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Велик ая  О к т ябр ь ск ая  соци алистическая  революция откры ла  эпоху 
освобожден ия народов  Азии от чужеземного  гнета. П о д  непосредст
венным влиянием Великого О кт яб р я  в ряде  стран р а з верн ул ась  борьба 
за  изгнание  иностранных оккупантов ,  за  восстановление национальной 
независимости и суверенитета.  В настоящей статье мы ставим своей 
задач ей осветить влияние Великого  О к тябр я  на разв итие  на ц и о н а л ь 
но-освободительной борьбы в Турции,  Иране ,  А ф ган ист ане  и в а р а б 
ских стран ах  — Ир аке ,  Сирии,  Египте.

К аков о  было пол ожение  р а с см ат р и в аем ы х  нами стран к тому вре 
мени? Турция,  как  известно,  вступила в войну против стран Антанты 
на стороне кайзеровской Германии и Австро-Венгрии.  Младот урки ,  
пришедшие к власти в результате  верхушечной революции 1908 г., 
втянули страну в войну, преследуя  свои захватнические  цели,  н а п р а в 
ленные на отторжени е  от России З а к а в к а з ь я ,  К р ы м а  и Средней Азии. 
К окт ябр ю 1917 г. армянские  вилайеты Турции и часть  побережья  
Черного моря  были за нят ы  русскими войсками.  Иран,  хотя  и не при
нимал участия  в войне, частично был пре вращ ен в арену военных 
действий воюющих стран.  Се верна я  и се веро- зап ад н ая  территории И р а 
на были за нят ы войсками цар ской России,  з а п а д н а я  — г ермано- турец
кими, а ю ж н а я  — английскими.  Афганистан,  несмотря  на попытки Г е р 
мании и ее союзников  втянуть  его в войну, остав ался  нейтральным.  
Арабские  страны —  Сирия,  И рак ,  Пал ест ин а  — были театром военных 
действий ме ж д у  английскими (в меньшей степени ф ранц узс кими)  и 
турецкими войсками.  Египет,  захваченный Англией еще в 1882 г., но 
ф ор мально  п родол ж авш ий  остават ься  в составе  Османс кой  империи, 
в начале  войны был об ъявлен английским протекторатом.

И р а н  и Турция уже  из давна  были опутаны нерав ноп равны ми 
договорами.  В этих стра н ах  действовал  реж и м капитуляций,  они н а 
ходились в тяж е л о й  финансовой и экономической зависимости от и м 
периалистов .  В годы первой мировой войны В. И. Ленин,  х а ракт ери зу я  
положение  И р а н а  и Турции,  отмечал,  что «первая  из этих стран почти 
целиком стал а  у ж е  колонией»,  вторая  «становится  таковой» Г Во время 
войны м е ж д у  с тра н ам и Антанты были заключены секретные со гл аш е 
ния о р аз д ел е  азиатской Турции. Англо-франко-русское  соглашение  
1915 г. пр едусматр ива ло  передачу России Константинополя ,  проливов  
и части азиатского  по бережь я  Черного  моря.  Россия ,  в свою очередь,  
дал а  согласие  на включение так  н азываем ой  «нейтральной зоны», пр е 
дусмотренной англо-русскими сог лаш ени ями 1907 г. о р азд ел е  П е р 
сии на сферы влияния,  в английскую сфер у влияния.  Р азв и ти ем  это-

1 В. И. Л е н и н. ПСС. Т. 27, стр. 377.
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го соглашения явились  англо-французские ,  а затем анг ло -ф ран ко- рус 
ские переговоры о разд ел е  азиатски х территорий Турции — так  н а з ы в а е 
мое соглашение  «Сайкс-Пико» 1916 г., к котором)  позже присоеди ни 
л ась  Италия .  Д е р ж а в ы  договорились  о переходе арабск их владений 
Турции в Азии к Англии и Франции,  что противоречило ранее дости г
нутым соглашени ям между  англич анами  и правителем Мекки Хусей
ном об образ овани и самостоятельного  арабс ко го  государства .  Все эти 
соглашения д ер ж а л и с ь  в тайне  вплоть до Великой Октябрьской со
циалистической революции,  хотя самый факт  договоренности союзников  
об аннексии Константинополя  и проливов  был. оглаше н царским п р а 
вительством в Государственной думе.  И ра н и Турция шли все д ал ьш е  
по пути превра ще ния  из полуколоний в колонии.

Великая  О к т ябр ь ск ая  социалистическая  революция внесла коренное 
изменение  в м еж дунар од ное  положение.  Б ы л  окончательно л и к в и д и р о 
ван русский цари зм — союзник империалистических д е р ж а в  З а п а д а  в 
деле  кол ониальных за хва тов  и пора бощен ия других народов.  На  р а з 
валин ах  царской России об ра з ов ал ось  первое  в мире  социалистическое 
государство рабочих и крестьян,  которое  начало  проводить принципи
ально новую политику в отношении угнетенных народов  Востока.  Эта 
политика  была  р а з р а б о т а н а  партией большевиков ,  В. И. Лени ны м за 
долго  до победы Октябр ьско й революции.  Она  на ш ла  от ра ж ени е  в п р о 
грам ме  большевистской партии по нац ионально му вопросу,  в решениях 
ее съездов и конференций.  Русский пр ол ет ар иа т  и представители б оль 
шевистской партии всегда  п о д де рж ив али тесные связи с революцион е
рами И р а н а ,  которые хорошо зна ли имя В. И. Ле ни на  2, с представите 
лям и революционной эми грации Индии,  с турецкой эмиграцией.  Велико 
было влияние  русского революционного про летар иа та  на иранских ог 
ходников,  р або тавш их  в З а к а в к а з ь е  и Средней Азии. И зв естн а  роль 
С. О рд ж он и ки д зе  и других з а к а в к а з с к и х  большевиков  в революционном 
движен ии  в И р а н е  в 1905— 1911 годах.  Многие  иранские  рабочие  
состояли членами соци ал-демократической группы, созданной в 1904 г. 
в Баку.  Эта  группа р а б о т а л а  под руководством большевиков 
во главе  с такими революционерами,  к ак  Н. Нарим ано в ,  А. Д ж а п а р и д 
зе, М. Азизбеков.  М. П. Па влови ч  (В ел ьт м ан ) ,  впоследствии один из 
основателей советского востоковедения ,  в бытность свою в э м и г р а 
ции в Европе  был св язан  с иранскими,  турецкими,  китайскими,  еги
петскими революционерами.  Во время пребывания в Л о н д о н е  старый 
большевик,  член партии с 1901 г. Ф. А. Ротштейн (впоследствии совет
ский посол в Иране ,  ак ад ем ик)  установил тесные контакты с рядом 
египетских патриотов и в 1910 г. изд ал  в Л ондоне  книгу « Р а з о р е 
ние Е г и п т а » — о кол он изаторской деятельности Англии в этой стране.

В. И. Ле ни н в своих ра бо тах  неоднократно р а з о б ла ч а л  з а х в а т н и 
ческую политику империалистических держ ав .  В 1915 г. в «Воззвании 
о войне» он писал:  «Англия и Фр ан ц ия  лгут,  уверяя,  что ведут войну 
за свободу Бельгии.  Н а  деле они дав но  готовили войну и ведут ее р а 
ди ограбления  Германии,  отнятия ее колоний, они заклю чили договор 
с Италие й и Россией о гр абе ж е  и разделе  Турции и Австрии. Ц а р 
ская монархия  в России ведет грабительскую войну, стремясь  к з а 
хвату  Галиции,  к отнятию земель  у Турции. . .»3. В годы войны В. И. Л е 
нин внимате льно изучал вопросы,  связанн ые с национально-о своб оди
тельным д виж ени ем  народов  колониальных и зависимых стран,  намечая  
внешнеполитическую про грамму  партии большевиков .  После  Ф е в р а л ь 
ской бур ж уаз но- де мокр атическ ой революции в своих «Письм ах  из д а 
лека »  он писал,  что если бы в России власть  п р и н а д л е ж а л а  Советам,  то

2 См. А. М. А г а х и .  Распространение идей марксизма-ленинизма в Иране. Б а 
ку. 1961, стр. 35.

3 В. И. Л е н и н .  ПСС. Т. 27, стр. 1—2.

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



Советская Россия и освободительная борьба народов Востока 39

Всероссийский Совет  «немедленно опу бликовал  бы во всенародное  све
дение  наши,  рабочие  и крестьянские,  условия мира: освобождение  всех  
колоний; освобождение  всех  зависимых,  угнетенных и неполноправных 
народов» 4. Уж е  в 1916 г., з а д у м ы в а я с ь  над  вопросом об экономической 
и культурной отсталости стран Востока,  В. И. Лени н в рабо те  «О к а 
рикатуре  на марксизм» писал:  «Мы всегда  стояли,  стоим и будем сто
ять за самое  тесное сближение  и слияние сознательных рабочих пере до 
вых стран с рабочими,  крестьянами,  р аб ам и  всех  угнетенных стран».  
В этой работе Лени н д ал  развернут ую про гр ам му действий большевиков 
в отношении угнетенных народов Востока  после того, как  большевики 
возьмут  власть  в свои руки: «Мы все усилия приложим,  чтобы с мон
голами,  персами,  индийцами,  египтянами сблизиться  и слиться,  мы 
считаем своим долгом и своим интересом с дел ать  это, ибо иначе со
циализм в Европе  будет н е п р о ч е н .  Мы пос тараемся  о к аза ть  этим 
отсталым и угнетенным,  более чем мы, на родам  «бескорыстную к ульт ур
ную помощь»,  по прек расно му  вы р аж ен и ю  польских соц и ал -д е м о к р а 
тов, т. е. помочь им перейти к употреблению машин,  к облегчению 
труда , к демократии,  к социализму» 5.

