > • 

120 тысяч узников, из которых около 85 тысяч было унич
тожено, - таков страшный бадане Штутгофского лагеря смерти* 
построенного по приказу Гиммлера еще в сентябре 1939 года в 
болотистом лесу в 34 километрах к северо-востоку от Гдань * 
ска. Штутгоф был вторым после Маутхаузена в Австрии концен
трационным лагерем, который главари нацистокой Германии ре 
шили соорудить за пределами третьего рейха доя уничтожения ; 
жителей оккупированных стран. 

Голод, ужасающие санитарные условия и непомерно тяже
лый труд, особенно на кирпичном производстве, на лесных 
работах и в транспортных командах, где истощенных лвдей, в 
тем числе и подростков, запрягали вместо лошадей в тяжелые 
повозки, невероятная жестокость и издевательства над пешйь 
занлйчёнными со стороны уголовников, в руки которых эсэсов
цами была передана вся внутрэння власть в лагере . - вот 
что такое был Штутгоф. ' . 

А 25 января 1945 г о д а в жизни узников Штутгофа насту
пили еще более ужасные дни - начался "марш,смерти": 30 
тысяч полураздетых, похожих на скелеты заключенных одиннад
цатью колоннами под строгой охраной погнали на запад. Стоял 
мороз, дороги занесло снегом, никакой еды не было. Тысячи 
заключенных, потеряв последние силы, падали в пути. Эсэсов
цы тут же пристреливали их, не щадя ни женщин, ни подрост
ков. Лишь нескольким тысячам участников "марша емврт*" в 
феврале-марте 1945 года удалось спастись в результате с тре 
мительного наступления Советской Армии. 

Много лет спустя автору данной статьи во время з в у ч 
ных командировок 1973 и 1974 годов в архиве музея Штутгоф-



С К О Р О концлагеря в Польской Народной Республике и в 1976 
году з архиве Документального центра Государственного ар
хивного унр&вления при Министерстве внутренних дел ГДР в 
Херлине впервые удалось выяснить, что со Штутгофским ла
герем смерти была связана и судьба около 7 тысяч латыш
ских советских патриотов, в т ш числе около 50С женщин, 
среди которых было несколько сот бывших пионеров и школь
ников 1940/41 года. Больиинотво из этих политзаключенных 
закончили здесь свой мученический путь , и лишь несколько 
сот из них чудом уцелели. 

Анализ многочисленных архивных документов и воспоми
наний^ бывших узников Штутгофского концентрационного ла 
геря свидетельствует, что условия пребывания в нем латыш
ских советских патриотов были особенно невыносимыми из-за 
лигой ненависти к ним уголовников разных национальностей. 
Но все же, хотя латышские советские патриоты по числен
ности, среди политзаключеиных (подчеркнуто мною. - Авт . ) 
занимали в Штутгофе одно из первых мест, их трагической 
судьбы до сих пор не касался ни один из польских, дат -
ских, немецких, советских и других историков и публицис
тов, писавших об истории Штутгофского лагеря смерти. 

Б то же время литовский автор Балис Сруога, который 
сам пребывал в Штутгофе ш е с т е с группой литовских буржуаз
ных националистов и пользовался здесь статутом привилеги
рованного "почетного заключенного" ( й Ь г е з Ь а Г Ь И п ё ) , рабо
тая писарем в комендатуре лагеря по регистрации заключен-

о 
ных, в своей книге о Штутгофе Ч1ес богов" умалчигает о 
тысячах узников - латышских советских патриотах, а " ла 
тышские дела" в Штутгофе фактически свел к ироническому 
упоминанию о группе латышских "почетных заключенных", а 
также о примерно 200 латышских фашистах из отряда генерала 
Курелиса, которые потом снова были отправлены в гитлеров
ские воинские части для дальнейшего прохождения службы. 
Кроме низ: Б.Сруога в своей книге еще довольно широко опи
сывает болезнь и смерть латышского буржуазного политика 



К.Чаксте, который также был "почетным заключенным" Штут-

гофа. 
Так у довольно широких масс читателей книги "Лес богов 7 ' 

вышедшей не только на литовском, но и на русском и латышском 
языках, возникло исторически неверное, ложное представление, 
что для латышей в целом в Штутгофе были созданы гораздо л уч 
шие условия, чем для остальных граждан Советского Сокеа, что 
заключенные там граждане Латвийской ССР до ареста являлись 
кем угодно, но только не борцами за власть Советов. Под впе
чатлением выводов книги Б.Сруоги, секретарь Объединенного 
комитета группы бывших узников Штутгофа, его сТилиалов и гит 
леровского шталага I I Б (Гаммерштейн) пщ Президиуме секции 
бывших военнопленных Советского комитета ветеранов войны 
В.М.Акимов 15 ноября 1967 года передал Штутгофскому музею 
составленную им историческую справку "Гитлеровский кбнцентрь 
ционный лагерь Штутгоф", где утверждает, что литовцы, латьлш 
к эстонцы находились в лучших условиях, чем остальные граж
дане СССР. 3 

Благодаря в:щ1ге Б.Сруоги, который не смог или не захо 
тел за немногочисленными привилегированными латышскими бур
жуазными националистами разглядеть около 7000 латышских сен 
ветских патриотов - подлинных узников этого гитлеровского 
лагеря смерти, испытавших на себе все'адские муки Штутгофа, 
распространилась эта нелепая, исторически неверная и поли
тически вредная версия о том, что все заключенные в.Штут-
гофском лагере латыши пользовались там определенными преиму
ществами за какие-то прежние " заслуги" перед немецко-фашист
скими оккупантами. Очевидно, из-за существования такой не 
лепой версии "латышский вопрос" остался неосвещенным и в 
такал объемистом научном труде по истории Штутгофского кон
центрационного лагеря, как книга польского историка К.Лунин-
Вонсовича "Концентрационный лагерь Штутгоф 1939-1945"^. 

На самом деле все эти 7000 латышских советских патрио
тов были арестованы Фашистскими оккупантами И их приспёшнй-
ками за активное участие в руководимой ШТ Латвии борьбе 
против гитлеровских захватчиков. 



С весны 1942 года в Штутгоф непрерывным потоком отправ
ляли латвийских рабочих и батраков, угнанных на принудитель
ные работы в фашистскую Германию и участвовавших там в ак
тах саботажа. Среди них был шестнадцатилетний Андрей Дишлера 
которого данцигское гестапо отправило в Штутгоф на "перевос
питание" 28 мая 1942 года и который уже через два месяца 
скончался.^ 

Первый большой транспорт арестованных латышских совет
ских патриотов из Риги прибыл в Штутгоф 7 декабря 1943 года. 
Б нем было 1240 человек . 6 В основном это были советские ак
тивисты, схваченные фашистами еще летом 1941 года , члены 
первых рижских антифашистских подпольных организаций, арес
тованные в конце 1941 года и весной-осенью 1942 года , люда, 
помогавшие советским фронтовым разведчикам. 

Следующие большие партии арестованных советских пат
риотов из Риги прибыли в Штутгоф в 1944 году: 10 Февраля -

7 
118 человек , 23 февраля - еще 84 человека, а 15 августа -
623 человека. 

Особенно.большой транспорт с 1155 латышскими, русскими 
и эстонскими советскими патриотами прибыл в Штутгоф I сен
тября 1944 года из Таллина. Среди заключенных были 53 пио
нера и школьника, которые до ареста под руководством к о ш у -
нистов и комсомольцев участвовали в борьбе с оккупантами. 
Среда них - Волдемар Бергманис, Янис Федосеев, Вилис Бауэр-
мейстер, Эдаунд Класон, Мейнхард Петерберг, Николай Иванов, 
Петерис Зайцеровский. 

Две недели спустя, 14 седаября 1944 года, в Штутгофе 
был зарегистрирован новый транспорт. На этот раз в лагерь 
смерти попало 768 латышских советских патриотов.^ Среди 
них были рижская пионерка Ирма Талка - активная участница 
подпольной организации комсомолки Ольги Грененберг, а так-



лее семнадцатилетний Имант Карлсон, которым умер I I января 
1945 года в одном из самых страшных филиалов Штутгофского 
лагеря, находившемся в Готенхафене ( Г д е н е ) . " ^ 

Одновременно с И.Карлсоном в Штутгоф попали его сверст
ники ларий Григис, Гунар Пелен, Имант &омин, ЭШсен Дегис, 
Пни с Микельсон, Гунар Ьукманис и другие.-Об их дальнейшей 
судьбе документы Штутгофского музея молчат. 

Все укасы Штутгофа л "марша смерти" п е р е е л а Дзидра 
Шмидре, ныне доцент ЛГУ им.П.Стучки, а ее отец Паулс Шмид-
рис из этого лагеря смерти не вернулся. 

Казалось бы, что в октябре 1944 года и позднее число 
отправляемых в Штутгоф латышских советских патриотов должно 
было сократиться, потому что уже в июле-сентябре Советская 
Арлия освободила большую часть территории Латвийской ССР, 
а в прифронтовой зоне жандармерия на месте расстреливала 
сотни арестованных подпольщиков, партизанских связных и 
участников массового саботажа. 

Но произошло обратное. В октябре-декабре 1944 года 
число вновь заключенных в Штутгофе латышских советских пат
риотов значительно возросло и достигло 3439 ч е л о в е к . ^ Они 
составляли основную массу из всех привезенных за этот пери
од узников Штутгофа. Это является свидетельством того , что 
вдохновляемая Коммунистическо". партией Латвии борьба трудя
щихся республики против оккупантов и служившей им фашист
ской буржуазии осенью 1944 года стала поистине мощной все 
народное борьбой и, несмотря на тяжелые жертвы, продолжа
ла разворачиваться. 

Из Риги последние группы арестованных латышских совет
ских патриотов (около 400 человек) были отправлены в штут
гоф б к 10 октября 1944 года. Среди них был восемнадцати
летний Освалд ЮШ'Псис - один из садах отважных членов под
польной разведывательной организации коммуниста Аугуста-. 
Дейнесара, пятнадцатилетни!: пионер - подпольщик Вили с РейРн-
сон, шестнадцатилетняя пионерка Анна Уртаые, восемнадцати-
летняя Еирута Екабсон и другие юные патриоты. 



Еще большее число юных латышских советских патриотов 
находились в тех пятнадцати транспортах, которые прибыли 
в Штутгоф из тале называемого "Курляндского (Курземского) 
котла" в период с 13 октября 1944 года по 3 января 1945 г о 
да. Число подростков в этих транспортах обреченных достигло 
уже почти 10$, т . е . почти трехсот человек из 3096,"^ Боль 
шинство этих заключенных, в тем числе почти все подростки, 
погибли от холода, голода, непосильной работы и во время 
страшного "марша смерти". Среда погибших юных патриотов 
были руководитель боевой подпольной организации "Красные 
и онеры Латвии" Элмар Гирзниек и три его товарища, а также 
пионер из Ванеской волости Шанис Ронис, бывший связной с е -
верокурземской антифашистской подпольной организации, кото
рой руководил коммунист Карлис Палдыньш, и много других ' 
юных ленинцев. 

Среди тех , кого немецкие" и латышские фашисты из "Кур-
ляндского котла" отправили в Штутгоф для уничтожения так 
опасных "красных", была также большая группа 15-17-летних 
подростков - Катрина Юрмале (род. в 1928 г . ) , Константин 
Лаврутие (род. в 1929 г . ) , Антон Рацукс (род. в 1929 г . ) , 
Эдуард Зингис (род. в 1928 г . ) , Оскаре Богданове (.род. в 
1928 г . ) , Албертс Яунгалис (род. в 1927 г . ) , Паулс Зештис 
(род. Е 1929. г . ) , Олрфс Лне'онс (род. в 1929 г . ) , Мартыньш 
Гриеднс (род. в 1928 г . ) и его брат ШШШО (род, в 1927 г . ) , 
Джемс Крумкалнс (род. в 1928 г . ) и многие другие.Почти все 
они погибли в Штутгофе. 

Вместе с подростками погибли в Штутгофском лагере Шаер-
ти и 80^ взрослых латышских советских патриотов, которых 
гитлеровцы привезли туда из "Курляндского котла" . ™ Только 
во время "марша смерти" погибло 2000-2500 латышских совет
ских патриотов. ~^ Среди последних были Катрина Стрике -
сестра легендарного руководителя курземегшх паргизан и 
уполномоченного Оперативной группы ЦК КП Латвии Андрея 
.Лацпака, Анна и Т,кабс Страутманисы - родители заместителя 
командира заладнокурзамеках партизан и уполномоченного 
Оперативно;- группы ЦК ШШ Латвии Андрея Страу*шаниса и 



его брата Петериса Страутманиса, который в года войны был 
командиром 5-го латышского партизанского отряда, а ныне 
является Председателем Президиума Верховного Совета Латвий
ской ССР. 

Несколько сот латышских советских патриотов эсэсовцы 
еще до "март смерти" уничтожили в Штутгрфе с особой жес
токостью. Этих патриотов уже в день их прибытия в лагерь з а 
числили в особую категорию политических, подлежащих скорей
шему уничтожению. На их карточках эсэсовцы сразу же ставили 
так называемую "печать смерти", т . е . красный штамп с шифро
ванной надписью "}'етфшинг дер Лагерштубе I " (заключенный 
1-го лагерного барака) . 

Научным сотрудникам Штутгофского музея до сих пор не 
удалось полностью установить, какие же страшные методы унич
тожения применялись к заключенным в бараке смерти Ч1агер -
штубе I " . По документы говорят о том, что мало кому удава
лось выстть там более двух, трех или четырех недель. В эту 
категорию смертников, например, была зачислена большая 
часть из тех 285 латышских политзаключенных, которые были 
привезены в Штутгоф 8 декабря 1944 года из Бентспилса. 
Первый из них - Адольф Грамканс утл ер страшной смертью уже 
16 декабря, Арнольд Мауэр - 21 декабря, Волдемар Клявинью 
- 22 декабря, Екабс Балциньш - 28 декабря, Арвид Бергманис 
- 30 декабря, а с 4 по 8 января 1945 года умерли Янис Кади-
кис, Арийс Канбергс, Волдемар Суна, Мартьгаьш Бутка, Янис 
Грабис, Отто Озолиньш и другие латышские советские патрио
т ы . 1 5 

Тогда не , 8 декабря 1944 года, в Штутгоф бь&яа закл*>-
чена группа подростков и среди них Агафия Лине и Инга Вер
ден, по национальности немка, которая родилась 5 декабри 
1927 года в Кенигсберге, а до ареста жила в Вентспилсе. 

Почему 17-летняя немецкая девушка 
Инга Верден был?, арестована вместе с групп ой латышских 
советских патриотов / как она била отправлена в лагерь 
смерти Штутгоф:,1^ сложилась дальнейшая ее суяШГд°~ск 
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пор установить не удалось. 

Здесь необходимо отметить, что в годы немецко-фашист
ской оккупации территории Латвийской ССР там совместно с 
латышскими, русскими, польскими и другими патриотами про
тив гитлеровцев боролись' и несколько десятков немецких ан-
тифвшистов. Часть из них, так же как Инга Верден, после 
ареста были заключены в Штутгофе. Среди них был рижский 
рабочий, по национальности немец, Карл Иэерман. Еще в нача
ле 1942 года он включился в работу антифашистской подполь
ной группы, которой руководил комсомолец Леон Висун. Толь 
ко в конце июля 1944 года полиции безопасности и СД удалось 
арестовать на квартире Карла Изермана отважного подпольщи
ка Леона Висуна, его ближайшего соратника -
хозяина квартиры и членов его семьи, Карл Иэерман и музк 
его дочери 'Ларин - Антон Козловские (также активный под
польщик) погибли в Штутгоиском лагере . 

Осенью 1944 года в Штутгофе была заключена Эва Катари
на Хофф (урожденная Пульвермахер), которая родилась в 1901 
году в Берлине, а до ареста 24 февраля! 1944 года проживала 
в Риге на нелегальном положении. В транспорте политзаклю
ченных, который прибыл из Риги в Штутгоф 14 сентября 1944 
года, было шесть немецких антифашистов: О.Леман (род. в 
1911 г . ) , Б.Фриш (род. в 1890 г . ) , Г.Боде (род,в 1896 г . ) , 
И.Лангефелъд (род. в 1098 г . ) л А.Леман (род. в 1921 г . ) . 6 

Об их дальнейшей судьбе сведений не имеется. 
Так треть века спустя благодаря тщательному изучению 

архивных документов была восстановлена правда о трагиче
ской судьбе 7000 латышских советских патриотов в Штутгоф-
ском концентрационном лагере . 

7 июля 1979 года территорию бывшего гитлеровского 
концентрационного лагеря Штутгоф посетили и возложили 
красные розы 1Г памятнику погибшим узникам Председатель 
Президиума Верховного Совета Латвийской ССР т•Страутманис 
П.Е. и загуститель председателя Совета Министров Латвий
ской ССР тов.Раман М.Л., отец которого также погиб в Штут
гофе. И надолго сохранятся в памяти всех присутствовавших 
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слова. Петер?. Екаеовича Отраутманиса, сказанное им у мону
ментального памятника жертвам фашизма в Штутгофе: "Вступа.-; 
на землю Штутгофа, склоняю голову перед светлой памятью 
погибггиу. здесь мученической смертью зкергв фашзма, среди 
которых было 7 тысяч латышских советских патриотов. Здесь 
погибли такие мои т.тать и отец - Анна и Екаб Страутманисы. 
Выр?л;аю искреннюю признательность Правительству Польской 
Народной Республики и коллективу сотрудников музея Штутгоф 
за достойное увековечение памяти тысяч мучеников польского, 
русского, латышского к других народов, погибших на этой 
древней польской земле. Убежден, что народы мира не допус
тят повторения таких кровавых злодеяний". 
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Подсчет с 1елан авто]ом статьи на основании документов 
архива музея Штутгофского концент|я:доонного лагеря. 

' Подсчет сделан на этом у:?, основании. 
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" Подсчет сделан на основании документов архивая музея 

Штутгофского концентрационного лагеря и материалов научно-
исследовательских экспедиций Института истории АН ЛатвССР 

и краеведов Талсинского района в 1976 и 1977 годах на терри
тории Талсинского, Вентспилсского, Кулдагского и Тукумско-
г о шйонов. 

Г 4 
" Подсчет сделан на этом же основании, 
1 5 Эти даты взяты из учетных карточек узников, которые хра

нятся Е архиве музея Штутгофского концентрационного л а г е 
ря. 

ш Архив музея Штутгофского концентрационного лагеря, карто

тека узников. 



Л. Путяиньш 

Ш И Ш Е АНГЛИИ НА ЦШШШО^МШСШТИЧШЮЕ 
И Ж Ш ГЕРМАНИИ И ГУКУАЗНО* ЛАТВИИ (1935 - 1939 г г . ) 

Советские историки внесли серьезный вклад в изучение 
внешней политики буржуазной Латвии, Работы В.Сиполса, А.Дри-
зула и других исследователей указыьап на все возрастающее 
влияние Германии в стране в года фашистской диктатуры*. При 
этом необходимо учесть , что в 20-х и 30-х годах буржуазная 
Латвия в своей внешней политике в первую очередь ориентиро
валась на Англию. По мнению автора, до сих пор еде недоста
точно изучена роль Англии в сближении Германии и Латвии. 
Это особенно относится к периоду развития политико-диплома
тических отношений между государствами после заключения ан
гло-германского морского соглашения 18 июня 1935 года. 

Так как Великобритания продолжала сохранять значитель
ные экономические и политические позиции в Прибалтике и 
после подписания англо-германского морского соглашения, счи
таем, что изучение влияния английской дипломатии на внешне
политический курс Латвии углубит наше представление о при
чинах политико-дипломатического сближения буржуазной Латвии 
с Германией. 

В статье рассматривается становление политического 
курса Латвии в'период с июня 1935 г . по июнь 1939 г . Зтот 
период отличается попытками дипломатии Англии направить в 
определенное русло внешнеполитические отношения Германии с 
прибалтийскими странами, т . к . правительство Англиибыло 
заинтересовано в сближении Третьего рейха с режимам^ прибал
тийских стран. В захватнических устремлениях гитлеровцев 
разрабатывались планы овладения природными ресурсами при
балтийских стран, планировалось расселение большого коли
чества немцев на захваленных территориях. Фашистская Гер-



мания видела Е Прибалтике выгодноШ плацдарм для нападения 
на Советский Союз, она стремилась к установлению .дипломати
ческой зависимости малых стран Европы посредством подлажи-
вакия структуры их экономики к рынку Германии. Начиная с 
1935 года Германия заняла первое место в торговом обороте 
Латвии, укрепила йшщ позиции в финансовой и промышленной 
сферах, За многие товары Германия платила больше, чем ее• 
главный конкурент в Латвии - Англия. Правящие круги буркуад 
ной Латвии хорошо пснимали, что в результате такого разви
тия Латвия мокет попасть под полную экономическую зависи -
мость ст Германии. Не меньшую опасность для суверенитета 
Латвии таило в себе движение немецкого меньшинства в Лат-
вин, которое управлялось из Германии. 

Латвийская буржуазия ожидала, что Англия, имеющая д о 
статочно большое влияние в Европе, обеспечит суверенитет 
Прибалтийских стран, в тем числе и Латвии. Однако англий
ский империализм свое ! главной дипломатической задачей 
в этот период считал необходимость создания условий для 
конфронтации Германии и Советского Союза. Ради этого Анг
лия била готова уступить Германии свое господствующее п о 
ложение в малых странах Восточной Европы. 

Важным звеном в осуществлении этой политики явилось 
англо-герланское мо*рское соглашение, которое создало бла
гоприятные условия для распространения агрессивной империа
листической политики Германии в Прибалтике. Советские исте
рики отмечают, что подписав морское соглашение, Англия 
"отдала Прибалтику Германии"^. Английский буржуазный исто
рик У.Редвей пришел к выводу, что глорское соглашение пре
доставило Германии возможность расширения строительства 
военного глота, "а такой' г.'лот можно было считать хозяином 
Г алтайского моря"/ 

Для правящих кругов Латвии соглашение явилось неожи
данностью, которая ничего хорошего не сулила. Представление 
о реакции правящих кротов Латвии на это соглашение дают 
английские документы - гнешней политике Великобритании, в 
которых отмечается всеобщая тревога. Но в то же время Б 



правящих кругах Латвии бытовало мнение, которое совпадало 
с декларациями МИДа Англии о том, что морское соглашение 
"является базой для дальнейших переговоров о разоружении" , 
Такая неопределенность в оценке соглашения отражалась и в 
прессе Латвии. В газетах публиковались материалы, заимство
ванные из печати других стран. Официальная точка зрения 
из осторожности не высказывалась. 0 

Внести ясность Б оценку создавшегося положения должна 
была конференция дипломатических кругов Латвии, состоявшая
ся в Риге с 28 июня по 3 июля 1935 года. ГЛешщЙ вопрос 
конференции, кше сказал во вступительной рьчи К.Ульманис 
(в то время К.Ульманис занимал посты главы Правительства 
и :йинистра иностранных д е л ) , ''наметить курс дальнейшей 
деятельности на длительное время: *\ Конференция должна быда 
дать ответ на важнейший вопрос, от решения которого зависе
ло будущее Латвии - заключать ли с Советским Союз см до го 
вор о взаимопомощи, предложенный советским правительством;» 
или нет. Опираясь на такой договор, Латвия могла бы проти
востоять экспансии Германии. Несмотря на т о , что большинст
во участников выступило за заключение такого договора, кон
ференция неохотно шла на такое решение. В своем выступлении 
генеральный секретарь ЩЦа Латвии В.Мунтерс заявил, что 
"такой договор мажет быть подписан только после того , ког 
да полностью будет ясно, что Германия и Польша против Вос
точного пакта, а свое завершающее слово они еще не с-каза-
ли, и пота/г/ сначала надо добиться полной ясности о пози
ции Германии" 6 По мнению участников конференции, договор 
можно было заключать лишь в тал случае, если его поддержит 
Великобритания . Посол Латвии в Советском Союзе А.Билманис 
заявил, что договор с Советским Союзом надо заключать и 
"не надо просить советов и согласия ни в Варшаве, ни в 
Берлине, если только с этим будут согласны в Париже и в 
Лондоне"^. Посол Латвии в Лондоне К.Зариньш выступил с 
заявлением, что "Англия поадеркит Латвию,, если та (Латвия) 
заключит договор с Россией" ^ . Однако такое заверение, 
как оказалось позднее, не имело под собой основы. 



Б период после конференции Германия осуществила сильное 
.кипломатическое давление на Латвию с целью добиться ее отка
за от договора с Советским Союзом^- . Голее скрытие действия 
английской дипломатии также были направлены на срыЕ возмож
ного сотрудничества Латвии с СССР. После то го , как Прави -
тельство Латвии объявило Советскому Правительству о готов
ности заключить договор, Министр иностранных дел Англии -
С.Хор I I июля 1935 г . в парламенте заявил, что "Восточный 
пакт келателен для правительства Англии потому, что, если 
начнется война в Восточной или Г.ентральной Европе, то она 
легко приведет к общей войне". 13 июля: временно исполняющий 
обязанности латвийского посла в Англии Л.Албертс сообщил в 
Ригу о выступлении СХора^ . В тот же день английская г а з е 
та "Тайме" посвятила обширную статью состоявшейся конферен
ции дипломатов Латвии. В ней указывалось, что " . . . повтор
ные уверения британского правительства о том, что оно при
держивается англо-французской декларации, от 3 февраля, в 
которой предусматривалась поддержка заключения Восточного 
пакта, уменьшили опасения, что заключение Восточного пакта 
не считается б ольше акту альной з адачей т ег ли, кто ее выдви
гал на. Западе"^ . В конце сентября 1935 года правительство 
Англии открыто заявило о том, что заключение- соглашения 
Латвии с СССР ему нб правится ^ . "Главным образом из-за от-
рицательного отношении Англии, а также "Германии, Польши г: 
Эстонии, правительство Латвии отказалось от подписания 
соглашения о взаимопомощи с Советским Союзом. Газета "Луна-
кас опняс" поместила статью о результатах конференции дипло
матов, которую потом цитировали многие английские издания. 
Газета уверяла, что, "хотя англо-германское морское согла
шение и создало некоторую неуверенность в политике 3 февра
ля и единого фронта Отреза, основные проблемы остаются те 
&е. Прибалтийские государства еще больше сблизятся с Зала-
дом "8 # 

В связи с лишением немецкого меньшинства рижских гиль 
дий Германия в начале 1936 года через прессу и дипломати
ческим путем осуществляла сильный нажим на правительство 



Латвии. В . н т е р с з беседе с руководителем германской миссии 
в Риге Э.фон 1 мак ом весьма решительно выступил против вмеша
тельства Германии во внутренние дела Латвии, заявляя, что 
"отношения с балтийскими немцами являются нашим внутренним 
делом и, если это (вмешательство - А .П . ) продолжится, т о . 
придется считаться с тем, что отношения между Латвией и 
Германией станут более прохладными" 6 . Во время обсуждения: 
вопроса о гильдиях директор Северного департамента МИДа 
Великобритании Л.Колер советовал "не тревожиться, спокойно 
и терпеливо переносить все и тогда немцы успокоятся" 6^ с 
другой стороны, документы МИДа Латвии показывают, что.Лон
дон иногда просил Ригу повлиять на Литву в тех случаях, 
когда правительство Литвы резко выступало против вмеша
тельства Германии во внутренние дела страны. В этих слу 
чаях Литва, по мнению английской дипломатии, должна была 
"успокоиться" 6 . 

Гитлеровская Германия продолжала наращивать боевую 
мощь. 7 марта 1936 года немецкие войска заняли демилитари-
зезанную Рейнскую зону. В июле того же года началась ин
тервенция Германии и Италии в Испании. Германия, Италия и 
Япония заключили антикоминтерновский пакт. В такой ситуа
ции Правительство Латвии было'вынуждено видеть в СССР си
лу , которая способна противостоять экспансии Германии в 
Восточной Европе. 

