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ИЗ ИСТОРИИ ВЕНГЕРСКОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (1919 г.)

Великая Октябрьская социалистическая революция оказала огром
ное влияние на подъем революционного и национально-освободительного 
движения во всем мире. Она указала народам других стран, в том числе 
и венгерскому народу, революционный путь выхода из империалисти
ческой войны и завоевания политической власти. Распад многонацио
нальной Габсбургской монархии и ее армии привел в октябре 1918 г. 
к тому, что господствующие классы Венгрии лишились основного своего 
защитника — имперской армии. Кроме того, их собственный аппарат на
силия — полиция и жандармерия — был парализован вернувшимися с 
фронта рабочими и крестьянами. Социально-экономические противоре
чия в Венгрии в этот период крайне обострились; народные массы быст
ро революционизировались. Все это привело к победе буржуазно-демо
кратической революции. Движущей силой революции были рабочий класс 
и крестьянство, а ее гегемоном являлся рабочий класс. Однако из-за 
отсутствия в Венгрии революционной марксистско-ленинской партии 
руководство в рабочих организациях принадлежало реформистам, которые 
не хотели революции, а после ее победы стремились удержать рабочих 
под своим влиянием, спасти власть буржуазии и не допустить дальней
шего развития революции.

Несмотря на то, что территория Венгрии после распада Габсбургской 
монархии значительно уменьшилась, большая часть предприятий с чис
лом рабочих свыше 100 осталась на ее территории (50% металлообраба
тывающей, 80% машиностроительной и 57% пищевой промышленно
сти). Среди занятых в промышленности рабочих быстро росли революци
онные настроения и организованность. Число организованных рабочих 
увеличилось с 215 222 в 1917 г. до 721 437 в конце 1918 г. 1

Империалистическая война нанесла тяжелый урон экономике Венгрии. 
Выплавка стали и урожай зерновых в 1918 г. уменьшились по сравнению 
с довоенным уровнем почти наполовину2. Увеличивалась и безработица, 
прежде всего за счет все более возраставшего числа демобилизованных 
солдат. В городе и деревне усиливалась революционная борьба.

Рабочие Венгрии, находившиеся в ужасных условиях обнищания и 
разорения вследствие разрухи экономики, все более убеждались в том, 
что правые лидеры Социал-демократической партии Венгрии (СДПВ) 
Тарами, Велтнер и другие не желают вести борьбу за уничтожение власти 
буржуазии и помещиков, предают интересы рабочего класса. Успехи пер
вого года существования Советской России все более убеждали рабочих 
Венгрии в необходимости создания боевой, революционной, марксистской 
партии рабочего класса, способной мобилизовать рабочих и повести их 
на штурм капитала.

20 ноября 1918 г. была создана Коммунистическая партия Венгрии

1 «Szakszervezeti Ertesito». XV. evf., 5 sz., 1918 majus. 41. old.; J a s z a i  S. A. ma- 
gyar szakszervezetek tortenete. Budapest, 1925, 273. old.

2 G. G r a t  z, R. S с h ii 1 e r. Der wirtschaftliohe Zusammenbruch Osterreich-Ungams- 
VVieu, 1930, S. 44, 96.
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(КПВ). В нее вошли левые социал-демократы, понявшие необходимость 
разрыва с реформизмом и без колебаний вступившие на путь борьбы за 
социалистическую революцию, бывшие военнопленные-коммунисты, вер
нувшиеся из Советской России, где они прошли сквозь огонь русской ре
волюции, а также революционные социалисты. Инициатором создания 
коммунистической партии была группа возвратившихся из Советской Рос
сии бывших военнопленных во главе с видным деятелем венгерского ре
волюционного движения Бела Куном. «Создание Коммунистической пар
тии,— говорится в тезисах, посвященных 40-й годовщине образования 
КПВ,— положило начало новому этапу в истории венгерского рабочего 
движения и венгерского народа: на поле боя появился организованный 
революционный передовой отряд пролетариата, который, будучи воору
жен идеями марксизма-ленинизма, повел рабочий класс в бой за социали
стическую революцию» 3. Компартия, боровшаяся за перерастание буржу
азно-демократической революции в пролетарскую, быстро распространила 
свое влияние на трудящиеся массы страны. В качестве своей главной зада
чи она выдвинула лозунг развертывания непосредственной борьбы за свер
жение капитализма и победу пролетарской революции.

Компартия развернула широкую агитационную работу среди венгер
ского пролетариата. Она разоблачала реформистских лидеров, стремив
шихся превратить профсоюзы из органов единства рабочего класса в орга
ны подчинения рабочих интересам буржуазии. Лидеры СДПВ, стремясь 
сохранить монопольное положение социал-демократической партии в 
крупнейших массовых организациях венгерского пролетариата, пытались 
исключить коммунистов из профсоюзов под предлогом отказа части ком
мунистов платить вместе с профсоюзными и социал-демократические 
партийные членские взносы4. Один из руководителей компартии, 
Тибор Самуэли, от ее имени выступил с воззванием «За единство про
фессиональных союзов», в котором разоблачил махинации лидеров социал- 
демократии, и заявил, что «рабочие будут стоять начеку и не позволят 
социалистам, входящим в правительство, расколоть по заказу буржуазных 
партий свои созданные упорным трудом профессиональные союзы» 5. 
Влияние коммунистов было особенно сильным в Будапеште и других про
мышленных центрах страны. В районе Шальготарьяна за ними шло пре
обладающее большинство рабочих горных и металлургических предприя
тий. 6 января 1919 г. рабочие Шальготарьяна, после того как их требо
вания о национализации горнорудной промышленности были отклонены, 
изгнали дирекцию металлургического комбината и управление им взяли 
в свои руки 6. Через три дня при помощи курсантов школы пулеметчиков 
горняки были разгромлены.

С начала 1919 г. идейное влияние компартии среди рабочих и бедней
шего крестьянства росло очень быстро. Выдвинутые ею по примеру боль
шевистской партии основные лозунги — заключение справедливого мира, 
завоевание власти, конфискация помещичьей земли и передача ее во вла
дение трудового крестьянства — полностью отвечали чаяниям револю
ционных рабочих, стремившихся к свержению капитализма и борьбе за 
социализм. Эти лозунги отвечали также чаяниям основных масс кресть
янства, жаждавших земли. В ряде комитатов, особенно в Шомодьском, 
Бекешском и Сабольчском, по инициативе возвратившихся из русского 
плена бывших солдат велась агитация за раздел помещичьих земель и 
передачу их крестьянам без вознаграждения 7‘.

3 «К 40-й годовщине образования Коммунистической партии Венгрии (тези
сы)».— «Новая и новейшая история», 1069, № 1, стр. 154.

4 Социал-демократы считали каждого члена профсоюза членом своей партии.
5 «А Magyar Tanacskoztarsasag 1919». Budapest, 1949, 40—43. old.
6 B6 1 i m V i l m o s .  Ket forradalom tiizeben. Mimchen, 1923, 130—131. old.
7 «А m agyar munkasmozgalom tortenetenek valogatott dokumentumai». Budapest, 

1956, V. kot., 378—380. old.
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Наряду с созданием организаций компартии на предприятиях, возника
ли коммунистические организации и среди сельскохозяйственных рабочих 
и беднейших крестьян8.

Пришедшее к власти правительство М. Карольи, которого В. И. Ленин 
называл венгерским Керенским, обмануло надежды народных масс. Раз
разившийся еще со второй половины декабря 1918 г. правительственный 
кризис затянулся. Основной причиной кризиса было все более возрастав
шее недовольство трудящихся политикой правительства, а также трудно
сти маневрирования реформистов перед лицом революционизирования 
рабочего класса. Кризис был ускорен разногласиями в среде господство
вавших классов по вопросу о методах борьбы с нарастающим революци
онным движением. Эти разногласия шли также и по вопросу о превраще
нии Венгрии в английскую или французскую сферу влияния (Карольи и 
Батьяни) 9.

11 января 1919 г. внеочередной съезд национальных советов провозгла
сил М. Карольи президентом Венгерской республики. Это несколько укре
пило положение как самого Карольи, так и его английских покровителей. 
Но, опасаясь французских контрмер, Карольи 18 января назначил премье
ром приемлемого для Франции, но не имевшего серьезного политического 
влияния в стране члена своей партии Беренкеи. Фактически Карольи яв
лялся главой не только государства, но и правительства. Эти изменения 
в правительстве не привели, конечно, к улучшению положения трудящих
ся. Наоборот, положение в стране еще больше обострилось в результате 
валютно-финансового кризиса и инфляции.