После  Февральск ой революции,  в период,  когда  перед партией 
большевиков  сто яла  з а д ач а  з а х в а т а  власти,  свержения господства  им
пери али зма ,  В. И. Лени н в статье «З а д а ч и  революции»,  напечатанной 
26— 27 сентября  (9т -Ю  окт ября)  1917 г., ук азы вал ,  что, п р ед лага я  
условия мира,  «Советское правительство  д о л ж н о  немедленно само 
приступить на деле  к их выполнению, т. е. опубликовать  и ра сто рг 
нуть тайные д ог ов ор ы . . .» 6. После победы Октябрьского  вооруженного  
восстания  В. И. Ленин,  выступая  26 октя бря  (8 ноября)  1917 г. на 
II Всероссийском съезде Советов,  огласил Д е к р е т  о мире, который п р е д 
л а г а л  всем воюющим на рода м  немедленно начать  переговоры о сп р а в е д 
ливом,  демократи чес ком  мире.  Д е к р е т  о мире  дает  исчерпыв ающ ее  оп 
ределение понятия  аннексии,  ра с с м ат р и в а я  под ней всякое  насильст
венное присоединение  к бо льш ому или сильному государству  малой или 
слабой народности без ясного и добровольного  вы ра ж ени я  согласия 
или ж е л а н и я  этой народности,  «независимо от того,  когда  это н аси ль
ственное присоединение  совершено,  независимо т а к ж е  от того, н а 
сколько развитой или отсталой является  насильственно присоединенная  
или насильственно у д е р ж и в а е м а я  в гра ниц ах  данного  государства  н а 
ция» 7. Д е к р е т  о мире я в л ял с я  логическим заверше нием  всей п редше ст 
вующей деятельности партии большевиков,  В. И. Ле н и н а  в разр або тк е  
национального  вопроса.  Д е к р е т  пр ов озг лаш ал  зак онность  освободитель
ной борьбы всех народов против имп ери ализм а,  осудил колон иальную си
стему.

С первых дней своего существования  Советское правительство  
стало проводить  решительную антиколо ниалистскую политику.  Оно 
подняло вопрос о предоставлении самостоятельности кол ониальным 
и за в и с и м ы м  странам.  Н ар к о м и н дел  запросил правительства  Ф р а н 
ции, Италии,  Великобритании,  США, согласны ли они «пр ед оста 
вить право  на самоопределени е  на рода м  И рланд ии ,  Египта,  Индии,  М а 
д агаск ар а ,  И нд ок и та я  и т. д., как Ру сс ка я  революция предоставила  
это право  на ро дам  Финляндии,  Украины, Белоруссии и т. д.8 Огромное 
революционизирующее значение  имели такие  акты Советского п р а в и 
тельства,  к ак  « Д е к л а р а ц и я  прав  народов  России» (2 ноября  1917 г.) 
и об ращ ени е  «Ко всем тр у дя щ и м с я  му сул ьм ана м России и Востока»  
(20 ноября  1917 г.),  в которых были четко определены основы внешней

4 В. И. Л е н и н. ПСС. Т. 31, стр. 52, 53.
5 В. И. Л е н и н. ПСС. Т. 30, стр. 120.
6 В. И. Л е н и н. ПСС. Т. 34, стр. 232.
7 «Документы внешней политики СССР». Т. I. М. 1957, стр. 12.
8 Там ж е, стр. 69.
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политики Советского государства  по отношению к Турции,  И р а н у  и 
другим стра н ам  Востока .  В «Обр аще нии» было об ъявлено об ан н ули 
ровании тайных договоров (заключенных цар измом)  о за хвате  Ко н
стантинополя,  договора  о разд ел е  И р а н а .  « Д е к л а р а ц и я »  пр и зы вала  
угнетенные страны Востока  на борьбу с империализмом.  Она озн ач ала  
односторонний отказ  Советского правительства  от захватнической по
литики ца ри зм а,  от всех тайных договоров,  заключенных царской 
Россией и несших з а к а б а л е н и е  другим народам.

Велик ая  О кт я бр ь ск а я  социалистическая  революция,  первые ж е  вне
шнеполитические акты Советского правительства,  а в дальне йш ем геро
ическая борьба  советского нар од а  против иностранных импер иа лис тич е
ских интервентов  и внутренней бело гвардей щины ок а за л и  огромное  
влияние как на политическое  пол ожение  в ряде  стран Востока ,  так  и на 
их отношения с империалистическими д ер ж а в а м и ,  а т а к ж е  на развитие 
национально-освободительного  движения.  «Я д у м а ю ,— говорил В. И. Л е 
нин 22 ноября  1919 г. на II Всероссийском съезде  коммунистических 
органи зац ий народов  Востока ,— что то, что пр од елала  Кр асная  
Армия,  ее борьба  и история победы будут иметь для  всех народов 
Востока  гигантское,  всемирное  значение.  Она  по ка же т  наро да м Востока,  
что как ни слабы эти народы,  как  ни ка ж етс я  непобедимой мощь 
европейских угнетателей,  при меняющих в борьбе все чудеса техники 
и военного искусства,  тем не менее революционная  война,  которую ведут 
угнетенные народы,  если эта война сумеет пробудить действительно 
миллионы трудящ их ся  и эксплуатируемых,  эта революционная  война 
таит  в себе такие  возможности,  такие  чудеса,  что освобождение  
народов  Востока  является  теперь вполне практически осуществимым 
с точки зрения не только  перспектив меж д ун ар од но й революции,  но и 
с точки зрения  непосредственного  военного опыта,  проделанного  в Азии, 
в Сибири,  опыта,  который проделан Советской республикой,  подверг
шейся  военному нашествию всех могущественных стран имп ери ал из ма»  9.

Влияние  Великого О к тябр я  на развитие  национально-осво
бодительного дви же ни я в странах  Востока было исключительно вели
ко. Об этом убедительно свидетельствуют революционные выступления ,  
происходившие после  Ок тябр я  в Турции,  Иране ,  Сирии,  Афганистане,  
Монголии,  Индонезии,  Индокитае ,  Алжире ,  М аро кк о и других кол о
ниальных и полуколон иал ьны х странах.

В первые годы после Ок тябр я  наиболее острой была  воору жен ная  
борьба  турецкого  наро да  за  свою национальную независимость,  при 
чем турецкий наро д в период освободительной борьбы получал э ф ф е к 
тивную помощ ь от Советской России.  Эта  борьба  на чала сь  осенью 
1918 г., когда султан ска я  Турция,  потерпев жес токое  военное поражение,  
бы ла  вы ну ж де на  подписать  30 октя бря  1918 г. Мудросское  переми
рие, о тд ававш ее  страну на милость Антанты.  П о р а ж е н и е  в войне 
означало  конец Ос манской империи,  а т а к ж е  крах  политики м л а д о т у 
рок и лик ви д ац ию  их власти.  Д е р ж а в ы  Антанты не удовлетво рил ись  з а 
хватом арабс к их  земель,  отпавших от Османской империи. Они по ст ави
ли своей целью расчленение  и з а к а б а л е н и е  т а к ж е  собственно Турции. 
Вслед за  подписанием Мудросского  перемирия на чала сь  оккупация  
различных областей  страны войсками Антанты.  Военный флот  Антанты 
вошел в Д а р д а н е л л ы ,  М р ам орн ое  море и Босфор,  проник и в Черное  
море.  П од  контроль союзников,  и п реж де всего Англии,  перешел ряд 
городов Турции,  включая  Константинополь.  15 мая  1919 г. греческая  
армия  с согласия  д е р ж а в  Антанты вы сади ла сь  в Измире .  В то ж е  в ре 
мя на востоке  д а ш н а к с к а я  Армения,  действуя  по у ка зк е  д е р ж а в  

Антанты,  д о б и в а л а с ь  расши рения  своей территории за  счет Турции. 
Импе риа лис ты  сознательно р а з ж и г а л и  греко-турецкий и армяно-турец-

s В. И. Л е н и н. ПСС. Т. 39, стр. 321.
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кий антагонизм,  рассчитыва я  добиться уничтожения турецкой го с у да р 
ственности и полного з а к а б а л е н и я  турецкого народа ,  а вместе с тем 
укрепить свое господство и над  Грецией и над  Арменией.

В период освободительной войны турецкого  наро да  против ино
странных оккупантов ,  пр о д о л ж авш ей ся  до осени 1922 г., советский н а 
род искренне сочувствовал Турции и ок а з ы в а л  ей в этой борьбе  по
мощь. Рук ов оди тель  турецкого  национально-освободительного  движения 
М устаф а  К ем аль  (Ататюрк) справедливо считал,  что из всех великих 
д е р ж а в  только  Советская  Россия  бескорыстно за ин тер есов ан а  в дости
жении полной и действительной независимости Турции.  Он высоко 
оценивал  всемирно-историческое значение  Октябрьской революции,  в 
особенности ее антиимпериалистическую направленность .  Ещ е до обра-. 
зования  анкарск ого  правительства ,  выступая  на открытии Эрзрумского  
конгресса турецких нац иональных организаций,  К е м а л ь  отмечал ,  что 
«русская  нация ,  чувствуя,  что ее независимости у гр о ж ает  опасность,  
и видя,  что со всех сторон на нее покушаю тся  иностранные интервенты,  
единодушно под ня лась  против  этих попыток мирового господства».  А не
сколько позднее он выразил  свои взгляды таки м и  словами:  «В самом 
деле,  великие события  приводят  к великим революциям в ум а х  
людей.  Так,  русский наро д смог претворить  в действительность  су щ е 
ствов авш ую в человеческих ум ах тенденцию к пробуждению,  и в р е 
зультате  возникли движе ни я,  способные у к а з а т ь  на рода м  путь к по д 
линному счастью и благополучию» |0. Не  случайно поэтому,  что первым 
внешнеполитическим актом созданного  в Анкаре  Великого Н а ц и о н а л ь н о 
го собрания  Турции было письмо К е м а л я  В. И. Л ени ну от 26 апреля 
1920 г., в котором он п ре длага л  установить  дипломат ическ ие  отнош е
ния м е ж д у  обеими стр ан ам и и просил о к аза ть  помощ ь Турции в ее 
борьбе  против им пер иа лиз ма.  К осени 1920 г. м е ж д у  Р С Ф С Р  и Турцией 
были установлены дипломатические  отношения и намечены основные 
условия  будущего  договора.  24 августа  1920 г. в Москве  были п а р а ф и 
рованы главные статьи этого договора,  но подписание  его затянулось  
больше чем на полгода  в связи с войной м еж д у  даш н а к с к о й  А р м е 
нией и кемал ист ами,  спровоцированной Антантой.