В этой связи в 1936-1937 г г . произошло известное • 
сближение Латвии с СССР - происходил обмен визитами воена
чальников, дипломатических представителей и других делега
ций!. Авторитет миролюбивой политики Советского Союза при
знавали К.Зарикыи и друтие дипломаты Латвии'^ . 

Б.Сиполс указывает, что в армии существовало мнение 
о необходимости выступления Латвии в союзе с СССР в слу 
чае Е О Й Н К ^ . Такое сближение обеих стран'шло-вразрез с 
намерениями английской дипломатии в Прибалтике. Лондон в 
этой обстановке принял ряд шагов дяя укрепления своего 
влияния в Латвии и предотвращения возможного усиления 
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В Л И Я Н И Я Советского Союза, Английская л ома тик, как об 
э т о.':1 говорят многочисленные Г акт и, стремилась создать впе-
чатление, что Великобритания в "трудный час" поможет стра
нам Прибалтищ. Так. в мае 1937 г* министр иностранных дел 
А.Иден заявил, что "европейский мир должен остаться недели-
ю м . Веж Великобритания в Восточной и Средней Европе и не 
взяла на себя никаких прямых обязательств, то в случае воен-
Н:.1х конфликтов, вероятно не будет возможности всздер::иьа.ть-
ся от вмешательства" ^\ 

Дипломатические, экономические контакты Латвии с Анг^ 
лией, в частности, приемы Р.жунтерса ( с 1936 года В/Дунтерс 
•йинистр иностранных дел Латвии) королем Англии и его дру
жеские встречи с виднейшми чиновниками МИДа, уещвд Англии, 
увенчавшиеся приемом Прибалтийских стран в Совет Лиги Па -
цнй, - должны были прибавить уверенности Латвии в том, что 
на Англию можно полоскиться. 

Впервые за все существование буржуазной Латвии, как 
об этом сообщали газеты, в 1937 году ее посетил член анг
лийского правительства - заместитель Министра иностранных 
дел Англии лорд Плимут. Латвийские газеты подробно освещали 
его визит, отметив, что такое событие свидетельствует об 
укреплении связей Латвии с Англией ^ . Хотя Пишут неодно
кратно подчеркивал, что визит является лишь демонстрацией 
доброй Б О Л И , В.Гунтере в секретном письме к латвийским 
представителям за границей заявил, что прибытие Плимута 

а 

"нечто большее, чем просто дружественный визит" , Харак
терно, что послал Великобритании в Латвии после визита лор
да Плимута был назначен М.Орд, который до этого занимал 
пост директора одного из департаментов МИДа Англии ^ . 

Действия английской дипломатии имели успех. Именно 
после визита лорда Плимута Прибалтийские государства на 
6-й конференции Министров иностранных дел Е Таллине в 
декабре 1937 г . решили "осуществлять строгий нейтралитет", 
что на деле означало отказ от сближения с Советским Сою-

9 
зом . Герлакская пресса одобрила такое решение. Газета 



"хрива.земе" 16 декабря 1937 г . в обзоре немецкой печати 
отмечала: "Еще год назад Прибалтика считала залогом своей 
безопасности равновесие сил между Советским Союзом и Г ер 
манией» Сейчас. . . Германия, в конце концов, не злой волк . . . 
Сто мнение начало проявляться уже полгода назад". 

О тал, что Латвия полностью отказалась от сотрудничес
тва с СССР как возможного союзника в обеспечении своей не
зависимости, свидетельствует речь, которую подготовил Мун-
терс, а произнес Министр общественных дел АЛ'ерзикьы, В 
речи отмечалось, что Латвия придер?.давается единственно 
правильной политики - нейтрального положения между Гер.та-
нкей и СССР и что "первостепенное значение имеют наши от
ношения с Великобританией - нашим крупнейшим экспортным 
ринком, которая своей уравновешенно.'-] и беспристрастной по
литикой заслуживает доверие всех нас" '^ ' . 

Действия Лондона по "нейтрализации" Латвии объективно 
способствовали ее сближению с гитлеровской Германией. Не 
зря в Министерстве иностранных дел временно исполняющему 
обязанности посла в Перлине А.Стегманису выразили большое 
удовлетворение в связи с тем, что Министр иностранных дел 
Латвии на пресс-конференции во время очередной встречи Ми-
нистров иностранных дел Прибалтийских-государств 2 июля 
1937 г . даЙШШ, что "Прибалтийские государства хотят о с 
таться полностью нейтральными" у . 

О том, как выглядел этот нейтралитет после марта 1938 
года - захвата Австрии, говорит визит германского крейсе
ра "Хежьн" в Ригу весной 1938 года. Прибытие Военного ко
рабля подчеркивало заинтересованность Германии в обеспече-
1шк своих интересов в Латвии и являлось демонстрацией 
единства местных немцев с Германией, В донесении агента 
Политуправлению о визите крейсера отмечено, что "у латышей 
создалось такое впечатление, будто друзья приехали не к 
латышам, а к местный! немцам" ^ . 

Дале после захвата Австрии латвийская печать выража
ла уверенность в том, что Англия готовится дать отпор а г -



реоедвным устремлениям немецкого ^ашзш . Английская 
дипломатия не окупилась на обещания принять активное учас-

Т т 

тие в европейской политике , Одаако Мюнхенское соглашение 
показало, что жгглия готова отдать малые страны Европы Г ер -
маши и все ее обекрШШ являются жиль обманом. 

"Б таких условиях , - пишет В.Спполс, - фашистская 
правящая клика стала на путь полной капитуляции перед* 
гитлеровской Германией" 1 . 18 ноября 1938 года правитель-* 
ства Зет отпит, Литвы и Латыш приняли решение об объявлении 
нейтралитета, но до полного уточнения реакции Англии и дру
гих стран было решено подождать с официальным шЩЩШШШ ., 
В.Мунтерс посетил Швецию и Данию, к о т и к е уже о&ШЩШ о 
своем нейтралитете. 

Продолжая поездку, руководитель МИДа Латвии 5 декабря 
1938 г . прибыл Б Лондон, где встретился с премьерам Англии 
Н.Чемсерленом, Министром иностранных дел Г.Галифаксом,имел 
аудиенцию у короля и участвовал в переговорах с чиновниками 
Министерства торговли. Несомненно, гостю было оказано боль 
шое внимание. По за всем этим таилось нежелание Англии да
вать какие-либо гарантии Латвии. В.Мунтерсу дали понятй , 
что Великобритания не будет против т о г о , если Германия з а 
хочет "создать государство Украины, зависимое от Германии, 
если этим будет устранено требование о колониях, а также 
стремление к продвижению Германии в Азию тагл, где это зат 
рагивает интересы Англии" '^ . Б то же время Н.Чемберлен 
выразил мнение английской дипломатии, что " . . . у Третьего 
рейха не существует устремлений в направлении северо-вос
тока Европы" 6 . 

Под все усиливавшимся давлением Герлании и без шансов 
на пемешь от Англии, Прибалтийские государства 13 декабря 
официально объявили о нейтралитете '^ . (Сам В.Мунтерс мно
го лет спустя признал, что это являлось уступкой Г е р м а н и и ^ 
В газетах выразилось удовлетворение Третьего рейха принятием 
такого решения ^ . 

После Мюнхена Германия усилила давление на"Латвию. 



;т[.гг Германии потребовал от латвийских властей принять р е 
шительные мер-'М борьбе с антигитлеровскими настроениями 
среди народных масс I . Тревога немецкой дипломатии была 
п о в т М 1 Момпушстическая партия Латвии призывала народ к. 
борьбе. В резолюции о международном положении, принятой на 
26 конференции Ш'Латвии, состоявшейся И февраля 1939 г . , 
партия указывала: "Б Латвии гитлеровцы готовятся повторит? 
то ш самое, что в Австрии и Судетах. Чтобы шкно было у с 
пешно противостоять всем этим угрозам, надо добиться объе
динения всех демократических сил Латвии в ядинш народа ал 
фронте". Партия призывала к свержению правительства ТС.Уль-
маниса-^. Вопрос об ориентации Латвии имел классовый ха
рактер, и чем явственнее становилась угроза Герлании, тем 
все более это было заметно. По сообщениям агентов Политуп
равления ШШШШ) после создания Германией протекторатов 
Гогемии и Могавпи "в среде латышей...в связи с германской 
экспаисме.'; выражается весьма острое противогерманское на
строение, особенно у рабочих, крестьян, Б арлии. Часть б о 
гатейшей интеллигенции (кроной бур&уадйй - А .П . ) относит
ся к германской экспансии сдержанно и не считает возможное 
подчинение Латвии Германии особым з л о м " . 

Правительство .Латвии питалось усыпить бдительность 
народа заверениями о там, что немецкий милитаризм не у гро 
жает Латвии. Так, директор политического департамента МИДа 
А.Стегманис объявил, что "Герлани? макет идти на Восток, 
что, "по его мнешю", Прибалтики не коснется . . , нет сомне
ний, что созданы условия для нарастания давления Германии 
в юго-восточном ШПраЕлении" ^\ 

Надежда на т с , что Германия "выберет" юго-восточное 
направление, исчезли после захвата Клайпеда Шемеля - А .П . ) 
нег-лецкиш всОскгкги. й.Париньш сообщал в Ригу о статье в 
газете "Манчестер Гагдлан", где , в частности, писалось: 
"Если недавно еще казалось, что Германия считает Украину 
наиболее уязвимым местам Госспи и хочет подойти с этой 
стороны, то по новой теории еще выгоднее напасть на Россию 



с северо-востока, через Прибалтийские государства, н а с т л а л 
одновременна с воздуха и морем" 6 # 

Английское правительство сошестно с _ р а л з с * ш ? ; заяви
ли о готовности оказать помощь Поль:ие, Румынии, Греции и 
Турции. Прибалтийские государства такого предложения не 
получили, Т а 1 с и м образ ал Германии было "подсказано" арвб&да-
тийское направление для нападения на Сойотский Союз. Тако
г о мнения придерживается и английский буржуазный историк 
П.Рейнольде, которьг; считает, что "гарантии" Польше к Гу-
мынии означали, что Гитлер мог напасть на Советский Союз, 

не затрагивая Англию и Францию, через узки!; коридор Прибал
ту _ 

ти.тских с тран А Л арактер-но т о , что в период после захвата 
Клайпеда чиновники английского МИДа избегали приезжать в 
Латвию дате по приглашению ^. 3 то же вршш представитель 
Англии в Прибалтике М.Орд, а также посол фршЩШч по с ло 
вам Е.Мунтерса, "не могли дать никакой информации, никако: 
деятельности не развивали, если не считать того , что у них 
дома в значительном количестве бывало общество местных нем
цев" Такие действия английской дипломатии привели МИД 
Латвии к сомнении- Б искренности заверений Великобритании. 
Газета "Тэвияс Саргс" писала, что "вряд ли Англия возьмет 
на себя далеко идущие обязательства" 6 . 

3 то ке время латвийское правительство старалось с о з 
дать впечатление, что Латвия находится в безопасности. 
В.Мунтерс, выступая на совместном заседании Палаты труда 
и работников профсоюзов! категорически отрицал ^распростра
ненные во внутренней и зарубежной прессе слухи о том, что 
Германия осуществляет нажим на Латвию", заверяя, что боять
ся Германии не следует'** . Министерство внутренних дел ра
зослало .директивы префектам, начальникам уездоЕ и другим 
чиновникам государственного аппарата, в которых было ука
зано, что "слухи о безвыходном положении нашего государст
ва в связи с последними событиями в Центральной Европе 
должны энергично пресекаться; о лицах, распространяющих 
злостные сведения и слухи, следует сообщать в соответст
вующие органы" 6 . 30 марта Политуправление Латвии "выслало 



рексчлендацию, ь которой указано, что о теми, кто открыто 
приветствует друг друга возгласом "}.а иль Гитлер" , следует 
обращаться: очень осторожно^. По словам посла Латвии в 

т елытш М.Валтерса, "Латвия постепенно входила в "д/ховную 
сферу" Германии" 6 в 

20 ш р е ж германское правительство через секретаря 
своего посольства в Великобритании прозондировало возмож
ности заключения договора о ненападении с Латвией (разгон 
Б01 шел с К.Заринычем). Па официальное предложение •йтнист-
ра иностранных дел Герлании латвийское правительство отве
тило положительно'6 . 0 предлог, о шш Г ер" лани было сообщено 
ъ Лондон, ко английское правительство никаких рекомендации'? 
чж дало, /иГ;т. Великобритании также получил сведения о тре 
бованиях Германии к Латвии в связи с переговорами о заклю
чении договора о ненападении^ . Кроме требований, касалоцих-
ся положения немцев в Латвии, "Германия считала необходи-
глым, чтобы Латвия заявила о своем несогласии с распростра-
ени ем 11а йев а нг л он; ра икс—советеких гарантий" . Молча ни е 
английской дипломатии говорило о там, что Латвия не ма-сет 
надеяться на по.мугергку Англии и что Великобритания не про
тиводействует сближению Прибалтийских стран с Германией. 
Именно так латвийская дипломатия и понимала тогда действия 
английского правительства. Письмо В.Нунтерса от 26 апреля 
1939 г. к представителям Лат кии за границей свидетельст
вует о тал, что он не считал реальными гарантии, данные 
Великобританией Польше, Гумынии и Греции. В.гДунтерс отме
чал, т;то эти гаранта* не означают "реальное обязательство 
не допускать впредь яктов насилия".! ' , 

22 мая В*ЭДунтерс встретился в Женеве с Э.Галифаксом, 
ч ъо Время беседа .'Линистр иностранных дел Латвии отметил, 
что "положение Прибалтийских стран значительно облегчится, 
если между СССР, жрашщей и Англией будет заключен пакт о 
взаимопомощи с предостазлешгем гарантий указанным государ
с т в а м " ^ . Г.Галифакс проинформировал правительство Велико
британии о беседе. Однако это ни в малейшей мере не изме
нило позицию Англии на переговорах в Москве. 

В этих условиях Латвия V июня 1939 года подписала с 



Германией договор о ненападении. Ьтж овмща Латвия на этом 
этапе по существу вежйа в сферу глиднил Третьего г ей: ;а . 
К.Зариньп сообщил правительству Латвии о том, что в Лондоне 
полностью одобряют заключение догогсжа^ . 
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А.Варславан, А.Зунда 

ПРОТИВ ПРИСНОГО 11РЕ01 1̂АДАНИЯ В ЛёШШО - оКСИоРТЛШ 
БАЛАНСЕ ШШШИШ М'ШкШ: ШШЖЧШЖШ СТРАТЕГА 

БШТАНСлОГО ШЖ1к1ШШ 
{1930 - 1УЗЭ г г . ) 

В г г . капиталистический мир перекивал неви

данный кризис, который но своей продолжительности, глуби -
не, объему и разрушительному Бездействию вошел в историю 
как мировой экономический кризис. 0 поисках выхода из 
трудностей мировая бурл^азия, в Т О Й числе и британская, 
усилила эксплуатацию трудящихся, пыталась взвалить тяжесть 
кризиса на плечи других стран. В частности, была актива -
зирована экспертная политика Великобритании в Прибалтике, 
ослаблены экономические позиции Германии в этом регионе и 
достигнута переориентация внешней торговли Латвии на Ан
глию. В 1933 г. от ойдаго внешнеторгового оборота ( по 
стоимости) Латвии с Англией было связано уже 31,6$, с Г ер 
манией - только (1,164-165 ) . 

Экономические и политико-дипломатические отношения 
между Великобританией и буржуазной Латвией в годы мирового 
экономического кризиса носили выражение неравноправный ха 
рактер. В области экономической правящие-круги Латвии были 
заинтересованы з сохранении сложившейся в предшествующие 
года ситуации - их вполне устраивала роль поставщика сырья 
и продовольственных продуктов для Англии, которую играла их 
страна. В сложных условиях кризиса такое положение причи -
няло экономике Латвии ощутимые убытки и способствовало 
дальнейшей эксплуатации последней, усиливая ее зависимость 
от иностранного капитала. 

В 1Ш& г . , с началом мирового кризиса, политика фритре
дерства более уже не отвечала сложившимся условиям, и од -
ной Из тех мер, с помощью которых британский капитал пы -
тался преодолеть экономический кризис, был переход к про 
текционизму (2,211), Обращение к протекционизму, как ука -
эывал X I I пленум Исполкома Коминтерна в 1932 г . , "означает 



ныне переход к ноюму сильному обострен™ торгово-полита-
ческих отношений важнейших капиталистических стран" . 3,7 

Буржуазные газеты Латвии уже в январе 193о г. с б е с 
покойство*' отмечали, что влиятельные деятели консерватив
ной партии лорды Ьивербрук и Ротермир призывали в лондон
ской печати к аведения защитных пошлин^ 4.23.СЙ). щ е 
большее беспокойство в Латвии вызвало выступление лидера 
консервативной партии О.Болдуина о апреля 1930 г, в ыан -
честере, в котором он сообщил: "Свободной торговле, гос « 
подотвозавшей Б А Н Г Л И И на протяжении трех поколений, при
шел конец"{ 5,5.136\ 

2 июля 1930 г . по инициативе лордов Биверорука и Ро -
термира состоялась встреча виднейших финансистов и про -
мышленникоа лнглии, на которой была принята резолюция,тре
бовавшая свободной торговли между составными частями импе
рии и одновременного згедения пошлин на торговые сзлзи с 
другими странами{ о ,8-9.119) . я.урнал деловых кругов Лат -
вии "зкоьомистс" в ноябре 193л г. отмечал, чго эту резо -
люцию поддержали 14 наиболее выдающихся деятелей финансо
вого м :̂ра лнглодЦ 6,899); 

Руководитель западного отдела Министерства, иностран
ных дел буржуазное Латвии л . о к й ! писал осенью 1930 г . , ч т о 
Латышским лролэ водщщлям также с л е з е т азьесить, сумеют ли 
они без радикальных перемен поддерживать на прежнем уровне 
торговлю о Англией( 6 ,90о\ Таким образом, еще до введения 
всеобщего таможенного тарифа Англии дипломаты "независи -
мой" буржуазной Латвии, по-видимому, уже обдумывали воз -
можные уступкио 

Пессимистическое настроение в деловых кругах буржуаз
ной Латвии стало нарастать, когда в сентябре 1930 г . г!он -
гресс британских тредъюннонов положительно оценил введение 
защитных гюцшин. Латвийский атташе по сельскохозяйственным 
вопросам з Лондоне О.Золмание з своем донесении в сентябре 
1930 г. писал, что и "лейбористская партия признает необ
ходимость 'защитных пошлин"( 7,ф.4597, оп .8 , д . 1 8 , л . 1 2 6 ) , 
В сентябре 1930 г. имперский экономический союз - органи -



заций. объединявшая крупнейших промышленников л финансис
тов ННГЛии, потребовал ввести защитную пошлину па все им
портируемые промышленные товары и большую часть ввозимых 
сельскохозяйственных продуктов! И,6-18), Этот вопрос об -
суждался также на открывавшейся I октября 1930 г. в Лон -
доне конференции стран Британской империи. Вследствие 
взаимных противоречий никакого конкретного решения по не 
му это совещание не приняло, оставив его на разрешение 
следующей конференции^ 4 ,16 .Ю; 9, 43). 

Введение всеобщей пошлины в Британской империи у г р о 
жало хозяйству и, в особенности, экспорту буржуазной Лат
вии серьезными осложнениями.. В рижской экономической пе -
риодике осенью 1930 г. стали высказываться пожелания, что 
в случае, если ннглия введет всеобщую помину и откажется 
от принципа наибольшего благоприятствования во взаимоотно
шениях с другими странами, желательно было бы, чтобы в 
этой великой державе был введен средний ^ 1пЪегтесИа-Ье)та
моженный тариф, дающий преимущество тем иностранным госу 
дарствам, которые, не входя в состав Великобритании, в си
лу других обстоятельств тесно связаны с последней в поли -
Тическом и экономическом отношении! 6,901), 

Цришедшее в августе 1931-г. к власти многопартийное 
"национальное правительство' 1 стало открыто претворять в 
жизнь отказ от фритредерства и переходить к введению все -
Общей Пошлины. Фраза 11 ъиу Ъгх-ЫеЪ н стала очень популяр -
ной в А Н Г Л И И . Генеральный консул буржуазной Латвии в лон -
доне Л.Сея в сентябре 1931 г. в своем донесении президенту 
министров К.Ульманису писал, обсуждая протекционистские 
тенденции в экономической политике Англии: НВ том, что Ан
глия вскоре отбросит принцип фритредерства... нет больше 
никаких сомнений"( ?1 . 

В октябре 1931 г. вопрос о введений всеобщей пошлины 
был решен английским парламентом положительно. Уже в ноябре 
того же года парламент утвердил закон о нежелательном импорт 
те (аЬиоггаа1 злпрогЪаЫопв бц-Ыев ) , предоставлений право 

облагать пошлиной в размере до 10О/С стоимости все промыш -



- в и 
денные изделий, ввозившиеся в Англию "в нежелательном коли
честве" ( 10,199) , Изданное на основании этого закона рас 
поряжение ( огйег ) облагало и $ -ной ввозной пошлиной 
также латвийские бумажные иадэлия( 7 ) , Объявленное 3 да ~ 
кабря распоряжение министерства внешней торговли ( Огйег 
Кг .2 ) облагало 60^-ной ввозной пошлиной новую группу т о -

варов( 7 ] , Принятые меры пока существенно не затрагивали 
еще вывоз буржуазной Латвии. Однако правительство лнглии 
не ограничилось этими шагами в направлении протекционизма 
и в марте 1932 г . утвердило всеобщую 10%-ную ввозную пош-
дицу( I I , 7 . 2 5 6 ) # ^ т о ухе непосредственно ударило по основ
ным интересам латвийского экспорта., ибо масло, фанера я 
другие товары на английском рынке подлежали обложению* все 
общей ввозной пошлиной. 

Таможенные мероприятия британского правительства сви
детельствовали о том, что Англия была ослаблена в экономи
ческом отношении и защищалась от своих конкурентов, одно
временно изыскивая выход за счет подчиненных партнеров. 
Под влиянием принятых таможенных законов импорт Великобри
тании в 1932 г.сократился на 100 млн.фунтов стерлдангов{2,21 
Новая таможенная политика позволяла Англии навязывать свои 
условия и требовать преференций у тех стран, которые были 
заинтересованы- в британском рынке. Даже пресса буржуазной 
Латвии вынуждена была признать, что новый английский тор
говый закон о всеобщей 10%-ной пошлине был воспринят в 
Латвии без восторга^ 12,3 ,03 ] , Генеральный консул Л.Сея в 
своем донесении Министру иностранных дел констатировал,что 
"наиболее болезненно нас может затронуть пошлина на масло, 
если , принимая во внимание положение в Германии, мы снова 
попытались бы нашэашть свой экспорт масла в Англию 
(*7,ф.4597, оп. 8, д . 13, л # 5 7 ) , Таким образом, буржуаз
ная Латвия» представлявшая собой аграрный придаток кали -
талистических стран Западной Европы, была полностью под -
вержена колебаниям и переменам в экономической жизни этих 
стран * политике цен и пошлин, торговой конъюнктуре и пр. 

"Нш^юнадъное правительство" "уничтожило свободную 
торговле в Англии" и ввело вместо нее систему полнейшего 



протекционизма, приравняв Великобританию к странам еконо~ 
мического национализма^ 13,51) , Оценивая эти явления в 
капиталистическом мире, X I I ;шенум исполкома А\оминтерна 
делал вывод, что кризис расколол экономику капиталистичес
кого мира на мелкие осколки, коренным образом изменив эко 
номическую политику, ибо капиталистический мир оахлестнула 
волна экономического национализма ^развитие протекционизма 
и отказ от свободной торговли, запрет вывоза валюты, т а м о * 
женные войны, система коитингентов, система преференций й 
т . п . ) ( 14,076), С этого времени каким бы то ни было разго* 
ворам о сотрудничестве в решении экономических вопросов со 
стороны Великобритании больше не было места. Протекционизм 
выкристаллизовался в качестве новой экономической полити « 
ки ( 15, 60-61 ) , 

С началом экономического кризиса правительство буржу
азной Латвии также было вынуждено пойти на повышенна пош -
лин и ограничение импорта. Позиция его в решении этой про*-
блемы была весьма неопределенной и неустойчивой. Правитель
ство Латвии очень часто изменяло условия в в о з а заграничных 
товаров и вывоза собственной продукции, имела место Яакжв 
значительная дифференциация в обложении пошлиной» Это объ
ясняется различной ориентацией отдельных группировок д е л о 
вых кругов Латвии во внешней торговле, равно Как К борьбой 
между промышленными, банковскими и торговыми кругами за 
таможенные привилегии. Важное влияние на таможенную поли -
тику Латвии оказывало вмешательство т е х государств> которые 
играли решащую роль в ее экономике, в особенности во внеш
ней торговле. В результате давления экономических кругов 
этих государств зачастую пересматривались таможешые т а р и 

фы и даже отменялись пошлины на отдельные импортируемые 
товары. Например, ЗУ декабря 1931 г . британский посланник 
в Риге И.М.Нетчбулл-Хью^кессеН направил Миниотеротгу ино
странных дел Латвии ноту, в которой потребовал увеличить 
квоту ввозимых из Англии товаров, обращая особое внимание 
на изделия из хлопка и шерсти( 7 ) , Руководитель западного 
отдела Министерства иностранных дел Л.Экис в своем м е М О -



рандумв от 2 января 1^32 г . , адресованном Комитету но ре 
гулированию импорта Миикотеротва финансов, указал: "Каби
нет министров лридер>хивается мнения, что эти предложения, 
внесенные английским посланником, ъ пределах возможного 
должны быть приняты, т .© , при определении контингентов 
следует пойти навстречу англичанам"( ' ' ' Ч 

несмотря на то , что изданные латвийским правительст
вом таимое. .̂ ••;ые тарифы резко не ограничивали объем импорта 
английских товароЕ, журнал "Экономисте 1 1 з 1^32 г . озабо -
чэнно отмечал, что "чрезмерное стремление отгородиться от 
иностранных изделий может отрицательно сказаться" на лат 
вийском экспорте "и по крайней мере затруднить путь в ли-
глкю, куда аму 2 бдиЗйай^ее время золей неволей придется 
продвкгаться и ' { 11,11.43,:; \ более откровенно в этой 
ОБЛви высказался тогда...ппй руководитель админиотративпо-
юрпднческого отдела Шнйстерстаа иностранных дел 6.Лун -
терс, подчеркнувши, "-:тс, принимая чрезвычайные меры з 
области торговой политики, празп-тельстзу ШЖ$$т действо
вать очень осмотрительно, таг; ках зто ш л е т оказать весьма 
неблагоприятное воздействие в буд}/щш на Малые стра -
нк(11,^1.756-757 ) . Всего за годы экономического кризиса 
латвийский сейм внес не менее ЮО изменений и исправлений 
в таможенные тарифы и условия регулирования импорта; по -
становлением сейма от 2ъ июня 1932 г . ото право было пре
доставлено кабинету министров; было создано несколько ко
миссий л советов по регулированию импор -
т а ( 16,17д :;ф.4595, ОйД, Д.6595, л . 3 1 ; оп*2 ,д к 506, Л . 1 0 ] , 

Деловые круги Великобритании весьма остро реагировали 
на изданный в Латвии 17 февраля 1932 г . закон о регулиро
ваний иШОрШ* Всего через несколько дней 20 февраля бри
танский посланник И.Ы.петчбулл-Хькджесеен направил прави
тельству буржуазной Латвии ноту, Б ней указывалось на то , 
что "в связи с нынешними таможенными тарифами и прочими 
ограничениями сложились серьезные трудности и препятствия 
интересам британской торговли" ( 7 ,ф.•1о97,ои .8 ,дЛ8 | л , г >6 ) . 
Британский посланник без стеснения давал рекомендации лат -
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вийскому правительству о том, что следует предпринять дяя 
устранения различий в точках зрения обеих стран по вопро
сам экономической политики. Министр иностранных дел Латвии 
К.Заринь в марте 1^32 г. в своем ответе британскому по •* 
слаинику оправдывался, указывая, что "правительство ^ т -
вии ввело запреты и ограничения во внешней торговле та -
кие же, как во многих государствах Европы", он обещал по 
сланнику добиться, чтобы валютная комиссия гарантировала 
фирмам сравнительно крупные суммы.для зацунки английских 
?оваров (7 ,ф .4537 ,оп .8 ,дЛ6 , л .5Ь -54 ; , ответ отражает 

понимание, которое встречали британские интересы в пра
вительственных кругах Латвии» угождавших иностранным ка -
пятадистам в ущерб интересам своей страны. 