Реакция, считая, что революция окончилась, начала все более открыто 
поднимать голову. Местами самовольно возобновляли свою деятельность 
помещичьи комитатские и городские самоуправления. Клерикальная ре
акция организовывала еврейские погромы. Небольшие, отборные воинские 
части включались в полицейские «экспедиции», подавлявшие крестьян
ские волнения 10. Одновременно войска по приказу правого социал-демо
крата, министра обороны Вильмоша Бема подавили восстание солдат 
артиллерийского полка в Мако, протестовавших против «чистки» полка от 
коммунистов. 3 февраля 1919 г. министр внутренних дел Винце Надь 
устроил погром в редакции центрального органа компартии — «Voros 
Ujsag» («Красная газета»), выходившей в то время три раза в неделю ти
ражом в 70 тыс. экземпляров п . Но подобными мерами реакции не удалось 
задержать развитие революционного движения в стране. Уже 6 февраля 
газета «Voros Ujsag» вышла вновь. В ней была помещена статья Т. Саму- 
эли с призывом «К оружию, пролетарии, против контрреволюции, за 
власть рабочих и крестьянской бедноты!». Влияние коммунистов росло. 
В письме В. И. Ленину Б. Кун писал, что положение «для нас очень хоро
шее. Партия наша растет с каждым днем» и что большинство металлистов 
идет за компартией 12.

Коммунист Фаркаш Лебович в феврале 1919 г. в письме В. И. Ленину 
отмечал, что в стране быстро растет влияние коммунистических идей, ра
бочие покидают ряды СДПВ и переходят на сторону КПВ 13. Попытка пра
вительства создать сильные воинские части для борьбы против «волнений, 
охвативших всю страну», и против коммунистов, «созывавших большие 
митинги и устраивавших вооруженные демонстрации» 14, не увенчалась 
успехом. На заводах и уличных демонстрациях рабочие-коммунисты и со-

8 «А magyar munkasmozgalom... dokumentumai», V. kot., 350—363. old.
9 Карольи был англофилом, а Батьяни придерживался профранцузской ориен

тации.
10 «Nepszava», 4.11.1919; B o h m  V i l m o s .  Ket forradalom tiizeben, 229, 232. old.; 

«А m agyar munkasmozgalom... dokumentumai». V. kot. 510—527. old.
11 Архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС (далее — Архив ИМЛ), 

ф. 461, д. 30015, л. 1.
12 «Voros Ujsag», 6.II.1919; Архив ИМЛ, ф. 461, д. 30015, л. 1.
13 Архив ИМЛ, ф. 2, отд. 1, д. 8732, л. 1.
14 B o h m  V i l m o s .  Ket forradalom tiizeben, 172—173, old.
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циад-демократы требовали разоружения и ареста контрреволюционеров. 
Движение беднейших крестьян за захват помещичьей земли к концу фе
враля 1919 г. охватило всю страну. 40 тыс. крестьян комитата Шомодь 
начали раздел помещичьих земель 15.

Опасаясь быстрого роста влияния компартии на рабочие массы, лидеры 
СДПВ использовали все средства, чтобы выступить против коммунистов. 
21 февраля 1919 г. правые реформисты спровоцировали уличное столкно
вение между безработными, выступавшими под коммунистическими ло
зунгами, и охраной здания редакции социал-демократической газеты «Ne- 
pszava». Причем они заранее сосредоточили у здания редакции и на кры
шах соседних домов наряду со своими «охранными отрядами» значитель
ные силы полиции. По демонстрантам был открыт пулеметный огонь. 
В результате столкновения более 80 демонстрантов и полицейских было 
ранено и 7 полицейских убито. Убитых и раненых руководство СДПВ объ
явило «жертвами коммунистов». Совет министров по требованию Бема 
принял решение арестовать членов ЦК КПВ 16.

Основная часть руководства КПВ во главе с Бела Куном была аресто
вана. Лишь нескольким членам ЦК удалось избежать ареста и создать в 
подполье Центральный Комитет под руководством Тибора Самузли. В свя
зи с преследованиями и арестами коммунистов по всей стране прокатилась 
волна протеста. Рабочие авиационного, машиностроительного и других за
водов Будапешта потребовали освободить коммунистов и обеспечить КПВ 
полную свободу действий 17.

Подпольный ЦК усилил организационную работу. Создавались пар
тийные организации на заводах, улучшалась агитационная работа партии. 
Издавались листовки. С 1 марта 1919 г. был возобновлен выход газеты 
«Voros Ujsag», закрытой властями после провокационных событий 21 фе
враля. Уже 9 марта 1919 г. КПВ организовала в городском саду массовый 
митинг, на котором рабочие-ораторы разоблачали сговор реформистов с 
господствовавшими классами 18. Рабочие и солдаты на этом митинге тре
бовали немедленного захвата власти, установления революционной дикта
туры и пресечения контрреволюционных махинаций.

Агитационная и организационная работа коммунистов, преследовав
ш ая цель перерастания буржуазно-демократической революции в проле
тарскую, имела большой успех. В начале марта в ряде районных рабочих 
советов Будапешта и его окрестностей, а также в низовых профсоюзных 
организациях рабочих-металлистов решающее влияние получили комму
нисты. Одновременно крестьянские советы Пештского, Шомодьского и 
других комитатов высказались под влиянием коммунистов за немедлен
ный раздел земли между безземельными и малоземельными крестьянами. 
По всей стране нарастала революционная активность народа. Коммунисты 
разоблачали контрреволюционные происки, все более усиливавшиеся в 
связи с подготовкой интервенционистских планов империалистов. Многие 
старые рабочие социал-демократы меняли свое отношение к коммунисти
ческой партии и переходили на ее сторону. К этому времени КПВ завое
вала доверие большинства рабочего класса. 18 марта на массовом митинге, 
организованном в честь годовщины Парижской коммуны, рабочие круп
нейшего металлургического комбината Венгрии в Чепеле приняли едино
душное решение о своем присоединении к компартии 19. Они предложили

15 «Voros Ujsag», 3.III.1919.
16 В б h m V i l m o s .  Ket forradalom tiizeben, 178, 180. old. Бем — лидер центри

стов СДПВ, агент английских империалистов, министр обороны правительства Ка- 
рольи. В период второй мировой войны Бем был консультантом английского по
сольства в Стокгольме по венгерским вопросам, являясь одновременно осведомителем 
хортистов.— Историко-дипломатический архив (ИДА), ф. 323, он. 1, д. 24, д. 1—8.

17 Parttorteneti Intezet Archivuma (далее — PI Arch.), V, 1919/II.
18 «Dokumentumok a magyar parttortenet tanulmanyozasaboz». Budapest, 1954, 

31. kot., 105—107. old.; «А Magyar Tanacskoztarsasag 1919», 345. old.
19 «А m agyar munkasmozgalom... dokumentumai», Y, kot., 670, old,
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профсоюзам заводов Будапешта созвать конференцию доверенных лиц для 
решения вопроса об участии в массовой демонстрации, назначенной КГГО 
на 23 марта для освобождения руководителей КПВ. Эта демонстрация дол
жна была послужить сигналом к вооруженному восстанию. После митинга 
чепельские рабочие провели массовую демонстрацию с участием своих во
оруженных отрядов 20. В тот же день к резолюции чепельцев присоедини
лись доверенные лица солдат ряда частей.

19 марта многотысячная демонстрация безработных, проходившая под 
руководством коммунистов, потребовала немедленной конфискации част
ной собственности на землю и средства производства. 20 марта типограф
ские рабочие Будапешта, раньше находившиеся в основном под влияни
ем реформистов, объявили всеобщую забастовку, приостановив даже вы
пуск газеты «Nepszava». Издавалась только «Voros Ujsag».

В конце февраля и начале марта 1919 г. в связи с пазреванием револю
ционной ситуации в Венгрии усилилась тревога империалистов Антанты, 
вызванная победами Красной Армии на Украинском фронте. В сложив
шихся условиях для Антанты стала совершенно очевидной стратегическая 
важность Закарпатской Украины, так как в случае победы пролетарской 
революции в Венгрии Закарпатье явилось бы связующим звеном между 
Советской Украиной и Венгрией.