Следует  отметить,  что анк арско е  правительство,  не огранич ива ясь  
з а д ач а м и  национально-освободительной борьбы против им п ери ализм а 
Антанты,  пыталось  под давлени ем  правы х сил воспользоваться  а в а н т ю 
ристической политикой д аш на к ов ,  чтобы захватит ь  территории,  где а р 
мяне  составляли большинство,  и лиш ить  армянский на ро д  воз можности 
воссоздать свое государство.  9 июня 1920 г. было принято решение  о 
походе на Армению.  В этих условиях правительство  Р С Ф С Р ,  ст ре 
мясь пре дотвратить  бедствия,  грозившие арм янс ком у народу в случае  
войны, и учитывая  сложную  обстановку на Б л и ж н е м  Востоке,  пре дло
жи ло  свое посредничество.  Н а  некоторое  время подготовка  войны против 
Армении была  приостановлена.  Од на ко  имп ериалисты п р о д о л ж а л и  
свои провокации на Кавка зе .  Подписание  10 августа 1920 г. ме ж д у  
стр ан ам и Антанты и султанским правительством Севрского договора,  
пр из нав авшег о  в связи с д алек о  идущими пл ана м и Антанты д аш на к ску ю  
Армению и рас ши ря вшего  ее границы,  еще более  обострило отношения 
м еж д у  анкарским и д аш н ак ски м  пра вительствами.  24 сентября  1920 г. 
на ч ала сь  открыт ая  война,  в результате  которой д аш н а к и  были быстро 
разбиты.  Подписанный 2 д ек абр я  1920 г. каб ал ьн ый Александрополь-  
ский договор не оп р ав д ал  н а д е ж д  д аш н а к о в  на то, что он спасет 
их от на зр евавш ей революции.  Еще 29 ноября  1920 г. в Армении была  
провоз глаш ена  Совет ска я  власть,  и д аш н ак ск о е  правительство  было 
свергнуто.  Тем самым Александроп ольский  договор ни фактически,  ни 
юридически не вступил в силу. Все эти события  н а к л а д ы в а л и  оп-

10 К е м а л ь  А т а т ю р к .  Избранные речи и выступления. М. 1966, стр. 12, 13.
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ределенный отпечаток  на отношения межд у  Р С Ф С Р  и кемалистской Т у р 
цией.

Известно,  что в окруж ени и К е м а л я  было немало противников  Со 
ветской России,  нас таива вш их  на том, чтобы прекратить  борьбу против 
англо-греческих интервентов  и направ ить  турецкую экспансию на К а в 
каз.  Одним из них был министр иностранных дел анкарского  п ра ви те ль
ства Бекири -Самбей ,  который д а ж е  пре дл агал  Л л о й д - Д ж о р д ж у  вклю 
чить Турцию в антисоветский фронт  при условии смягчения  д ля  Т у р 
ции постановлений Севрского договора.  Однако  общность  интересов 
обеих стран в борьбе  против империалистической агрессии настоятельно 
т ребовала  соглашения.  Советское правительство  при этом исходило из 
стремления и зб еж ать  провоцируемой империалистическими д е р ж а в а м и  
войны на Ка вказе ,  а т а к ж е  считалось с национально-революционным 
ха ра кте ром  кемалистского  дв ижения,  учитывая,  что новая  Турция н а 
ходится в ра згаре  вооруженной борьбы за  независимость,  против тех 
ж е  врагов,  с которыми боролась  тогда Советская  Россия.  Позиция С о
ветского государства  была ясно определена  наркомом иностранных дел 
Г. В. Чичериным: « Д р у ж б а  народов  Востока  является  для  нас основ
ным условием нашей меж дун ар одно й жизни и точно так  же  д р у ж б а  
с нами д о лж н а  быть по лож ена  Турцией в основу ее политического 
положения.  Н а ш а  нравственная  и политическая  сила неотделима от н а 
шего союза  с народами Востока,  борющим ися  за  освобождение.  Со е
д и н яю щая  нас д р у ж б а  д о л ж н а  развив аться  в обоюдных наших инте
ресах,  в интересах всех народов,  борющихся  против идущей извне 
тирании» " .  На  этой основе и был подписан в Москве 16 марта  1921 г. 
советско-турецкий договор,  названный в преам буле  договором «о 
д р у ж б е  и братстве»  |2.

В. И. Ленин уделя л  большое внимание  советско-турецким перегово
рам.  26 ф е в р а л я  1921 г., в день их открытия,  он принял турецкую 
делегацию и беседовал  с ней по вопросу о заключе нии договора,  а 
два  дня спустя,  на пленуме Московского  Совета,  он отметил открытие  
советско-турецкой конференции и подчеркнул ее значение 13. В апреле 
1921 г. В. И. Ленин ска зал ,  что мирное соглашение  с Турцией «одно 
только изб авл яет  нас от вечных войн на К авк азе »  н . Дого вор  с о з д а 
вал для Турции прочный и крепкий тыл. К ем алисты получили в о з м о ж 
ность перебросить свои войска  с востока на з а п а д  против интервен
тов, что сыграло  большую роль в обеспечении победы боровшейся  за 
независимость Турции.  Д ог ово р свидетельствовал  о реалистическом 
ха ра к т е р е  политики К е м аля ,  хорошо понимавшего,  что только  опора  на 
Советскую Россию м ож ет  обеспечить Турции успешный исход борьбы.  
В то ж е  время  этот договор наносил решительный уд ар  по п лан ам  Ант 
танты,  стар авш ейс я  вовлечь кемалистов  в сво.й л агер ь  д ля  борьбы про
тив Советской России.  В том ж е  1921 г. был заключен в К арсе  договор 
о д р у ж б е  м еж д у  Армянской,  А зе р б ай дж ан ско й  и Грузинской совет
скими социалистическими республиками,  с одной стороны, и Турцией —  
с другой,  который лик вид ир ов ал  трения м еж д у  пра ви тельством Ту р
ции и пр авительствами з а к а в к а з с к и х  советских республик,  вызванные,  
в частности,  попытками шовинистических кругов Турции сохранить  д ей
ствие Алекса ндропольского  договора .

Н а ш а  по д де р ж к а  освободительной борьбы турецкого  народ а  от
нюдь не ог рани ч ив алась  одними д ек л ар ац и ям и .  Советска я  Россия  ока-

11 «М еждународная жизнь», 1958, № 2, стр. 156.
12 Напомним, что в руках турок в момент переговоров находились Артвин, Ар- 

даган, Карс, Сарыкамыш и Александрополь (ныне Ленинакан). Чрезвычайно слож 
ный территориальный вопрос удалось урегулировать путем проведения новой грани
цы, оставлявшей в руках турок часть ранее занятых ими районов.

13 См. В. И. Л е н и  н." ПСС. Т. 42, стр. 353— 354, 594.
14 В. И. Л е н и н .  ПСС. Т. 43, стр. 151.
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з а л а  Турции помощь путем поставок крупных партий вооружен ия и пере
дачи в д ар  значительного  золотого за п а с а  15. В конце 1921 г. в Турцию 
выехал выдаю щийся  советский полководец,  государственный и п а р 
тийный деятель  М. В. Фрунзе ,  во время преб ывани я которого в Т у р 
ции 2 янв а р я  1922 г. в Анкаре  был подписан договор о д р у ж б е  и 
братстве  ме жд у Украинской С С Р  и Турцией.  П ре б ы ван и е  М. В. Ф р у н 
зе в Турции имело большое политическое значение.  В теле грамме  
М. И. Калин ину и Г. И. П етровск ому К ем аль  писал:  «Тот факт,  что 
Правительство  Украинской Республики. . .  из брало  г. Фрунзе,  который я в 
ляется  одним из самых выдающих ся  политических деятелей и Г л а в н о 
командующим,  а равно и одним из наиболее  хр аб р ы х  генералов  побе
доносной Красной Армии, тот факт ,  что об этом назначении мы были 
извещены накануне битвы под Са кар ие й,  когда враги во зве щали  миру 
о наш ем окончательном крушении,  к ак  о близком событии,— вызывает  
чувства признательности в Н ац и он альн ом  Собрании» 1б. Турецкое о б щ е 
ственное мнение очень высоко оценило помощь Советской России.  О п и р а 
ясь на эту д р у ж б у  и поддержку,  турецкий народ сумел освобо 
диться от иностранных за хват чик ов  и выбросить их с территории сво
ей страны.  Освобо дите льная  борьба  турецкого нар од а  зако н чи ла сь  в 
сентябре  1922 г. полным ра згром ом интервентов.  Подписан ны й 24 июля 
1923 г. в Л о з а н н е  договор ме жд у Турцией,  с одной стороны, и д ер 
ж а в а м и  Антанты — с другой,  подтвердил терри ториа льную  цело ст
ность и государственную независимость Турции.