Британские деловые круги также осуществили нажим" на 
латвийского генерального консула в Лондоне Л.Сею. о марта 
{932 г . его посетил председатель Британской торговой па-
даты дж.Колвилл, указавший на труднрсти, которые прихо -* 
дится преодолевать представителям британской торговли при 
реализации своих товаров в Латвии. Дж.Колвилл обратился 
аа помощью и в британское Министерство иностранных дел , 
требуя "предпринять в отношении каждого государства в от 
дельности те меры, которые наилучшим образом соответству
ет конкретному случаю",: %ф.4597, о п . 8 , д Д 8 , л . 6 0 ) , Демарш 
британских деловых и политических Кругов можно считать 
повторным намеком правительству буржуазной Латвии на то , 
что Великобритания в своей внешней торговле впредь будет 
требовать полной экономической компенсации. 

Консул британского департамента внешней торговли в 
Риге К.А.Здмонд, характеризуя экономические условия в 
Латвии, подчеркнул, что принятое правительством повышение 
таможенных тарифов, регулирование валютной торговли И 
введение квот тяжело скажется на латвийском экспорте и не 
сулит успеха ( 17,991) ; Уто было новым косвенным указание*! 
латвийскому правительству на характер его экономической 
политики в отношении Великобритании. Советы о приспособ
лении экономической политики латвийского правительства Ж 
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интересам Великобритании высказал консервативный член ан
глийского парламента А.Боосом, находившийся 2 октября 
1932 г. в Риге . Он указал на необходимость выровнять тор 
говый баланс между Латвией и Великобританией в пользу п о 
следней, так как до недавнего времени в торговле с Латви
ей он был пассивным^ 12,1 Д О ) , Следует отметить, что Г е р 
мания в данный период, столь активной экономической поли
тики в бурз^азной Латвии и других малых Прибалтийских 
странах не вела, ибо она больше внимания обращала на дру
гие , более важные для нее регионы. 

Подобную же информацию о давлении британских эконо -
даческих кругов на Латвию осенью 1932 г. приводит в своем 
конфиденциальном донесении Л.Сея. Последний указывает,что 
"необходимо открыто пойти навстречу интересам Англии, так 
как существующие з правительственных и деловых кругах Ве
ликобритании настроения ставят наш экспорт в исключитель
но опасное положение и заставляют нас считаться с возмож
ными репрессиями"( 7 ,ф .4592 ,оп .З ,д .106 ,л .36-39 ) . йстест -
венно, латвийский генеральный консул ничего не сказал о 
том, что такого рода действия представляют собой открытый 
диктат и вмешательство Великобритании в дела других г о с у 
дарств, но дал лишь совея, как выполнить предъявленные 
требования, указав, что "в Англии ничто не встретит более 
благоприятного отклика в правительственных и деловых кру
гах,как заказы на у г о л ь " ( 7,ф<4592, оп.З, д .106, л . 3 8 ) , 

Степень "равноправия" во'взаимоотношениях между Лат
вией и Великобританией выявилась со всей очевидностью в 
донесений Д.Экиса от 16 сентября 1932 года, в котором с о 
общалось, что "английский представитель, бывший британский 
посланник в Риге Дж.Эдоисон весьма недоброжелательно от -
несся к участию представителя Латвии Ю.^ельдманиса в меж
дународной конференции в Стрезе"* на которой обсуждался 
вопрос о возможностях выхода^аграрных стран из вризи -
са|[ 7»ф. 4 5 9 7 о п . 8 , д , 2 1 , л . 2 4 ) . Это лишний раз подчерк
нуло, что взаимоотношения государств в рамках капиталис
тической о^темы определяются не принципами равноправия^ а 
соотношением с^л. 



Лее на состоявшейся в октябре 193и г , конференции 
стран Британской империи метрополия выдвинула предложения, 
которые должны были облегчать реализацию ее товаров на 
рынках доминионов. Однако по экономическим вопросам Англии 
иа этой конференции не удалось прийти к соглашению со СВБ-> 
шли доминионами, ибо она требовала чрезмерных уступок со 
стороны последних( 2 ,217 ) , В 1930 г . было достигнуто с о г 
лашение по поводу оозыва новой имперокой экономической 
конференции в Оттаве, которая должна была решить вопросы 
экономических взаимоотношений Англии и ее доминионов. 

накануне ожидаемой конференции правительственные,ди
пломатические и деловые круга буржуазной Латвии проявляли 
большой интерес к ее возможным последствиям. 3 своих до -
несениях в декабре 1931 г . и в феврале 1932 г . Шзниотру 
иностранных дел К.Зариню латвийский посланник в Лондоне 
фр.Весманис отмечал, что, по данным его зондажа, основаде 
принципы экономической политики британского кабинета оп -
ределятся после Оттавской конференции, и лишь после ее 
завершения британское правительство предполагает лристу -
пить к переговорам с иностранными государствами но вопро
сам внешней торговли^ ф.4597,оп.8 ,д 4 18, л ,73 ,91 ) к Столь 
выраженный интерес деловых кругов Латвии к британской 
экономической политике накануне Оттавской конференции в 
значительной мере объясняется тем, что в 1932 г. после 
обострения экономического кризиса латвийский экспорт в 
Германию сильно сократился'и Англия осталась основным им
портером латвийских товаров^ ! ! * 18,658 } , Роль "ейасите -
ля " других стран (в интерпретации английских публицистов) 
была для Великобритании далеко не приятной обязанностью. 
Э.В.Т.Ньюмен писал: "Фактом является т о , иго многие на -
ции в мире смотрят на Англию как на помоа&шКа в преодо -
лении их трудностей . . . з особенности ето относится к 
странам Северной Европы й ДрибалФИки*( 18,252^ ^ 

Деловые круги Латвии в э*йж условиях были весьма 
обеспокоены протекционистскими тенденциями в экономичес * 
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кой политике Великобритании. Зачастую на страницах латвий
ской буржуазной печати появлялись для общественного мне -
ния успокоительные высказывания, выражавшие "тайную1 4 на -
даяду на т о , что англо-латвийской торговле не угрожает 
катастрофа, так как доминиоиы-де не в состоянии в полном 
объеме удовлетворить британский рынок( 1 9 ) , 

В июле-августе 1932 г . в Оттаве состоялась Британская 
имперская экономическая конференция, которая завершилась 
подписанием 12 двухсторонних торговых договоров менсду нн-
глией и се принятая система преференций ог щ 
раждала рынок британской империи .от шшщш из других 
стран и делала английские товары более конкуреитоспособ -
ными^ 2 0 , 5 2 5 ) г Оттавская конференция имела также антисо
ветскую направленность. решения ставили в невыгодное 
положение англо-советскую торговлю, так как ло требованию 
Канады ограничивали советский экспорт в Англию( 21,248-249^), 
Обострение всех противоречий империалистической системы 
происходило одновременно с обострением противоречий между 
СССР и окружающим капиталистическим миром. В ноябре 1932 
г . распоряжением британского министра финансов решения От
тавской конференции были введены в^силу^ 12,16.11) . 

В дальнейшем экономические отношения буржуазной л а т -
вин и Англии стали строиться на основа этих решений. 

Первый удар, нанесенный деловым кругам Латвии после 
Оттавской конференции, э яключался в том, что латвийское 
масло, ранее ввозившееся в Англию беспошлинно, теперь ста 
ло облагаться пошлиной в размере 1Ь% от стоимости товара. 
Кроме того , Англия обещала доминионам установить дополни
тельную пошлину на ввозимые из-за границы яйца и мл -
с о ( I I , 16 .657 ] , Тем самым обеспечивались значительные 
преимущества для экспортируемых в метрополию сельскохозяй
ственных продуктов доминионов и одновременно снижалась 
конкурентоспособность товаров других стран, в том числе И 
латвийских. После Оттавской конференции 10%-ной пошлиной 
были обложены 53,6$ экспорта б^рл^аеной Латвии, а I I - 20%-
ной пошлиной - 12 ,6^4 2 2 , 6 ] , Латвийские дипломаты не мог-



ли отрицать то го , что оттавская конференция должна была 

вызвать обострение борьбы между малыш аграрными капита

листическими странами за мес;.ю на международном рынке( 7 ) . 

оуржу^зпоп Латвии причлось смириться с "духом .Оттазы11 и 

закрыть глаза на убытки, которые повлекли за собой реше -

ппя конференции. Она не могла отказаться от экономических 

связей с Великобританией I несмотря на т о , что в скстзме 

этях связей заьисимосто буржуазной -^атвпи усваивалась ) , 

так как в годы кризиса было очень мало возможностей экс 

портировать СБОЮ продукцию в других направлениях., в част

ности ь "Германию, которая на протяжении всего периода с у 

ществования буржуазной Л а т в и и , являлась одной из ее основ

ных торговых партнеров. 

Газета "известия" , излагал содержание английской 

"Гайыс", писала, что Оттаьская конференция задержала раз 

витие тенде]1ции к экономической изоляции мзжда отдельными 

частями империи ( ^ 3 ) . после конференции Англия со всей 

определенностью заявили о своем намерении открыть доступ 

на сной рынок только тем странам, которые могут предло -

жить ей компенсацию. От ал о ясным, что з этой сзя-эл Англия 

была заинтересована в цер**смотре существующих торговых 

соглашений, в том числе и договора с Латвией. 

Одним из важнейших ишгоъ правительства Веяикобрита -

нии па пути к протекционизму были принятые осенью 1931 г . 

меры по изменению курса собственной валюты. Признаки фи

нансового кризиса в Европе стали более ощутимыми з мае 

1931 г. г]го последствия в виде быстрого сокращения золо - . 

тых запасов в июле-августе стали ощущаться и в Англии(24,Э5 

В августе "национальное правительство" получило для пред

отвращения кризиса заем в размере ЬО млн,фунтов стерлин -

гов от американских и французских банков, которь. ис -

пользовало целиком для обмена бумажных фунтов стерлингов 

на золото . Положение усугубилось ё Начале сентября, ког 

да начали таить не только золотые резерве Английского. 

банка, но и эоЛ0*бй запас коммерческих банков( ~Д94-195^ в 

В печати буржуазной Латвии в этот период стали появ-
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ляться тревожные сообщения о финансовом положении Ан
глии ( 351 16,09) . пытаясь успокоить общественное мнение, 
"Иунакас зиннс" ь то же ьсомя писала, -гто в случае, если 
бы .чнглия отказалась ог золотого стандарта, "латвия кое -
что зылрреда бы"( 25,18,09) , Газета, по-видимому, надея
лась, что с отказом Англии от золотого стандарта и паде -
ни.ем курса фунта стерлингов сократится также размер лат -
вийского долга ей, 

>:1 сентября 1931 г. Великобритания объявила об отказе 
от обмена фунтов стерлингов на золото, оценивая этот .^акт, 
бриганский экономист л . I . л .Гран;• ,писал , что он "является 
поворотным пунктом а ЬКОИОАЫ ческой политике пнглин от меж
дународного сотрудничества к протекционизму"( Ш'9 61) . о т 
каз Великобритании от золотого стандарта вызвал смятение 
в деловых кругах буржуазной латьин л оказал заметное воз
действие на 'экономику^6, ^ 5 , 2 2 , 0 ^ ) . ото отозвалось на 
курсе латвийского лата, увеличило отток иностранных К с . п м -
талов, способствовало всеобщей экономической нестабильнос
ти, 3 течение двух недель валатные запасы латвийского бан
ка сократились на 2,а млн.латов( <^> 7 2 6 ) . Отказ от золо -
того паритета фунта вызвал падение цен на латвийскую про * 
дукцию на международном рынке. Так, например, журнал п Тим-
бер трвйдс дяюрн»р и в октябре 1931 г . писал, что британ -
ские фирмы впредь будут оплачивать контракты с поставщика
ми лесоматериалов в бумажных фунтах стерлингов, не имею -
[дих золотого покрытиями что это причинит поставщикам при
мерно ЙО^-ные убытки( 28, 226 ) ( 

После отказа от золотого стандарта Великобритания 
сделала попытки искусственно понкеить стоимость фунта 
стерлингов, что способствовало повшению конкурентоспо -
собноети ее товаров на международном рынке» Результатив
ность этих мер подтверждается ростом удельного веса Вели
кобритании в ммровой яоргобяе: в 1931 г . он составлял 
9*4$, а в 1®Э2 г. * Ю , 9 $ ( 2 , 210 ] . Положение Латвии на 
международном рынке ухудшалось благодаря тому, что она 
продолжала сохранять прежний золотой паритет лата, Британ-



- з? -
ский ©коношот Дж.&оутри считал это искусственным и фор
мальным { 29, 156) , и года кризиса оуржуазная Латвия не в 
состоянии была гарантировать обмен лата на золото , и фак
тически ее валюта не имела золотого покрытия. Такое фор -
^лльное сохранение золотого стандарта в годы экономичес -
кого кризиса отнюдь не означало, что латвийские финансы 
оказались стабильнее британских. *1менно вследствие ела -
бости своей экономики Латвия не рвиалась отказаться от 
золотого стандарта, что обострило бы инфляцию и увеличило 
нестабильность курса валюты. Сохранение золотого паритета 
ла^а делало латвийскую продукцию значительно менее конку
рентоспособной по сравнению о продукцией британских доми
нионов. 

девальвация фунта стерлингов причинила большой удерб 
латвийскому торговому флоту, министр-президент Латвии-М. 
Скуекиек вынужден был признать, что " э т о заставило наши 
\латвийские - а в т . ) суда на протяжении ряда месяцев и да
же полугода плавать за плату, не покрывающую издержек". 
Тоннаж латвийского торгового флота сократился с 200_тыс«т 
в январе 1932 г. до 166 тыо.т а мае 1932 г . (30 ,400-401^ # 

Меры по развитию протекционизма, принятые Великобри
танией в годы экономического кризиса для укрепления соб -
ственной финансовой системы, причинили экономике буржуаз
ной латвии значительные убытки и увеличили ее зависимость 
от утой великой державы* 

экономические взаимоотношения « идоноыпчеекая поли -
тика Великобритании и Латвии в года частичкой временной 
стабилизации капитализма определялись договором о торгов
ле и мореходстве, заключенным 22 июня 1923 г, Принципы 
этого договора в целом соответствовали тем экономическим 
и политическим услопишд, которые определялись в соответ 
ствующий период местом и ролью контрагентов в империалис
тической системе( 31, 61 у Англо-латвийский договор уста~ 
наели вал принцип наибольшего благоприятствования в тор -
говле между обеими странами* Правительство буржуазной 
Латвии подчеркивало не столь экономическое, как особенно 
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политическое значение этого факта, объявляя его большим 
дост:-1жениеь: своего государства. Отдельные отступления от 
этого принципа якобы в пользу буржуазной Латвии допуска
лись пунктом м о балтийской клаузула" (Цае Ва11^1с С1аиве ) , 
который косвенно способствовал распространению а!.глийеко-
го влияния в остальных прибалтийских государствах и соз -
давал иллюзид) возможности экономического проникновения 
Англии в Советский Союз( 32, 3 - 4 ; 1 8 , 9 4 1 3 1 , 6 6 ^ Буржуаз -
нал печать Латьки предполагала, что "балтийокая клаузула" 
будет содействовать "сближению и слиянию" Латвии, литвы и 
Эстонии под английским контролем^ 3 3 , 4 1 ) , 

Начало экономического кризиса капитализма привело не 
только к ограничению и изменению основных принципов англо-
латвийского торгового договора 1^23 г .* но даже к полному 
отказу от него , выраеившэмуоя в подписании 6 июля 1933 г. 
временного торгозого соглашения^ 3 4 ) , В условиях кризиса, 
с изменением конъюнктуры торговля представляла собой ту 
сферу экономического сотрудничества Великобритании и Лат -
вии, которая,в первую, очередь подвергалась ревизии сущест
вовавших договорных отношений. 

Необходимость ревизии экономических договорных отно
шений Великобритании с ее торговыми партнерами стала о со 
бенно популярной в деловых кругах и органах печати Вели -
кобритании пооле Оттавокой конференции. Газета "Тайме** в 
октябре 1932 г . писала, что Федерация британской промыш -
ленности вручила Министру внешней торговли меморацоум с 
требованием заключить в ближайшее время новые торговые д о 
говоры с иностранными государствами^ 35 ^ Ввиду сложивших
ся условий торговый договор 1923 г* между Великобританией 
и Латвией также подвергся изменениям в духе этой экономи
ческой политики. В британских деловых кругах указывалось 
на необходимость увеличить экспорт Англии и делались намеки 
на возможность отказа от принципа наибольшего благоирият -
ствования в экономических взаимоотношениях между обоими 
государствами( 36, 2 1 . 7 7 2 ) , Правительство буржуазной Л ат 
вии наивно рассчитывало, что для сохранения этого принци-



па в англо-латвийских отношениях оно сумеет использовать 
прецедент торговых переговоров между Великобританией и 
скандинавскими странами, состоявшихся в ноябре - декаб
ре 1932 г.(7.Ф.6824,011.1 ,д .273, л . 7 6 ] , Правительство и 
деловые круги Латвии как будто закрывали газа на то , что 

экономический кризис привел к заметному обострению межго -
сударствеиных отношений, к усилению конкуренции и давления 
сильнейших на более слабых, даже буржуазный экономист А* 
Бокалдер, оценивая перемены, происшедшие в торговых отно
шениях, вынужден был констатировать в начале 1933 г . , что 
"значение принципа наибольшего благоприятствования подвер
галось значительному ограничению"( 3 6 , 1 . 3 ) , 

В такой ситуации британский посланник а Риге У х .М .Нетч -
булл-Хьюджессен 10 декабря 1933 г . вручил латвийскому пра
вительству меморандум, в котором указывалось на необходи
мость пересмотреть экономические договорные отношения меж
ду обеими странами( 36, 5 . 1 8 2 ) # В меморандуме британского 
Министерства иностранных дел подчеркивалось, что в ближай
шее время необходимо начать переговоры об уточнении основ
ных принципов будущих англо-латвийских экономических отно~_ 
шеиий с учетом новых обстояте льств^ ,ф .6824 , опЛ ,д .273 , л . 76 ) 
и что с началом этих переговоров Великобритания автомати - , 
чески отменит таможенные уступки, которые она предоставля
ла другим государствам, связанна** с нею договорами о наи -
большем благоприятствовании^ Буржуазной Латвии не ос -
тавалооь ничего другого» как примириться с этим проявление 
ем великодержавного эгоизма. 

Ухе самое начало торговых переговоров с Латвией бри -
ханское правительство пыталось использовать для налима на 
внешнюю политику последней* В меморандуме, врученном бри
танским посланником, укашивалось» что Великобритания отри» 
цательно относится к дальнейшему предоставлению Латвией 
таможенных преимуществ товарам иа Советской России, ос но » 
ванному на так называемой, балтийской ш щ у з у д е ^ у с т а л о в -
ленной договором 1923 г ^ . ф . 6 8 2 4 , о п # I , д . 2 7 3 , л . 8 0 ) . Осеньй 
1932 г . , вскоре после Оттавской конференции, Ведикобрит* «* 
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ш я денонсировала временное англо-советское торговое со г 
лашение и выразила желание, чтобы такой же антисоветской 
политики придерживалась Латвия, для которой это означало 
осложнение экономических связей с Советским Союзом. 11ри -
спосабливаясь к этим "пожеланиям 1 1, буржуазная латвийская 
пресса писала: "Хорошо было бы, если бы после неудач с 
русскими наше общество переориентировалось бы в направле
нии Западной Европы (читай:Англии.^ а в т . ) ' { 37,6.02) . Бри -
танская пресса в этот период, выражая вгледы правительст
венных и деловых кругов, также писала, что и в экономичес
ких отношениях с Латвией Великобритания в будущем потре -
бует от последней отказаться от преимуществ, предоставля
емых России в соответствии о "балтийской к л а у з у л о й " ( ^ ь ' ^ о и ^ 
Зависимость буржуазной Латвии от Великобритании» равно как 
и уакоклассовая позиция правящих кругов, не позволяли ей 
протестовать против таких требований, противоречащих прин
ципам торгового договора 1923 г , и национальным интересам. 
Комментируя е г о , газета "Иунакао зиняс" писала, что "с п е 
реходом Англии к новой торговой ролитике нам придется т е р 
петь известные убытки н ( 3 7 ( 8 . 0 2 | ( 

Кабинет министров Латвии на овоем заседании 13 января 
1933 г, утвердил состав делегации на торговых переговорах 
с Великобританией. В нее вошли директор департамента про
мышленности и торговли А.Кацан и руководитель за -
падного отдела Министерства иностранных дел Л . 
9кис ( 7 ,ф.6824,опЛ,д .273 ,л ,77 ) Л 7 января начались пере
говоры между обеими отр&намн. Великобритания была пред -
ставлена заместителем Млниотра внешней торговли Уиллом, 
директором северного департамента Министерства иностран -
них дел Л.Коллером к его тиощлтш, а также другими чи -
но вникши втого отдала ( 36,5 Л 8 3 ) . 

На первом васедаши представители Л а* вин Предложили, 
чтобы экономические отношении между двумя государствами и 
впредь б&эироваливь на торговом договоре 1923 г . Тем не 
менее, в ходе втой ватреед дэдегшод обеих стран смогли 
прийта и соглашение лишь о том, что анеоу* совместный 



проект предложений по дальнейшему урегулированию экономи
ческих взаимоотношений( 7 ,ф .6824 , сп . I , д .273 , л .77 ) , 

Как сообщил .а.Зкис на заседании комиссии экономичес
ких договоров ь февраля 1933 г . , в проекте британской д е 
легации содержалось требование уменьшить таможенную пош -
лину на основные экспортируемые Великобританией товары; 
сельдь, хлопчатобумажные л шерстяные нитки, текстильные 
изделия,изделия из стали и желеэа (7 ,ф.§Ш4,ол . 1,д.273,л.80]. 
В британском предложении подчеркивалось, что принцип наи
большего бла1'оприятствования в экономических окислениях 
обоих государств может сохраняться впредь только в слу -
чае, если помимо предоставления таможенных скидок будут 
изысканы другие средства Vимеется виду сокращение кмпор-
та Латвии лэ Германии), обеспечивающие увеличение британ
ского экспорта в ^атвию( 36, 5 Д 8 4 \ Латвийский Министр 
иностранных дел В.Салнайс, излагая позицию правительства, 
указывал 24 апреля 1933 г . в информации для посланников 
за границей, что "необходимо считаться с некоторыми тре -
бозаниями Англии, ибо только таким путем, по-видимому, мы 
сумеем поддержать наш экспорт в Англию на прежнем уров
не" ( 7 ) в Буржуазная латвийская пресса невразумительно объ -
ясняла английскую политику диктата в ходе торговых пере -
говоров "принципом компенсации во внешней торговле, кото
рого Великобритания стала придерживаться после Оттавской 
конференции"( 3 7 » 1 7 * 0 2 ) -

В ходе дальнейших переговоров британская делегация 
внесла конкретные требования. Так, например, в вопросе 
импорта английской сельди Латвия должна была вернуться к 
положению, существовавшему до января 1932 г . Это означало 
резкое увеличение ввоза сельди и снижение ее таможенного 
обложения на 50%. В вопросе имло^а каменного уг^я и кок
са из Англии было выдвинуто требование возврата к положе
нию, существо вившему в 1924 г . ^ э Ф . б Ь 2 4 , о и Л , д . 2 7 3 , с . Ь о - Ь б ; 

Британская делегация потребовала также, чтобы в отношении 
пошлины на те товары, которые Великобритания поставляет в 
значительных количествах, был применен принцип паритета, -



исключавший предоставление привилегий товарам других го -
сударств на латвийском рынка. 

Англо-латвийские переговоры о заключении нового до -
говора приближались к завершению летом 1933 г. 3 июне-ию
ле этого года в Лондоне состоялась Всемирная экономкчес -
кая и финансовая конференция, в которой приняла участие и 
буржуазная латзия. Министр иностранных дел В.Салнайс выс
тупил на конференции с предложениями отменить взаимные 
ограничения экспорта, понизить пошлину, вернуться к ста 
бильной валюте( 39^ Выступление В.Залнайса на конферен -
цип, бесспорно, не могло изменить британскую экономическую 
политику з пользу Латвии. В период работы конференции 6 
июля 1933 г. было подписано временное торговое соглашение 
между Великобританией и Латвией^ 40\ Буржуазная Латвия 
обязалась установить ввоз английской сельди на уровне не 
менее 73>з объема 1931 г . дреме то го , Латвия соглашалась 
на 50^-ное снижение ввозной пошлины на сельдь и на отмену 
существующего закона о доплате за нее . поьое соглашение 
устанавливало, что Латвия будут ввозить ив Англии не ме -
нее 10 тыс.т. сельди в г од ( 3 4 ) , Вскоре газета "Нунакас 
зиняс1 1 подсчитала, что на закупку английской сельди при
дется затрачивать в год 2,7 млн.латов в валюте/37,10.07) „ 

В качестве важного "достижения'1 печать буржуазной 
Латвии восхваляла британское обязательство не регулиро -
гать ввоз из Латвии бекона, масла и яиц(4.1, 14-071,Здесь, 
однако, следует.;указать, что этот ввоз для Великобритании 
был столь невелик, что в таких ограничениях не было необ
ходимости. Министр финансов й.Аннуе, оценивая англо-лат -
зийское торговое соглашение, констатировал: "Если бы со -
глашение не было заключено, Англия отказалась бы от преж
него торгового договора и пришлось бы заключать новый,ос
нованный на других принципах"( 37 ,10 .07 ) , Это заявление 
звучало как бессильное признание вынужденного согласия 
буржуазной Латвии с британскими предложениями. В условиях 
экономического кризиса при сохранении западной ориентации 
утрата английского рынка угрожала Латвии экономическим 



крахом. Оценивая это временное торговое соглашение, бри
танская печать писала, что Великобритания заключила вы ~ 
годные договоры с Латвией и другими прибалтийскими стра
нами^ 42 ^ 

Временное торговое соглашение представляло собой на», 
чало официальной ревизии англо-латвийских экономических 
договорных отношений, вызванное влиянием кризиса и свя -
занное с полным отказом от принципов экономических взаи
моотношений предшествующего периода развития и установ -
леныем новых принципов. Ему, как констатировал 11ленум Щ 
ш1Л 1933 г . , было не только экономическая направленность% 

но и "большое политическое значение" ( 43 . 393 ^ ̂  Зто со -
глашение, тем не менее, до конца не разрешило сложных во
просов экономических договорных отношений Великобритании 
и Латвии, поэтому в августе 1933 г. в печати появились 
сведения о том, что в октябре возобновятся переговоры 
между обоими государствами о заключении постоянного тор » 
нового договора^ 37, 25 .08 ) , Британскую позицию, пожела -
ния и определение ситуации четко и без стеснения выразил 
консервативный парламентарий А.Боссом в газете "ТаЙмс" в 
октябре того же года, прсле визита в прибалтийские стра -
ны. Он писал, что в латвии "готовы покупать у нас вое,что 
мы им предложим" ( 44 ),Буржуазная печать Латвии в эти дни 
уныло призывала "смириться с определенными убытками в 
связи с переориентацией на английский рынок, так как 
раньше Латвия больше брала у Англии, чем давала 
ейЧ 41 ,19 .09 ; 37, 12 .11 ) . 