26 февраля 1919 года Парижская мирная конференция вынесла реше
ние о временном создании между Венгрией и Румынией «нейтральной 
зоны», которая включила бы в себя и Закарпатскую У краину21. В свя
зи с этим 16 марта Верховный совет Антанты принял решение об окку
пации Восточной Венгрии и Закарпатской Украины румынскими и чехо
словацкими войсками.

Согласно этому решению командующий французскими войсками бал
канской армии Антанты де Лоби отправил 19 марта через полковника 
Викса, руководителя военной миссии Антанты в Будапеште, ноту венгер
скому правительству. Она была передана 20 марта 22. Нота требовала от 
Венгрии в течение 24 часов положительного ответа об эвакуации венгер
ских войск из нейтральной зоны. Венгрия должна была передать Румынии 
территории на восток от нейтральной зоны. Более существенны, чем текст 
ноты, были словесные «разъяснения» Викса. Так, он добивался свободно
го транзита через Венгрию войск не только держав Антанты, но и присо
единившихся к ней держав. Эти требования привели в замешательство, 
венгерское правительство.

20 марта правительство подало в отставку. Буржуазные министры, по
нимая, что они не смогут удержаться у власти, заявили, что их партии не 
возьмут на себя образование правительства. На принятие такого решения 
их заставило пойти положение внутри страны, прежде всего захват кре
стьянами помещичьих земель и рост влияния КПВ. Но и в этот критиче
ский момент буржуазия стремилась во что бы то ни стало сохранить свою 
власть, и поэтому она предложила реформистским лидерам создать со
циал-демократическое правительство 23. В этой обстановке было принято 
предложение Карольи, который рассчитывал, что новое, социал-демокра
тическое правительство при помощи Англии отклонит ноту Антанты.

Впервые месяцы 1919 г. правые лидеры СДПВ окончательно потеряли 
свое влияние на большинство рабочего класса и оказались в изоляции. 
В социал-демократической партии преобладающее влияние получили ле
вые элементы, выступавшие вместе с КПВ за создание Советской респуб
лики и за объединение с коммунистической партией. Утром 21 марта цен

20 «Voros Ujsag», 20.Ш.1919; «Dokumentumok...», II. kot., 114—115. old.
21 С. T. T h o m p s o n .  The Peace Conference Day by Day. New York, 1920,

p. 261.
22 Ibid., p. 273—275; B o h m  V i l m o s .  Ket forradalom tiizeben, p. 289. old.; пол

ный текст см. «Alkotmany», 22.111.1919.
23 В 5 h m V i l m o s .  Ket forradalom tiizeben, 242—243. old.
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тристские лидеры социал-демократической партии, опасаясь полностью 
потерять свое влияние среди рабочих, пошли на переговоры с находив
шимися в тюрьме руководителями ЦК КПВ. Стремясь создать чисто со
циал-демократическое правительство, они пытались заручиться поддерж
кой со стороны компартии 24. Однако Бела Кун, который вел переговоры 
с делегацией СДПВ, хорошо знал о революционной решимости венгерско
го пролетариата. Он согласился на участие коммунистов в правительстве 
при условии признания социал-демократами программы КПВ и сотруд
ничества на общей платформе диктатуры пролетариата.

21 марта вооруженные рабочие и солдаты вышли на улицы Будапешта 
с лозунгом: «Да здравствует диктатура пролетариата!». К этому времени 
«большая часть организованных рабочих открыто перешла на сторону 
коммунистов... Коммунисты располагали не только винтовками, пулемета
ми, но и артиллерией» 25.

Тем временем Карольи созвал совет министров, где центрист Кунфи 
сообщил, что СДПВ готова взять власть в свои руки и что «новое прави
тельство для обеспечения своего тыла заключит соглашение с большеви
ками» 29 Кунфи просил Карольи немедленно освободить Бела Куна и дру
гих коммунистов, дав понять, что в противном случае они будут освобож
дены самими рабочими, которые готовы к решительным действиям. Ка
рольи согласился, поскольку, как отметил Тарами, ему до этого по секрету 
было сообщено, что коммунисты расположили батарею на горе Геллерт, 
которая господствовала над центром столицы27. Решающее большинство 
пролетариата перешло на сторону компартии. Отряды рабочих и солдат 
21 марта, действуя под руководством нелегального ЦК КПВ, начали зани
мать здания министерств, вокзалы, мосты, разоружали полицию. При под
держке всего рабочего класса они стали устанавливать диктатуру проле
тариата еще до заключения соглашения между руководством КПВ и лиде
рами СДПВ. Именно поэтому первоначальный план реформистов о «чи
стом» социал-демократическом правительстве оказался неосуществимым 
и социал-демократические лидеры поспешили заключить соглашение с 
коммунистами.

Борясь за единство рядов рабочего класса, коммунисты приняли пред
ложение об объединении рабочих партий, рассчитывая этим укрепить си
лы венгерской революции. Сама идея объединения коммунистической и 
социал-демократической партий была правильной. Но осуществлена она 
была неверно, поскольку в объединенной партии остались реформисты. 
Отрицательную роль сыграли также и центристские элементы, которые 
при первых же затруднениях стали искать путей к капитуляции, что позд
нее привело к резкому ослаблению диктатуры пролетариата 28.

В резолюции руководств СДПВ и КПВ, подписанной 21 марта, говори
лось об объединении обеих партий, о том, что название партии должно 
быть окончательно установлено революционным Интернационалом, а до 
тех пор она будет называться Социалистической партией Венгрии. Далее 
указывалось, что «партия, действуя от имени пролетариата, немедленно 
принимает на себя всю полноту власти. Диктатуру пролетариата осуще
ствляют Советы рабочих, крестьян и солдат» 2Э.

В краткой «платформе объединения» представители СДПВ приняли 
программные установки коммунистической партии о социалистической ре-

24 Ibid., 225. old.; G a r a m i  E m  б. Forrango Magyarorszag. Leipzig — Wien. 1922. 
111. old.

25 «Dokurrientumok...», II. kot., 114. old.
26 В о h ш V i l m o s .  Ket forradalom tiizeben, 249. old.
27 «А magyar munkasmozgalom... dokumentumai». V. kot., 681. old.; G a r a m i  

E r n o .  Forrango Magyarorszag, 113. old.
28 Д. H e м e т .  Сорокалетие образования Коммунистической партии Венгрии.— 

«Коммунист», 1958, № 16, стр. 123.
29 Полный текст соглашения ом. «А Magyar Tanacskoztarsasag 1919», 197. old.

77



волюцпи, диктатуре пролетариата и о провозглашении Советской респуб
лики. Однако конкретных указаний в платформе о составе руководства 
объединенной партии и правительства не было.

Вечером 21 марта 1919 г. заседание расширенного руководства СДПВ, 
а позже и Рабочий совет Будапешта одобрили соглашение об объедине
нии СДПВ и КПВ и о провозглашении Советской республики 30. К тому 
времени в здании секретариата социал-демократической партии руково
дители СДПВ заключили соглашение с представителями компартии о  
сформировании советского правительства. В него вошли социал-демократы 
и коммунист Бела Кун в качестве народного комиссара иностранных дел. 
Во всех других наркоматах коммунисты получили вначале только посты 
заместителей.

Поздно вечером 21 марта рабочие Будапешта завершили захват власти. 
Они заняли главные стратегические пункты и важнейшие обществен
ные здания, разоружили полицию и жандармерию столицы и изолирова
ли в казармах два французских марокканских полка. Буржуазно-помещи
чья власть в Будапеште, как и в провинции, без сопротивления капиту
лировала перед восставшими рабочими. В Венгрии одержала победу про
летарская революция, которая была осуществлена мирным путем.

Карольи в «воззвании» от 21 марта, написанном Палом Кери — его- 
секретарем и агентом английской разведки, заявил: «Передаю власть про
летариату народов Венгрии» 31. Позднее, в Вене, он признавал, что у него- 
не было другого выхода и нечего было передавать, ибо «власть уже была в 
руках рабочего класса» 32.

Накануне захвата власти пролетариатом Венгрии под руководством 
компартии выковывалось его революционное единство. В стране укреп
лялся союз рабочего класса и беднейшего крестьянства. Среди крестьян 
особенно популярными были призывы компартии следовать примеру рус
ской революции, т. е. конфисковать помещичьи земли и передать их в ру
ки трудового крестьянства. В этих условиях реформистские лидеры вы
нуждены были подчиниться революционной воле венгерского рабочего» 
класса, но они сделали это лишь внешне. Как показали последующие со
бытия, они старались всеми мерами подорвать рабочую власть изнутри, 
нанести удар по рабоче-крестьянскому союзу.