Таким образом,  В ел ик ая  О кт я бр ь ск а я  социалистическая  револ ю
ция сы грал а  выдаю щую ся  роль в судьбах  турецкого народа .  Без м о
рально-политической поддерж ки Советской России турецкому народу 
было бы трудно, если не невозможно,  з а воевать  нац иональную н ез а 
висимость и свободу.  Это понимал Кемаль .  Он говорил:  «Мы с Россией 
друзья ,  ибо Россия  раньше,  чем кто-либо иной, пр из нал а  наши права  
и пр оявил а  к ним уважение .  При этих условиях Россия  как  сегодня,  т ак  
и завтра ,  да  и всегда  может  быть уверена в д р у ж б е  Турции» Спустя 
много лет,  выступая в медж лис е  с одной из своих последних речей в 
ноябре  1936 г., К е м а л ь  под аплодисменты депутатов  за яви л :  «Я д о л 
жен с особым удовлетворением заявить ,  что наш а д р у ж б а  с С ове т 
ской Россией,  нашим великим морским и сухопутным соседом,  пр ош ед 
шая  за  пят на дца ть  лет  через всякого рода  испытания,  п ро долж ает  нор
мально развива ться ,  сохраняя  всю силу и искренность своих первых 
дней» 18.

Огромное  положительное  воздействие,  ока зан но е  Великой О к 
тябрьской социалистической революцией на Турцию, объясняется  це
лым комплексом социально-экономических причин и обстоятельств :  оп
ределенным уровнем развития  производительных сил,  достигнутым 
Турцией к 1917 г., полуколон иал ьны м полож ением  султанской Турции, 
империалистической интервенцией в стране,  ростом национального  с а 
мосознания турецкого  народа .  Нет никаких сомнений в том, что пр оле
т а рс к ая  революция в России способствовала  не только  победе кемалист-  
ской революции,  но и тому, что турецкий наро д сумел сохранить  свою 
государственность,  сумел создать  свою нац иональную д ер ж аву .  П о 
беды Красной Армии над  интервентами ослабили империализм,  
уменьшили его натиск на Турцию.  Вместе  с тем необходимо признать,  
что и героическая  борьба  турецкого народа  с англо-греческими интер
вентами ос лаби ла  позиции им п ер и ализ ма  на Б л и ж н е м  и Среднем 
Востоке и тем самым способствовала  победе  народов  Советского С о ю 
за на д  империалистической интервенцией.

16 См. «Документы внешней политики СССР». Т. III. М. 1959, стр. 675.
!6 «Документы внешней политики СССР». Т. V. М. 1961, стр. 15.
17 К е м а л ь  А т а т ю р к .  Указ. соч., стр. 166.
18 Там же, стр. 394.
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Огромную роль сыграл  Великий О кт я бр ь  и в судьбах  народов 
И ран а .  В первые ж е  дни своего существования  Советское  п ра ви те ль
ство за явил о  об отказе  от договоров,  заклю ченн ых царским п р а в и 
тельством и н а р уш авш и х  п рава  Ирана .  Односторонними актами 
Советское правительство  анн ули ровало все нер авноправные договоры 
и соглашения,  о т ка за лось  в пользу  иранского  народ а  от всех прав  и пр и
вилегий, полученных от И р а н а  царской Россией.  Уж е  в договор о пе
ремирии м еж д у  Советской Россией и стран ами германского  блока  была 
включена  статья  о готовности Советского правительства  вывести войска 
из И р а н а .  В об ращ ени и к т руд ящ и м ся  м усульма на м  России и Восто
ка прово зглашал ось ,  что договор о р азд ел е  И р а н а  порван и уничтож- 
жен.  Нотой Н К И Д  на имя иранского  пос ланника  от 14 (27) я н 
варя  1918 г. были объявлены недействительными,  утратившими силу 
все соглашения,  «которые в каком бы то ни было отношении огр ан и ч и в а 
ют или стесняют п рав а  персидского  наро да  на свободное и не за ви
симое существование»  19. В де к абр е  1917 г. иранское правительство  о ф и 
циально пр из нал о Советское правительство,  а 13 (26) янв а р я  1918 г. 
в Тегеран прибыл советский дипломатический представитель  Бравин,  
в отношении которого иранское  правительство  з аня ло двойственную 
позицию: по д дер ж и в ая  с ним неофиц иальн ые контакты,  оно уклонялось  
от официального  признания  его полномочий и по д дер ж и в ал о  отнош е
ния с бывшим царским посланником.

Английские  империалисты стремились,  с одной стороны, не допу 
стить революционизирующего влияния  Советской России,  с другой — 
установить свое монопольное  господство в Иране ,  пре вратить  его в 
свою колонию. Вместе  с тем они на мер ева лис ь  использовать  И р а н  как 
п лацд арм  для  нападения  на территории З а к а в к а з ь я  и Средней Азии. 
Несмотря  на противодействие,  которое о к а з ы в а л о  старое  царское  
ко мандовани е  выводу русских войск из И р а н а ,  б л а г о д а р я  усилиям во
енно-революционного комитета персидского фронта  русские войска  бы
ли выведены из И р а н а  к концу март а  1918 года.  В Ир ане  остались  
лиш ь отдельные,  не подчинившиеся Советскому правительству  отряды,  
а т а к ж е  отка за вш ие ся  вернуться русские офицеры и инструкторы при 
персидской казач ьей бригаде  20. Вывод русских войск значительно усилил 
позиции английских империалистов ,  которые окк упи ров али почти 
всю те рриторию И р а н а  и за ня ли ва ж н ей ш и е  города.  Английская  дипл о
матия  всячески препят ствовала  установлению дипломатических отнош е
ний ме ж д у  Советской страной и Ирано м.  П р и б ы в ш а я  летом 1918 г. 
д и пл ом ат ическа я  миссия Р С Ф С Р  во главе  с И. О. Коломий цев ым не 
была  при зна на  правительством И р а н а ,  а 3 ноября  1918 г. она была  
разг ромл ен а  иран ско й реакцией,  бел огвардейскими и английскими оф и
церами.  Коломийце ву удал ось  спастись и выехать  в Россию. П о з ж е  
ему было поручено доставить  в Тегеран «Обращ ен и е  к правительству  и 
народу И р ан а» ,  в котором была  разве рну та  ш ир окая  пр ог ра мм а р а з в и 
тия дружеств ен ных  советско-иранских отношений.  Коломийцеву не у д а 
лось  доехать  до места назначения.  На  острове  Ашур-Ада,  в то время 
п р и н а д л е ж ав ш е м  России,  он был схвачен русскими белог вардейц ами 
и анг лич ана ми и расстрелян.  Советскому правительству  было ясно, 
что все эти акты британских колонизаторов  пре следовали д алек о  иду
щие цели.

В своем выступлении 29 июля 1918 г. В. И. Ленин кон статиро
вал,  что Англия  «с ку ш ала  всю Персию и давно под бирается  своими 
военными силами для  за х в а т а  юга К а в к а з а » 21. 9 августа  1949 г. 
Англия н а в я з а л а  И р ан у  ка б альн ы й договор,  носивший неравноправ-

19 «Документы внешней политики СССР». Т. I, стр. 35, 51, 91.
20 См. там ж е. стр. 273. 716, примечание 35.
21 В. И. Л е н и н. ПСС. Т. 37, стр. 7.
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ный х а ракт ер  и устан авли ва вш и й фактический протекторат  Англии 
над  всей страной.  Советское правительство  не при знало этого догово
ра, вызв авшег о  резкие протесты в самом Иране .  И р а н с к а я  реакция ,  
несмотря  на многочисленные попытки, не сумела  добиться утве ржде ния 
договора  меджлисом.  Это в немалой степени объясняется  тем, что Ве
л и к ая  О кт я бр ь ск а я  социалистическая  революция способств овала  началу  
нового этапа  борьбы народных масс И р а н а  против им пер иа лиз ма,  за 
национальную независимость.  Бо р ьб а  ра зв е р т ы в а л а с ь  под лозунгами 
освобождения страны от ига английских империалистов  и феодальной 
реакции.  В нац ионально-освободительном движе ни и уч аствовали р а б о 
чие и крестьяне,  ремесленники,  торговцы, часть среднего и низшего ду
ховенства и некоторые помещики.  В И р а н е  начали созд аваться  д ем о 
кратические органи зац ии и партии,  рабочие  профсоюзы. По всей стране 
проходили многочисленные дем онстрации и митинги,  участники которых 
требов али ра сто рж ен ия  договора  1919 г. и изгнания английских импе
риалистов  из страны.  Бо л ь ш о е  революционизирующее влияние  на весь 
ход национально-освободительного  д ви же ни я в Ир ане  о к а з ы в а л а  . ст ав 
ш ая  широко известной д р у ж еств ен н ая  политика  Советского государ ст 
ва по отношению к ира нскому народу,  а т а к ж е  победы Красной А р 
мии на фронтах  г р а ж д а н с к о й  войны. Бегство английских интервентов 
под у д а р а м и  Красной Армии из Турке ст ана  и З а к а в к а з ь я  свиде
тель ствовало  о возможности успешной борьбы с английскими им 
периали ста ми и воодуше вляло народы И р а н а  на активное выступле
ние против англичан.  Б ольш ое  значение  д ля  развит ия  национально-  
освободительного  дви ж е н и я  в Иране ,  и в первую очередь в Гиляне,  
сыг рало  прибытие  18 мая  1920 г. в порт Энзели (ныне Пехлеви)  совет
ской флотилии,  котор ая  выбила  с севера И р а н а  укр ывшиес я  там 
английские  и деникинские силы. Л а р и с а  Рейснер,  б ы в ш а я  очевидцем 
этих событий, писала :  «В Энзели англий ска я  ко лон иа льн ая  политика  
столкнулась  с реальны ми силами рабочего  государства  и потерпела  
поражение .  18 мая  1920 г. регуляр ны е войска  Ве лик обрита нии впервые 
на Востоке  были побиты в открытом бою и отступили,  едва  вы ку п ив 
шись из позорного плена,  не где-нибудь,  а в Персии,  скрученной в сяки 
ми вы могательскими договорами,  разоренной и ослабленной в ы н у ж 
денным союзом с Англией.  И, пок идая  берега Каспийского  моря,  
англичане  не смогли скрыть  от зл ор адн ы х глаз  населения  смешные 
и ж а л к и е  стороны своего ска н дальн ог о  п ора ж ен ия »  22.