В ноябре 1933 г . британский посол И.М.Нетчбулл-Хьюд. 
жессен вручил Министру иностранных дел Латвии В.Салнайсу 
английский проект постоянного торгового Догов0ра (37 ,2 . Щ , 

В этом проекте содержалось требование предосФави- ь Веди * 
кобритании квоту на ввоз каменного угля и кокса, которая 
составила бы не менее общего объема Латвийского и* -
порта этого продукта. Еще болыйу*) тревогу в деловых кру
гах Латвии вызвало требование Великобритании о Лможенныж 
облегчениях на импорт шерстяных й хлопчатобумажных изде -
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лий. Это требование угрохало текстильной промышленности 
Латвии{ 7 ,ф .6824 ,ол .1 ,д .273 , л .41 ) . Газета "йунакас эиняс" 
писала, что британское предложение содервд? также требо
вание о включении особой "английской клаузулы" в договор, 
что обеспечило бы Англии преимущества на латвийском рын
к е ^ ? , 1 2 . 1 1 ) , Из практике это означало ликвидацию 
"балтийской клаузулы", так как экономически менее разви
тие Эстония, Литва н Финляндия не в состоянии были на 
равных конкурировать с Великобританией. Л.Экие в своей 
информации от 1о января 1934 г. о ходе торговых перегово
ров в Лондоне писал, что , извещая заинтересованные госу -
дарства об отказе Латвии от ''балтийской клаузулы", следу
ет дипломатично указать, что "Англия просто вынудила нас 
изменить наше законодательство "^ ,ф .6824 ,оп .1 ,д .273 ,л .42 ) . 

постоянный торговый договор между Великобританией и 
Латвией был подписан 17 июля 1934 г . ( 4 5 ) , ото было тяже
лое поражение торговой политики буржуазной Латвии, ибо в 
основе своей договор отбросил принцьыы &нгло*-латвийского 
торгового соглашения 1923 г . , хоть сколько-нибудь выгод
ные для самостоятельного развития Латвии. В договоре 
практически более не соблюдался принцип наибольшего бла
гоприятствования. Секретнш приложением к договору пре -
дусматривалооь увеличено английского экспорта в Латвии: 
каменного угля - до 235 т ы с т , в год, что составило бы не 
менее 85% общего ввоза этого вида сырья; железа и стали-
до 9 тыс.т; сельди - до 10 тыс.т, в год. ( 7 ) .Договор не 
предусматривал никакого увеличения латвийского экспорта в 
Англию. Буржуазная Латвия обязывалась скорректировать 
торговый баланс в пользу Англии* В отличие от предшеству
ющих соглашений договор 1934 Г« содержал специальный про
токол со списком товаров, которым определялся размер пош
лин в торговле между обоими государствами* Так, например, 
на ввозимое из Латвии масло Великобритания установила 
пошлину в размере 1Ь% е г о стойкости, на изделия деревооб-
рабатывахщей промышленности и фанеру-10%( 46 ,514-515 ) * 
В изданной Британским королевским институтом между народ-



Ных отношений работе "прибалтийские государства" без оби
няков констатировалось, что договор 1934 г . в качестве 
основного принципа содержал обязательства Латвии л других 
приблатийских стран увеличить импорт каменного у гля , же -
леза и стали из Англии, а также снизить ввозную пошлину 
на британские текстильные изделия и сельдь { 47,167 у 

3 целом торговый договор от 1Ь июля 1^34 г . юриди -
чески офоршл ревизию экономических договорных отношений, 
существовавших между Великобританией и Латвией в период 
частичной временной стабилизации капитализма. Си базиро -
вался из ситуации экономического кризиса и неравноправии 
партнеров в империалистической системе. Договор поставил 
буржуазную латвию в еще большую экономическую и политичес
кую зависимость от Великобритании. 

Основные направления эволюции экономических отноше -
ний Великобритании и буржуазной Латвии - протекционистские 
тенденции и ревизия договорных отношений - представляли 
собой двусторонний процесс в контактах между у тигли госу -
даретвамл, протекционистские тенденции, в одинаковой мере 
проявлявшиеся как в британской, так и в латвийской эконо
мической политике, выявили бесспорное превосходство Ан -
глин и усиление зависимости Латвии. Ревизия договор ; 1 ы х 
отношений со всей ясностью обнаружила неравноправный ха -
рактер экономических отношений Великобритании с малыми 
странами в империалистической системе, в частности, с бур 
жуазной Латвией. В целом такая экономическая стратегия 
британского империализма годы кризиса также была направ
лена против германского преобладания в торговом балансе 
(особенно в импорте) буржуазной Латвии и других малых ка
питалистических государств Прибалтики. В конкурентной 
борьбе с Англией Германия была вынуждена уступить и в 
1933 г . Великобритания уже стабильно занимала первое мес
то в торговом обороте буржуазной Латвии. 
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Е.Шимкува 

БОРЬЕА ПЖМТИЙСКОЧШЕЩШ ДВОРЯН ЛАТВИИ ПРОТИВ 
БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ОТЧУЖДЕНИЯ ЭЕМЕИ В ПЕРИОД ЕУШУАЗНОЛ 

АГРАРНОЙ РЕФОРМЫ (1920-1925 г г . ) 

После первой мировой волны европейская буржуазия вышла 
из революционного кризиса в основном с помощью "белого терро
ра"' и социально-политического маневра. Во многих странам э т о 
го региона одной из важнейших составных частей этого маневра 

т 

стала аграрная реформа . К этим странам принадлежит и буржуаз
ная Латвия.Бурадазная аграрная реГорла долина была> с одной 
сторош.ослабить влияние революционных настроений на с е л е , с 
другой стороны, она дожна была решительно изменить социаль
но-экономическое и политическое соотношение сил между до сих 
пор господствующим остзейским дворянством и латышской буржуа
зией Е пользу последней. Важнейшее значение в этой связи име
ло то обстоятельство, что Е 1919 году Советская власть лик
видировала помещичье землевладение в Латвии. 

Несмотря на т о , что аграрная реформа Латвии исследова
на у*ве как советскими, так и буржуазными исследователя:.!!!, дс 
сюс пор недостаточно изучен Еопрсс с борьбе "верхов" прибал
тийского немечества в Латвии против этой реформы. Закон об 
аграрной реформе, принятый осенью 1920 года Учредительным 
собранием Латвии, определил, что в руках бывших крупных зем
левладельцев, а это в основном были остзейские дворяне, ос - • 
тается ;~; 50-100 га земли^* Остзейские политики, после при
нятия этого закона Учредительным собранием, продолжили борь
бу против этой реформы, уделяя большое внимание вопросу^х—-
"полном" возмещении землевладельцам стоимости отчуждаемой 
ёемдн. 

Особое значение этого вопроса определило то обстоятель
ство, что полученные в порядке возмещения средства должны 
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были, по расчетам остзейцев, компенсировать те убытки, кото

рые дожны были образоваться в. связи с отчуждением земли. 

Обсуждение этого вспрсса вызвало наиболее продолжитель

ные и острые прешш. Борьбой против репорты-в этот период ру

к о в о д и й'омитет прибалтШеко-немецких партий ьо главе с 

депутатами П.Шиманом и бароном фон В.Фиркоом.Главное внимание 

этот комитет сосредоточил на деятельности немецкой фракции.:В 

законодательных органах - Учредительном собрании и сейме. 

Попрсс о возмещегзш стоимости отчужденной земли рассмат-

ривалсл в Учредительно:.! сое ранни начинав "с осени 1920 года, 

параллельно с обсуждением I , I I и I I I чаете"' уже до этого 

аграрной комиссией разработанного законопроекта об аграрное 

реформе. Но тогда он е#,е не являлся г л а в н ы е . Вопрос был по

ставлен в принципе - безвозмездное отчуждение земли или ком

пенсация стоимости земли. Немецкая фракция Учредителъщро 

собрания боролась против безвозмездного отчуждения земли, 

требуя "справедливое возмещение". 

(ЕттёШже латышские партии в рассматриваемый период 

буржуазной Латвии: I ) правые партшт - Крестьянский Союз, 

С оюз :: ри с тиа п ских нш щ она ли с т ов, Г е спартийвд Щ наци сна ль иг' 

центр; 2) левые партии - меньшевистская СДГШ; 3) партии 

центре - Народнал партия, Рабочая партия), 

Латышские правые партии во главе с Крестьянским союзом 

тоже выступили за выплату "Ъпрявэдаивого 1 1 возмещения, но, 

как потом выяснилось, расходились с немцами по вопросу об 

объеме компенсации. Значителъная часть депутатов на Учре

дительном собрании (например, социал-демократы) отстаивали 

предложение аграриев комиссш1, на которой большинством г о 

лосов было принято решение не платить компенсацию бывшим 

собственникам* 

- данной ситуации остзейские политики старались исполь

зовать для достижения своей цели все возможные средства 4 . 

Они стремились, во-первых, добиться подделки мемдуыларод-

ного общественного мнения, во-вторых, апеллировали впослед

ствии гжУиге наций. Но главным образам они все же старались 
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использовать внутриполитическую ситуацию в Латвии, которая 
характеризовалась не только относительной нестабильностью 
само!: буржуазной Латвии как государства, но также разногласи
ями и борьбой между латышскими партиями. В связи с этим де 
путаты немецкой бракщти часто выступали ь Учредительном со 
брании с призывами "защитить частную собственность" и "прин
цип государственности . По мнению руководителей прибалтий-
ских немцев Латвии, именно, безвозмездное отчуждение земли 
самым прямым образом потрясло бы институт "частной собст
венности" и "правовое сознание народа". А это , в свою оче
редь, привело' бы вообще к ликвидации частной собственности^. 

По расчетам немецких лидеров, такого рода призывам на
до было, во-первых, удермать представителей латышских зем
левладельцев на Учредительном собрании от принятия "ради
кальных" решений по вопросу о возмещении, и, во-вторых, дол
жно било еще больше ннаотранвать"одну латышокукГ партию 
против другой - в данном случае, правые партии, которые бы
ли за возмещение,против социал-демократов, ратовавших за 
безвозмездное отчуждение. 

Большое внимание" о м уделили тому, чтобы укрепить "народ
ное самосознание"'местных немцев, надеясь еще больше спло
тить живущих в Латвии немцев вокруг их руководящего центра * 
активизировать их участие в борьбе против аграрной реформы, 
и таким образе?,! повысить эффективность своей деятельности. ^ 

Одним из главных лозунгов в борьбе против безвозмезд
ного отчуждения земли стал призыв к "защите своих прав". 
Это была попытка сохранить как можно большую часть прежних 
привилегий остзейцев. В широком смысле слова это был призыв 
бороться за осуществление международно признанных прав на
циональных меньшинств Латвии* 

Борьба за "свои права", использование тех факторов, ко 
торые могли содействовать .достижению выдвинутой цели - такой 
была политика прибалтийских немцев Латвии в -борьбе за "спра
ведливое возмещение" в период с 1920-1925 г г . 

Прибалтийские немцы очень надеялись на поддержку бур
жуазных партий Латвии, особенно на содействие Крестьянского 
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союза. Й.ййШн! руководитель немецкой фракции^ и В/Ззиркс 
считали, что эта партия объективно может стать их союзницей 
Познакомившись с речами депутатов упомянутой партии, приходишь 
к подобному выводу, поскольку представители латышской буржуа
зии вовсе и не старались отстаивать иервончально аграрной 
комиссией выдвинутое предложение о безвозмездном отчуждении 
земли. Шж указывал один из лидеров этой партии - депутат 
К.Паулкж, "безвозмезднее отчуждение" придает "социалистиче
ский привкус" аграрной реформе, а это 1П\:е "чрезмерность"^. 

Обсуждая вопрос с возмещении, очень часто затрагивалась 
проблема международного положения буржуазной Латвии, ее при
знание <1е аиге . Почти каждый защитник принципа выплаты возме
щения, обосновывая свою точку зрения, старался использовать 
этот вопрос. В основном они высказывали одну и ту же мысль -
в связи с непрочным международным положением буржуазной Лат
вии ее правительство не может проводить тахте мероприятия, 
которые могли бы вызвать за границей негодование, а бе звоз 
мездное отчуждехп-гэ земли могло лишь " скомпрометировать" 
Латвию в глазах ее "зарубежных друзей" . Об этом, в частности, 
говорил в Учредительном собрании Министр иностранных дел Лат
вии, один из лидеров Крестьянского союза З.Мейерозиц"^. 

Горьба по вопросу о возмещении стоимости отчужденной 
земли в Учредительном собрании в дальнейшем веб больше обо
стрялась. Противоречия и разногласия усиливались кате между 
немецкой ершащей и ержцияш латышских партий, так и среда 
иепутатов различных латышских партий. Этб п о з в о л и л о депутату 
группы беспартийных безземельных и малоземельных крестьян 
Гайлктису заявить, что "борьба за преимущества и права дао-
рянства проходит между самими латышаш'1' . Одним словом ~ 
П.Шиуану и В.Фирксу удалось в большей или меньшей ме"ре дек 
стичь то го , что их фракции не пришлось выступать без " с о ш 
ников" в борьбе за'отстаивание принцип? возмещения стоимос
ти отчуждаемой земли. Их поддерживали правые, пар^ги буржуаз
ной Латвии во главе с Крестьянским, союз ш . 

Крестьянский союз., как правящую партию, несмотр» аа 



взаимные противоречия, сблишзд с прибалтийским немецки?-! 
дворянством и крупной буржуазией Латвии, во-первых, полити
ческие сообрах:ешЩ, Крестьянский союз, как правящая партия, 
не имела в Латыш сильного влияния. Она постоянно ложна 
была заботиться о родд&ркке своего курса местными влиятель-
нымк и состоятельными кругами. Прибалтийские немцы в этом 
смысле представляли собой серьезную силу. 

Во-вторых, латышскую буржуазию пугала шроко разрекла
мированная "радикальная" позиция социал-демократов в аграрном 
вопросе. Сна просто боялась за судьбу свое:! собственности. 
Эт-от мамент ярко выразился в речи депутата Наци она льио-хрис-
тиакского союза Я.Пургала: "Не п я т и т ь нельзя , так как это 
противоречит правовым взглядам нашего народа. Пи $ кот с 
нельзя отнять т о , что он законно приобрел. В противном 
случае это будет уже конфискация земли. Тут не идет речь с 
защите дворянства, речь идет о завете прав крупных землевла
дельцев " ± ^ , 

В сентябре 1920 года было принято решение компенсиро
вать стоимость отчужденней земли. Правые партии во главе с 
Крестьянским союзом сразу предложили эту стоимость вычислить 
в среднем по рыночным ценам земли 1920 года , однако депутаты 
остальных партий это предложение не поддержали. Т.ыло приня
то решение вопрос об объеме возмещения определить особым за 
коном. Таким образом, этот, для прибалтийских немцев Л а т в и и 
такой важный вопрос, в 1920 г . остался до конца не решенным. 

Однако в "верхгх" прибалтийского немечества Латвии та
кой исход борьбы осенью 1920 г . оценили как, большое достиже
ние, поскольку одно;-г из своих главных задач прибалтийско-
немецкие- верхи считали предотвращение &зи задержу принятия 
неблагоприятных для них законов, осуществляя тШШй образом 
особую "защитную деятельность" (<11е аЪетеЪгепйе ТаЧ:1еке1-Ь)^^. 

В конкретном случае фракция "удачно справилась" с этой 
задачей и задержала п р е е т е прибалтийскому немочеству неже
лательного закона о безвозмездном отчуждении земли. 

Заново этот вопрос на Учредительном собрании стали рас
сматривать только в 1922 году , таклгл образом у их руководи^ 
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теле!: оказался Б запасе некоторый период времени, в течение 
которого они разработали свою дальнейшую тактику борьбы. Цель 
этой борьбы осталась прежней - получить "справедливое возмеще
ние" . Но если осенью 1920 года под этим требованием главным 
образом протекала борьба за признание принципа о возмещении 
стоимости отчужденной земли, то после сентябри 1320 года 
на передний план выдвинулась борьба за т о , чтобы получить в 
качестве "справедливой компенсации" возможно большую оплату 
за отчужденную землю. 

Немцы опять искали "союзников" в. рядах латышской буржуа
зии. Но, очевидно, остзейские политические руководители поня
ли , что на этот раз на особое "содействие" нечего надеяться, 
в первую очередь,уже ие-за т о г о , что буржуазная Латвия на
ходилась в тяжелом финансовом положении, поэтому правящие кру
ги Латвии не были заинтересованы в выплате той большой ком
пенсационной суммы, на которую рассчитывали немцы. Но суще
ствовал и второй Еариант разрешения проблемы - компромисс с 
латышскими правыми партиями в вопросе объема выплачиваемой 
суммы. Эти партии все еще предлагали исчислить сумму компенса
ции по существующим в 1920 года ценам на землю. 

После 1920 года вопросом о возмещении главным образом 
занимался В.Фиркс. Перед ним теперь встал вопрос: могут ли 
остзейцы идти на компромисс и примириться с "частичным", 
"мнимым" возмещением, предложенным латышской буржуазией, или 
же они должны защитить "немецкие права" и упорно боротьоя за 
полное ("справедливое") возмещение стоимости отчужденной аем-
ли . Часть помещиков во главе с В.Фиркссм были противниками 
"мнимого" возмещения. Но полного единодушия в "верхах" при
балтийского немечества не было, поскольку многие пдаещики 
хотели за свою отчужденную землю получить хоть что-то и поэто
му не выступили против возможного компромисса с латышскими 
партиями*^, В.Фиркс, защищая свою точку зрения, подчеркнул: 
"Если они (остзейцы) не выступят против частичного возмеще
н и я . . . то в таком случае все немечество получит смертельный 
у д а р " 1 5 . Поэтому В.Фиркс призвал всю немецкую, фракцию в У**-. 
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целительном собрании проголосовать против любого просвета, 

выдвинутого латышскими партиями. 2т от призыв В.^иркса на

талкивает на мысль, что под частичным или "мнимым" возмеще-

нием немцы подразумевали любую, латышскими партиями предло

женную', оплату, по-видимому^ потому, что она по своему объе

му никогда не совпала бы со "справедливым", пс понятию не

мецких "верхов" , возмещением. 

В период с осени 1020 года до весны 1922 года, когда 

в "верхах" прибалтийского немечества Латвии велась работа 

пс определению тактики для дальнейшей борьбы за получение 

"справедливого возмещения", к единому мнению по этому воп

росу им не удалось прийти. Одни считали, что надо идти на 

компромисс с латышскими партиями, а другие - что надо твер

до отстаивать мсвои права", причем подобные разногласия не 

утихли и после заседания 24 мая 1922 года , ко гда в Учреди

тельном собрании на повестке дня стоя;: вопрос л с разработ

ке и принятию закона о возмещении. 

На этом заседании правые партии во главе с Крестьян

ским союзом опять выступили со С В О Е М , еще в 1920 году вы

сказанным, предложением. Депутаты остальных партий ничего 

конкретного не предлагали. Немецкая гракция выступила про

тив проекта правых партий, заявив, что "полнотценную кпм-

пенсацию" за отчужденные земли прибалтийские немпы •• ' 

смогут получить только в том. случае, если стоимости э« 

определят по ценам 1914 года . Они соглашаюсь также и 
Т7 

на капитализацию земельной аренды" . Такого рода выступ
ление барона оирг.са было встречено на Учредительном собр 
нии с недоумением и не было поддержано ни одней из парла
ментских фракций. Такую компенсацию буржуазное государст 
во вообще не было в состоянии выплатить. В.Фиркс особое 
недовольство высказал по поводу то го , каким образда прадг 
щие круги Латвнзт готовятся выплатить возмещение бывшим 
сэбствешгккам. Речь жла о решении правительства выплатит! 
ко: сенсацию ко наличными, а залоговым:: к'нтыныл-п-т:;, что 
ЯЩКс назвал "явной насмешкой" Щ В -связи с э : ш В.оиркс 
не забил упомянуть о популярном принципе "всеобщего блага 
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государства". Демагогически взывая г; "государственному с с -
знашгю" латышской буржуазии, Оиркс подчеркивал, что аграрь-
ш е преобразования'лишат померков возможности внести свою 
"лепту" в укрепление нового государства, так кале у них ке 
будет никакой возможности хозяйски и продуктивно работать" 1 " ' . 

Таким образом, опять видна тесная связь вопроса о воз 
мещении с борьбой немецких помещиков и крупной буржуазии 
против буржуазной аграрной реформы в целом. Это подтвержда
ет заявление Б.^иркса, что "вопрос о компенсации мажет стать 
камнем преткновения в проведении аграрной реформы"^. 

В.Фиркс и его единомышленники считали, что принятие час
тичной компенсации будет воспринято в Латвии и за рубежом 
как косвенное согласие дворян с аграрной реформой. Немецкие • 
руководители считали, что Крестьянский союз зтого компромис
са хотел потому, что за границей создалось такое впечатление, 
что латышские правящие круги в вопросе о возмещении смогли 
"договориться с палещиками 1 1^. 

По существу, вопрос о возмещении стал для остзейцев 
"главным козырем" в борьбе против аграрной реформы. Это, ко
нечно, не могло не повлиять на действия немецкой фракции. 
Тале, уке на заседании Комитета прибалтийско-немецких партий 
Латвии, 15 мая 1922 года , В.Фиркс призвал Есех укрепиться 
на позициях "защиты п р а в а \ Этот призыв был также подтвержден 
на заседании Учредительного собрания сообщением того же 
Фиркса, что немецкая фракция не согласна с переходом к чте 

нию закона по отдельным статьям. Таким образом, стало ясно, 
что фракция не поддержит ни одного выдвинутого предложения, 
в тем числе и проект Крестьянского союза. 

Несмотря на такую деятельность фракции, немецкие руково
дители, используя свои долголетние контакты с политическими 
руководителями правых партии, многое делали, чтобы буржуаз
ные партии Латвии, а особенно Крестьянский союз, изменили 
свою точку зрения по поводу компенсации*, и присоединились к 
их принципу "справедливого возмещения". 

Депутаты Крестьянского союва непрерывно консультирова
лись с руководителями немецкой фракции о возможно лучшей 



решении вопроса о возмещении для последних*"", таи что социа 
демократы часто в Учредительном собрании высказывались; кто 
фрИШШ пачешков в кулуарах хочет разрешить вопрос о кем-
пенсации . 

Но полностью зти надежда не оправдались. Несмотр: па т 
что правые партюг во главе с Крестьянским союзом выступили 
за выплату возмещения, онг не могли поддержать точку зрения 
немцев, во-первых, из-за того , что латышская буржуазия хоте 
ла максимально укрепить свои позиции в стране, а, выплатив 
названную В.оирксом сумму, она в большей или меньшей мере 
финансировала бы своих противников., Е о - Е т о р ы х , финансовое 
положение Латвии не было блестящим. В-третьих, Крестьянский 
союз, как правящая партия, была вынуждена считаться с таким 
существенным и важным фактором, как существующие в шроких 
народных массах актыдворянсьгие настроения. 

В мае 1922 года прения в Учредительном собрании закон
чились тем, что большинством голосов было принято предложе
ние правых партий разработать проект закона о возмещении, 
основываясь на рыночных ценах земли, существованиях на 2 
октября 1920 года/^. Проект надо было разработать в аграр
ной комиссии. На рассмотрение комиссии латышские партии 
внесли четыре проекта. Во-первых, социал-демократы считали, 
что государство должно погасить все на отчужденной земле 
лежащие ипотечные долги. Другая компенсация помещикам не 
предусматривалась. Второе предложение внесли пар-ии центр^-
стоимость земли должна компенсироваться по довоенным ценам. 
Третий вариант Е н е с Крестьянский союз, который предусмат
ривал выплату компенсаций в рублях Латвии по средней цене 
земли в период с 1918-1920.гг. Национально-христианский 
союзов свою очередь,считал, что за основу надо брать цену 
земли 1920 года. Пятый вариант от имени всех жявущих в 
Латвии национальных меньшинств внесла немецкая фракция, 
выступая за выплату возмещения золотом по тем ценам зем-

ог: 

ли, которые существовали в 1905-1914 годы . 
Все эти проекты рассматривались в первом сейме 

(1922-1925 г г . ) . Понимая, что латышские суржуагзже партии 



"добровольно" не согласятся выплатить "справеДЛИЕ;/Ю компен

сационную сушу") В.Фиркс на заседании 3 апреля 1924 года , 

когда было принято окончательное решение по вопросу о воз 

мещении, впервые заговорил о возможных последствиях для . 

буржуазной Латвии в той случае, если закон о возмещении ока- . 

;:;ется неблагосклонным для немецких дворян. После в.Фиркоа П.Ши-

маи заявил, что немецкая Сракция сейла отказывается принять 

дальнейшее участие в голосовании за закон о возмещении^. 

В дащщй момент в Сейме образовалась такая ситуация, что 

победу вполне могли одержать социал-демократы со своим 

вариантом проекта. Такой возможный исход дела взволновал 

правые партии. Проект Крестьянского союза мог потерпеть по -

ранение, так как потэрлл уже очень необходимые голоса не

мецкой фракции, на которые все время рассчитывала правая 

латышская буржуазия. Но немецкая фракция своей позиции не 

изменила и большинством голосов был принят вариант- законо

проекта социал-демократов^ . В печати прибалтийских немцев 

Латвии П.Г'иман это событие прокомментировал следующим об

разом: "По существу это расправа латышского народа с одной 

частью немецкого н а р о д а " . 

После такого исхода дела по вопросу о возмещении пред

ставители немецкого дворянства Латвии послали жалобу от 

имени всех местных национальных меньшинств в Лигу наций*^, 

хотя подписали ее только представители прибалтийских нем

цев Латвии - В.Фиркс и Ф .Фегесак^ . 

В рамках рассматриваемого вопроса упомянутая жалоба 

Интерес вызывает главным образом как тактическое средство 

борьбы немецкой фракции в связи с законом о возмещении. Б 

более широком смысле она должна рассматриваться как одна 

из кульминационных точек всеобщей борьбы прибалтийско-

немецкого руководства Латнш против аграрной реформы. Но, 

несмотря на т о , что с этой жалобой были связаны довольно.-;., 

большие надежды, в конечном итоге эта к!5ш1ашя закончила^ 
чт 

неудачно . Компенсация за отчужденную землю законом не 

предусматривалась; Как-позже указал Р.Витрам, вопрос о 

возмещении тем самым и был "похоронен"^ » 
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Ташл образ <х*| вся борьба прибалтийский иег.щеЕ Латыш 

за "справедливое возмещение" закончилась неудачно. По су 
ществу это бпл один из се: г::: васных периодов борьбы претив 
все' ' аграрное реуорми. 

Несмотря на т о , что всю эту кампанию немца старались 
прикрыть лозунгш "борьбы за свои права.11, Гактическн ото 
была, борьба за частичное сохранение своего п р и ш л ^ ч р с г о н 
ного положения. Чо этого осуществит^ не удалось. 