Контрреволюционные силы ушли в подполье или эмигрировали.
Социалистическая революция победила в Будапеште столь быстро 

потому, что ее возглавил венгерский пролетариат, самый передовой класс 
страны, которым руководила молодая Коммунистическая партия Венгрии. 
В провинции Советы рабочих, крестьян и солдат сразу же взяли в свои 
руки административную, местную законодательную и судебную власть. 
После захвата власти рабочими руководство объединенной партии обра
зовало Революционный правительственный совет (Совет народных комис
саров) — верховный орган Советской республики и объединенной пар
тии.

22 марта 1919 г. из Будапешта В. И. Ленину была передана ра
диограмма о провозглашении Венгерской Советской республики33. В ней 
говорилось: «Венгерский пролетариат, полностью захвативший вчера
ночью государственную власть, провозгласил диктатуру пролетариата и 
приветствует Вас, как вождя международного пролетариата. Передайте 
выражение революционной солидарности и привет всему революционно
му русскому пролетариату» 34.

В тот же день В. И. Ленин по радио передал в Будапешт «искреи-

30 «Voros Ujsag», 22.III.1919; «Dokumentumok...», II. kot., 120—121. old.
31 «А magyar munkasmozgalom... dokumentumai». V. kot., 684. old.
32 Заявление Карольи было опубликовано в венской «Arbeiterzeitung» в июне- 

1919 г.
33 Архив ИМЛ, ф. 2, ои. 1, д. 8955, л. 1—1 об.
34 Там же, л. 1.

78



ний привет пролетарскому правительству Венгерской Советской респуб
лики...» 35. Ленин высказал мысль о необходимости постоянной радиосвя
зи между Будапештом и Москвой.

В. И. Ленин в эти дни внимательно изучал события, происшедшие в 
Венгрии. Его беспокоило объединение КПВ с СДПВ в т а к о й  ф о р м е ,  
как оно произошло. В беседе с делегатом первого конгресса III Интер
национала от КПВ Ласло Рудашом (находившимся в то время в Моск
ве) В. И. Ленин указывал на опасность подобного объединения партий 
и заявил, что было бы более правильным взять власть совместно с СДПВ, 
но сохранить независимость коммунистической партии 3S.

Для того чтобы составить представление о характере происшедшего- 
объединения в составе нового правительства, В. И. Ленин обратился по- 
радио с запросом к Бела Куну: «Сообщите, пожалуйста, какие Вы имее
те действительные гарантии того, что новое венгерское правительство бу
дет на самом деле коммунистическим, а не только просто социалистиче
ским, то есть социал-предательским?

Имеют ли коммунисты большинство в правительстве? Когда произой
дет съезд Советов? В чем состоит реально признание социалистами дик
татуры пролетариата?» 37i.

В то время Бела Кун был убежден, что создание рабочего единства в: 
Венгрии произошло на правильной основе и что правые социал-демокра
ты в новую партию не вошли, как он сообщал В. И. Ленину 38.

22 марта 1919 г. Революционный правительственный совет обратил
ся по радио с воззванием «Ко всем». В нем были изложены основные по
литические принципы советской власти. Было объявлено о «социализации 
крупных поместий, шахт, крупных заводов, банков и транспортных пред
приятий» и т. д. 39.

Реформистские лидеры приняли эту программу лишь для того, чтобы 
потом, укрепив свои позиции, нанести удар в спину революции. Подавля
ющее же большинство левых социал-демократов прочно стало на позиции 
марксизма-ленинизма и приняло активное участие в борьбе за победу со
ветской власти в Венгрии.

Победа пролетарской революции в Венгрии вызвала большой пере
полох среди империалистов Антанты, так как срывала их агрессивные 
планы, направленные против Советского государства. Поэтому междуна
родная буржуазия с самого начала стала готовиться к ее уничтожению. 
26 марта 1919 г. член американской миссии в Будапеште, возглавлявхмой 
Кулиджем, капитан Н. Рузвельт в докладе о событиях в Будапеште пред
ложил план разгрома Венгерской Советской республики40. Часть этого- 
плана, а именно экономическая блокада Советской Венгрии, начала осу
ществляться Антантой уже в конце марта 1919 г. Одновременно велись 
широкие подготовительные мероприятия военного характера.

Внутри страны буржуазные контрреволюционеры и реформисты не- 
смогли сразу перейти в наступление- Рабочие-коммунисты п революцион
ные солдаты с первого дня открыто выступали против реформистских ли

35 В. И. Л е н  и н. Соч., т. 29, стр. 202.
36 «Szabad Nep», 21.1.1949. Об этом Л. Рудаш писал еще в 1922 г. в книге, издан

ной в Вене под заглавием: «Abenteurer- und Liquidatorentum».
Позднее Бела Кун признавал, что объединение партий привело к тому резуль

тату, что коммунисты .рассыпались, атомизяровалпсь, среди них прекратилось плано
мерное, организованное партийное сотрудничество. В противоположность же ком
мунистам почти нетронутой осталась контрреволюционная организованность рефор
мистов.— К и п  B e l a .  Kommunista part hianya a diktaturaban. «Ui Marcius». Wien, 
1926 aprilis.

37 В. И. Л е н и  и. Соч., т. 29, стр. 203.
38 К и  п В ё 1 a. A Magyar Tanacskoztarsasagrol. Budapest, 1958, 181. old.
39 «А Magyar Tanacskoztarsasag 1919», 73. old.
40 «Papers Relating to the Foreign Relations of the United States. The Paris Peace 

Conference 1919», vol. 12. Washington, 1942, p. 416—419.
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деров, известных своей антикоммунистической деятельностью41. Демон
страция рабочих, назначенная еще раньше на 23 марта 1919 г., прошла 
под лозунгами требования удаления с министерских постов правых со
циал-демократов. 2 апреля рабочие и солдаты во время демонстрации, 
организованной Т. Самуэли, заставили крайне правого реформиста По
ганя (назначенного народным комиссаром обороны, а до этого клеветав
шего на коммунистов) подписать заявление об отставке.

26 марта Революционный правительственный совет издал декрет о 
национализации предприятий крупной промышленности, т. е. санкцио
нировал захват рабочими промышленных предприятий, осуществленный 
в первые дни советской власти. Крупными предприятиями считались заво
ды и фабрики, насчитывавшие свыше 20 рабочих42.

Народный комиссар венгерского советского правительства Ю. Хеве- 
ши, подводя итоги национализации, отмечал, что в Венгрии за четыре не
дели все средства производства, а именно 27 тыс. предприятий, начиная 
с наиболее значительных и кончая самыми мелкими торговыми предприя
тиями, не только юридически, но и практически были изъяты из частного 
владения и перешли в собственность пролетариата 43.

Экспроприированные промышленные предприятия передавались в 
управление заводских рабочих советов, которые обязаны были заботиться 
о поддержании дисциплины на производстве и разрешать спорные вопро
сы, возникавшие у рабочих с администрацией 44. Для координации и укреп
ления руководства экономикой страны был создан Совет народного хо
зяйства.

26 марта был издан декрет о национализации банков, сберегатель
ных касс, транспортных и торговых предприятий и доходных домов в 
больших городах.

3 апреля 1919 г. правительство опубликовало декрет о национализа
ции земельных владений, превышавших 100 хольдов (1 хольд =  0,57 га). 
За экспроприированные поместья вознаграждение не выплачивалось. 
Этим декретом впервые в истории Венгрии провозглашалось, что земля 
принадлежит тем, кто ее обрабатывает 45.

Венгерское советское правительство ввело повсюду 8-часовой рабо
чий день, при одновременном повышении заработной платы на 25%. Для 
подростков была введена 36-часовая рабочая неделя. Декретом от 
17 апреля был установлен максимум и минимум почасовой оплаты от 
2,5 до 8,5 кроны (вспомогательному персоналу и специалистам), а 8 июня 
введена понедельная оплата служащим по пяти категориям. В результате 
мероприятий советской власти средний прожиточный минимум рабочих 
в Венгрии поднялся на 17,6% выше довоенного, на 23,8% выше, чем в 
период буржуазно-демократической республики, и на 163,8% выше, чем 
он стал при фашистской диктатуре Хорти 4б.

В короткий срок коммунисты добились значительных успехов в 
областях социального обеспечения, здравоохранения, пародного образо
вания и в жилищном вопросе.