Своего наивысшего  уровня национально-освободительное  движение  
в И р а н е  достигло в 1920— 1921 гг., когда в И ранс к ом  А з е р б а й д ж а 
не, Гиляне  и Хора сане  начались  вооруже нные  выступления против п р а 
вящих кругов  И р а н а  и английских империалистов .  Бо л ьш у ю  роль в р а з 
витии национально-освободительного  движ ени я в Иране  сыграл  I съезд  
народов  Востока ,  проходивший в Б а к у  с 1 по 17 сентября  1920 года.  
Под ъе м  национально-освободительного  движе ния в И р а н е  привел к п а 
дению прави тел ьст ва  английского ставленн ика  Восуга эд-Доуле .  П р и 
шедшее к власти правительство  М ош и ра  эд -Д оуле  приостановило вы 
полнение  англо-иранского  соглаше ния 1919 г. и ограничило действия 
английских советников.  Пон и мая ,  что пр ек ращ ен и е  связей с Советской 
Россией губительно о т р а ж а е тс я  на политическом и экономическом поло
жении И ра на ,  это правительство,  в ы р а ж а в ш е е  интересы на ц ио на лис ти
ческих кругов  И р а н а ,  нап рави ло в 1920 г. в Мо скву своего полномоч
ного предста ви тел я  М о ш а в ер а  оль- М ам але к а .  Он до лж е н  был вести, пе
реговоры с Советским правительством об установлении м е ж д у  двумя 
стран ам и но рм альны х дипломатических отношений.  К концу 1920 г. 
обсуж ден ие  советско-иранского договора  в Москве  было завершено.  
Н а с т а и в а я  на форсировании советско-иранских переговоров,  и отмечая

22 Л.  Р е й с н е р .  Избранные произведения, М. 1958, стр. 98.
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успехи советской внешней политики,  основанной на принципах приз
нания независимости и суверенитета всех государств,  В. И. Ленин 22 
дек а б р я  1920 г. говорил: «Мы може м приветствовать  т а к ж е  предстоя
щее  подписание  договора  с Персией,  друже ств ен ные  отношения с ко то 
рой обеспечены в силу совпадения  коренных интересов у всех народов ,  
с т р ад а ю щ и х  от гнета имп ер и ализ ма» 23.

Несмотря  на происки английских имп ериалистов  и иранских р е а к 
ционных кругов,  в Москве  26 ф е в р ал я  1921 г. был подписан совет
ско-иранский договор.  Это был первый равноп равны й договор,  з а к л ю 
ченный И рано м  с великой де рж авой .  Он означал  признание  Совет
ским пра ви тельством независимости и суверенитета  И р а н а  и явился  
подтвер жден ием  ленинской внешней политики по отношению к с т р а 
нам Востока . Д ог овор аннули ровал  все концессии,  п р и н а д л е ж а в ш и е  до 
О ктя брь ско й революции русским ка п ит али ста м  в Иране .  Советское п р а 
вительство о т ка за лось  от р е ж и м а  капитуляций,  навя занного  И р а н у  импе
риалистическими д ер ж а в а м и ,  и безвозмездно передало иранскому н а 
роду огромные ценности и имущество  царского пр авительства  и русских 
капиталистов ,  находившихся  в Иране .  О б щ а я  сумма этого имущества  
оце н ива лась  в 600 млн. руб. золотом.  В целях  укрепления  д р у ж е 
ских отношений договор пр ед усмат рив ал  возобновление торговых с в я 
зей ме жд у  обоими государствами.  Советска я  Россия  и Иран о б я з а 
лись не вмешив аться  во внутренние  дела  друг друга .  Советск о-ир ан
ский договор способствовал  укреплению политической и экономической 
независимости И рана .  В ж из ни иранского  нар од а  этот  договор имел 
большое значение и был одним из главных ф акт оров  в деле о с в о б о ж 
дения  страны от английской оккупации и пр овала  каб ал ьн ог о  ан гл о
иранского соглашения 1919 года.

Наци она льно-освободительное  движен ие  в И р ан е  в 1918— 1922 гг., 
ра зв ива вш ееся  под влиянием Великой Октябр ьск ой социалистической 
революции,  носило массовый хара кт ер  и было на пр авлено  против б р и 
танских коло ни зат оро в  и их союзников  — ф еодал ьно й реакции во главе  
с династией К а д ж а р о в ,  а т а к ж е  компрадорск ой буржу азии .  В 1918— 
1919 гг. для  освободительного д ви же ни я в этой стране  были х а 
рактерны ми рост антиимпериалистических,  ан ти феодал ьн ых  настроений,  
проведение  массовых митингов  и демонстраций с требо ваниями и з г н а 
ния из страны англичан и отстранения от власти  анг лофильских кругов,  
ожи влени е  деятельности демократичес ких организаций,  создание  во 
многих города х  про фе ссиональных союзов.  В 1920— 1922 гг. н ац ио 
нально-освободительное движение  х а р а кт ери зо ва лос ь  вооруженными 
выступлениями народ ных  масс  в ряде  провинций против р еакц ио н
ного тегеранского  прави тел ьст ва  и английских империалистов ,  о б р а з о 
ванием в результате  восстаний в этих провинциях демократических 
правительств,  созданием Коммунистической партии,  сыгравше й б о ль 
шую роль в деле  мобилизаци и иранского  пр олетариа та  и к рестьян 
ства  на борьбу за  национа льную независимость своей родины. Одним 
из основных лозунгов широких народных масс,  уч аст вовавш их  в дв и 
жении,  было установление  прочных д ру жес твенн ых политических и 
экономических связей с Советской Россией.  В этом трудящ ие ся  И р а 
на видели за л о г  своей независимости.

Национал ьно-о свобод ительное  дв иж ени е  иранского  народа ,  с а 
мый факт  появления на границ ах  И р а н а  дружестве нного  госуд арст 
ва рабочих и крестьян привели к крушению кол он изаторских планов  
английского  им пер иа лиз ма,  стремившегося  включить  И р а н  в свою но
вую обширную ближневосточную колон иал ьну ю империю.  П о м о щ ь и 
по дде рж ка ,  о ка за н ны е  И р а н у  Советским Союзом в укреплении его

23 В. И. Л  е н и н. ПСС. Т. 42, стр. 132.
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политической и экономической независимости,  способствовали в о з р о ж 
дению страны,  что пр и зна вали руководители иранского  п рави тел ьст
ва. Р еза -хан  еще в 1925 г. заявил ,  что «своим возро жд ени ем Персия  
во многом о б яз ан а  помощи С С С Р »  24.

К моменту Великой О ктя брь ско й социалистической революции А ф 
ганистан находился  в зависимости от Англии. Рус ско-английское  со
глашение  1907 г. о разделе  сфер влияния  на Среднем Востоке  пр ед у
сматр и вало включение А ф ган ист ана  «в сферу исключительного  в л и я 
ния» Англии. В резолюции П р а ж с к о й  конференции большевиков  в 
1912 г. р а з о б ла ч а л ся  империалистический х а ракт ер  этого соглашения.  
Полит ика  англичан,  нап ра вленн ая  на лик вид ац ию  аф ганской государ 
ственности,  обле гч алась  антинациональной,  проанглийской полити
кой прави вше го  в то время в стране  эми ра  Хабибуллы.  В А ф га н и с т а 
не, естественно, стали известны события,  происшедшие в России в 
октябре  1917 г., а затем туда  дошли  сведения  и о первых актах  
Советской власти,  в частности обращ ени е  к трудя щ им ся  мусуль
мана м России и Востока , текст которого на персидском языке  был 
получен в Афга нистане  из И р а н а  весной 1918 года 25. Советское п р а в и 
тельство р ассм ат р и вал о  Афга ни стан ка к  независимое  государство,  что 
нашло  от раж ени е  в ряде  документов .  О д н ако  Хаби бул ла ,  п р оявл яя  в р а 
ждебное  отношение к Советскому государству,  установил тесную связь 
с бухарским эмиром Са йи д  Алимом и активно по б у ж д ал  его к в р а ж 
дебным действиям против Советского  Туркестана .

Афганские  патриоты отда вали себе отчет в том, что политика  Х а 
бибуллы и английских колонизаторов ,  н ап р ав л ен н ая  на пре вращ ени е  
Афганистана  в орудие  английского им пер иа лиз ма,  грозит  неисчисли
мыми бедами стране.  Вступивший на престол в ф е в р ал е  1919 г. (после 
убийства  Х аби бул лы)  новый эмир А м а н у л л а  потребовал  от вице-коро
ля  Индии пересмотра  анг ло -афг анс ких отношений на основе р а в н о 
правия сторон и восстановления  независимости страны.  Английское 
правительство ответило категорическим отказом.  Пе ред  Афга нистаном 
возникла  угроза войны. В этих условиях Советское правительство  пер
вым в мире  27 м а р та  1919 г. офици ально  за явил о о признании полного 
суверенитета и независимости Афганистана .  7 апреля  1919 г. эмир 
А ману лла  обр атился  к В. И. Л ени ну с посланием, в котором п р е д л а 
гал установить союз и друж бу .  В ответном письме за  подписями 
В. И. Л е н и н а  и М. И. Ка л и н и н а  Советское правительство  в ы рази ло го
товность установить  дипло матические  связи м еж д у  Советской Р о с 
сией и Афганистаном.  В начале  мая  1919 г. английские к олон из а 
торы р а з в я з а л и  новую, третью по счету, захват нич ескую войну против 
Афганистана .  Бр итан ские  колон иза торы рассчитывали силой подавить 
освободительное д ви же ние  народов  Афган ис тан а ,  не допустить р а с 
пространения идей О к тябр я  в Индии.  Война п р о д о л ж а л а с ь  месяц.  
60-тысячная аф га н ск а я  армия  боролась  против хорошо оснащенной ан г 
ло-индийской армии.  Од на ко  н а д е ж д ы  кол он изаторов  на легкую поб е
ду провалились .  Ж и в у щ и е  за  так  на зы ваемой «линией Д ю р а н д а »  пу ш 
туны, территория  которых была  насильственно включена  англич анами  
в конце XIX в. в состав С е веро-З ап адн ой  провинции Индии,  с оружием 
в руках  поднялись  против колонизаторов .  В з а щ и т у  афганского  наро да  
активно выступила  и индийская  общественность.  Б о р ь б а  А ф га н и 
стана существенно обле гч алась  успешными действиями Красной  А р 
мии против британских интервентов в Средней Азии. В этих ус лови
ях англичане  ока за л и с ь  вын уж денны ми прекрати ть  военные д ей ст 
вия и принять  пр ед ложе ние  эми ра  А ма ну ллы  о заключении вна чале