Неудача ото" борьбп была обусловлена, во-перпии, тем, 
что псмевдКЕ, судьба йот ори:: решалась, являлтеь представи
телями феодального о&двШШ$% как тэковце, овсе время: у: 'е 
отшли. Во-вторых, руководители прибалтийских немцев Датвии 
па помочь из-за гранит; в даянмт момент времени }:е .могл; 
хасечнтмватъ, поэтому многое делали, чтобы максимально и с 
пользовать "содействие" латш-скоя бур;уазик, Но латышские 
правящее круги но могли полностью "вмчолннть" гребоьашы 
немцев, поскольку мекду этими силами бит серьезнме проти
воречия, а тайме надо сило считаться с революционным на
строением нар од] 1:к масс. 
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ДРЯТКП.ЪНОСТЬ ЮМПЛРТИИ ЛАТВИИ ПО ПРЕТВОРЕНИЮ В ЖУГ:Т1Ь 

РЭДИННЙ Ш^ДУНАРС^НОЯ РАБОЧЕЙ ШШРИЩИИ 

т '0 ^ГШС-УРТЕ--11А-МЛЙ11Е (17-20 марта 1923 г . ) В СВЯЗИ 

С 0ККУПА1НЦ5Й РУРА 

Со втором половили 1922 года Е Германии назревал полити 
чески!: кризис, наиболее очевидным внешним проявлением которо
го была, борьба, связанная с вмплато.': репарационных длате;;:е;1. 
Влиятельной группировке монополистическое буржуазии, настаи
вавшем на отказе от любых платеже.!, удалось добиться я нояб
ре 1922 года, отставки правительств.?. Гирта, хотя иногда и са
ботировавшего репарационные п л а т а м и поставки, но в конеч
ном итоге придеротзавдегося "политики выполнения". 13 ноября 
1922 года В.Куно сформировал новое правительство, взявшее 
открытый курс на отказ от выплат и поставок. 'Суре саботажа 
репарационных поставок прямо провоцировал французских импе
риалистов на оккупацию Рура. Уде в конце 1922 года репара
ционная комиссия установила, что Германия "умнпленно не вы
полняет поставки угля и леса " и потребовала оккупации Рур^ 
ского бассейна^". I I января 1923 года фраш:о-бельги1ские во'1-
ска вступили в Рурскую область. Объявляя о том, что оккупа
ция Рурской и Релнскон облаете": является всего лишь "поли
цейской операцией" с целью -"заставить Герланню платить" , 
правительство Пуанкаре на самом деле вмкаишьало далеко пду-
ЩИР планы. Длительная оккупация Руре рассматривалась -как 
предпосылка для установления <$ранцузското контроля над зко -
ШШШо'л Гер.такпи, закрепления гегемонии Фракции гь Европе. 

Еданственнда правительством, еыстуаивцлм против оккупа
ции гМ^а, в защиту национальных прав п.интересов немецкого 
народа, было Советское правительство. 13 января 1923 года 
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в обращении БЩ1К к народам всего шра ь связи с оккупацией 
Рурской области говорилось: "В. эти решающе дни рабоче-крес-
тьлнсхая Россия сн<зва поднимает голсс негодующего протеста про
тив безумной подетпкп империалистической Франции и ее союзниц, 
Скоьа и с особей энергией она протестует против подавления пра
ва германского народа на самоопределение. Снова и с особое 
энергий предостерегает она народ' :лира от нависшей над Гдзро-

ПОЙ РОЗII КрОВОПрОЛИТИЯ"^. 
Трудящиеся Советского Союза не ограничились протестом. 

20 январе 1933 г . Президиум ВЦСПС принуд-решение оказать мате
риальную помощь рурским рабочим в размере 100 тыс.руб. золо -
том. Одновременное СССР состоялись массовые митинги и демон
страции солидарности с# немецкими т р у д щ и ж е я . Пргсавшке в Гер-
манию 800 вагонов с советским хлебом оказались тогда еданст-

3 
венным присланным из-за границы крупным дарам . 

?^ошдунистические парттш Европы' с т а ж организаторами движе
ния протеста с обострившееся в связи с оккупацией Рура угрозе:! 
войны. У;;:е на состоявшейся в Эссене 6-7 января 1923 г . конфе
ренции представителе./: коглпартий Англии, Бельгии, Германии, Ита
лии, Нидерландов, Франции и Чехословакии, революционных проф
союзов Германии к Франции, при участии делегации- Проо интерна 
и КЙШ был четко поставлен вопрос о практических действиях 
рабочего класса против наступления капитала и опасности войны, 
связанной с предстоящей оккупацией Гранилен Рура. Участники 
конференции заявили о готовности к совместным действпягл со 
всеми пролетарскими организациями против нового наступления 
буржуазии и угрозы мировой войны^. Совет фабртчно-заводеккх 
комитетов Рейкско—Йестфальской области предложил всем рабочим 
партиям, профсовдам, производственным советам и Иктернапиона-
лам создать международную конференцию для организации борьсы 
против оккупапдк Рура, фашистской реакции и опасности новой 
войн*:. Па кошерен: тда, состоявшуюся 17-20 марта во Франгс^урь-
те-на-Майне, прислали своих представителе;'! Коминтерн, КИ/.1, 
Прогннтерк, компартии и революционные профсоюзы европейских 
стран, а тэк;.:э Независимая социал-демократическая парткя Гер-



аагаш, ряд местных социал-демокр&тичесзкта: организации! и фаб-
завкомов Германии. Конференция избрала Международный комитет 
действия протиЕ военной опасности и фашизма под руководством 
Клары Цеткин и Акри Барбюса. Участники конференции приняли 
решение 6 проведении во всех странах международной недели 
под лозунгами борьбы против опасности новой воины и фашизма. 

Компартия Латвии активно включилась в международную кампа-
нию солидарности с немецким народом, борьбы против волны и фа? 
щизма. -XXII партийная конференция КПД в июне 1923 года поста
новила: " . . . по вопросам международной борьбы присоединить
ся к решениям Франкфуртской конференции"^, выделяя несколько 
направлений, по которым должна вестись работа. Первоочередное 
внимание XXII партийная конференция уделила той части решений, 
принятых' во Франкфурте, в "которой говорилось о задачах борьбы 
против оккупации ^^ура. 

Естественно, работа нелегальной Компартии Латвии по дан
ному, направлению не могла носить столь непосредственно практи
ческий характер, как это имело место в Германии, Бельгии, Фран
ции. КПП, з первую очередь, проделала серьезную работу по ана
лизу причин, породивших Рурский кризис, подвергла резкой кри
тике политику империалистических кругов Франции, Бельгии, как 
и Германии, которые своей политикой ставили мир ш грань но 
вой кадастров . 

П.Стучка в статье "Августовские .дни (1^23 г . ) в Германии" 
совершенно обоснованно указал на крупный германский монополис
тический капитал, особенно в лице "короля" тяжелой индустрии 
Рура Гуго Стиннеса, как на ^истинного вдохновителя авантюрист
ской политики В^Куно^, самым теснейшим'образом связанного с 
(|инансово-прс№П^еыныга кругами Германии. Вместе с тем П.Стуч
ка был далек от односторонней оценки причин, породивших Рур- *' 
ский кризис. Он рассматривал Рурский кризис как ярчайшее сви
детельство порочности Версальской системы в целом. В этой 
связи следует напомнить, что П.Стучка уме в 1920 году в руко
писи "Резолюция о текущем моменте" указывал на непосильное 
бремя* ьозлскенное на Германию Антантой, на отсутствие реалъ-
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ных возможностей 'фактического выполнения немецкой стороной 
платежей и поставок ' . В 1923 году непосредственно в дни Рурн-
ского кризиса, в одной из статей, помещенных в журнале "Цн-
няс Биедрс", содержалось продолжение этой мысли. Рурский кри
зис П.Стучка рассматривал как прямое продолжение франко-це-
мецкой войны, как уродливое детище империалистического мира, 
увенчавшего империалистическую войну, как логичныйнеизбеж
ный шаг Фванют в отчаянной попытке добиться выполнения Герма-
нией взваленных на нее обязательств 0 . Резкое осуждение опас
нейшей политики самых махровых милитаристов и реакционеров 
Франции содержалось и в ряде воззваний ЦК КШ1^. 

Руководствуясь принципом пролетарского интернационализ
ма, КШ1 решительно выступила в защиту прав немецкого народа. 
В воззваниях ЦК КПП к солдатам и новобранцам^ партия указы
вала на реальную угрозу усиления кризиса: союзница Франции * 
Польша вынашивала свои аннексионистские по отношению к 
Германии" планы. Выступая против авантюристических замыслов 
польской военщины, КПП одновременно'проводила этим линию з а 
щиты СССР, ибо , как писалось в "Известиях" 24 января 1923 г . , 
"возникновение военного пожара на польско-германской границе 
заденет самые насущные международные интересы Советской Рос
сии, а в таком с л у ч а е . . . Россия будет спровоцирован^ на реак
цию против этого посягательства на ее интересы".- Внвтупая за 
право немецкого народа самому решать свои внутренние дела , 
Советское правительство предприняло меры для обеспечения н е 
вмешательства третьих стран в эти дела. С этой целью членГ 
коллегии НКИД В.Копл, по поручению Советского правительства, 
посетил Ригу, Ковно, Варшаву. Он предложил польскому прави
тельству подписать в СССР "согжшение о невмешательстве в 
германские дела и об обеспечении транзита в третьи государ- , 
ства при всяких политических у с л о в и я х " ^ . 

В обращении Франкфуртской конференции к рабочим всех 
стран ставилась задача усиления революционной пропаганда 
среди войск, введенных в'заблуждение империализмом и исполь
зуемых им Е неблаговидных ц е л я х ^ . Естественно, здесь име-



тш в виду, в первую очередь, фраш;с-белъгийские войска, но 
[•ост угрозы войны ставил ешшимперлалистическую борьбу з пер-" 
вне ряд:: и в других странах, в том числе и в Дат вин. 

Горьба против угрозы волны, за реальное разоружение 
находилась- в центре внимания партии уме до Рурских событий. 
Особое внимание этому направлению деятельности уделялось еце 
в связи с Московской конференцией по сокращению вооружений 
в декабре 1922 годд. 

Ра еда ре ни е антивоенной кампании партии в связи с ок
купацией Рура прямо продолжало работу, начатую в этом направ
лении в предыдущие годы. 

•Только в первые месяцы после оккупации Рура • д КТО:, и ЦК 
комсомола Латвии, в условиях подполья, непреркращанчегоея 
белого террора, выпустили пять воззваний (общим тпражш в 
несколько десятков тысяч экземпляров), обращенных непосред
ственно к солдатам,новобранцам,молодежи, в которых разъясня
лись причины,вызвавшие Рурский кризис,и в которых, был призыв 
к бдительности в связи с ростом угрозы новой войны. В марте 
1923 года на латышском языке было распространено воззвание 
Исполкома Коммунистического интернационала молоде::;и против 
войны, Версальских договоров, гонки вооружения-^. Призывы 
партии защищать мир, поддерживать миролюбивую политику СССР, 
резкое осуждение авантюристического курса милитаристских кру
гов Запада содержались и во многих других воззваниях ЦК пар
тии, местных организаций,, выпущенных в это время и обращенных 
к трудовому народу страны, к демократической общественности. 
Через листовки, воззвания оценка коммунисташ международного 
положения становилась достоянием широких масс. В будущем это 
позволило коммунистам завоевать доверие самых широких слоев 
населения страны. 

Фрашауртская конференция призывала международный проле
тариат, его партии к разоблачению порочности Версальских дого
воров, несущих в себе угрозу миру. 

В уме упжщргом воззвании ЦК 1Ж1 (март 1923 г . ) говори
лось : "Долой Версальский, Сек-1.ермвнский и другие мирные до-



говоры, которые несут миллионам рабочих несчастья и рабство! 
Лолой мирные договоры, выступающие причинами новых в о й н " 1 4 . 
Резкая критика версальской системы мамдатроднкх отношений 
содерсгалась и в упомянутых наш воззваниях ЦК КИМ и комсо
мола. 

"0:11 партийная конференция уделила пристальное внимание 
необходимости выполнения такого важного пункта постановлений 
ФрашсТуртской конференции, как организация борьбы против па-
шизма, особенно выделяя задачу разоблачения классово!: сути и 
деле*! папистского движения. ОранкГуртская и ХУП партийная 
конферьзщи, определяя направление деятельности по данному 
вопросу, опирались на решение 1У конгресса Коминтерна (5 
ноября - 5 декабря 192? г . ) , глубоко разработавшего проблему 
пролетарской классово.''" альтернативы гашизму. 

Раз обучение классово:: сущности, фашизма имело первосте
пенное значение для разработк-И действенной программы борьбы 
с этим новым орудием империалистической буржуазии-, истинное 
содержание которого в данное время кале для коммунистов Лат 
вии, так и для коммунистов всех стран было далеко не ясным. 

Компартия Латвии внесла весомую лепту в выполнение дан
ной задачи. В первую очередь, укажем, что для всего коммушге-
тического дзи:::еш-:я большое значение обретали ценнеггшие -.тыслп 
П.Отучки об угрозе фашизма, необходимости разработки новой 
стратегии коммунистов, высказанные им в ряде работ, в кото 
рых подвергается анализу политическая ситуация в Германии 
в дни оккупации Рура. 

У:::е в конце 1022 года, вскоре после прихода в Италии к 
власти гагаистов и образования первых фашистских организаций 
в Латвии, Стучка в. своих Тпсьмах о тактике" предвосхитил 
постановку вопроса о реально возможной необходимости вести 
борьбу за буржуазную демократию против Фашизма. 

В пучине националистических страстей вокруг фраиксь 
бельгийского вторкения германские фашиста почувствовали себя 
в своей стюош. На гребне растущего недовольства самых г:ги^о-
птх слоетз общественности"Германии поднималось фашистское днк-



жение, спекулировавшее на действительно полной драматизма 
ситуации в стране, Г уже упомянуто]! статье ' "Августовские 
дни в Германии" П.Стучка делает короткое, но весьма емкое по 
содержанию замечание о том.что фашизм ощущается в Германпт 
народными массами как меньшая опасность, чем г о л о д е . 

Действительно, в течение 1923 года , по ХОДУ эскалации 
общего хозяйственного кризиса, трудящиеся Германии оказались 
на пороге катастрофы. Советский историк М.И.Орлова пишет: 
Т о л о д , страшный голод преследовал днем и ночью рабочего че 
ловека, гнал его на улицу, принуждал грабить магазины и особ
няки богачей, собирать гнилой картофель в поле . Горьба за 
существование поглощала человека целиком"^ ' . 

Б таких условиях брал верх пессимизм, настроение б е з 
ысходности и обреченности или порыз к сиюминутному бунту, 
который оказывался столь эфемерным,что вскоре обращался в 
раболепство, что особо было характерно для мелкой буржуазии, 
Блестящим примера* отражения психюлогии мелкобуржуазных масс, 
предпочитавших хаосу тоталитарны]'! режим, который нес в себе 
фашизм, быстро переходящих от состояния предполагаемого бун
та к покорности, является фильм Карла Грюне "Улица", вышед
ший, в 1923 г . 

В таких условиях, и это имел в виду П.Стучка, реально . 
вырастала угроза увлечения фашизмом; Социально-политической 
миссией фашистов являлось отстаивание новыми методами интере
сов монополистической буржуазии -широких слоев народа, дове
денных до отчаяния нуждой. Хорошо ведь известно, что в чрез 
вычайных условиях * общественном сознании масс, а именно - в 
структуре классового сознания возможно преобладание общест
венно-психологической стороны над идеологической, "тонущей" 
в бурном потоке чувств и настроений. Заметим, что в обыден
ном сознании масс идеологический уровень отражения действи
тельности воегда представлен слабо. 

Нацисты же хорошо знали и понимали мещанскую психологию! 
умело играли на противоречивых надеждах, чувствах межой бур
жуазии, дхшен-пролетариата, как и политически, идеологически 



нестойких рабочих. Фашисты, в первую очередь, апеллировали 
к инстинкту, а не к разуиу и логике, давали приоритет наси
лию перед критический мышлением. Е условиях 1923 г . , когда, 
как казалось, "распалась связь времен", трагедия реальности 
привела к невиданному росту психологической неустойчивости, 
культ инстинкта открывал возможности для вовлечения мещан
ских масс в фашистское движение. Г условиях, когда политиче
ское воображение в массово.'! среде брало верх над трезвой 
оценкой реалий, фантастические обещания нацистов звучали 
вполне дост1ШП;СШ. 

Подробно анализируя скдадыЕакжзтося в Германии политиче
скую обстановку, П.Стучка в статье "Похоронный звон "левой" 

" ^ - ^г•^ 

или независимой с . - д . в с е г о мира11 (июнь 1923 г . ) , а наиболее 
четко - в конце 1923 года на страницах ыурнала "йдпшс Гпедрс" 
за 12 лет до У Н конгресса Коминтерна в полный голос поста
вил вопрос о необходимости выработки новой стратегии комму-
нистического движения в новых исторических условиях. "Настоя
щая ситуаыця крайне сложна. . . , - писал он. - Царит реакция и 
даже против этой; "демократической" или "парламентарной" реаа:-
ции поднимается фашизм... Для нелегальной партии - коммунис
тов , - пропроческп указывал П.Стучка, - возмогло предстоит 
необходимость вести борьбу за буржуазную демократию против 
фашизма 1 1^. 

Несмотря на утверждение Коминтерном тактшш единого 
фронта в качестве главного метода сплочения ш с с на отпор 
иараставшег.^ наступлению капитала, разработку новых лозунгов , 
далеко не все каммунисты осознали их подлинный истортческий 
смысл (свидетельство тому - острейппие прения по проблемам так-
тшш единого рабочего фронта на 17 конгрессе Коминтерна). По
следовательные выступления П.Стучки в защиту новых политиче
ских ориентиров имели крайне актуальное и принципиальное зна
чение. Определение Ч.Стучкой нового стратегического лозунга 
коммунистов являлось творческим развитием декабрьских (1921 
г . ) решеэдГ; 1ЙЩ о тактике единого фронта, далее развернутых 
на 17 конгрессе. 



Пророческие предсказания П.Стучки в это время не стали 
еще общепризнанным достоянием теоретического курса всей Ком
партии Латвии, не переюв в практическую плоскость. 

П.Стучка верно указывал, что фашизм является плодом 
зловещих поисков солее реакционных империалистических 
элементов социальной стабильности внутри политического поло
жения. 

Б уже упомянутой статье Похоронный звон "левом" или 
независимой о, -д. Есего мира" он указывал на особую значимость 
внешних фактороЕ в Латвии: политическая и экономическая марио-
неточность, классово ограниченная политика правящих кругов 
страны, упрямо проводивших однобокую ориентацию па Запад, 
значительно умножало влияние международной реакции на. внут
риполитические процессы в Латвии. Недалекое будущее полностью 
подтвердило верность положений, высказанных П.Стучкой. Победа 
фашиэш Б Германии значительно ускорила процесс фашизации 
Крестьянского союза - политической силы крупной латышской 
буржуазии, выступлений за упразднение буржуазной демократии 
(ранее этот процесс взбадривался примерам соседей - уже с 
1926 г . примером фашстской Польши, Литвы). 

• Глубокий теоретический анализ Рурского кризиса, особенно 
ряда вопросов, связанных с ростом угрозы фашизм:., проделанный 
П.Стучкой, вносил ценнейший вклад в выполнение решений как 
Франкфуртской, так и XXII партийной конференции КПД, которая, 
как мы уже писали, обязывала коммунистов к серьезной работе, 
сценке явлений фашизма. Труди П.Стучки 1923 года - этоЖередо-
вой рубеж теоретической мысли международного коммунистического 
движения по вопросам стратегии антифашистской борьбы. 

Франкфурт екая конференция призвала коммунистов Европы к . 
созданию ёданого" рабочего фронта в целях борьбы против угроз ~ 
войны ж фашизма. В КПП в то время проблема единого фронта 
в целях проведения совместной с социал-демократами международ
ной политики,и конкретно - по вопросам борьбы за мир,практиче
ски поднята не была, хотя и после Рурских событий предпринят-
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лись некоторые попытка приблизиться к ней. 

Хотя рее с начала 20-:: годов задачи совместной борщ* 
политически разобщенных отрядов трудящихся требовали отстаи
вания не только их внутренних классовых интересов, но и • 
единства в реализации внепшеполитнческого курса, степень 
зрелости объективных и субъективных основ единого фронта 

была недостаточна. Гто, в конечном итоге , и обусловило- тр , 
что выполнение репет-гя": Фт&жфуртской конференции в данной 
области практически задергалось н а целое десятилетие, когда, 
г- середине ЗС-х годов, после горьких уроков, связанных с 
победой фагшзма в бсльпкнстве епропе чских стран, идея едино
г о •"рента об у о .т.. свою практическую плоть. Тем не менее, уже 
г начале 20-х годов П. Ш т у ч к а внес существенный вклад в т е о 
ретический арсенал Из^ернагцюнала по вопросу о едина: ф-ронто. 
"гже в январе 19.22 года им был разработан один из первых в 
своем роде проектов единого фронта, охватыьающпй и междуна
родную политику пролетариата. 

й статье "единый фронт пролетариата" он предусматривал: 
"Политика в области войны и мира: а ) выступление против лю
бой авантюры; б ) не увеличение а р м и и , а демобилизация; 
в) узаконпвалше свобогды организации ец̂ е недемобллизованных 
солдат в профсоюзы ( к а к в Австрии) " . В отнопе^ши Советской 
России Л.Стучка намечал выступление з а проведение буржуаз
ной Латвией последовательной миролюбивой" политики, заключе
ние хозяйственного соглашения с Советской' страной . 

РазработанадЗ П.Стучкой проект единого фронта, охваты-
вающип и международную политику пролетариата, являлся твор-
ч е с 1 ш м развитием п конкретизацией применительно к Латвии 
решений' 1ЕЙК (декабрь 1921 г . ) по вопросам новой тактиче
ской линии. 
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Ю.Балютите 

УЧАСТИЕ РЕЬСЖГЦИСННЫХ ШЩШ СОЛДАТ В БОРКЕ 
ЛИТОВСКИХ тр/дэдихся ЗА советскую вяастъ 

(1918-1919 г г . ) 

Под непосредственным воздействием Октябрьской революции 
назревала в 1918 году социалистическая революция в Литве и 
нарастало революционное движение в Восточной армии Германии. 
Революционно настроенные немецкие солдаты, находившиеся в 
дислоцированных на территории Литвы частях и столкнувшиеся 
с борьбой трудящихся Литвы за Советскую власть , проявили Е 
какой-то мере солидарность с ней. Коммунисты Литвы установи
ли связи со спартаковцами, развернули работу среди немецких 
солдат с целью склонить их на сторону борьбы литовских трудя
щихся. 

Отдельные факты участия революционно настроенных немец
ких солдат в социалистической революции в Литве нашли отраже
ние Б трудах видных деятелей КП Литвы: В.Капсукаса и З.Анга-
ретиса*, в историографии послевоенных лет - работах Б.Вайт-
кявичюса, Ю.Юргиниса, Ю.Еюгжды^ и других ученых. Тем не ме
нее исследование упоминаемой проблемы в целом могло бы спо
собствовать более глубокому раскрытию международной классо
вой солидарности пролетариата и - конкретно - первых связей 
КП Литвы с немецкими коммунистами. 

Идеи Советской власти, подъем революции в Германии и 
коммунистическая агитация оказали большое влияние на.мораль
но-политическое . состояние немецких войск, дислоцированных 
в конце 1918 года в Литве. В германских войсках еще до Нояб
рьское революции начали создаваться солдатские Советы. Не -
смотря на то , что в частях, стоявших в Литве, не было едино
го руководящего революционного центра, активно действовавшие 
спартаковцы и члены левого крыла Независимой социал-дэмокра-
тическо'1 партии Германии, узнав о революции на родине, созда
ла солдатские Советы. т"отя в их руководство стремились про-



браться противники революции, часть спартаковцев А независи-
мовцев пользовались немалым влиянием и оказали конкретную 
помощь местным трудяпщмся. Вместе с тем солдатские Советы 
оказывали революционизирующее влияние на всю армию, срывали 
в определенной степени контрреволюционную деятельность ми
литаристских сил Германии, 

Сложившаяся в Литве революционная ситуация в декабре 
1918 года переросла в социалистическую революцию, 16 декаб
ря 1918 г . Временное ревожционное рабоче-крестьянское пра
вительство Литвы, возглавляемое В.Капсукассм, выпустило Ма
нифест об объявлении Советской власти в Литве. Некоторые 
немецкие солдаты 15 декабря 1918 года приняли участие в от
крытии заседания Вильнюсского Совета рабочих депутатов. Же
лезнодорожник Рутцерт и председатель солдатского Совета 
10-й армий Верле* выступили с приветственшш речами. Пред
ставители солдатского Совета отметили, что "большинство в 
арата сочувствует чаяниям местных рабочих"" . 

16 декабря вильнюсские рабочие всеобщей демонстрацией, 
в которой участвовать и революционно настроенные немецкие 
солдаты, приветствовали провозглашение Советской власти. 
Рабочие в знак солидарности с революционным пролетариатом 
Гермаши и других стран несли наряду с другими и такие 
плакаты, как "Да здравствует Германская революция рабочих 
и солдат" и "Да здравствует Интернационал"**. Демонстрантов 
приветствовал представитель 10-й армии Хейзе: "Если мы и 
говорим на разнйх языках, наши сердца все равно бытгся в 
ушоон . Одна мать родала нас; мы дети труда и нищеты!^. 
Затем он сказал, что немецкие солдаты пришли в Литву не по 
своей воле, а как слуги властей. Теперь же они полны реши
мости вернуться обратно в Германию, братски простившись 
перед э т ш . Выступление Хейзе, как и второго немецкого сол
дата Шэрле, было добрскедательно встречено солдатами и 
Йугьнюсекими трудящимися» Й*бочие Вильнюса, в свою очередь„ 
подчеркнули, что они питают дружественные чувства по отно
шение к революционно настроенным немецким солдатам^. 



Совет 10-й армии обратился к населению Вильнюса с заве 
рением, что он "не будет вмешиваться в политические отноше
ния края" , а направит усилия на скорейшую эвакуацию солдат 
в Германию 7. Однако Совет не выполнил эти обещания. Э*Анга-
ретис писал, что руководители солдатского СоЕета 10-й армии 
приветствовали Совет рабочих депутатов лишь из-за страха 
перед революционно настроенными солдатами своей армии, ко 
торые сочувствовали вильнюсскому пролетариату^. 

Создание органов Советской власти в Паневенисе и демон
страцию трудящихся 19 декабря приветствовали и немецкие сол
даты Паневежского гарнизона. Они присоединились к демон -

о 
странтам, сорвали с себя погоны и прикололи красные банты4". 

Гольшая делегация* революционно настроенных немецких 
солдат участвовала в открытии Каунасского Совета рабочих 
депутатов 21 декабря 1918 г . В тот же день бил торжественно 
утвержден договор от 18 декабря, заключенный между Каунас
ским и солдатским Советами. В нем Совет рабочих депутатов 
признавался единственной властью в городе. "Шло братание 
литовских рабочих и немцев. Они вместе пели Интернационал", 
- писал В.Капсукас о событиях 21 д е к а б р я ^ . 

Открытие заседания Каунасского Совета рабочих депута
тов от имени Центрального солдатского Совета Восточного 
фронта приветствовал его председатель Г руно Аш., от Г о л ь -
шого Каунасского солдатского Совета говорил Фрейдеманнер"^. 
В речи 1 .Аша, которая была опубликована в органе Каунасско
го комитета партии и Совета рабочих депутатов Пролетарская 
правда", отмечалось, что революционно настроенные немецкие 
солдаты солидарны с трудящимися всех стран и Каунас
ским Советом рабочих д е п у т а т о в ^ . 

О влиянии революционно настроенных солдат на Централь
ный солдатский Совет Востояного фронта свидетельствует и 
то , что Совет несколько раз освобождал каунасских рабочих, 
арестованных органами оккупационных властей за революцион
ную деятельность^ . . 