Социальное обеспечение было распространено не только на промыш
ленных, но и на сельскохозяйственных рабочих. Больничные кассы на 
предприятиях упразднялись, а вместо них вводилось государственное 
страхование. Советская власть значительно повысила пособия для поте
рявших трудоспособность в молодом возрасте в период ученичества на

41 «Nepszava», 23.111.1919.
42 «А Forradalmi Kormanyzotanacs es a nepbiztossagok rendeletei». Budapest, 
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43 «Коммунистический Интернационал», 1919, № 3, стр. 315.
44 V a r g a  J e n  6. A Magyar Tanacskoztareasag gazdasagi szervezete. Moszkva, 
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предприятиях. Было постановлено выдавать пособия по временной не
трудоспособности на протяжении года 47.

Особое внимание обращалось на здравоохранение, в частности на 
охрану здоровья матери и ребенка. Большие успехи были достигнуты 
в жилищном вопросе, разрешением которого одно время руководил 
Т. Самуэли. Рабочие семьи из трущоб переселялись в просторные, свет
лые дома буржуазии, экспроприированные советской властью. Только в 
Будапеште новые квартиры получили около 30 тыс. семей пролетариев. 
Вместе с тем началась большая работа по возведению новых жилых 
домов и общественных зданий. 11 мая 1919 г. руководитель Директориу- 
ма по строительству заявил сотрудникам газеты «Voros Ujsag», что через 
две недели будет завершено строительство 500 новых квартир и что нача
то строительство пяти рабочих кварталов, каждый в среднем на 500 квар
тир, а также четырех студенческих общежитий, каждое на 500 студен
тов.

На новых, социалистических принципах было реорганизовано школь
ное дело. В особняках помещиков и буржуазии создавались детские сады 
и ясли. Замки были переданы под санатории для больных и инвалидов 
и т. д. Специальным декретом Революционного правительственного сове
та все воспитательные и учебные заведения национализировались. Было 
введено обязательное 8-классное обучение и устанавливались 5-классные 
средние школы. Для молодых рабочих вводилось специальное обучение 
на предприятиях 48.

Особое внимание советская власть обратила на ликвидацию неграмот
ности, обучение взрослого населения страны. В городах и селах было соз
дано 120 отделов, занимавшихся просвещением взрослого населения. На 
25 мая работало 415 промышленных и сельскохозяйственных курсов и 
т. д. В период Венгерской Советской республики в собственность народа 
были переданы произведения искусства. Уже 2 апреля 1919 г. только в 
Будапеште было национализировано 45 коллекций произведений искус
ства и открыты выставки для трудового народа 49.

Успехам в строительстве нового общества мешали допущенные 
Революционным правительственным советом ошибки по аграрному вопро
су и в других областях экономики. Конфискованные у помещиков земли 
не были распределены среди сельскохозяйственных рабочих, батраков и 
крестьянской бедноты. Национализированные поместья перешли в веде
ние производственных кооперативов, ставших фактически государствен
ными хозяйствами. Принятый закон о национализации земли, значитель
но улучшив материальное положение батраков и поденщиков50, почти 
ничего не давал малоземельному крестьянству. Он даже аннулировал раз
дел земли, произведенный явочным порядком в некоторых районах в пер
вые дни советской власти. Ошибка венгерского советского правительства 
в аграрном вопросе заключалась в том, что оно, отказавшись от раздела 
помещичьих земель среди крестьянской бедноты, тем самым оттолкнуло 
крестьянина от революции, подорвало союз рабочего класса с трудовым 
крестьянством. В. И. Ленин, характеризуя венгерский опыт, говорил, что 
пролетарская власть должна дать землю мелкому парцельному крестья
нину, ибо иначе «мелкий крестьянин и не заметит разницы между тем, 
что было прежде, и советской диктатурой» 51.

В трудном положении оказалась Советская республика и в финансо
вом вопросе. Венгерскому советскому правительству не удалось полно
стью наладить денежное обращение. Здесь следует иметь в виду, что

47 «Dokumentumok...», II. Kot., 144. old.
48 Ib id , II. k o t, 145—146, 148—149. old.
49 Ib id , 148, 150—151. old; PI A rch, A. II. 7/12.
50 H a m b u r g e r  J e n  6. A magyar mezogazdasagi proletariatus helyzete a pro- 

letardiktatura alatt. «Proletar», Wien, 1920. II sz.
61 В. И. JI e н и h . Соч., т. 31, стр. 225.
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Венгрия не имела собственной валюты, а в качестве денег пользовалась- 
банкнотами Австро-венгерского банка. Но после установления в Венгрии 
диктатуры пролетариата Венский банк отказал в кредите пролетарскому 
правительству. Советское правительство вынуждено было продолжать 
выпускать 200- и 25-кроновые знаки, но уже на белой бумаге 52. Но кре
стьяне отказывались брать эти деньги. Их принимали лишь в городах, 
в государственных магазинах, т. е. при нормированном снабжении по кар
точной системе. Кроме того, в финансовых органах засели реформисты и 
их сообщники, которые своими подрывными действиями способствовали 
финансовому кризису, что вызвало особенно острое недовольство трудя
щихся.

Несмотря на все ошибки и недостатки в работе советского правитель
ства, вызванные в основном действиями правых социал-демократов в пар
тийном и государственном аппарате, венгерские коммунисты вели после
довательную борьбу за победу и укрепление советской власти в Венгрии. 
Стремившиеся к реставрации буржуазных порядков реформисты вра
ждебно относились к созданным в первые дни советской власти под ру
ководством коммунистов революционным Советам рабочих, которые стре
мились поставить под свой контроль деятельность бывших правых лиде
ров СДПВ. Реформисты пытались любыми средствами избавиться от неу
годных им Советов. Такой случай им скоро представился. Назначенные в 
соответствии с вновь принятой временной конституцией на 7—8 апреля 
выборы в Советы были ловко использованы правыми социалистами. «По
сле провозглашения диктатуры и роспуска социал-демократического бу
дапештского рабочего Совета,— писал позднее Бела Кун,— в отдельных 
районах образовались революционные рабочие Советы, которые выпол
няли задачи органов власти под руководством коммунистов... Против них 
с самого начала обратился весь гнев организованной социал-демократи
ческой контрреволюции, и эти революционные районные рабочие Советы 
отмирали с образованием официальных рабочих Советов» 53.

Реформистским профбюрократам было нетрудно осуществить свои на
мерения, так как они, захватив в свои руки руководство выборами в орга
ны советской власти, по своему усмотрению составляли списки кандида
тов. Исход выборов заранее был решен в пользу реформистов. Среди 
избранных депутатов коммунисты оказались в меньшинстве.

Реформистским лидерам удалось удержать свои позиции и в руковод
стве Венгерской Красной армии. После того как 3 апреля коммунисты 
изгнали с поста наркома обороны Поганя, Правительственный совет по
ставил во главе наркомата обороны Бема.

5 апреля Правительственный совет освободил Самуэли с поста заме
стителя наркома обороны, назначив его начальником отдела пропаганды 
при народном комиссариате просвещения, а затем комиссаром по жилищ
ным делам. Только 22 апреля, когда интервенция Антанты была в пол
ном разгаре, реформисты, рассчитывая на скорую ликвидацию советской 
власти, согласились на назначение Самуэли народным комиссаром по 
борьбе с внутренней контрреволюцией, не предоставив ему, однако, ни
каких вооруженных сил; он располагал лишь небольшим отрядом, создан
ным им из коммунистов. Став во главе наркомата обороны, Бем стремился 
создать, в основном из профбюрократов, так называемые «резервные ба
тальоны», которые, по его замыслу, предназначались для борьбы против 
коммунистов.

После 21 марта Антанта, не имея достаточно «благонадежных» войск 
(так как французские, румынские, чехословацкие и югославские части 
были охвачены революционным брожением), на некоторое время вынужде

52 «Uj Marcius». Wien, 1928 marcius; «Voros Ujsag», 13.IV.1919. Раньше денежные 
знакл печатались на синей бумаге.

53 К и п  B e l a .  Kommunista part hianya a diktaturaban. «Uj Marcius». Wien, 1926 
apriiis.
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на была отложить вооруженную интервенцию против Советской Венгрии. 
Планы создания межсоюзнических войск, направленные на изоляцию 
Венгерской Советской республики, оказались неосуществимыми. Поэто
му, как телеграфировал в Бухарест 25 марта 1919 г. румынский предста
витель при штабе французской балканской армии полковник Димитру, 
«французы просят румын и чехословаков сделать все, чтобы связь венг
ров с украинцами стала невозможной» 54. Однако империалисты испыты
вали трудности и с использованием румынской армии, которая в этот пе
риод осуществляла интервенцию в Бессарабии.