и «Правда», 10. VII. 1925.
25 См. Р. Т. А х р а м о в и ч. Великая Октябрьская революция и утверждение 

национальной независимости Афганистана. «Великий Октябрь и народы Востока». 
М. 1957, стр. 211.
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перемирия,  а 8 августа  1919 г.— прелиминарного  мирного договора ,  
подписанного в Рава лпи нди.  В приложении к договору Англия  при
з н а в а л а  независимость  Афганист ана .  Это был сильнейший удар  по всей 
британской колониальной системе на Среднем Востоке  и в Юж н ой  
Азии. Известие  о поражении,  нанесенном английским ко лон из ато 
рам сл абым Афганистаном,  разнеслось  по всему Индостану и способ
ствовало  усилению освободительной борьбы его народов.  С ов ерш ен 
но очевидно, что если бы Афганист ан не имел могучей моральной под
д ер ж ки  со стороны Советской России,  если бы не пребывание  в Кабуле  
дипломатической миссии Туркестанской Советской Республики и не 
открытие  в Таш ке нте  генерального  консульства Афган ист ана ,  если бы 
не известие об отъезде  в июне 1919 г. в Кабул  советского посольства 
во главе  с Я- 3.  Сурицем,  английска я  дипломатия  не пошла бы на 
признание независимости Афганистана .

О целях  и методах  советской дип ломатии яркое  представление 
дает  одобренная  В. И. Ле ни ны м инструкция Н К И Д  главе  советской 
миссии в Афга нистане  Сурицу,  дат и р о в а н н а я  3 июня 1919 года.  « Н а 
ша политика ,— говорилось в инструкции,-— есть политика  мира  и ,сот
рудничества  м еж д у  всеми народами.  В наст оящее  время,  когда во
сточные народы,  ка к  экономически отсталые,  болезненно ощуща ют  
иностранное экономическое  угнетение,  социалистическая  Советская  
Россия  являет ся  для них естественным другом.  Н а ш а  политика  на 
Востоке не агрессивная ,  она есть политика  мира и друж бы.  Вы д о л ж 
ны систематически во всей Вашей работе выдвигать  этот основной 
момент  и, в частности,  в К аб ул е  ставить  основной целью Ва ш ей  д е я 
тельности развитие нашей д р у ж б ы  с Афганистаном.  Д р у ж б а  пр е д п о л а 
гает взаим но е  содействие,  и, исходя из нашего  ж е л а н и я  по мере  воз
можности способствовать развитию и процветанию дружественного  
афганского  государства ,  мы готовы о к а з а т ь  ему на этом мирном попри
ще все содействие,  какое  в наших силах.  Вы д олж ны  изучить нужды и 
потребности А ф ган ист ана  и выяснить ж е л а н и я  его пр авительства  с тем, 
чтобы в развитие  и во исполнение русско-афганского  договора  мы мог
ли о к а з ы в а т ь  ему посильное содействие  в целях  способствования  его 
развитию и благосостоянию.. .  М ы  говорим аф ган ско му правительству:  
«У нас один строй, у вас другой;  у нас одни идеалы,  у вас другие;  
нас, однако ,  связы ва ет  общность  стремлений к полной сам ос тоя те льно 
сти, независимости и самодеятельности наших н а р о д о в » 26. Эта  инст
рукция  ярко  х ар акт ер и зу ет  политику нашей страны не только в отноше
нии Афга нист ана  и не только  в 1919 г.— это пр ог рам м а  действий в 
отношении р а зв и ваю щ и хся  стран,  пр ог рам м а  др у ж б ы  и братства  с н а 
родами Востока ,  котор ая  принесла  столь зам еча тельн ые  плоды и в не
малой степени способствовала  распа ду  колониальной системы.

В ок тя бре  1919 г. чрезвычайное  афганск ое  посольство прибыло 
в Москву.  Оно было принято В. И. Лениным.  В советской прессе об 
этом сообщ алось  следующее: «14 о к тябр я  1919 г. в 7 часов вечера 
пред совнарком т. Ленин принимал афга нск ое  чрезвычайное  посольст
во... Тов. Лени н встретил посла  в своем рабочем кабинете  со словами: 
«Я очень р а д  видеть в красной столице рабоче-крестьянского п р а в и 
тельства  пре дставителя  дружественного  нам афганского  народа ,  ко
торый страд ает  и борется против империалистического ига». Н а  это 
посол ответил: «Я протягиваю Вам д р у ж е с к у ю  руку и надеюсь,  что Вы 
пом ож ете  освободиться от гнета европейского  им п ер и ализ ма  всему 
Востоку» 27. Миссия Я. 3.  Суриц а  при бы ла в Ка бул  14 д ек а б р я  1919 го-

26 Цит. по: А. Н. Х е й ф е ц .  Великий Октябрь и угнетенные народы Востока. 
М. 1959, стр. 48—49.

57 В. М. М а с с о н ,  В.  А.  Р о м  о д и н .  История Афганистана. Т. II. М. 1965, 
стр. 400—401.
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да. К  этому времени в результате  зав оев ан ия  Афганистаном независи
мости и укрепления  Советской власти в Туркестане соз дались  б ла го 
приятные условия  для  дал ьн ейш его  раз вит ия  советско-афганских от 
ношений. Укрепление отношений с Советской Россией,  д и пл ом атич е 
ская п о дде рж ка  советской стороны помогли Афганистану упрочить 
свое межд ун аро дно е  положение .  В ноте, переданной Советскому п р а 
вительству,  афганско е  правительство  в ы р а ж а л о  благ одарнос ть  С овет 
ской России за  ее бла город ную политику в отношении народов  В о 
стока.  В ноте подчеркивалось ,  что в то время,  ка к  Англия  вела войну 
против афганского  народа ,  «Афганистан увидел на севере  от себя 
вместо са м од ерж ав н ой ,  тиранствующей России свободную и сп р а в е д 
ливую Россию,  ус лы ша л голос любви и с о ю з а » 28. 8 мая  1920 г. а ф г а н 
ское правительство  обрати лось  к правительству  Р С Ф С Р  с просьбой 
об ок аза н ии  всесторонней помощи, в том числе военной, а т а к ж е  с 
предложением зак лю чить  договор о др у ж б е  ме ж д у  Афганистаном 
и Р С Ф С Р .

Советская  республика  в то время сама  вела кровопролитные бои 
против интервентов  и внутренней контрреволюции.  Но, понимая ,  что 
угроза  независимости Аф ганистана  реальна ,  Советское правительство 
немедленно откликнулось  на обращ ени е  афганского  правительства .  
Был согласован текст договора  о дружб е,  а т а к ж е  достигнута  до го 
воренность о том, что Советск ая  Россия  предоставит  Афга нист ану  1 млн. 
рублей золотом,  передаст несколько самолетов  и 5 тыс. винтовок с не
обходимым за пас ом  патронов,  создаст  авиационную школу,  построит 
завод  по изготовлению бездымного  пороха,  поставит  оборудование  
для  телег рафно й линии К уш ка  — Герат  —  К а н д а г а р  — Кабул,  к о м а н 
дирует в Афганис тан  технических и других специалистов .  Т ак  наша 
страна  делом подтвердила  слова  В. И. Ленина:  «С т а р а я  имп ери алисти
ческая Россия  исчезла навсегда,  и северным соседом Высокого А ф г а н 
ского государства  является  новая Советская  Россия ,  котор ая  протяну
ла руку  др у ж б ы  и брат ст ва  всем на род ам  Востока. . .»29. В результате  
успешной и напряже нно й деятельности нашей дипломатии в Москве 
и Ка буле ,  повседневно руководимой Ц К  и лично В. И. Ле нины м,  28 ф е в 
раля  1921 г. вопреки противодействию Англии был подписан совет
ско-афганский договор — первый равно пр авн ый договор Афган ист ана  
с великой держ авой.  Он упрочил ка к  внутреннее,  т ак  и м е ж д у н а р о д 
ное пол ож ение  Афганист ана ,  сыграл в а ж н у ю  роль в дал ьн ейш ей бо рь
бе афганского  народа  за  укрепление своей независимости.  По этому 
договору советская  д е р ж а в а  о к а з а л а  значительную материальную,  те х
ническую и военную помощь Афганистану.  Со ветско-афганский договор 
вынудил британских колонизаторов  пойти на дал ьн ейш ие  уступки: 
22 ноября  того ж е  года в К аб у ле  был подписан окончательный договор 
с Афга нистаном и установлены англо-афг анс кие  дипломатические  отно
шения.  Т а к  с помощью Советской России афга нск ий на род  выбросил 
из своей страны вековых врагов  — английских колонизаторов.