З.Ангеретис, говоря об отношениях Каунасского Совета 
тюочих депутатов и Центрального- солдатского Совета Вое -



точного фронта, утверждал, что каунасским рабочим не с л е 
довало вести переговоры с упомянутым солдатским Советам, 
который придерживался двуличной политики , Между тем 
впервые установленная Советская власть, которой пришлось 
бороться с внутренними контрреволюционными силами и внеш
ней интервенцией, стремилась использовать душ упрочения 
своего положения любые возможности, в том числе и перегово
ры. С другой стороны, в самих солдатских Советах происхо
дила острая борьба межлу революционно настроенными солдата
ми, которые одобряли установление Советской власти в Литве 
и поддерживали ее , с одной стороны, и, с другой, - буржуаз
ными элементами, которые стремились продвинуть ь солдатские 
Советы и их руководство армейские власти, с тем, чтобы нап
равить деятельность Советов в нужном им направлении. Из то 
г о , какая сторона брала верх в решении того или иного вопро
са, и возникала двуличная политика солдатских Советов. 

Влияние спартаковцев ощущалось и в Алитусском солдат
ском Совете. Немецкие офицеры жаловались, что солдатские 
Советы приносят особый вред, когда они "начинают устанав
ливать связи с большевиками, особенно в алитусской прифрон
товой полосе "^ . 'Солдатский Совет в Кайшядорисе токе стаял 
на стороне литовских трудящихся и выражал готовность ока
зать им поддержку . Паневежский солдатский Совет сотрудни
чал с местными коммунистами, стремился удовлетворить их 
требования. С его помощью коммунисты получали разрешение 
на созыв митингов, чтение лекций, выпуск воззваний. Совет 
даже давал солдат для охраны митингов и собраний^ 8 . Пред
седатель Вилкавишкского солдатского Совета Кернер одобрял 
создание Советской власти в Литве™. 

Идеи международной пролетарской солидарности преобла
дали на I съезде Советов Литвы (18-20 февраля 1919 г . ) , ко

торый наряду с другими приветствовали и представители ре 
волюционно настроенных немецких с о л д а т ^ . 

Выражения солидарности сопровождались конкретными 
действиями. Прежде всего следует отметить то ,что револю
ционно настроенные немецкие солдаты оказали помощь трудя-



щимся Литвы оружием. Главное военное командование Восточно
го фронта отдало приказ - солдаты, продавшие, либо отдав
шие оружие или амуницию местному населению, будут рассмат
риваться как предатели и привлекаться к строжайшей ответ
ственности^-. Однако в военной печати того времени встре
чаются многочисленные сообщения о продаже или передаче ору
жия трудящимся Каунаса, Вильнюса, Вилкавишкиса и других 
мест Литвы' . Об этом сообщали также и представители литов-

23 
ской буржуазии . 

Много оружия от революционно настроенных немецких 
солдат получили и каунасские рабочие. 

В начале 1919 годд в Каунасе действовал нелегальный 
комитет местных и немецких коммунистов.' Один из его членов 
- немецкий солдат Адольф Щель из Оберштейна скупал оружие 
и обеспечивал им местных революционеров. А.Шель также а г и 
тировал немецких солдат вступать в Красную Армию. Когда 
военная полиция выследила е г о , он 18 февраля 1919 г . под 
Жасляй перешел в Красную Армию^. 

Под влиянием коммунистов революционно настроенные 
немецкие солдаты отдавали свое оружие литовским рабочим*^. 
Рокишкские коммунисты также без особого труда получили 
оружие от революционно настроенных немецких солдат, которые 
сочувствовали Советской владти. У них удалось приобрести 

ос. 
около полутораста винтовок и немало патронов ° . Оружие 
местному населению передали немецкие солдаты в Веьисе и 
С е д е 2 7 . 

Часть революционно настроенных немецких солдат 
включились в борьбу трудящихся Литвы. I января 1919 г . п о л ь -
ские контрреволюционеры подняли антисоветский мятеж, .напав 
на Рабочий клуб , где в то время находились многие члены 
Совета. В рядах защитников Совета были и спартаковцы, выра
зившие желание сражаться вместе с трудящимися Литвч против 
контрреволюционеров^. Во время боя одна из воинских час 
тей , в которой были спартаковцы, передала вильнюсским р а 
бочим грузовик, несколько десятков винтовок и пул еметов^ 



Несколько спартаковцев участвовали в защите Вильнюса от 
нападения польских легионеров 19-21 апреля 1919 г . ' " " С о т н и 
революционно настроенных немецких солдат под руководством 
спартаковцев в конце марта 1919 г. несколько раз пробовали 
освободить из каунасское тюрьмы политических заключенных. 
Однако немецкие жандармы и части литовской буржуазной арши 

арестовали и бросили за решетку около 300 революционно наст
роенных немецких с о л д а т ^ . Среди арестованных были и огице-
ры'^. 1 .Вайткядачкс, который исследовал участие революцион
но настроенных немецких солдат в социалистической революции 
в Литве, указывает, что в июне 1919 г . в Шяуляй прибыли из 
Гамбурга 60 спартаковцев с тремя броневиками. Они вместе с 
даслонированнит.ш там солдатами освободили из тюрьмы полити
ческих заключенных*^. 

Революционно настроенные немецкие солдаты оказывали 
помощь советским органам, трудящимся Литвы и ъ других фор
мах. Командование литовской буржуазной армии выражало не 
довольство, что поддержанию порядка во многом мешала и вре
дила деятельность немецких солдат, особенно спартаковцев . 
Подосине действия спартаковцев тормозили организацию контр
революционной армии буржуазной Литвы, 

Революционно настроенные немецкие солдаты чаете пере
давали литовским рабочим необходимую информацию. Есть дан
ные о том, что сочувствующие коммунистам немцы сообщили 

ш 
местным партизанам о численности литовской буржуазно!! армии, 
вооружении и настроениях немецких солдат в Алитусе и тем 
самым помогли наступавшим красноармейцам . В шяуляйском 
гарнизоне и солдатском Совете было немало немецких комму
нистов, которые своевременно предупреждали рабочие органи
зации о решениях солдатского Совета ^ а Телеграфист Радви-
лишкеко^ железной станции спартаковец Рейс сообщал местным 
коммунистам, куда направляются немецкие поезда, когда мож
но раздобыть из них оружие и т . д . ^ . 

Революционно настроенные немецкие солдаты иногда пере
ходили на сторону Красной Армии и оказывали конкретную воен
ную помощь трудящимся Литвы в борьбе за социализм. Участник 



революционного движения генерал-майор Й.1Лацияускас в своих 

воспоминаниях указывает, что в городае Обяляй Рокишкского 

уезда один из молодых лейтенантов, заявивший, что он спарта

ковец, перешел на сторону Красной Арлии и оказал ей большую 

помощь 3^. Н.Каганае вспоминает о спартаковце Максе Эккеле, 

перешедшем на сторону Красной Армии 4 • 

Выполняя оперативное задание, они оба 19 апреля 1919 г . 

под Кайшядорисом попали в руки немецкой контрразведки 4^-, 

Р. Вайткявичюс называет 21 немецкого солдата, перешедшего 
АО 

на сторону Красной Армии на участке литовской дивизии . 
12 февраля 1919 г » на сторону Красной Армии под Алитусом 
перешло 40 немецких с о л д а т 4 3 . 

Революционные действия немецких солдат в Литве явились 
частью солидарности с Советской страной. Советскую власть 
последовательно поддерживали только самые сознательные марк
систские элементы. К сожалению, основная солдатская масса 
объективно служила контрреволюции, хотя часто выдвигала ан
тимилитаристские требования и дезертировала из армии. 

Тем не менее, изложенные факты позволяют утверждать, 
что часть немецких солдат под влиянием спартаковцев и литов
ских коммунистов оказывала определенную конкретную помощь 
трудящимся Литвы, открыто выражала свою классовую солидар
ность с социалистической революцией в Литве в 1918-1919 г г . 
Таким образом, в эти годы были заложены основы дальнейшего 
плодотворного сотрудничества компартий Литвы и Германии. 
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Я.Райд 

но.ш рьская р ш ж ш ш в германий 

К РАЗЛОЖЕНИЕ НЕИЕЦКИХ ОККУПАЦИОННЫХ ВОЛОК В ЭСТОНИИ • 

Ноябрьская уничтожила Б Германии монархию и 
нанесла серьезны/, удар по устоям власти монополий, помещи -
ков и милитаристов. Йажную роль в ходе резолюции, наряду с 
рабочим классом, сыграли вооруженные силы Германии, еще не
задолго до этого считавшиеся надежным оплотом германского 
империализма. 

Как изБестно, революционные выступления немецких сол -
дат и матросов происходили в те дни не только на основных 
фронтах и в самой Германии, но и в германских войсках, ок
купировавших Прибалтику /, некоторые другие территории, вхо
дившие ране ; в состав царское России. Весьма активно разви
вались революционные события в рядах 8 германское армии и 
флотских формированиях, дислоцированных в Эстонии. При этом 
большое революционизирующее влияние на немецких солдат и 
матросов оказывали контакты с местным население!/, которое 
вело последовательную борьбу против оккупантов. Как спра
ведливо указывает известный политический деятель и историк 
ГДР Альберт Норден: "Трудящееся население этих стран ( т . е . 
Латвии и Эстонии. - Я . Р . ) в своем подавляющем большинстве 
было на стороне большевиков, и э то , в конечном счете, не 
могло не отразиться на немецких солдатах, вышедших из ра
бочей среды*. 

<• Революционное движение среди немецких солдат и матро
сов, находившихся в Эстонии, началось еще до ноября 1918 
года* Неповиновение п р и д а м о(рщеров, переход через демар
кационную линию на.сторону Красной Армии, создание револю
ционных ячеек в частях и подразделениях оккупационных войск, 
а такжд открытое проявление солидарности с борьбой эстон -
скат о трудового народа против захватчиков - вот только не
которые форды этого движения, о чем свидетельствуют много
численные архивные документы. 



-командование оккупационными войсками было серьезно 
обеспокоено ростом революционного движения среди немецких 
солдат и глатросов и принимало решительные меры к его пре
сечению. Весне: и летом 1918 года участились аресты, направ
ления на Западни!:; фронт, а такт.е расстрелы революционно на
строенных военнослужащих. В целях интенсификации борьбы про
тив революционных настроений и их носителей 30 мая 1918 г о 
да в Тарту, где в то время находился штаб 8 армии, была со 
здана новая военная полицейская организация ( ыоиНэ 
г а 1 л ! 3 : » М а Ш 1 ё ) ^ Осенью, когда центром революционного 

движения в оккупационных войсках стал Таллин, там была обра
зована особая военная служба безопасности ( Л Ц с з г х ^ с Ь е о 1 с -
ЬегЬехОвйхелеЬ к ^ л - л ) . Эта организация была подчинена, воен-
ному коменданту Таллина, но в случае необходимости ее сот -
рудников можно было использовать и вне пределов города. 

Однако ни создание новых следственных и карательных 
организащп, ни принятие других мер воздействия на немецких 
военнослужащих не дали результатов,и революционное движение 
в оккупационных волсках продолжало шириться по мере т о г о , 
как нарастала револ!гционная ситуация в Германии. Анализируя 
международную обстановку, сложившуюся к наяеалу октября 1918 
года , Р..И.Ленин писал: ИБ Германии разразился политический 
кризис. Паническая растерянность и правительства, и всех 
эксплуататорских классов в целом обнаружилась перед всем 
народом.. . Этот кризис означает либо начало революции, либо, 
во всяком случае, то , что ее неизбежность и близость стали 
видны теперь массам воочию". * 

В.И.Ленин понимал, какое огромное значение для молодо
г о советского государства будет иметь револщия в Германий. 
Поэтому он считал необходимым активизировать политико-разъяс
нительную работу в германских оккупационных войсках, чтобы 
таким образом ускорить ход событий. Встречаясь с представи
телями центра коммунистических организаций оккупированных 
местностей, он требовал усиления револктаонной пропаганды 
среди немецких военнослужащих и рекомендовал создать спе -
шальное бюро переводчиков, где Можно было бы оперативно 
переводить на немецкий язык политические документы".^ 



Вопросы Iеволюционизации немецких оккупационных войск 
обсуждались и на конференции -коммунистических партий окку
пированных местностей во второй половине октября 1918 года 
в МОСКВУ. Выступивший на это»! конференции представитель 
компартии [.стоили Яан Сихвер призвал местные партийные орга-
низации улучшить контакты с революционными ячейками в немец-

с. 
ких ЕОИНСКИХ частях . Конференция приняла специальную резо
люцию о работе в германской арлии, в которой ставился воп
рос о пропаганде братания и единения с революционно настроен
ными ча стями ск куп аци он них войск. I ы л о та кж е и ри ня т о решени е 
о создание при Центральном бюро коммунистических партий ок
купированных местностей отдела, который занимался бы всеми 
проблемами пропаганда в немецких войсках. Конференция обра
тилась с просьбой ь ЦК Ш Т ( б ) командировать в этот отдел 
всех, кого можно было Си использовать в интересах агитацион-

7 
ной работы среди военнослужащих кайзеровской Германии . 

Ряд. мероприятий по активизации разъяснительной работы 
среди немецких -солдат и матросов, служивших в Прибалтике, 
был осуществлен в октябре 1913 года немецкой группой РКП(б ) . 
В частнооти, в оккупированную остонию, в том числе и в Тал
лин, были направлены агитаторы, бывшие военнопленные, кото
рым удалось в некоторых немецких частях создать революцион
ные ячейки^. 

Всемерное усиление организационной и пропагандистской 
работы накалило политическую обстановку в оккупационных вой
сках к началу ноября 1918 года до предела. Именно тогда на
чалось там создание матросских и солдатских советов, став
ших на некоторое ^время центрами революционной борьбы. Из -
вейтно, что первые советы были созданы в Таллине, Лиепае и 
Веытспилсе уже 5 ноября 1918 г о д а 9 . Все это означало, что в 
немецких войсках в Прибалтике созрела революционная ситуа
ция. Поэтому известие о начале революций в Германии послу
жило искрой, вызвавшей восстание матросов и солдат оккупа
ционных войск. 

Как и в самой Германии, первыми в-Прибалтике выступи- • 
да военные моряки. 9 ноября 1918 года на германских к о раб-



лих, находившихся в таллинском порту и на рейде, были под
няты красные йлаги. Восетавше матросы наладили связь сз 
солдатами пехотных *застей, с эстонские населением. Контак
ты йцзщ т а т е налажены с командой советского госпитального 
судна "Океан", стоявшем на рейде. Восстали и солдаты таллин
ской морской авиационное Сазы, которые уничтожили чаходаз-
ш е с я там самолеты и стали продавать военное тщщшшШ* Ко-
мандование Северного корпуса и Таллинской морское крепости 
попыталось подавить революционные выступления матросов и 
солдат, но баварские части, которым было поручено выполнить 
приказ, отказались выступить против ш&ш&швдг * 

Вскоре революционные события перекинулись из Таллина 
на другие немецкие гарнизоны, наметился развал все:! оккупа
ционной системы, в штабах царила паника. Особенно растерял
ся под влиянием революционных выступление командир Северного 
корпуса генерал Л.Зеккендор;, которые предложил даже немед
ленно призвать в Таллин английские военные корабли в качест
ве единственной надежно:'! защиты"^. Стремясь избежать х^д^е-
г о , командование оккупационных войск было вынуждено согла 
ситься со многими требованиями восставших, пойти на извест
ную либерализацию порядков в войсках и обещать солдатам и 
матросам организовать их возвращение на родину. 

Революция в Германии и.революционные выступления в ок
купационных войсках поставили перед эстонскими большевиками 
задачу; заручившись поддержкой немецких солдат и матросов, 
свергнуть в Эстонии оккупационные режим, I I ноября 1918 г о 
да в Таллине должны были начаться соответствующие перегово
ры .после которых намечалось захватить власть . Однако реали
зовать этот план не удалось. Того же I I ноября командование 
оккупационных войск в Таллине заключило классовый союз с 
представителями эстонской реакции и поставило у власти бур
жуазное Временное правительство. Как писал руководлтель 
Коммунистической партии Эстонии Виктор Кингисепп, в ре зуль 
тате этой сделки "эстонская буржуазия стала законной наслед
ницей немецкой империалистической контрреволвдии.. . крайне 
активным в борьбе против революции трудящихся с а т е л л и т о м " ^ . 



Добавим, что командованию оккупационных войск удалось убе 
дить совет г;, а .акже значительную часть немецких солдат и 
матросов в тог,!, что создание буржуазного Временного прави
тельства осуществлено ь интересах эстонского народа. В ре
зультате солдатский совет таллинского гарнизона обратился 
с предупреждением к населению города, в котором сообщал, 
что немецкие войска до отъезда на родину берут на себя ох-

т л 
рану порядка . Несмотря на это предупреждение 12 ноября 
1918 года пролетариат Таллина шпел на улицу для решающей 
борьбы, однако против него были двинуты немецкие войска и 
колоннам рабочих пришлось отступить. 

Что же произошло с революционными немецкими матросами 
и солдатами, которые на протяжении многих месяцев были со
лидарны с борьбой, рабочего класса Эстонии? Почему в решаю
щий момент они оказались по ту сторону баррикады, в одном 
строю с командованием, местными баронами-помещиками, а так
же с эстонской буржуазией и правыми социал-демократами? 

Отвечая на этот вопрос необходимо, прежде всего , сос 
латься на те же факторы, которые не позволили в Германии 
Ноябрьской революции, перерасти в революцию социалистическую. 
Это-отсутствие коммунистической пар>тии и тесное сотрудничес
тво социал-демократии с буржуазией. Как и в Германии^ многие 
солдатские и матросские советы оккупационных войск в ходе 
революционных событий попали под влияние правых социал-демо
кратов и превратились в органы соглашательской политики. 
Следует подчеркнуть, что особенно неблаговидную роль в на
правлении деятельности советов на путь соглашательства сы
грал уполномоченный республиканского правительства Германии 
по Прибалтике Аутуст Винниг. 

К ссиалению сохранилось сравнительно мало сведений о 
персональном и политическом составе матросских и солдатских 
советов оккупационных войск в Эстонии. Известно,однако,что в 
составе Таллинского солдатского совета одну треть составляли 
офицеры и что этот совет возглавлялся правым социал-демокра-
тем, профсоюзным деятелем из Маннгейма Зауэром . Известно 
также, что солдатский совет в Цярну находился под сильным 



т/? 
Ьшяшш одного майора и что Б составе солдатского совета 

17 
Ь Нарве сыли почти только одни офицеры . В первые дни ре 
волюционных выступлений весьма левых взглядов придерживался 
солдатский совет в Тарту. Решительные действия совета и бго 
нежелание передать власть представителям эстонской буржуа
зии вызвали растерянность Е рядах последней. Однако вмеша
тельство А.Виннига в корне изменило политику совета и вско
ре , по его словам, тартуский совет возглавил "надежный проф
союзный д е я т е л ь , редактор Шеффер"-^. 

Действия солдатских и матросских советов создавали 
больше трудности в борьбе эстонского рабочего класоа 
за восстановление в стране советской власта. Положение ос 
ложнилось особенно после то го , как командованию оккупацион
ных войск удалось нейтрализовать влияние советов на внут
ренние события в Эстонии и начать затягивание эвакуации в 
Германию. При этом республиканское правительство, руковод
ствуясь условиями Компьенского перемирия, со своей стороны 
делало в с е для т о г о , чтобы убедить солдат остаться в При -
балтике до тех пор, пока США и страны Антанты не признают, 
что для отвода немецких войск настало подходящее время* 9 . 

Призывы остаться еще на неопределенное время в При -
балтике германское правительство подкрепляло тезисом о не
обходимости защищать интересы прибалтийско-немецких помещи
ков^ , Однако этот довод не оказал на немецких солдат ожи
даемого влияния. За время пребывания в Эстонии и Латвии 
они неплохо разобрались в классовой сущности прибалтийского 
немечества и в конфликтах между помещиками и крестьянами 
нередко вставали на сторону последних 2 * , В результате при
зывы к выполнению "национального долга " повиали в воздухе 
и уполномоченный германского правительства А.Винниг был вы
нужден с раздражением констатировать, что немецкие солдаты 
"в сумбурном интернационализме... видели в зстонц^х своих 
друзей, которые были им ближе, чем родственные по Ьлеменж 
немцы" . 

Следует, однако, отметить, что далеко не все немец
кие военнослужащие были удовлетворены мнтрреволвдионнкй 
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деятельностью командования и соглашательской политикой со
ветов, Многие солддты и матросы продолжали выступать за осу
ществление подлинно революционных мер в войсках и за оезот-
лагательное возвращение в Германию. На поддержку таких на
строений была направлена и политическая работа, которую 
продолжали вести в оккупационных войоках эстонские больше
вики и немецкая группа РКП(б ) , 

Так, з одном документе от 13 ноября 1918 года сообщает
ся, что в ЭСТОНИЮ для габоты сведи немецких солдат направле-
ш агитаторы, в том числе и немцы . Из другого документа 
видно, что в зтот ке период в Эстонию переправлено для рас
пространения среди немецких солдат 4000 экз.листовок, 350 
экз. газеты " т е •//еЗ.ъ-НеуоХиЫ.од" и другая пропаганда стекая 

О А 

литература в Наконец, 19 ноября 1918 года в пискле из Нар
вы сообщалось, что эстонские большевики создали там револю
ционный штаб в составе 5 человек, который дожен был органи
зовать разъяснительную работу среди немецких солдат. Указы
валось также, что в район Нарвы для активизации пропагандист 
ской работы в немецких частях из Таллина направлялись до 
полнительные агитаторы, владевшие немецким языком . Отме
тим, что в этот период в районе Нарвы велась подготовка к 
наступлению эстонских частей Красной Армии. 

Недовольство политикой командования и советов, а также 
все усиливавшееся влияние революционной пропаганды повлекли 
за собой дальнейший развал воинской дисциплины во многих 
оккупационных частях и подразделениях. Стремясь любыми сред
ствами достичь своих целей, немецкие солдаты стали часто 
действовать вопреки указаниям соглашательских советов, об
разуя иногда новые организации, способные Взять на себя ру
ководство революционными действиями. Так было, например, 
в районе Сыренца (Ваоькнарва), где солдаты образовали коми
тет, под руководство^ которого о^али покидать позиции вдоль 
реки Нарва 2 6 . 

Особенно ярко проявилась революционность части немец

ких солдат в конце ноября, начале декабря 1918 года, когда 

эстонские и латышские формирования Красной Армии начали на-



ступателъные операции с целью освободить Прибалтику силон 
оружия. Так, в Гукгербурге (Нарва-Яыесуу) немецкие солдата 
405 полка 205 пехотной дивизии отказались выступить против 
советского морского десанта. По инициативе агитатора, бывше
го военнопленного Меервальдд был созван митинг, на котором 
собравшиеся провозгласили' солидарность с высэдивиижея э с 
тонскими подразделениями Красной Армии. Резолюция, примятая 
участниками митинга, предусматривала направление делегации 
ь Нарву, с тем чтобы убедить находившихся та.\- солдат дру
гих полков дивизии сдать город без ооя и не передавать бе -
лоэстонцам оруязтя и боеприпасов^*7. Аналогичные события ппо

ра 
исходили в районе Чудского озера , а также на мгеДстотши, 
где немецкие солдаты отказались выступить на ф р о н т В а ж 
ные события развернулись в начале декабря на подступах к 
городу Выру, где представители солдат-окопников 388 полка 
19 дивизии ландвера,, минуя солдатский совет, договорились 
с командованием наступающей колонны Красной Адаки О сдаче 
города без боя . Почти одновременно похожие события про
изошли у города Гулбене в Латвии, а 17 декабря два полиса 
все той же 19 дивизии ландвера без боя сдали город В а л г а ^ . 

В декабре, в обстановке начавшейся на территории Эсто
нии гражданской войны, немецкие солдаты оказывали в ряде 
случаев советским войскам и эстонскому пролетариату и иную 
помощь. Архивные источники, а также мемуары некоторых поли
тических и военных деятелей сохранили многочисленные приме
ры передачи оружия борцам за советскую власть и, по меньшей 
мере, один случай разоружения немецкими солдатами эстонских 
белогвардейцев^. Откровенные проявления немецкими солдата
ми симпатий к наступающим частям Красной Армии вызвали тре
вогу не только у командования оккупационных войск, но и в 
кругах эстонского Временного правительства. Последнее дахе 
выразило протест .фгр&ййм Антанты. Так, например, в ноте ан-
глийскому правительству указывалось, что "немецкие солдаты., 
действуя, очевидно,, в согласии с большевиками, утшчте&иди 
дорскное и телеграфное, сообщение между Таллин ал и Сонда п С ^„ 
Все такого рода примеры интерпретировались руководителями 
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эстонской буржуазен как шрушвше немецкой стороной у с л о 
вий Компьенского перемирая. 

Но запоздалые проявления классовой солидарности и под
держки еотонского народа в е го борьбе за восстановление с о 
ветской власти не могда уже изменить общего хода развития 
событий» Правда, отходя, немецкие войска не оказывали упор
ного сопротнвлегаш Красной Армии, чъо поаволило освободить 
большую часть Эстонии и установить там Советскую власть во 
главе с Эстляндской Трудовой Коммуной, Но, когда немецкие 
войска к концу декабри покинули наконец Эстошю, то их мес
то там успели занять английские я Э н с к и е , датские и прочие 
интервенты. Таким обраэом, если немецкие оккупанты поста
вили эстонскую реакцию у власти, то интервенты других стран 
помогли эстонской бур&уаэкн вкупе с правыми социал-демокра
тами отстоять и укрепить эту власть. 

Итак9 Ноябрьская рвводсция в Германии на переросла в со 
циалистическую, а Боссташав немецких матросов и солдат окку
пационных войск не слилось в единое револквдонное выступле
ние с рабочим классом Э СТ ОНИИ, Который вел справедливую 
борьбу за восстановление в стране советской власти. Как ука
зывал ось^ основными причинами спада революционного дви
жения в оккупационных войсках было отсутствие в Гермащш 
коммунистической партии и соглашательская политика правых 
социал-демократов. Необходимо добавить, что и пропагандист
ская работа, проводившаяся эстонскиш большевиками и немец
кой группой НШ(б ) среди немецких военнослужащх не учиты
вала всех особенностей политической обстановки в Эстонии. 
Основной упор в этой работе д е ж л с я на разъяснение общих 
вопросов, что, конечно, было крайне необходимо. Однако не 
мецким солдатам и матросам мало разъяснялась расстановка 
политических сил в стране, не разоблачалась пожтические 
цели буржуазных и , особенно, мелкобуржуазных партий. В р е 
зультате многие немецкие солдаты и матросы оказались не в 
состоянии разобраться в вопросе, кто же в действительности 
представляет подданные интересы эстонского трудового народа. 

Однако несмотря на эти просчеты и ошибки, револкдион-



кые события Б немецких оккупационных войсках, дислоцирован
ных в 1918 году и Эстонии, имели большое значение. Они, в 
частности, свидетельствуют об огромного вдохновлякэдел ъжя\ш\ 
В е с к о г о Октября на солдат и матросов кайзеровской Германии. 
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1ШШ ГЕРМАНСКОГО ПО НА] ОРУ 
РАГОЧЕ-1 СИЛЫ Ио И Ж А Л Ш И НАКАНУНЕ 1918г. 

Марксистская историография в ГДР запишется уже некото
рое гремя вопросам иммиграции иностранных рабочих в Герма
нию и использовании их ь промышленности и Б сельском хозяй-
с т ! е г а такг.е вопроса™ политики германского империализма В' 
отношении к иностранным рабочим-. Имеется несколько работ о 
депортации граждан из прибалтийских советских республик в 
Германию и о принудительном труде во время Еторой мировой 
войны. Однако до сих пор нет публикаций о полем: ешш трудя-
щ х с я из Прибалтики, работавших в Германии в течение послед
них десятилетий до второй мировой войны. Лишь в последнее 
время выявлены некоторые материалы по этому вопросу. 