1 апреля 1919 г. Верховный совет Антанты отказался от мысли пос
лать генерала Манжена для наведения «порядка» в Венгрии силами ру
мынской армии. Вместо него был послан генерал Смэтс с «мирной» мис
сией 55. Е. Варга в своей статье «Венгерская Советская республика» писал 
в 1923 г. о миссии Смэтса, как о попытке Англии добиться мирной догово
ренности, причем она должна была означать ликвидацию Советской рес
публики 56.

Требование Смэтса об образовании правительства только из правых 
социал-демократов в этот период не могло быть осуществлено. Условия в 
Венгрии были такими, как отмечал Бем, что «если бы образовалось пра
вительство из социал-демократов, то вряд ли оно продержалось бы более 
24 часов» 57 Надежды, которые империалисты Антанты возлагали на мис
сию Смэтса, не осуществились. Смэтс срочно покинул Будапешт, не про
читав даже переданного ему в вагоне Бела Куном меморандума58.

После отъезда Смэтса правые лидеры профсоюзов провели несколько 
совещаний по вопросу об образовании профсоюзного правительства и пос
лали делегацию (Ясаи, Пейер, Миакич, Прейс, Имре Сабо) к Фримену, 
представителю английской миссии в Будапеште, являвшемуся осведоми
телем Кэннингхема 59. Делегация заявила, что об образовании социал-де
мократического правительства речь может идти только в том случае, если 
Антанта окажет ему поддержкуб0. Таким образом, реформисты, опираясь 
на поддержку империалистов Антанты, были готовы пойти на предатель
ство Советской республики.

16 апреля 1919 г. Антанта начала интервенцию против Советской Вен
грии силами румынской армии. Чехословацкая армия находилась еще в 
стадии формирования, поэтому в этот день она предприняла наступатель
ные действия только в Закарпатской Украине, а на остальных участках. 
фронта выжидала на демаркационной линии до 23 апреля. Румынские 
войска численно несколько превышали расположенную вдоль трансильван
ской границы Венгерскую Красную армию, состоявшую из трех дивизий 
и двух бригад 61.

18 апреля Венгерская Красная армия по приказу Бема начала общее 
беспорядочное отступление, в чем сказалась подрывная работа, которую 
проводили в армии скрытые реакционеры, а также противоречивые при
казы командования. Все это приводило к большим потерям. На другой 
день Революционный правительственный совет и социалистическая пар

54 В г е i t  J o z s e f .  A Magyarorszag 1818—19 evr forradalmi mozgalmak es a 
voros baboru tortenete. Budapest, 1930, II, 41. old.

55 H. N i с о 1 s о n. Peace making. New York, 1938, p. 228.
56 E. V a r g a .  Die Ungarische Raterepublik.— «.Tahrbuch fur W irtschaft-Politik und 
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58 В этом меморандуме, опубликованном в «Nepszava» 7 апреля 1919 г., не было 
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тия прпзвалп рабочих к оружию, 20 апреля устроили в Будапеште «боль
шой праздник вербовки» в Народном саду, где шесть призывных пунктов 
«еле успевали записывать» добровольцев в ряды Красной армии 62.

28 апреля главное командование сообщило правительству, что оно вы
нуждено, якобы для укрепления своих позиций в районе Солнока, отве
сти войска с восточного берега Тиссы. Однако в ночь с 30 апреля на 1 мая 
Бем приказал оставить без боя и эти позиции. Подрывная деятельность 
Бема в армии особенно усилилась после его назначения 21 апреля главно
командующим Венгерской Красной армией. Бем писал, что в период, ко
гда он занимал этот пост, он стремился к тому, чтобы народная власть 
была твердой и беспощадной по отношению не только к контрреволюции, 
но и к «необузданности отдельных ультрареволюционеров» 63, имея в виду 
коммунистов.

Подобное предательство было совершено и на чехословацком фронте. 
23 апреля чехословацкие войска незначительными силами начали наступ
ление на позиции венгерской армии. Не предприняв никаких решитель
ных мер, 30 апреля Бем отдал приказ об эвакуации промышленных 
центров Мишкольца, Диошдьёра и Шальготарьяна. Хозяйничавший в 
Мишкольце профбюрократ Рейзингер 30 апреля отправился «с рабочей 
делегацией» к чехословацкому командованию и пригласил интервентов в 
эвакуированный по приказу Бема Мишкольц «для поддержания поряд
ка». Эвакуируя Мишкольц, Бем стремился дать возможность интервен
ционистским войскам закрыть единственный северо-восточный путь, свя
зывавший Венгрию с Советской Украиной.

Исключительный героизм проявили рабочие Шальготарьяна, являв
шегося важным угольным районом страны. После отхода частей Венгер
ской Красной армии горняки стихийно поднялись на защиту своего горо
да. Предпринятая 1 мая чехословацкими войсками попытка захватить го
род окончилась провалом. Рабочие Шальготарьяна на этом участке удер
живали фронт в течение недели, до прибытия сил реорганизованной 
Красной армии 64.

Империалисты Антанты, не будучи уверены в боеспособности интер
венционистских войск своих союзников, пытались «мирным» путем сва
лить революционное венгерское правительство. В конце апреля в Буда
пешт- прибыла американская миссия во главе с проф. Брауном, который 
предложил Куну свой «план реорганизации» советского правительства. 
Он потребовал выхода из правительства Бела Куна и Тибора Самуэли 65.

Тем временем Красная армия сдерживала натиск врага. 1 мая 1919 г. 
революционные венгерские войска разгромили севернее Солнока румын
скую армию и изгнали ее остатки за Тиссу. 3 мая организованный Самуэ
ли полк в Абонье нанес тяжелый удар румынским частям в районе Солно
ка. Одновременно был подавлен мятеж, организованный контрреволюци
онной группой под руководством Д. Шефчика. Остатки контрреволюци
онеров бежали к румынам 66.

Румынское командование, подчиняясь Верховному совету Антанты, 
все еще надеявшемуся на «реорганизацию» советского правительства 
по плану Смэтса, приостановило неудачное наступление на правом берегу 
Тиссы. Этим распоряжением Антанта стремилась облегчить предусмот
ренную реформистами «реорганизацию» правительства. Между тем Бем 
и румынское командование начали переговоры о капитуляции Красной 
армии, но они были сорваны последней, оказавшей энергичное сопротив
ление интервентам. На защиту своей революции поднялся пролетариат 
Будапешта.

62 «А Magyar Tanacskoztarsasag 19*19», 345—846. old.
63 B o h m  V i l m o s .  Ket forradalom tiizeben, 305—314. old.
64 «А Magyar Tanacskoztarsasag 1919», 238. old.
85 B o h m  V i l m o s .  Ket forradalom tiizeben, 316. old.
88 Orszagos Leveltar (OL), ME, 1511, cs. 1:944/550/496/48, 1145.1.
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В ночь с 1 на 2 мая и днем 2 мая в Будапеште почти беспрерывно за
седал Правительственный совет. Некоторые члены правительства выдви
гали план его отставки и передачи власти так называемой профсоюзной 
директории в составе 12 человек. Кунфи мотивировал «необходимость» 
создания такого правительства тем, «что Антанта не идет на переговоры с 
Революционным правительственным советом» 67.

Утром 2 мая Кунфи и Бем были полностью уверены в удаче скрытого 
контрреволюционного путча. Для маскировки предательского плана они 
хотели заручиться согласием общегородского собрания доверенных лиц 
металлистов. Однако последние их не поддержали. Узнав о том, что рефор
мисты при их помощи намерены осуществить ликвидацию советской вла
сти, металлисты подняли тревогу.

2 мая рабочие, возмущенные предательским поведением реформистов, 
начали вооружаться, создавать воинские части и подразделения. Пред
ставители заводов пришли вечером на общегородское собрание с едино
душной решимостью выступить на защиту пролетарской революции. Да
же на собрании делегатов «резервных рабочих батальонов», созданных 
Бемом и Хаубрихом для поддержания «внутреннего порядка», предложе
ние Хаубриха капитулировать перед Антантой было отклонено 68.