По-иному с л ож ил ась  обстановка  в арабс к их  странах .  Россия  не 
граничила  ни с одной арабск ой страной,  но отклики Великого  О к т я б 
ря докатились  и сюда,  до самых отдаленных уголков.  Р а з н ы м и  путями 
доходили в этот район Востока  сведения  и о героической борьбе со
ветского наро да  против ф ранц узс ких и английских интервентов  и о побе
дах, од ер ж а н н ы х  в этой борьбе.  Известны стали в ара бс к их  странах  
и обращ ени е  Советского пр авительства  «Ко всем тру дя щ им ся  му су ль
манам России и Востока»  и вызв авшее  большое негодование в а р а б 
ском мире со де рж ани е  документов  о ра зделе  Турции и арабс к их  з е 
мель межд у империалистическими государствами.

28 А. Н. Х е й ф е ц .  Указ. соч., стр .-28—29.. .
29 «Правда», 1. III. 1967.

4. «Вопросы истории» № 10.
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После  первой мировой войны в Ираке ,  Сирии,  Египте начался 
мощный подъем национально-освободительного  движения,  н а п р ав л е н 
ного против империалистов Англии и Франции.  К 1917 г. И рак ,  я в л я в 
шийся составной частью Османской империи,  был оккупирован ан г 
лийскими войсками.  В марте  1917 г. ими был за ня т  Б а г д а д ,  а в на ча ле  
ноября  — Мосульский вилайет,  богатый нефтью. Окк уп ац и я  И р а к а  
была  оф ормле н а  в 1920 г. на конференции в Са н-Ремо,  где Англия  
получила  ма нд ат  на вновь созданное  государство,  в которое  были 
включены Баг да дски й,  Мосульский и Бассорс кий вилайеты бывшей 
Османс кой  империи. О кк упи ровав  И ра к ,  англичане  установили в с т р а 
не военную администрацию,  во зг лавля вш ую ся  верховным комиссаром.  
Английская  адми нистраци я  опи рала сь  на верхушку феодального  к л а с 
са, на ко мп радорск ую  торгово-ростовщическую б уржу азию .  Эти слои 
были заинтерес ованы  в сохранении существ ова вше го  социаль но -эко
номического строя.  Они считали,  что достигнуть этого могут л и ш ь  при 
по дде рж ке  английских колонизаторов .  П ол ит ик а  оккупантов ,  н а п р а в 
ленная  на колониально е  .порабощение  страны,  вы з в а л а  сопр отивл е
ние широких народных масс  — крестьян (фелл ахов )  и бедуинов;  в из
вестной степени борьба  против колониального  гнета была  и борьбой 
против феода льног о  гнета.  В ней пр и ни мала  участие  значительна я  
часть шиитского духовенства,  отдельные вожди крупных племен. С в е 
дения о событиях,  происходивших в России,  распр остраня лис ь  по стра 
не гла вны м образом  бла го д а р я  персидским пало мни кам .  « И м я  и прин
ципы больш евизм а,  к несчастью,  ст ановятся  известны.. .»,— с тревогой 
писал  Сон, губернатор  Сулеймании.  События в России об су ж да лис ь  
среди самых различных слоев населения  30. Через  И р а н  в И р а к  д о 
ходили сведения  о разгроме  интервентов в З а к а в к а з ь е  и советизации 
А з е р б а й д ж а н а  в апреле  1920 г., о бегстве англичан с по бе режь я  К а с 
пийского моря.  Изгнан ие  английских интервентов  из З а к а в к а з ь я  и Ги- 
ля н а  было расценено патриотическими сил ами И р а к а  к ак  свидете ль 
ство слабости англичан и их неспособности у д е р ж а ть  свои позиции 
на Б л и ж н е м  Востоке.  Н е м а л о е  влияние  на развитие  событий в И р ак е  
ок а за л и  успехи национально-освободительного  д в иж ени я  в И р а н е  и 
Турции. О свобо дите льная  борьба  в И ра к е ,  понача лу  носившая л о к а л ь 
ный характе р ,  постепенно п ер ер астал а  в об щ ен ародно е  движение.  
Когда  в И р а к е  стало  известно решение  конференции в С а н -Р е м о  о пе
редаче  Англии м а н д а та  на И р а к  и Палестину,  восстание  охватило  всю 
страну.

На  борьбу с импер иа лис тами поднялись  как  кочевые,  т ак  и осед
лые племена  без разл ичия  национальности и вероисповедания.  П р а в 
да,  шиитско-суннитская  рознь,  а т а к ж е  ра зн огл асия  межд у  ар а ба м и  
и курдам и явл ял и сь  серьезными препятствиями на пути объединения 
действий повстанцев.  Основной дви ж у щ ей  силой восстания были 
фелл ахи  и бедуины,  но руководство  восстанием за хватил и в свои руки 
отдельные ф ео да л ы  и пре дс тавители национальной торговой б у р ж у а 
зии. Вместе  с тем влиятельные фео дальн ые и ко мпр адорские  круги, 
свя за вши е  свою судьбу с английским имп ериализм ом,  выступали 
против движе ния.  Восстание  со зд ал о  для  британских оккупантов  чр ез
вычайно сложн ую  обстановку.  Английским кол он иза торам  пришлось  
э вак уир овать  ряд  городов.  Р у м ай та ,  Мусаиб,  Б а к у ба  и К у ф а  были 
ос аж дены  повстанцами.  Непос редственная  опасность у г р о ж а л а  Б а г д а 
ду. П о л о ж е н и е  британских оккупантов  упрочилось с прибытием под
к р е п л е н и й 31. Н а  подавление  восстания англичане  бросили более чем 
150-тысячную армию,  вооруж ен ную сотнями орудий, пулеметов,  боль-

30 См. Л. Н. К о т  л oiB. Национально-освободительное восстание 1920 года в 
Ираке. М. 1958, стр. 91.

31 См. Б. М. Д а н ц и г .  Ирак в прошлом и настоящем. М. 1960, стр. 19—20.
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шим количеством танков ,  бронемашин,  а т а к ж е  несколько эскадрилий 
авиации и речную флотилию канонерок  и бронетанкеров .  Во вре мя  бое
вых действий англичане  потеряли 887 со лда т  и офицеров  убитыми и 
1 620 ранеными, а ар абы  и курды — только  убитыми 8 500 человек.  П о 
давление  восстания  обошлось  британским им п ери алистам  в 1 млн. 
фунтов  стерлингов.  События в И р а к е  получили отклик во всем мире.  Хоро
шо зн али о них и в Советской России.  Коминтерн в воззвании к п о р а 
бощенным массам  И р ан а  и Турции о б р а щ а л с я  и к на ро дам  И р а к а :  
«Крестьяне  Месопотамии! Англичане  объявили ваш у  страну не зави си
мой, но 80 000 английских солда т  стоят  на вашей земле ,  гр а бя т  и уби
вают  вас, насилуют ваших жен» 32. Воззв ани е  пр и зы вало  народы И р а 
ка еще решительнее  вести борьбу за  национал ьно е  и социальное  р а с к р е 
пощение.  Английским имп ери алистам  уд алос ь  под авить  восстание  
народных масс И р а к а  лиш ь после упорной полугодовой войны. О сво 
бодительное движен ие  иракского  н аро да  было разгромлено,  но з н а 
чение его для всей последующей истории страны,  безусловно,  вел и 
ко. Оно нанесло ощутимый уд ар  по английскому имп ери ал из му на всем 
Б л и ж н е м  Востоке.  Это был первый шаг,  подтвердивший волю н а р о 
дов И р а к а  к свободе  и решимость  добиться  нац иональной незав иси 
мости. Английским коло низат орам пришлось  отка за тьс я  от открытых 
форм колониального  господства и пойти на некоторые уступки. Хотя 
эти уступки имели весьма ограниченный ха ракте р ,  они открыли неко
торые возможн ости для  ра звития  страны,  показали,  что э р а  б ез р аз д е л ь 
ного господства  кол он изаторов  в этой стране  миновала .  Вот  почему 
Коммунистическая  партия  И р а к а  в апреле  1954 г. н а з в а л а  это вос ста 
ние «бессмертной нац иональной революцией» 33.

Н а  протяжении  нескольких столетий Сирия и Л и в а н  входили в со
став  Османской империи. По соглашению м еж д у  д е р ж а в а м и  Ан тан
ты Сири я и Л и в а н  д о лж н ы  были после окончания  первой мировой во й
ны отойти к Франции.  Установлению француз ск ого  господства в этих 
стран ах  пре дш ествовало  хозяйничанье  английских войск, осуще ст в
лявши х на этой территории оккупационный режим.  А р а б с к а я  д е л е г а 
ция на П а р и ж с к о й  мирной конференции 1919— 1920 гг. отвергла  п р о 
ект передачи Сирии и Л и в а н а  под упр авление  ко лониальны х д е р ж а в  
и по требовала  создания  независимого сирийского государства ,  в к л ю 
чая Л и в а н  и Палестину.  Осенью 1919 г. английские войска  э в а к у и р о 
вались из восточной и з апа дно й зон Сирии.  Од новременно з а п а д н а я  
зона  бы ла  передана  под управл ени е  ф ранцузских властей,  а восточная 
зона  (Д а м а с к ,  Халеб,  Д ж е б е л ь - э д - Д р у з  и часть Иорд ан ии )  оставалась  
под власть ю ко манду ю ще го  арабск им и о тря д ам и  эми ра  Ф ай са л а ,  сы 
на х и дж азс к ого  короля .  В д ек аб р е  1919 г. в Д а м а с к е  было сф о р м и 
ровано правительство  Сирии,  вступившее в борьбу  с фран цу зск им и ко 
лонизаторами ,  которые оккупировали п р и бр еж н ы е  районы Сирии. Во 
всей стране  стали создаватьс я  партиза нск ие  отряды.  В июле 1920 г. к о 
мандовани е  ф ранцузских войск пре д ъя ви ло  ул ьтим ату м  сирийскому 
правительству  в Д а м ас к е ,  потребовав  безоговорочного призна ния  ф р а н 
цузского м анд ата ,  сокра щени я сирийской армии,  сдачи без боя ряда  
городов,  за ня тых  сирийскими войсками.  В результате  ожесточенных бог 
ев ф ра нцузским войскам удало сь  захв атит ь  Д а м а с к ,  а затем и всю т е р 
риторию Сирии и Л и в ан а .  Н а р о дн ы е  массы ответили рядом  во сста 
ний. В 1921 г. восстание  охватило всю Северную Сирию. Бу рн ые  ан ти 
империалистические  выступления  рабочих,  ремесленников ,  сл у ж а щ и х  
и учащихся  про катились  по всей стране.  В августе  1922 г. вспыхнуло 
восстание в области  Д ж е б е л ь - э д - Д р у з ,  п р о д о л ж а в ш ее с я  более шести 
месяцев.  По  офиц и альн ым ф ра нцузским данным ,  только  за  один 1922