С 90-х годов 71Х века отмечается растущий ввоз иност-
р 1 

ранных рабочих в Германию .*В итоге уже накануне первой ми
ровой войны в Германии находилось около 1.200.000 иностран
ных рабочих; из них около половины работали в промышленнос
ти , другие - в сельском хозяйстве, особенно в юнкерских по
местьях т . н . '•Остэльбии 1 1. Среди этих иностранных рабочих 
было от 400.000 до 500.000 поляков (в основном сельскохозяй
ственных рабочих) , из Австро-Венгрии и России. Германские 
монополисты и юнкеры при вербовке стремились заполучить во з 
можно более дешевую и послушную рабочую"силу, какой и явля
лись иностранные рабочие. С этим намерением до пемзой миро
вой войны были предприняты попытки завербовать кроме трудя
щихся поляков из России и Австро-Венгрии также рабочих из 
Прибалтики. Это было тесно связано с антипольской политикой 



Прускл - Гермашш, которая ШШЩ прочим одно врелш питалась 
частично запенить польских рабочих украинцами или рлбо^пгми 
других национальностей. Однако на рубе:;е X I " и Уй Е В . усилия 
привлечь латшчей и зстонцеь для рабоп; в прусских имениях 
оказались безуспешными. Согласно даиломатическта донесениям, 
было мало надежд получить таких рабочих, потому что помегцтки 
ь Прибалтике не били заинтересованы а такс:: имшграции. Пле
т е т таЮив учмтыьатв трудности, которые были; связаны с разли
чием аграрной структуре, с мосиА.ностыс- рабочей силк и др. 
Креме то го , ь это ьремя германские правящие к. руг и не :•: слали 
еще более осложнять ход переговоров» которые велись перед 
первой мировой войной мезкду германским и российским прави
тельствами по вопросагл миграции рабочих из России ] ! Германию, 
И, наконец, что такке немаловажно, оплт двух имений про лим
и т Позен (Познань) по использованию рабочих из Прибалтики 
оказался дач юнкеров невыгодным, так как ЛЯТГТЕП и остолцк 
выдвигали, с точки зрения псменщиков, "излишне претенциозные" 
требования. Прусское министерство сельского хсплГстьа поэто
му воэдергазалоеь пока от широких усилий для вербовки латы-
шей и зстонцев. Одновременно не имели успеха и намерения по
дучить большее количество табочей силк из Финляндии, 1 е ло -
руссии, а также из Украины^. Т а 1 с и м образсм, в целом из Рос
сии до первой мировой войны в Германию прибывали в основном' 
польские рабочие. Бее г.е" время от времени предпринимались 
новые попытки использовать рабочую силу из Прибалтики для 
гврланских монополий и крупных помещиков. Статистические 
данныэ этого времени, несмотря на разные неточ"пости, свиде
тельствуют о т:&чт таких тенденций. 

По даннш Немецкого рабочего центра ( ВеиЪзсЬв А г Ъ е 1 -
а&пегагш') , | также по неогубликованным прусехшм статисти
ческим данным , в Германии в последние предвоенные годы на
ходились от ЗвОООдо 4.000 рабочих из Литвы, а также некото
рое, намного Меньшее количество латышей и.эстонцев. Е конце 
1914 г . в Пруссии насчитывалось 202.000 подданных России. 
Б их числе - Т 9 3 0 литовцев, из которые 1288 работали в 



сельской хозяйстве, 5СС ё щтштжтштш и 130 в горноруд
ном д е л е 0 . С началом воЛны т . п . ' 'русские" рабочие были под
вергнуты принудительноглу труду", прикреплены к рабочитл местам 
и усиленно эксплуатировались" ' . Одновременно немецкие влас
ти старались набирать дополнительную рабочую силу на террито
риях, оккупированных германскими войсками, и депортировать 
ее в Германию. Такие стремления были особенно очевидны в 
созданных герланскими оккупантами генерал-губернаторствах 
Гельгия и Польша. Материалы, в которых содержатся точные до 
казательства об объеме депортации, опубликованы в последние 
года в ГДР. По нашим подсчетам, в 1915-1918 г г . насильствен
но бит вывезены в Германию по меньшей мере 205.700 беяьгай-
цев®»* ; не менее 300.000 рабочих были депортированы в Герма
нию из варшавского генерал-губернаторства. В противовес ут 
верждениям ряда историков ФРГ,' согласно которая во время пер-
во" мировой войны иностранные рабочие в основная якобы добро
вольно отправились,в Герг.анию , упомянутые данные подтвер
ждают наше мнение о том, что а течение всей ~эйнк и в отноше
нии рабочих из царской России надо говорить с приц/дательнои 
труде. Соответственно нельзя говорить п о добровольности при 
отправке на работу в Германию, Мы при этом говорим не толь 
ко об экономическом принуждении, которое вызывало и в довоен
ное время миграцию рабо тшх и на которбе указывал В.И.Ленин, 
говоря, что только самая крайняя нужда заставляет людей оста
вить родину. Экономическое принуждение усиливалось оккупаита-
ми путем хищения сырья й про ' -: •••-тгеннпх установок-, прекраще
нием работы в ряде отраслей промышленности на оккупированной 
территории и т . п 0 С нарастающее Силой немецкие оккупанты пере
ходили во время войны к применению внеэкономического принужде
ния. Принудительна! мобилизация на работу и депортация приня
ли особенно большие размеры с осени ^рГб г . 

Господствующие круги, вербуя рабочих в оккупированных-
областях, преследовали две целя: во-первых, еще в ходе войны 
получить по возможности-больше рабочих и,во-вторых, обеспе
чить на послевоенное время возможность вербовки иностранных 
табочих и их ввоза в Герланию. В отношении первой цели, за-
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ключеш-ше Б ГОДИ: войны договора должны были обеспечивать 
использование потенциала рабочее силы других стран . При. 
всех переговорах, - с ШшшщщШ о мирном договоре по с о 
глашению о торговле и судоходстве, с Украинской] Централь
но!! Радо':, и , наконец, с Советской Россией в 1.реете, -
везде представители германского правительств вгдаигали 
требования о наборе рабочих, Что касается подготовки до
говора с Россией, то после совещаний и дискуссий 2 различ
ных ведомствах удалось к конце концов на заседашти в Им
перском Ведомстве ХОЗЛЙСТВа. (НбХсЪзъйгЪэскаГЪват * 3 4 ДО-
кабря 1917 г . принять следутощую г орлудирогку, которая и 
была включена в разработанный министерством иностранных 
дел проект заключаемого с Россией торгового догоьора: н 

"Русское правительство обязуется допустить сезовике поез 
дки рабочих в Германию,.. Разрешение этих поездок со сто 
роны русского правительства не делл-ю зависеть от наличия 
паспорта и другого особого легиткмацконного документа. 
Вербовка рабочих должна бить разрешена тем немецким орга
низациям, которке германское правительство назовет рус 
скому правительству в качестве компетентных^. 

В связи с подготовкой мирного договора с Россией 
к соответственного торгозого договора, германское прави -
тельстзо намечало вербовку рабочей силы таы.е из Прибал
тики. Так, например, 18 декабря 1917 г . статс-секретарь 
военного продовольственного ведомства фон Вальдов зая
вил о подготовке договора с Советской Россией буквально 
следующее: "Россия должна по меньшей мере обязаться ни
коим образом не мешать эмиграции - сельскохозяйственных 
рабочих в Гер.ташю, в прибалтийские государства, в Лит
ву и Польшу, . . не связывать выезд сезонных рабочих с ка
кими-либо затрудняющими условиями; тшег.е не мешать Гер>-
шнии з развертпванпи вербовочной деятельности соответ
ствующих организаций в России; до окончания экономиче
ской войны Антанты без согласия Германской империи не 
разрешать никакой эмиграцот сельскохозяйственшх и про-



мнплепних рабочш В страны Антанты. Впоследствии ке напра
вить поток зШгрантов через Германию. Такие жм обязательст
ва дшшш быть тажзшш па прнсалтийскпе государства, . ::тт~ 
щ п Полы.:у; последние таг; ::е не доданы глешать транзиту рус
ски;: сезонных рабочих или затруд|Ш$ его • В мне 19]Я г. 
прусшшИ министр внутренних дел уг'азал: "Вербовка рг<*.очих 
Е КУрдащшш и Литве имеет далеко ме то зшчеэдё., которое 
она имеет для пас в Польше, Гее :*е иеооходамо з^-КЛЮчеше 
ШШШШШЧ1Ш&: согла^ени'; с этими государствами, чтобы оыть 
во всеоружии относительно будущего развития" . Как видал, 
задуш&о бЩо много. Но из-за поражения Германии в первой 
мирово!; шойШв этот план не был осуществлен. 

Пока различимо германские ведомства в последние меся
цы во и 1Р разрабатывали все новые Планы длп набора иност-
эашшх рабочих на послевоенный период, представители гос 
подствующего класса в ото :::е время старались еще з года 
войны обеспечить немецкую военную промышленность и с ель 
ское хозяйство пс возможности с олы;аш количеством иност-
ршшш: рабочих, Одаако их ошдашш не были оправданы. На
пример, с весны до осени 1918 г . немецкие оккупанты смог
ли мобилизовать в ок-купнрованпых нейщшшш шШшшШ об 
ластях Украины жда 1С-12 тШ**рабочфЕ. ото усилило стрем
ление насрать рабочих из других оккупированных областей. 
По сообщению Немецкого рабочего центра, во время цервой 
мирово.'! войны следукяцее количество рабочих были завербо
ваны из Прибалтишг й из оккупированное немецкими войсками 
русской территории (кроме Польши): из Литвы 24.239, из 
других прибалтийских земель 3650. • Эти цифры вероятно ско
рее занижены, чем завышены. В них, в частности, не вклю
чены и десятки тысяч рабочих, которые должны"были принуди
тельно работать в составе граждански* трудовых батальонов 
на заводах и в учреждениях различных управлений герман -
ских войск. В противовес буржуазным исследователям надо 
констатировать, что и относительно комплектования рабочих 
в прибалтийских странах в 1917 и 1918 г г . также нельзя г о -



воркть о добровольности, а следует говорить о пгппу.дсшги 4 ' * 
Для представит еле Л немецких оккупантов ото б1.м.ю,ъпро-

481.1, совершенно ясно, кто подтверждается и материалами? но 
! :,ент°.;алы1ого г о с . дарственного исторического архива йат'.чй-
скол ССР, Так, ткловал йнспекщш 0-й армии писала немецхл-гм 
уездным начальшп:ам 16 Гевралд 191? г , : т г то;;ноо использсса
ние вое:; шшшщжш раоочих безусловно необходимей если по
требуется, око будет проводцться принудительно" . На сове

рши , щроводавшемся при и 0бер -0ет м 17 декабря 1917 г , ко 
вопросу рабочей силы Ексказкгалось оси,ее мнение военных 
упр влешп и других компетентных военных учрешдени: г. охк;/-

" отаншх областям: Прибалтики о том, "что удовлетворение 
требований, в рабочей силе без принуждения н е б у д е т 
в о з м с ::. н к м Однако Обер-Ост считал к у т и т сохранить 
йункклю свободной вербовки из-за внутриполитического г с ло 
жений (настроение населения) , а такше из - за протестов в 
германском рейхстаге и за границей ; кроме т о г о , такой по 
зиции давалось еще и следующее обоснование: !*Принудщте лъная 
система потерпела йнаско. Производительность труда принуда-
тельно мобилизованных рабочих ;.пптпмалънал... многие б е г у т . , , 
наги органы недостаточны для принудительного охвата всех 
л ю д е . . . Охота на лодеЗ, г:сторал, к сожалению, еще происхо
дит и в самое последнее время, не долт.на больше иметь мес
т о . . . " Если для Обер-Ост речь шла прекде всего о тактиче
ских соображениях,чтобы повысить-количество и производитель-
ность труда мобилизованных рабочих, то большинство предста
вителе:; военных утгравленй/1 оккупированной территории выска
зались на вшеназ ванном совещании за сохранение прищ гднтель-
ной мобилизации. Глава военного управления I елосток-Грод
но, например, заявил: '^Принудительнач система имела до сих 
пег успех, йто .даше единственное средство, чтобы сохранить 
нам рабочих.•. Основа ;:е долшна оставаться, так как практи
ческие деятели совершенно едины в том, что хаш.дкй успех 
свободной вербовга рабочих достигался только тем, что с у 
ществовала скрытая угроза прткгушденнл". Начальшп: уезда 
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Креглер сГоряулйровал эти я:е мысж так: ".Трйнувдение до&кно 
оставаться в. качестве скрытой' угрозы. Нельзя так люого пола
гаться на добровольность рабочих, этим здесь йичего не 
г ается " . Представитель "Обер-Ост" Гон Гайль , руководивший 
этим совещанием, резширотал общее мнение! "Б интересах по
ставленных перед наш задач Щ не ЫШЩ отказаться от при
нуждения. Некоторое принуждение должно по&тому и дальше про
водиться. Пртнуждение может применяться, но без т о г о , чтобы 
по субботним в е ч е ^ , ! проводилась "охота на люде л* или имели 
место другие жесткие мероприятия. Ш поэтому настоятельно 
просим, чтобы принуждение ЖршвШЖШь в таких '-ортах, кото
рые в случае необходимости Обер-Сст мог бы отстаивать и ко
торые делу ничем не вредят*. 

Чем дальше щщ война, тем сильнее росло стремление гос 
подствующих кругов передать всю имеющуюся рабочую ШЩ воен
ному хозяйству. ЛюдендорГ- подавердал это в глае 1918 г . сле 
дующей словами; "Со стороны действувдей арши в оккупиро
ванных областях прижимаются все возшжные меры, чтобы и с п о л у 
зовать имещуюоя там рабочую силу для войск или для родйьш"^, 
В интересах повышения количества депортированных в Германию 
директор Немецкого рабочего центра обратился 18 сревраля 1918 
г . к генералу Г о р л а н у , начальнику генерального штаба Обер
нет. Он указал, что вербовка в Польше, Литве и Белостоке 
имеет лишь незначительный успех и требовал Возможности ком
плектовать рабочих непосредственно за линией (Тронта на Вое-
т ш е , В конце февраля - начале марта 1918 г. по согласо
ванию между Верховным главнокомандованием, штабов Обер-Ост 
и Немецким рабочитл' централ террнторжя, на которой разре
шалось проводить вербовку, быда разделена на три сектора: 
Сектор I : Лигляндоч , Эстляндая, Рига, Даугавпилс СДинабург) 
и окрестности; Сектор 2: Минская губерния и лагерь беженцев 
Гарановичи; Сектор 3: Волынская губерния. 

17 марта 1918 г . Каландукяций Восточным фронтом заявил 
о согласии с Верховным Главнокомандованием о разрешении Не
мецкому рабочему центру вербовать рабочих на следующих тер
риториях 1 8 ' 
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- ) о'-'*.а'.г::: подавно проходивших военяшс операций ДО линии 

Р) з ::ре,л":."а::. раслологенкя :- :9::ецв:с: во :сх не Украине; 

'1) на русекоЗ территории мезду Украиной и Ли^линднеп! 
5) в кер&атпнЕас .тетеря: длл репатриантов, 

" • : -о на территории • соллего управления ГчурякйДЙВ вер
бовку не следовало проводить. 

Несмотря на вес усилий, депортировать в последни:! год 
?.с".ш Е ГершнЕк кз Прибалтики к из других территорн '• Совет-
с::с I Рсселл, с г^'ппрс; с.нле': ::е:.те::;.:т.п: во '.олыя:, хоть СНольКО-
насудь эг.тзтное кол: ' :с г стьо рассигг не .-/далесь. Супест.' о?пт.: 
• • • л Г этег.: с : л о раетррес- о с . о своение пароде : : пасе 

оккупант:-:/. Псрагение германского империализма в первое 
мировой зоНне и Ноябрьская революция подохилв конец ото', п е -

"..::::о.' гдйве прпнулктедъного тр7/гва в Горланил. 

Г каклогс больших .ч-лоштаОах г та лр:г:т:;::а б..;.г». восоСчюв-
л ещ нацистами, шо ке спасло гитлеризм от закономерного пс -
ра.:е!ввг. 
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В.Даукште 

СОТР/даЧЕСТЬО ОСТЗЕ [СГКОГО ДВОРШСТМ И 
ЛЮТЕРАНСКОГО ДУХОВЕНСТВА ПО ВОПРОСУ ПР0СВЩГСНИ:7 
МШШШ КРЕСТЬЯН В 40-х - 50-х ГОДАХ XIX ТША 

(В куешщии И ЖШШЩШ 

Проследить отдельные направления политики остзейского 
дворянства в области просвещения, взаимоотношение двохлянет-
ва в лютеранского духовенства, в решении вопросов школьного 
образования латышских крестьян - вот цель данной статьи. 
Остзейская историография отвадит духовенству полаштельную 
роль в организации просветительскоЛ деятельности ь середа-
не прошлого века Б Курляндско I И Ли-ляндскол губерниях, в 
то время как в действительности лютеранская церковь ь При
балтике была лишь одним из главных политических орудий экс
плуатации крестьян, была орудием подчинения латышских крес
тьян власти немецких баронов, власти пш&тков. 

Рассматриваемые период исторически невелик, но богат 
значительными по сьоегду содержанию событиями и процессами, 
и это дает возможность сделать некоторые обобщения в отно-
шении обстоятельств, определивших политику дворянства в об
ласти просвещения, а также отношение духовенства к этол по
литике. 

Отмена крепостного права в 1817 году в КурляШщи I ш 
1819 году в Лис^ляндии способствовала [Тормировашю в недрах 
старого - феодального общественного уклада-капиталистичес
ких отношения, К середине >ТУ века крайне обострились все 
противоречия сеодализма. Сохранение формально.' личной сво
бода крестьян, барщинная система хозяйства, сохранедае пол-
но!1: и неограниченной собственности на з е м л ю и в с е х п р и в и л е 
г и и немецкого дворянстш - довели классовые противоречия 
ме.гду латышскими крестьянами и остзе лским д в о р я н с т в щ 1 до 
взрывоопасной ситуашдот. 



Сороковые годы >1Х ьека в Ли'жляндско.: гусернии изле
чены крестьянскими волнениями, появлением особо"' •[орт клас
сово!! борьбы - массовым переселением сельского населения Б 
другие губернии России к переходом крестьян в православие. 

Особое волнение среди немецкого ьдоршстг-. и лютеран
ского духовенства вызвали стремления латышских крестьян к 
"русской вере" , лиоляндские помещики рассматривали пропаганду 
православия среда латышских крестьян как нарушьше местных 
привилегии 1 .̂ 

В обстановке обострения классовых и национальных про
тиворечил, остзейское дворянство пошло по.пути поисков новых 

методов как в хозяйственном, так и социально-политическом и 
идеологическом плане, чтобы хоть частично приспособиться к 
новым условиям и в то же Еремя сохранить и укрепить свое 
особое положение. 

> Одной из проблем, требовавших решения, был вопрос о 
народной просвещении. Как писал остзеЛскил историк А.Тобин, 
проблемы крестьянского образования наряду с аграрным законо
дательством занимали все более значительное место в деятель
ности дворянстЕа-ф 

Важным источником для изучения ВЫДЕ: гнутых проблем 
являются законодательные акты прибалтийских губерний 40-х 
- 50-х ГОДСЕ В1ж века. Среди них следует выделить патент, 
изданный лиГляндским губернским правлением 4 апреля' 1840 г о 
да об учреждении главного управления лиоляндских сельских 
П'КОЛ 1? 

Не меньший интерес представляют инструкции, изданные 
Главным управлением ли(1ляндских сельских скол в 1845 тощ-^ 
и отражающие дальнейшее развитие просветительской политики 
дворянства после событий сороковых годов, 

г -

Своего рода обобщение просветительной политики дворян
ства в 40-е годы Х П века было сделано в рамках временного 
закона о лисршндских крестьянах 1849 года . На основе этого 
закона и всего старого школьного законодательства XIX века 
была составлена и в 1851 году издана новая инструкция, ко 
торая установила порядок создания и управления лифляндских 
сельских школ Ц> 
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Для изучения деятельности .^тгерансшга Щ^жошШШШШ 

в области образования латышских крестьян в рассматриваемы.; 
период важными источниками являются протокола заседание лш,-
ляндских и курляндских синодов. (Такие протоколы издавались 
отдельно за к а ж д ы е год в сокращенном виде под названием 

" Р г о Ъ о к о И с!ег В1у1йп.сиес"п.еп Р г о у 1 п 2 1 э 1 е у п о Л е " " Р г о Ь о к о ! ] 

<1ег КигЬйгкИвсЬел Г го ч1п?. 1а1 зупой е' 1 , С указанием па место 
и год синода) . У;::е на первом заседании синода лиг ляндского 
духовенства в 1834 году была создана специальная комиссия 
по изучению школьного вопроса. На заседаниях синода курлянд-
ского духовенства сообщения по школьному вопросу делал спе
циально назначенный школьшл референт. Материалы заседаиил 
синодов позволяют прояснить позицию духовенства в области 
школьного образования, они отра;;лют изменения этих взглядов 
и позволяют судить о причинах, заставлявшх .духовенство 
менять пли ;;;е сохранять свои ПОЗИЩЕИ, 

Источником, характеризующим взгляда и деятельность 
остэелского дворянства и лютеранского духовенства в области 
просвещения латышского народа, являются также периодические 
издания того времени: газета Чатвиешу Лвизес" и журнал 
"дас Ннланд". 

Газетой ТЛатвиешу Л виз е е " (1822-1915) в рассматриваемы:, 
период руководили два. представителя курляндского духовенст-
ва, отличавшиеся друг от друга своими политическими настрое
ниями. 

В период с 1835 года по 184Э год газета выходила под 
редакцией пастора Вильгельма Пантениуса. И если дня газеты 
Б целом характерна реакционная налравлешое^ь* отражающая 
интерес:; немецких баронов, буржуазии и духовенства, то во 
время редактирования газеты Б.Паптениусом в нел наблюдались 
некоторые либеральные тенденции. Вопрос школьного образовать 
был од}щгл из тех , в кот орет эти тенденции отражались наибо
лее четко. 

С 1849 года по 1866 год газету возглавлял пастор Ру
дольф Шульц, Этот период характеризуется резкол реакциопиол 
позицией лЛатвиешу Авлзес " , газета стала приобретать ярко 
вщ-аъешгую религашн/ю окраску. 
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10.Аду™не в 1861 году писал, что Г.Пульд задался целью 
"в качестве ' - ^ л о г о .воина вступить в борьбу с возросшим духш 
времени и основательно излечить народ от светских устремле-
нйй^. К подобного рода "светским устремлениям" газета отно
сила, и тягу латышского крестьянства к образование. 

журнал "Дас Инланд" издавался в период с .1836 по 1862 
г г . , в нем освежались главным образом вопросы истории, г е о -
гра^тии, литературы прибалтийских губернии. Определенное 
место в .журнале отводилось и вопросил культурной жизни л а 
тышского народа - в основном вопросам образования крестьян. 

В марксистской историограсТии политика просвещения ост
зейского дворянства в рассматриваемый период, а такке роль 
и место лютеранского духовенства в развитии народного про
свещения специально не исследовались. Тем не менее серьез 
ным начинанием в изучении данного вопроса являются ясследова-

О ... 

ния советских авторов по смежнол тематике. Гак, для опреде
ления взглядов отдельных представителей остзейского дворян
ства важно ознакомиться с тажжли вопросами в работах Я.Зу-
тиса, как сущность остзейского вопроса, происхождение и 
классовая сущность остзейских привилегий, а также вопроса
ми" прибалтийско-немецкой историографии®* 

Анализ политики остзейского дворянства в 50-е - 70-ё 
годы XIX века в работе М.ДухановаЗ способствует уяснению 
многих вопросов, связанных с просветительной политикой 
остзейского дворянства. Среди таковых - вопросы стратегии, 
тактики и методов остзейского дворянства в борьбе за свое 
особое положение, отношение к крестьянству, к государствен
ной власти и др. * 

Вопросы политики дворянства и духовенства в области 
просвещения латышского народа затронуты в исследовании . 
М.Дризуле 0 , посвященном истории школ Латвии, и в статьях 
А.Салминя, Х.Строда, Л.Строде" , также посвященных пробле
мам истории школ. 

Для выяснения позиций лютеранского духовенства инте
рес представляет исследование А.Свелписа^ , в котором рас-
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сматриваются вопросы места и роли лютеранской церкви в сис
теме общественных отношений в Латвии ъ период с 1 У1 по %Щ в. 

Интерес представляют также материалы, шйранше латыш
скими деятелями народного образования. Для написания этой ^ 
статьи авторш била использована рукопись учителя К.Декена • 
(1866-1942) , в которой прослеживается история лифляндских 
сельских школ. Автор рукописи собрал весьма обширный факти
ческий материал. К сожалению, в работе отсутствует глубоки:! 
анализ этого материала. Б то же время ход событий автор про
слеживает весьма четко, что помогает составить общее пред
ставление о де.тах народного образования в Лифляидак. 

Голычой фактический материал по выдвинутой проблема
тике представляет собой история школ Лижляидин и Курляндии, 
написанная буржуазным историком А.Шчем ^ 

При изучении места и роли лютеранского духовенстза 
в развитии народного образования в прибалтийских губерниях 
в Х П веке интерес вызывает т^юота историка ОРТ Х . Г а р в е - ^ 
которая посвящена проблемам отношений общества и церкви в 
Прибалтике в XIX веке. Го многом прямо или косвенно Х.Гарве 
в свое;! работе стоит на позициях апологета политики остзей
ского дворянства и духовенства, хотя он и прибегает к не
сколько иным методам, чем апологеты этой политики в прошлые 
года. Лютеранское духовенство Х.Гарве рассматривает как 
связующее звено между либеральными и реакционными, консерва
тивными кругами остзейских дворян, а тащ&е г некоторой 
степени жежду дворянством и крестьянами, особенно в полити
ке школьного образования. Таким образом, Х.Гарве предлагает 
расценивать лютеранскую церковь кале сыгравшую в некоторых 
направлениях положительную роль в судьбах латышского народа. 

Гаконами 1817 и 1819 годов об освобождении крестьян 
в &$р4ЩШг и Шфшжщш от крепостной зависимости заведыва-
ние крестьянскхдш пколами было передано дворянству. Однако 
преобладающая часть немецких дворян до 40-х годов 711 века 
сопротивлялась созданию крестьянских школ. Позиции дворян
ства характеризует факт их отношения к созданию учебных 
заведений для подготовки учителей для крестьянских школ. 



Так, ландрат ГЛ.ок, выступая против создания учитель-
ских с е ш н з р Й , писал, что все необходимое крестьянину в 
практическое ;.отзкп, сам он усвоит лучше, чем при помощи 
"любого умного профессора или доктора г ? 21;17. 

Лишь немногие дворяне , которых остзейская исто
риография причисляет к либералыщ$ кругам, з 30-е годы 

века начали понимать, что пег.оторая мера грамотности ' 
крестьян является нвобходшол предпосылкой для' решения на-

' зревших социальных и экономических проблем, возникших в 
условиях кризиса феодального строя. Выступая.в курлякдском 
ландтаге в 1836 году, ландрат О.Мирбах подчеркнул, что: 

. .Крестьян через образование надо поднять материально 
выше - это паи: долг , это каша двойная обязанность И не толь 
ко во имя человечности к гуманности, а еще более - во имя 

^своих собственных экономических интересов" 

ЛМ выяснения, позиди'I дворянства зажен и тот (Такт, что 
8 августа 1837 г . куратор Дерптского учебного округа обра
тился к Комитету министров с требованием передать крестьян
ские школы в его ведение. Хотя 13 сентября 1938 года Нико
лаем I было подтверждено решение Комитета министров о том, 
что крестьянские школы йиг-ляндии остаются в руках у тех 
лиц, которым они переданы законами 1819 года, сам йакт 
вмешательства правительства в иколыше дела вызывал волне
ние среда дворянства. 