Экстренное заседание Будапештского совета под давлением револю
ционно настроенных рабочих высказалось против капитуляции, и рефор
мистскому большинству правительства ничего не оставалось, как подчи
ниться требованию революционного пролетариата и принять предложе
ния коммунистов в правительстве. В Красную армию были мобилизованы 
все члены профсоюзов — бывшие фронтовики. Кроме того, в ряды армии 
добровольно вступили тысячи рабочих, которые еще не участвовали в 
боях. О своей готовности сражаться за дело революции заявляли рабочие 
целых цехов и заводов. Из 3000 рабочих железнодорожных мастерских 
Пешта 1800 вступили в армию. Подобное положение было и на металлур
гических я других предприятиях столицы. Рабочие полки подняли боевой 
дух армии. В первые дни мая в ряды Венгерской Красной армии всту
пило около 90 тыс. рабочих 69.

Провал скрытого путча реформистов, рассчитанного на ликвидацию 
революции, вызвал сильное беспокойство в лагере империалистов Антан
ты. Член американской миссии Кулиджа лейтенант Осборн в отчете, сде
ланном в Париже о положении в Венгрии, предлагал «более энергично 
осуществлять интервенцию в направлении Будапешта чешскими, румын
скими или предпочтительно французскими или английскими войсками». 
Такая примерно «рекомендация» содержалась и в письме Кулиджа из 
Будапешта в Париж от 8 мая 70.

Тем временем реорганизованная Венгерская Красная армия перешла 
к активным действиям. 6 мая переброшенная с Тиссы к ПГальготарьяну 
6-я дивизия Красной армии перешла в контрнаступление и 10 мая вышла 
к Филеку 71. Однако Бем не разрешил ей продолжать наступление. Чтобы 
скрыть свое предательство, он распространил версию о том, что французы 
будто бы готовятся наступать с юга. Бем сосредоточил на юге главные 
силы Красной армии, перебросив туда и 6-ю дивизию, хотя ему было хо
рошо известно, что французское командование вынуждено было срочно 
отозвать ряд своих частей с Балканского полуострова, так как под влия
нием революционных настроений они вышли из повиновения. Бем почти 
месяц (с 10 мая по 7—8 июня) держал в бездействин на юге страны зна
чительные воинские силы 72.

67 B o h m  V i l m o s .  Ket forradalom tiizeben, 318. old.
68 Ibid., 320, 321. old. Хаубрих — реформист, профбюро крат, раньше сотрудни

чал с полицией.
69 «А Magyar Tanacskoztarsasag 1919», 230. old.
70 «Papers Relating...», vol. 12. p. 456, 459.
71 «А Magyar Tanacskoztarsasag 1919», 346. old.
72 Ibid., 230. old.
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После 15 мая, когда начальнику генерального штаба Венгерской Крас
ной армпи Штромфельду стало ясно, что французы и не собираются на
ступать, он своим распоряжением (игнорируя приказ Бема) приостановил 
переброску войск на юг, решив сосредоточить силы для наступления, ко
торое имело целью установить связь с советской Красной Армией 73. Ре
шение о наступлении на северо-востоке было принято правительством еще 
раньше, под нажимом вооружившихся 2 мая рабочих, но наступление са
ботировалось Бемом и его сообщниками. Это наступление велось в целях 
соединения с советской Красной Армией, по плану, согласованному со 
своим союзником — Советской Россией во время переговоров между 
Лениным и Самуэли, летавшим в мае 1919 г. в Москву 74.

Части Венгерской Красной армии, созданные в первые дни мая 1919 г. 
из рабочих — бывших фронтовиков мировой войны, имели значительно 
больший военный опыт, чем интервенты, не говоря уже об исключитель
но высокой классовой сознательности и революционной решительности 
красноармейцев. Венгерская революционная армия была хорошо воору
жена, насыщена техникой, особенно артиллерией. На фронтах в то время 
действовали три военных армейских корпуса, и, кроме того, большое чис
ло войск находилось в тылу. В каждой дивизии было по 12 артиллерий
ских батарей. В составе венгерских воинских частей на фронтах имелось 
около 70 пулеметных рот 75.

Значительную помощь революционной Венгрии оказали интерна
циональные части, принимавшие активное участие в боевых действиях 
против врагов республики. В интернациональных частях бок о бок 
сражались австрийцы, поляки, чехословаки, русские, югославы, румыны 
и др. Высокий героизм проявил интернациональный отряд, сформирован
ный из венских рабочих под командованием коммуниста Лео Ротцигеля, 
павшего в боях с врагом в конце апреля 1919 г. Многие бойцы-интерна
ционалисты пролили свою кровь на полях сражений, защищая револю
ционные завоевания венгерского народа 76.

Для лучшего понимания положения, создавшегося на северо-восточ
ных границах Венгрии, необходимо иметь в виду и тот факт, что в Запад- 
рой и Закарпатской Украине весной 1919 г. развернулось широкое 
партизанское движение. В мае 1919 г. под властью партизан находились 
уже целые районы Прикарпатского края. Красная Армия Советской 
России вступила в Восточную Галицию, где она вследствие отсутствия 
регулярного снабжения боеприпасами вынуждена была остановиться. 
Западноукраинская буржуазная республика, раздираемая противоречия
ми, была слаба. Антанта не имела возможности оказать ей помощь.

Несмотря на то, что советская Красная Армия испытывала в то время 
серьезные затруднения на восточном фронте в борьбе против Колчака и 
восставшего чехословацкого корпуса, она выделила известные силы и на 
юго-западный фронт. В середине мая В. И. Ленин послал Б. Куну теле
грамму, в которой приветствовал крепнущую Красную армию венгерских 
рабочих и крестьян и сообщал, что «вчера украинские войска, победив

73 N a g y  K a l m a n .  Stromfeld Aurel — a magyar Voros hadsereg vezerkari fo- 
noke.— «Szazadok». Budapest, 1951, 220. old.

74 «А Magyar Tanacskoztarsasag 1919», 347. old.
75 «Пролетарская революция». М., 1929, стр. 109—112. М. Ракоши в своем докладе 

II конгрессу Коминтерна указывал, что Венгерская Красная армия в то время на
считывала 280 тыс. человек.— «Dokumentumok...», II. k5t., 208. old.

76 Подробно об участии интернациональных отрядов в борьбе за защиту со
ветской власти в Венгрии см.: А. В. Ф е д о р о в .  Участие русских солдат в за
щите Венгерской Советской республики.— «Вопросы истории», 1955, № 2, стр. 91—96; 
В. М. Т у р о к .  Очерки истории Австрии. М., 1955, стр. 204—205; Л а с л о  Р е т и .  
Венгерская Советская республика— детище Великой Октябрьской социалистической 
революции.— Сб. «Международное значение Великой Октябрьской социалистической 
революции». М., 1958, стр. 114—115.
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румын, перешли Днестр» 11. Своими боевыми действиями на юго-западном 
фронте советская Красная Армия сковала силы румынской армии и не 
дала ей возможности наступать против венгерской армии.

16 мая 3-му корпусу венгерской армии было дано распоряжение о 
наступлении на северо-восточном фронте. Этот корпус состоял из двух 
дивизий, сформированных из рабочих Будапешта, и одной бригады, со
стоявшей в основном из крестьян. Наступление предполагалось раз
вернуть в направлении г. Мишкольца. Одновременно Бем выделил два 
лучше укомплектованных корпуса для наступления с юга через Дунай в 
Западную Словакию (которое не было осуществлено). Ввиду предатель
ских распоряжений Бема на главном направлении военных действий, в 
районе Мишкольца революционная армия уже не имела численного пере
веса над противником. Однако во взаимодействии с рабочими Диошдьёра 
и Мишкольца при помощи партизан, действовавших в горах Бююк, части 
венгерской армии после ожесточенного однодневного боя на рассвете 21 
мая освободили Мишкольц. Предпринятое крупное контрнаступление 
чехословаков не имело успеха. Ференц Мюнних, принимавший непосред
ственное участие в боях под Мишкольцем в качестве политкомиссара 
Венгерской Красной армии, отмечает, что если бы 4-я и 6-я дивизии, по
сланные на юг 'страны будто бы с целью отпора готовившемуся наступле
нию Антанты, находились в районе Мишкольца, то это могло бы сыграть 
важную роль в окончательном разгроме войск интервентов на данном участ
ке фронта 78. В ходе освобождения Мишкольца была разбита также и на
ступавшая с востока на Мишкольц румынская дивизия.