32 Цит. по: Л. Н. К о т л о в .  Указ. соч., стр. 143.
33 См. там ж е, стр. 195.
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год в Сирии и Л и в а н е  произош ло 35 локальны х  восстаний. К  июлю 
1924 г. бы ло убито свыше 9 тыс. ф ранцузских  солдат  и о ф и ц е р о в 34. 
Б о р ьб а  народов  Сирии и Л и в а н а  против ф ранцузских  колонизаторов, 
крестьянские восстания и п ар ти зан ск ая  война 1920— 1924 гг. подгото
вили нац ионально-освободительное восстание 1925— 1927 гг., которое 
охватило всю страну и переросло в общ енац иональную  войну. Это 
восстание, п род олж авш ееся  два  года, было ж естоко подарлено. Н е 
смотря на пораж ение, оно явилось залогом  дальн ейш его  развития  и 
успехов антиимпериалистической борьбы народов Сирии и Л и ван а .

П од  влиянием Великого О ктября  стало  бурно р азви ваться  под 
лозунгом  заво еван и я  полной национальной  независимости, ликвидации 
протектората, объявленного  англи чан ам и  в 1914 г., и национально- 
освободительное движ ение в Египте. Больш ое влияние на развитие  ос
вободительного движ ени я  в Египте о к а зы в а л а  внеш няя политика 
С С С Р  по отношению к Турции, И рану , Афганистану. П ер в ая  мировая  
война о к а з а л а  глубокое влияние на экономику Египта, вы звал а  небы 
валы й д л я  довоенного Египта рост национального  сам осознания. П р о 
возглаш ение в 1914 г. п ротектората  было расценено в Египте как  по
пытка узакон ить  оккупацию. В результате  победы О ктября  м е ж д у н а 
родная  обстановка  благоп ри ятствовала  созданию  в Египте условий 
для  о казан и я  отпора империалистам . У ж е в 1917— 1918 п \  в стране 
стали  возни кать  отдельные коммунистические группы. В 1921 г. эти 
группы объединились в Социалистическую партию  Е г и п т а /к о т о р а я  в 
том ж е  году бы ла п р еоб разован а  в коммунистическую партию. Н едо 
вольство политикой колонизаторов  охватило и бурж уазно-помещ ичьи  
националистические круги Египта, многие представители  которых ста 
ли вы двигать требовани я  полной независимости страны. Антианглий- 
ское движ ени е  возглавил  представитель  б урж уазн ой  интеллигенции 
С а а д  З агл у л -п аш а , который, сгруппировав вокруг себя депутатов З а 
конодательного  собран ия  и представителей различны х прослоек б у р 
ж уази и , сф орм и ровал  египетскую делегацию  (« В аф д» ) ,  уполномочен
ную п ередать  П а р и ж ск о й  мирной конференции требования  Египта. 
Эта делегаци я, состоявш ая  из семи человек, с тал а  ядром  политиче
ской партии египетской б урж уази и  и арабских  помещиков.

Главны м  лозунгом  програм м ы  «В аф д», опубликованной в ноябре 
1918 г., было требовани е  полной независимости. Это требовани е  было 
встречено в стран е  с огромным воодушевлением. Видя, что Загл у л -  
п аш а  становится  руководителем  антианглийских выступлений в Египте, 
ан гли чан е  8 м ар та  1919 г. арестовали  его и р я д  других вафдистов. 
Политический кризис, возникш ий в Египте после войны, стал  пере- 
рерастать  во всеобщ ее восстание. События начали сь  массовыми анти- 
британскими дем он страци ям и  в К аире  9 м ар та  1919 года. Ч ерез  два 
дня вспыхнули массовы е забастовки  рабочих. Н ескольким и днями поз
ж е  в некоторых р ай он ах  страны выступили египетские ф еллахи , кото
рые р а зр у ш ал и  ж ел езн о д о р о ж н ы е  и телеграф н ы е  линии, воздвигали  
барри кады , рыли траншеи. Ф еллахи  и бедуины зах в ати л и  таки е  про
винциальны е центры, как  Асьют и Асуан. Своим бесстраш ием египет
ские ф еллахи , рабочие и студенты п о р а ж ал и  д а ж е  англичан. П р и 
мечательно, что, со зд ав ая  на местах  после изгнания оккупантов  и 
представителей  египетской адм инистрации свои органы  власти , ф е л 
лах и  именовали  их русским словом «советы». П олож ени е  англичан ст а 
ло критическим д а ж е  в столице. О днако  у повстанцев не было ор ган и 
зованной вооруж енной силы, способной со знанием  дела  с р а ж а т ь с я  
против колонизаторов. П овстан ц ам  не удалось  привлечь на свою сто-

34 См. М.  Ф. Г а т а у л л и н .  Подъем национально-освободительного движения 
в Сирии и Ливане после Октябрьской революции. «Великий Октябрь и народы В осто
ка», стр. 369—383; В. Б. Л у ц к и й. Национально-освободительная война в Сирии 
(1925— 1927). М. 1965.
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рону египетские нац ио на льн ые войска.  Английское ко м андовани е  полу
чило чрезвычайные полномочия для  ра зг ро ма  восстания.  В стране д ей 
ствовало 16 кар ательн ых отрядов ,  самым и жестокими мерами р а с п р а в 
лявши хся  с восставшими. В апреле  1919 г. восстание  было в основном 
подавлено.  Тем не менее египетский народ п р о д о л ж а л  борьбу.  Эта  
борьба  вынудила  англичан пойти на некоторые уступки. 28 ф е в р ал я  
1922 г. английское правительство  оп уб лик овало  д е к л а р а ц и ю  об от м е
не британского протекто рата  и пр овозглашен ии независимости Ег и п 
та. Од на ко  предоставление  этой независимости сопр ов ож да лось  р я 
дом оговорок,  которые сводили ее, по существу,  к пустой ф о р м а л ь н о 
сти. Н есм отря  на это, трудно переоценить восстание  1919 года.  Оно 
заверши ло  для  Египта  целую историческую эпоху и одновременно 
открыло новую. Египетский наро д ясно осознал свое положение  и т вер 
до решил любой ценой добиться независимости.

В результате  восстания произошли серьезные изменения  в р а с с т а 
новке социальных сил в стране,  оно вы зв ал о  к активному участию в по
литической борьбе новые классы,  стало  беспримерной революционной 
школой для  египетского народа .  Египетское крестьянство явилось  
основным участником революционных боев. Египетские рабочие  наряду 
с учащейся  мо лод еж ью  были главной силой в с ра ж ени ях ,  происхо
дивших в Ка ир е  и других крупных городах,  встав  в а в а н г а р 
де национально-освободительного  движения.  Египетский народ,  ми л л и 
оны трудя щ их ся  деревни и города  пришли в движение ,  которое  у ж е  
были не в силах остановить ни внешние,  ни внутренние  реакционеры.  
Н а ч а т а я  тогда борьба  при вела  к победоносной революции 1952 г. и 
освобождению Е г и п т а 35.

П осле  победы Великой О ктя брь ско й социалистической ре волю 
ции национально-освободительное  дв иж ен и е  охватывает  кол он иа ль
ные и за вис имы е страны Востока .  В то время к а к  под влиянием рус 
ской революции 1905 г. на ча ла с ь  эпоха  пробужд ени я Востока,  под 
воздействием О кт яб р я  на мировую арену выступили народы Востока,  
полностью пробудившиеся ,  вставшие на путь решительной борьбы за 
свою свободу и независимость.  П од  непосредственным влиянием О к 
тябрьской революции произошли серьезные изменения  в самом х а р а к 
тере национально-освободительного  д ви же ни я народов  колониальных 
и зависи мых  стран.  В первую очередь надо отметить быстрый рост 
удельного веса и политической активности рабочего  класса .  О к т я б р ь 
ска я  революция способствовала  пр евращ ени ю освободительной борьбы 
угнетенных народов Востока  в подлинно общ ена род ное  движение.  
Во многих колониях и зав иси мых  ст ран ах  за р о д и л ась  могучая 
сила — единый антиимпериалистический и анти феода льный  фронт.  
В результате  победы Великого О кт яб р я  начался  кризис  колониальной 
системы импер иа лиз ма ,  явившийся  одной из сторон общего кризиса  
кап итали зма .  Влияние  О кт яб р я  на колон иал ьны е и зависи мые народы 
Востока  не было единовременным факт ором,  пр оявив ш имс я лишь в пе р
вые годы. Наоборот ,  с к а ж д ы м  годом,  с падением к а ж д о й  новой твер
дыни ко лон иа ли зм а мы все с большей силой ощ ущаем  могучее воздей
ствие Октябрьско й революции.  Мы видим его в р асп аде  колониальной 
системы, в развитии стран Востока  по пути прогресса,  в коренном из 
менении соотношения сил в пользу социализма.

36 См. А. М . . Г о л д  о б и н. Египетская революция 1919. Л. 1958, стр. 86—87.
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