В 1839 году жфляндский ландтаг широко обсудил школь
ный вопрос. Характеризуя состояние крестьянского образова
ния, было отмечено, что в этом плане еще многое предстоит 
сделать (

2 1 Ландтаг принял конкретные решения, на основе* 
которых 4 апреля 1840 года был издан патент отйляндскаго 
губернского правления. Этим патентом «было создано Главное 
управление лифллндских сельских школ, состаящее из пяти 
членов - четырех представителей дворянстйа и генерал-супер-
индендента. Патент определял также выборы двух школьных 
ревизоров для каждого диацеза, один из которых был из пред
ставителей дворянства, другой из среды духовенства. В каж- . 
дом уезде предусматривалось организовать уездное школьное 
управление, в которое вошли бы два представителя дворянст-
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ьа за один представитель духовенства. Открытие новых школ 
или закрытие старых разрешалось только специальным решением 
даотных йясольных управлении. Однако назначать или смещать 
учителей нельзя было без. ведома местного пастора-^. 

Решения лиолнндского ландтага 1839 года и патент г у 
бернского правления от 4 апреля 1840 года можно в извест
ной степени рассматривать как начало той просветительной ' 
политики, которую вело остзейское дворянство в 40-е годы 
XIX века. 

Из сказанного следует сделать вывод, что немалое 
место в осуществлении этой политики было отдано лютеран
скому духовенству. Начиная с 40-х годов наметилось орга
низованное сотрудничество дворянства и духовенства в 
школьных делах, Дворянство, сохраняя за собой Гушсции кон
троля, практическое исполнение всех решений и законов о с 
тавляло в г-еденш! лютеранских пасторов. В полном их распо
ряжении по-прежнему оставалось домашнее обучение, которое 
особенно распространено было в ГиГляндпи. 

Ра особое место духовенства в решении вопросов кресть
янского образования указывает и тот гакт, что все советники 
лигляндских сельских школ б ы л и выходцами из среды лютеран
ского духовенства. (С 1844 года Главным управлением лпулян-
дских с е л ъ с 1 с и х школ'руководил выбранный ландтагам школьный 
советник). 

В конце 30-х п Е начале 4С -х годов главное внимание 
дворянства и духовенства сосредоточилось на создании опре
деленной системы народного образования г рамках законов 

. 1817 и 1819 годов и патента. 1840 года, в которых было Пре
дусмотрено создание волостных и церковно-приходских ц&ол. 
Для подготовки учителей в 1839 году открылась школа в Вал-
ми ере, преобразованная позднее в семинарию и переведенная 
в Валку, известная в истории Латвии под названием учитель
ской семинарии Я.Цимзе, В Курляндии в 1840 году была откры
та учительская семинария в Ирлаве. Оба эти учебные заведе
ния находились полностью в ведении дворянства. 



Смысл и цели просветительнол политики остзейского дво
рянства в 40-е года XIX века по-настоящему меде но определить 
только через призму событий первой половины 40-х годов -
через призму крестьянских волнений з 1841 году и массового 
перехода крестьян в православие. 

Оценивая события 1841 года, е п и с к о п - В а л ь т е р писал, 
что " . . . опасность стране грозила с двух сторон. Закон, по
рядок и евангелическая церковь находились в опасности" Х Ч 

По мнению пастора Шаца из Тирзы, будущее немецких при
вилегированных сословий во многом зависит от то го , удастся 
ли "привлечь массы к всеобщему нужному ( т . е . соответствую
щему интересам правящих кругов, - В.Д.) образованию". Гене
рал-суперинтендент Г.Клот, впервые выступая с сообщением 
о крестьянский*волнениях и не желая уяснить истинные причи
ны этих волнений, указал, что в основе их лежит низкий куль 
турный уровень народа, и что народное образование могло бы 
и ск лючи т ь п од се ны е в о ли е ния 1 г» . 

Курляндское дворянство, по сравнению с лифляндским, 
было более консервативным в вопросах народного просвещения. 

Е 1846 году на заседании синода курляндского духовен
ства было составлено заявление Комитету рыцарства, в кото-
рам было высказано недвусмысленное побуждение к активным 
действиям в области народного образования. Синод обратил 
внимание' дворянства на "угрожающие условия этого времени Г 

Далее в заявлении говорилось, что именно образование крес
тьян в выгодном для дворянства направлении является одним 
из серьезнейших средств с охра, не ния и упрочения влияния_дво-
рянства и лютеранской церкви в латышском крестьянстве* 

Для точного определения направленности просветительной 
политики остзейского дворянства важно выяснить цели и зада
чи, выдвинутые перед крестьянскими школами, характер этих 
школ. 

.В выступлении пастора Шаца в 1842 .году на Ли-
фляндском синоде было особо подчеркнуто, что задачей 
крестьянских в^кол является подготовка крестьянских детей к 
конпирмации. Шац предлагал программу дальнейшего развития 
крестьянского образования. Перед крестьянскими школами он 



выдвинул конкретные задачи - воспитывать детей латышских 
крестьян так, чтобы они "разумно, нравственно и сознательно 
выполняли свой крестьянский д о л г " 1 ^ . Т а к и м образом Шал на
деялся добиться примирения крестьян со своим положением. 
Крестьянские школы должны были главным образом воспитывать 
в духе повиновения немецкое дворянству и лишь "сверх э т о г о " 
давать некоторые знания. 

Подобного рода взгляды выражал ландрат К.Г-руищнгк В 
1845 году. Перед крестьянскими школами он поставил цель 
воспитывать "грубых, неотесанных, ненравственннх, ленивых" 
латышских крестьян "знащими, но преданными закону и набож
ными исполнителями своего крестьянского д о л г а " ^ . 

Одним из самых активных сторонников крестьянского обра
зования был редактор газеты "Латвиешу Авизес 1 1 пастор Пакте-
ниуе. Однако необходимость образования и он аргументировал 
г основном тем, что образованный человек лучше приобщается к 
"духовной жлзии" и что школа "лишь путь Б церковь" Щ 

Официальное оформление эти взгляда получили в инструк
ции главного управления лийлякдских сельских школ от 30 мар
та 1845 года. Главное место для выполнения выдвинутых целей 
отводилось волостным школам,так как "более высокое образо
вание, которое только избранным дает церковноприходские 
школы, небезопасно ддя некоторых индивидов и мало пользы 
приносит народу в целом". Церковко-прйходским школам, как 
предусматривала инструкция, следует дать "более широкое 
образование только самым способным крестьянским детям, так 
как они должны повлиять на народные массы". 

Однако за этим понятием "более широкое образование" 
во многом такке подразумевалось "усердное обучение слову 
божьему" 8 . 

В соответствии с тем,что "наш сельский народ не должен 
заниматься вредным чтивом, но с воодушевлением выполнять 
свой крестьянский дол г " , - как выразился Еок^ \ бит выдви
нуты и более конкретные предложения по поводу то го , . ч е м у 
обучать в волостных и церковно-приходских школах. 



Так, Груинингк писал, что крестьяшхну для выполнения 
своего ремесла требуется немногое. По мнению Груинингка, 
достаточно т о г о , что крестьянин умеет читать, писать, счи- г 

тать и обладает саглыми общими знаниями природа и географии'""* 
Главное содержание обучения в крестьянских школах с о 

ставляло обучение религии. Пропаганда религиозного харак
тера крестьянского образования особенно усилилась в 40-х и 
5С-х годах Х П века. 

> Временным законом лифляпдских крестьян 1849 года было 
установлено, что сельские, волостные и церковно-приходские 
щкода являются церковными учреждениями. Тут лее сказано,что 
они до ляпы содержаться приходами таким образом, оправды
вался тот оакт, что содержание крестьянских школ было д е 
лом самих крестьян, в то время как контроль над крестьян
ским образованием находился в компетенции дворянства^, а 
процесс обучения оставался делом лютеранских пасторов. 

Па основе временного закона лифляндских крестьян 
1849 года и всего школьного законодательства первой поло 
вины XIX века, 24 марта 1851 года Главное управление лиф
ляндских сельских школ издало новую инструкцию о порядке 

создания и управления лигляндских сельских школ. Это явля
лось в известной степени обобщением политики просвещения 
остзейского дворянства в период после решений ландтага 
1839 года. Инструкцией намечались также дальнейшие направ
ления этой политики. 

Именно на основе этой инструкции с особой силой осуще
ствлялась идея о прямой зависимости крестьянских школ от 
церкви. Школьный советник Ульман писал, что крестьянские 
школы немыслимы без преподавания религии'^. 

Такая же мысль была высказана директорш Ирлавской учи
тельской семинарии К. Садовским в 1854 году на курляндском 
синоде. Он подчеркнул, что основой существования крестьян
ских школ является их непосредственная связь с лютеранской 
церковью 2 



Особенно распространением таких идей отличалась газета 
"Латвиешу Лвиээс":"Школа должна давать не светское образ о - " 
гакив, а ценности с большим духовным содержанием... Где 
много мудрости, там много трудностей, и чем более знаний, 
тем больше б е д " ^ . 

Религиозный характер крестьянского образования Г р у и -
нинг пытался оправдывать "культурным состоянием и внутрен
ними потребностями латышского народа. 

Дворянство и духовенство опасались т о г о , что крестьяне 
начнут расценивать школы как путь к дальнейшему образованию: 
"И не ломай голову над тем, кем бы ТЕОЙ сын мог стать: пи
сарем, управляющим или судьей. Если все так станут думать, 
кто же будет пахать и сеять и урожай собирать" , - писала 
"Латвиешу А в и з е с " . ^ 

Зо второй половине 50-х годов XIX века активности ост
зейского дворянства в школьных дедах ослабла. О причинах 
такого поворота в политике просвещения в известной мере 
можно судить по выборам на пост лигляндского школьного с о 
ветника на дворянском конвенте 22 марта 1856 года. Рывший 
советник Ульман рекомендовал на этот пост пастора. О.Соко
ловского из Рауны, Конвент эту кандидатуру отклонил в связи 
с тем, что Соколовский был известен как сторонник активной 
школьной политики Ульмана, проводившейся в 40-е годы XIX в с 

Свою позшпш конвент мотивировал тем, что "крестьянские утлы 
утнхошрилисъ" и спешка в этом деле неразумна, "так как 
слишком широкое образование крестьян не всегда идет на поль
зу господам" ° . 

Школьным советником был избран Клот, идеалом которого 
была школьная политика, основанная на идее , что все необхо-
димое для крестьн записано в библии. 

Из сказанного с л е з е т сделать вывод, что в области про
свещения п образования латышского народа отражаются тенден
ции, обилие для всей политики остзейского дворянства'в 40-е 
- 50-е годы XIX века. 

В 40-е г оды в просветительной политике дворянства отме
чаются некоторые черты либерализма. Популяризацией крестьян
ского образования особенно занимались отделыше представи
тели лютеранского духовенства. 



Либерализм в школьного вопросе явился объективным след
ствием событий 40-х годов XIX века. Остзейское дворянство 
было вынуждено искать новые методы влияния на латышское 
крестьянство. Церковь оказалаоь недостаточным средством вос
питания крестьян в духе послушания немецким баронэлм. К тему 
же религиозная форма крестьянской борьбы- поколебала автори
тет лютеранской церкви. 

Известную степень образованности латышских крестьян 
правящие сословия рассматривали как одно из средств сохра
нения и укрепления своего влияния и своих привилегий и п о 
вышения авторитета лютеранской церкви. В э^ом смысле инте
ресы остзейского дворянства и евангелически-лютеранского 
духовенства полностью совпадали. 

Таким образам, просветительная политика остзейского 
дворянства по своей сути была враждебна коренным интересам 
латышских крестьян. 

Школа, главной задачей которой-являлось воспитание 
крестьян в послушании и повиновении немецким господствую
щим сословиям, должна была в какой-то мере направлять 
стремления латышских крестьян к образованию в русле , вы
года ом для привилегированных сословий. 

Активность духовенства в~школьном деле в 40-е годы~~ 
XIX века следует рассматривать в первую очередь как защиту 
интересов немецких баронов и лютеранской церкви. 

Либерализм в школьном деле в 40-е годы XIX зека связан 
и с другими факторами социально-экономической и политической 
жизни страны. А именно с ростом капиталистических элементов 
в сельском хозяйстве и с политикой царского правительства 
по отношению к прибалтийским губерниям, но главное содержа
ние просветительной политики дворянства было направлено на 
решение классовых противоречий. 

Об этом свидетельствует поворот в этой политике в 50-е 
года XIX века, также созвучный с общими тенденциями всей 
П О Л И Т И К И остзейского дворянства, когда в их политике откры
валась десятилетняя полоса "усиленного сопротивления даже 
тем- очень умеренном препобр&зованиям, с которыми ранее 
большинство под влиянием событий 40-х годов вынужденно сме
рилось ~ . 
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Оценивая отношение лютеранского духовенства к политике 

просвещения остзейского дворянства, необходимо отметить, что 

именно представители духовенства были теми, кто идейно обо

сновывал повороты это:! политики. 
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И.Феньвеши 

ПАЛ Ш$АЛЬБИ - АВТОР "ПУТЕШЕСТВИЯ В П Р Ж А Л Т Ш " 
(к истории венгеро-прибалтилских культурных связей) 

В 198С году исполнилось 170 лет со дня рождения одного 
из крупнейших деятелей венгерской науки, пионера междиоци-
пли парного изучения гут-ланит арных наук - академика Пала Хун-
цальви. Его имя широко известно не только в венгерском язы
кознании и общей лингвистике. Он по праву считается класси
ком и в Финноугроведении и этнографии. 

Пал Хуноальви - один из основателе-! венгерского языко
знания и его младшил брат Янош - создатель научной геограгии 
в Венгрии родились в с.Хуннсдорр-Хунфальва под г .Кежмарк 
на северо-востоке страны (ныне Словакия). 

В 17 лет Пал оканчивает лицей, владеет латинским и гре 
ческим языками и свободно читает по-сТ ранцу зеки. Позже он кон
чает в Кеэшарке Гилософское и юридическое отделения институ
та, а в 1833 году приезжает в Пешт для завершения своего 
юридического образования. 

Все это происходит в так называемую эпоху реформ, в 
период созревания общественных изменений, когда у с и л и т е т с я 
стремление венгров к независимости от Австрии. Эти десятиле
тия характеризуются сначала главным образом возникновением 
программ необходимого для отсталой страны буржуазного про
гресса, а в 40-е,годы уже появляются носители радикальной 
политической мысли. 

Как и многие деятели науки и культуры Венгрии - выход
цы из неимущих слоев общества - Хунфальви начинает свою дея
тельность воспитателем в аристократической семье. Он воспи
тывает двух сыновей барона Подманицки (оба впоследствии ста
нут прогрессивными общественными деятелями). В это время 
юноша близко соприкасается с влиятельными деятелями поли-



тической жизни страны и принимает непосредственное участие 
во все более обостряющейся в эти годы общественно-политиче
ской борьбе. В 1836 году он проводит с семьей Подманицки 
год в Дрездене и знакомится там с основными направлениями 
общественной мысли тогдашней Европы. 

Уже в первой его статье по языкознанию (1840 год ) мы 
находим следующие слова о родственных венграм народах: "По
чему бы не обратиться нам к нашим северным сородичам, у 
которых наверное найдем слова относительно моря и зимы, гор 
и рыб? г " ^ . Эти слова характерны для движения за так называе
мое "обновление языка". Замечание Хуниальви не пропадет да
ром: ряд предложенных им слов принимается и включается в ака
демический словарь. 

В 1841 году Венгерская Академия наук и з б и ^ е т е го 
своим член-корреспондентом. Через год он приглашается про
фессором Кежмаркского института на кафедру юриспруденции. 
Здесь он привлекает к себе всеобщее* внимание тем, что вмес
то традиционной латыни читает лекции на венгерском языке. 
В 36 лет е го избрали пожизненным директорш института, что 
обеспечило ему солидное общественное положение и открыло 
перспективу блестящей научной карьеры в области государствен
ного права и материальное обеспечение.на уровне правительст
венных сановников. Однако вскоре события революции 1848-49 
г г . решительно вторгаются в жизнь Хунфальви, втягивают его 
в водоворот главных политических событий и прядают его д ея 
тельности совершенно другое направление. 

В 1848 году его избирают депутатом революционного пар- . 
ламента. В условиях усиления австрийской реакции он пишет 
25 января 1849 г . следующее: "Ниша родина будет раздавле
на, но будущее не принадлежит победителям, потому что их 
самих раздавит грядущее"*\ В апреле 1849 г . в Дебрецене он 
как один из секретарей заседания парламента Собственноруч
но увековечивает в протоколе историческое решение о низвер
жении Габсбургов. До последних дней борьбы он не оставляет 
великого вождя венгерской револвдии Л.Кошута, 

В ише 1850 года он получает амнистию, но как "ско!*~ 
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прометированного" участием в революционном парламенте, его 
лишают директорского места в институте Кежмарка. Он посе
ляется в Пеште и вместе с группой коллег-академиков присту
пает к реорганизации научной жизни страны. Осенью 1851 года . 
в программной статье учрежденного им журнала Хунпальви фор
мулирует главные задачи венгерских гуманитарных наук. Он 
впервые создает программу в области сравнительного языко -
знания на исторической основе. 

В 1851 году Хуноалъви получает назначение на должность 
библиотекаря Академии наук,во многих старых списках и на кар
точках каталога этого крупнейшего научного книгохранилища 
Венгрии и поныне встречаются записи его характерным почерком. 

Наконец он может возобновить научную работу. Почти два 
десятилетия жизни он отдает языкознанию и , в частности, про
блемам родственных связей венгерского языка. С тех пор, как 
известный венгерский оадолог Антал Регули, впервые изучав
ший на месте язык наших ближайших родственников - ханты и 
манси, мари и чувашей, вернулся в 1848 г . из многолетней 
поездки по России, эта проблема все более выдвигается на 
передний план. Хунфалъви с растущим интересам следит за 
поездкой Регули. Одно из е го определений в течение прошед
шего с тех пор столетия приобрело, можно сказать, силу за 
кона: "Нельзя стать опециалистом по венгерскому языку, не 
будучи сведущим в родственных нам языках". Его работы этих 
лет "О принципах и элементах сравнения языков" и "Сравнение 
алнских и венгерских слов" имеют 'огромное значение для вен
герской гХилологии. В корне против концепций "самостоятель
ности" языка, отражавших националистические тенденции эпо
хи, он ратует за принцип языковой семьи и подчеркивает, что 
сопоставление языков может привести к разгадке ряда неясных 
до сих пор явлений венгерского языка. 

В 1856 по 1861 год он издавал на. собственные средства 
первый венгерский языковедческий журнал " Ыа^уаг иуе1уеё&в$ " 
("Венгерское языкознание") . В качестве основной задачи жур
нала он выдвигает разработку основ венгерского языкознания и, 



в частности, сопоставительное изучение родственных языков 
и народов. Его не пугает то , что "многие наши ученые и не 
ученые*1 ужасаются при мысли о том, что венгерский язык срав
нивается с языком "алтайской черни"! "Ведь даже отдельному 
человеку честь делает только его собственное старание, а 
не другой человек, каким бы близким родственником тот ему 
ни приходился, будь то англичанин, парфянин или арап. Мы 
не стоим более , нежели наша собственная честь ! Прочь посе 
му детское тщеславие, которое в самоа деле позорно для нас, 
так как делает нас непригодными к науке". 

Легенда о прямом происхождения векгро: от гуннов Аттйл-
лы, как доказал Хунфальви, заимствована из немецких источни
ков. Немецкое духовенство во времена распространения христи
анства среди венгров познакомило их со сказаниями о гуннах 
и Аттиле, о которых пастухи венгры не имели никакого пред
ставления. Националистически настроенные круги интеллиген
ции считали, что венгерский народ с его героическим прошлым 
и развитой культурой не может иметь родства с далекими б е з 
грамотными рыболовами и охотниками, "пропахшими рыбьим жи
ром" - ханты и майои. Сторонников угро-финской теории про
звали плохими венграми и плохими патриотам». 

На основе своих конкретных лингвистических исследова
ний в области мордовского, самоедского языков, ханты я т . 
д . , а также начатой еще при жизни Регули совместной с ним 
обработки сибирских записей последнего, Хунфальви не т о л ь 
ко утверждает, но и доказывает идею о родстве этих языков 
с венгерским. О том, какую реакцию вызывает эта деятель -
ность, насколько она задевает за живое многих историков и 
филологов, разрушая мираж венгеро-индоевропейсксго родства 
с "великими культурными нациями", свидетельствует и такбй 
(Такт: в 1856 году про Хунфальви распространял? слух, что 
он, собственно, подкуплен австрийским правительством с 
целью дискредитировать венгров, состоящих в родстве с 
"пахнущими рыбой северянами". 



В 1858 году Хунфальви избирается действительным членом 
Академии наук. В 1861 году языковедческая комиссия академии 
поручает ему редактирование филологического журнала " : ,уе1-
у Ь и й о а а а у ! когЬеаегауек " ("Сообще шя по языкознанию"). Этот 
журнал издается и поныне. 

Вачшымя вехами в развитии венгерского финноугроведения 
был выход таких работ Хунпальви как "Финская хрестшатия" 
(1861) и "Земля и народ манси"' ( 1864 ) . Последнее служит 
р:ак бы мостиком уже в следующую большую область исследова
ний ученого - в историческую этнографию. Стержень этой по 
своему характеру этнографической работы составляют- записи 
Регули среди манси. М.В.Ломоносов не сомневался "в- едино-
племенстве ея (Венгрии) жителей с Чудью, рассудив одно толь 
ко сходство их языка с чудским диалектом" (Древняя россий
ская грамматика. Спб., 1850, т . З , с . 1 1 2 ) . 

В 1869 году сбывается многолетняя мечта ученого: он 
отправляется в поездку по странам Прибалтики и в Финляндию.^ 
Маршрут (через Польшу и Восточную Пруссию по Литве, Латвии 
и Эстонии, с заездом в Петербург и в Финляндию) был давно 
продуман. Он не был и случаен: почти за столетие до Хун
пальви именно этим маршрутом хотел попасть к северным соро
дичам одан из сторонников финно-угорской теории И.Шандор. 4 

Хунфальви изучает работы не только своих предшествен
ников, но и настолько осведомлен относительно географиче
ских, экономических и общественных отношений этих стран, 
что в результате его книга оказывается незаменимым источ
ником информации не только для современников. Ее данные по 
сей день используются историками и этнографами. Остановимся 
лишь на некоторых моментах первого тома, посвященного При
балтике. 

Небезынтересно читать уже самый первый абзац, особен
но если помнить, что это написано более ста лет назад: 
"Балтийское море по-видимому не занимает в истории европей
цев столь выдающееся место^ как Средиземное море. В то же 
время это значение для государств Жестока и севера Европы > 
которые влияли на судьбы Венгрии в прошлом и будут влиять 
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также в ближайшем или более далеком будущем,является весь 
ма немалым. И'где же мы можем проводить более полезные эт 
нографические исследования, как ни в странах Балтийского 
моря? 
( с . З . Здесь и далее цитаты из "Путешествия...** приводятся 
по венгерскому изданию, т . 1 ) . Хунфальви старается многое 
увидеть, беседует с людьми, читает. Он размышляет о судь
бах прибалтийских немцев, игравших веками роль хозяев Б 
Прибалтике, а также о судьбах коренных жителей края -
латышей и эстонцев, пробуждающихся з XIX веке к националь
ному самосознанию. 

Хунфальви - неутомимый исследователь, точный наблюда* 
тель . Он всюду пользуется любой возможностью встретиться 
непосредственно с простым народом. В Тарту он попадает 
как раз на празднество По случаю 50-летия отмены крепост
ного права. На торжества собрались крестьяне со всех кон
цов Эстонии. Характерно поведение Хунфальви: *Тде только 
было возможно, я смешивался с толпой народа, изучая его 
поведение и язык, потому как вряд ли еще где-нибудь и 
когда-нибудь я смогу встретить столько народу со стольких 
мест" . 

Благодаря острому глазу автора на страницах книги 
встают колоритные описания многочисленных этнографических 
подробностей, таких как описание экипажей й конской сбруи 
в Риге , способы уборки урожая, крестьянский дом в Эстонии^ 
одежда крестьян и ремесленников в будни и праздники и т . д . 

Впервые венгерский читатель смог ознакомиться с об 
разцами эстонской литературы. Это отрывки йз "Калевипоэга* 
и из "Водяного мельника". Яксеена й некоторые легенды. (До 
этого *• в 1857 году Хунфальви же опубликовал в Вестнике 
Венгерской академии подробную статью об эстонской литера
туре , а в начале 60-х годов айнская народная поэзия стано
вится в Венгрии предметом научного исследования). 

Ой наглядно описывает архитектуру Дамского собора и 
храма св.Петра в Риге, а также таллинского Олевисте. 

К концу 60-х годов Хунфальви обращается к другой важ
ной области науки. И здесь он оказывается зачинателем, пер-
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вооткрызателем, разрабатывает новую методологию изучения 
этнографии. Основным критерием развития истории, экономики 
и культуры нации он ставит ее общественное развитие. Он из
дает свой главный труд по этой проблеме - "ЭтнограсТия Вен
грии" (1876 ) . Автор отвергает арийские теории и не прини
мает учение социал-дарвинизма. В борьбе с ним он "осущест
вляет такое этническое исследование, которое не замыкается 
в узконациональных рамках, не пренебрегает достижениями 
других народов"^. 

Уже ранее Хунфальви как языковед многое сделал дал раз
венчивания ложного мифа о гунно-венгерском родстве. Как эт
нолог, он нанес сокрушительный удар по различным антинауч
ным теориям своего времени, питавшим национальное тщеславие, 
будь то предание о якобы гуннском происхождении венгров 
юго-восточной Трансильвании, или теория о происхождении ру
мын от солдат Траяна.. Гипотеза Хунфальви об этногенезе от
крыла дорогу к изучению материальной культуры венгерского 
народа и к новым путям сравнительной фольклористики. Благо 
даря е го усилиям было создано Венгерское этнографическое 
общество и начал выходить поныне выходящий журнал этого 
общества. 

В лице Хунфальви мы имеем деле с первым крупным вен
герским организаторе** науки. В результате его деятельности, 
в частности, с помощью выпестованной им научной периодики, 
создавалась и организационно оформлялась венгерская лин
гвистика. 

Хунфальви понимал то , что венгерская наука может л о 
на с тощему развиваться лишь путем международного общения. 
Для ознакомления заграницы с достижениями венгерской науки 
он Ьоздает два журнала: в 1977 г . " ы ь е г а г х з с ^ е ВегхсЬЪе 
а и з Щ/щат а позже - " а л § а т 1 з с Ь , е Е е у и е " , журнал с бо 

лее широким, ойцегуманитарннм п р о б л е м , который он редакти
рует до саги ой своей смерти. 

Заслуги Пала Хунфальви были полностью оценены еще 
при его жизни. Потомок сельского труженика, он за СВОЕ 
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научные заслуги был назначен в верхнюю палату парламента, 

куда обычно попадали только аристократы. Последние восемь 

лет жизни он был бессменным председателем первого отделе

ния Академии наук. Он был принят в почетные члены Финского, 

Эстонского, Немецкого и Чешского научных обществ, Прусской 

академии наук, Парижского филологического общества, Амери

канского философского, общества, Венского и Герлинскогс 

антропологического общества и т . д . 

Он умер в 1891 г . с спокойной уверенностью в том, что 

жизнь прожита им не напрасно. Он оставил после себя целую 

плеяду учеников. На основе его трудов последующе поколения 

ученых подняли венгерское языкознание на европейский уро -

вень, а в одной отрасли - финноугроведении венгерская наука 

вышла на первое место в мире. 
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