В битве под Мишкольцем бойцы Красной армии были воодушевлены 
великой целью этого наступления — добиться прорыва кольца интервен
тов и идти на соединение с советской Красной Армией. Успехи под Миш
кольцем оказали положительное влияние на бывших штабных офицеров — 
командиров дивизий. Командир 1-й дивизии, бывший штабной полковник 
Керекеш писал в докладе главному командованию: «С этими прекрасными 
войсками можно совершить необычайные дела. Трудно найти в истории 
что-нибудь подобное битве под Мишкольцем. Во всяком случае не исклю
чено, что последствия этой битвы будут иметь чрезвычайное значение» 7&. 
После битвы под Мишкольцем не только Керекеш, но и другие военные 
специалисты, в том числе начальник генерального штаба Штромфельд, 
были уверены в осуществлении конечной цели начатого похода — в со
единении с Красной Армией Советской России.

Однако Бему, стремившемуся сорвать начатое наступление у Миш
кольца, удалось до 8 июня удержать на юге значительные силы Красной 
армии. Наступление в северо-восточном направлении было первоначально 
по приказу Бема остановлено под предлогом взрыва моста через Гернадт 
(приток Тиссы) у Жольца. Но вопреки его воле, части Красной армии 
2 и 3 июня форсировали реку на этом участке и, развернув наступление, 
уже 5 июня освободили Шаторальяуйхей и его заречную словацкую 
часть Нове-Место под Шатром 80. Продолжая наступление по железно
дорожной линии Мишкольц — Серенч — Шаторальяуйхей — Чоп, венгер
ские части прорвали фронт обороны противника и разъединили чешские и 
румынские армии.

Для предотвращения дальнейшего наступления Красной армии в 
северо-восточном направлении Бем выдвинул план наступления в запад
ном направлении, отводя части с северо-восточного фронта. 7 июня 
реформисты своим большинством добились одобрения правительством 
распоряжения Бема в качестве «новой стратегической директивы»

77 См. Архив ИМЛ, ф. 2, on. 1, д. 9740, л. 1.
78 M u n i c h  F e r e n c .  A Magyar Tanacskoztarsasag Voros hadserege. «А Magyar 

Tanacskoztarsasag hosi kiizdelmeirol». Budapest, 1954, 135. old.
75 B o h m  V i l m o s .  Ket forradalom tiizeben, 329. old.
80 «А Magyar Tanacskoztarsasag hosi kiizdelmeirol», 138. old.
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правительства. Но, несмотря на то, что часть войск была переброшена на' 
западное направление, наступление на северо-восточном участке фронта 
продолжалось. 6—9 июня 1919 г. в битве у Кошид и Абош венгерские 
войска разгромили значительную часть чехословацкой армии.

В начале июня 1919 г. Венгерская Красная армия сравнительно не
большими силами, при активной поддержке рабочих словацких городов и 
промышленных поселков, заняла города Римавска-Собота, Рожнява, 
Лученец, Банска-Штявница.

В восточной и значительной части центральной Словакии создавались 
местные Советы рабочих и крестьян, которые брали власть в свои руки. 
16 июня 1919 г. в Прешове на массовом митинге рабочих была провозгла
шена Словацкая Советская республика81. 20 июня в Кошицах было 
образовано советское правительство Словакии во главе с коммунистом 
Яноушеком 82.

11 июня 1919 г. части северо-восточной группировки Венгерской Крас
ной армии вышли у Бардиева к Карпатам, не имея перед собой серьезного 
противника. Карпатские перевалы остались незащищенными. На южных 
склонах Карпат в западной части Закарпатской Украины находились 
лишь отрезанные от основных сил армии и не имевшие никакого снабже
ния чешские части. Им наносили удары украинские партизанские отряды. 
Армии интервентов распадались. В Ужгороде восстал 66-й пехотный полк 
чешских легионеров. Большая часть восставших солдат полка разбежа
лась по окрестностям города в полном вооружении 83.

Путь для Венгерской Красной армии как в Закарпатскую, так и в 
Западную Украину был открыт. Отдельные партизанские отряды Запад
ной Украины уже находились на перевалах севернее Бардиева и вступили 
в контакт с передовыми отрядами продвигавшейся с юга к перевалам 
Венгерской Красной армии. Прорыв кольца интервентов был налицо. 
О целях этого наступления говорил правительственный комиссар северо- 
восточного фронта Тибор Самуэли после освобождения Кошиц: «Целью 
освободительных боев является разрушение стыка между чешской и ру
мынской армиями и осуществление соединения с русской Красной 
Армией» 84.

Антанта принимала все меры, чтобы сорвать при помощи своей 
агентуры внутри венгерского советского правительства наступление 
Венгерской Красной армии. Для этого 8 июня 1919 г. от имени Парижской 
мирной конференции Клемансо направил ноту-телеграмму в адрес 
венгерского советского правительства 85. Клемансо требовал немедленного 
приостановления наступления венгерской армии. Венгерское советское 
правительство отклонило ноту Клемансо. Однако если в первой ноте' 
Клемансо до некоторой степени был осторожен и говорил еще о приглаше
нии Венгрии на мирную конференцию, то во второй ноте, от 13 июня, он 
ультимативно потребовал немедленно прекратить военные действия на 
чехословацкой территории и вывести армию «за предназначенные Венгрии 
границы» 86. На выполнение ультиматума давалось четыре дня; в случае 
его принятия Клемансо обещал вывести румынские войска из Венгрии.

По отношению к ультиматуму Клемансо среди руководителей Венгер
ской Советской республики не было единого мнения. Кунфи и другие 
реформисты отстаивали открыто капитулянтскую точку зрения. Ряд 
членов правительства — коммунистов во главе с Бела Куном стоял за

81 «Dokumentumok...», II. kot., 172—174. old.
82 В. М а р ь и н а .  Революционное движение в Словакии в 1918—1919 гг.— «Ок

тябрьская революция и зарубежные славянские народы». М.. 1957, стр. 266.
83 Закарпатский областной государственный архив, ф. 29, оп. 3, д. 706, л. 89.
84 M a r t i n  V i e t o r .  Slovenska sovietska republika. Bratislava, 1955, S. 176.
85 «Nepszava», 11.VI.1919.
88 «Dokumentumok...», II. kot., 175—176. old.; «Nepszava», 19.VI.1919.
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выполнение ультиматума Клемансо, надеясь, что таким путем можно до
стичь «Брестского мира» для Венгрии. Часть коммунистов (Самуэли, 
Хайду, Тот) считала, что принятие этого ультиматума дало бы лишь пе
редышку империалистическим силам87.

15 июня Бем, чтобы ускорить принятие ультиматума, «организовал» 
ложные доклады из армейских частей о «разложении в армии» 88. На за
седании партийного руководства вечером 15 июня было принято решение 
удовлетворить требования Антанты. Против принятия ноты Клемансо 
выступили Штромфельд, Рудаш и руководитель профсоюза металлистов 
Ванцак. Т. Самуэли и Ландлер находились на северо-восточном фронте и 
в заседании не участвовали. Реформистское большинство решило принять 
ультиматум. Вторая нота Клемансо (от 13 июня) и ответ на нее были 
скрыты от рабочих и опубликованы только 19 июня. Рабочие также не 
знали, что правительство сместило Т. Самуэли в эти дни с поста прави
тельственного комиссара северо-восточного фронта. Его вызвали в Буда
пешт под видом участия в съезде Советов 89.

На конференции социалистической партии, проходившей 12—13 июня, 
Кунфи, которого и раньше не покидала эта мысль, открыто призвал 
ликвидировать диктатуру пролетариата. «Думаю,— обращался он к 
конференции,— что все мы сознаем вполне ясно, что сохранить комму
нистический остров в море капиталистических и империалистических 
■стран нельзя» 90. Кроме того, он выступил на конференции против пере
именования названия партии в коммунистическую. По этому вопросу было 
принято компромиссное предложение назвать ее Партией социалистиче
ско-коммунистических рабочих Венгрии 91.

К сожалению, на обсуждение конференции не было вынесено письмо 
Исполнительного комитета Коммунистического Интернационала «Обра
щение к венгерским коммунистам», написанное Лениным, и письмо Ле
нина «К венгерским рабочим», привезенное Самуэли. В них содержался 
совет восстановить компартию. «В рамках единых советов,— говорилось 
в обращении ИККИ,— могут существовать и сотрудничать две и большее 
количество партий. Но что нам абсолютно необходимо при всех и всяких 
условиях, это иметь в каждой стране свою сплоченную, ясно осознавшую 
свои цели коммунистическую партию с ясной программой и железной 
дисциплиной. Отказаться от этого, в особенности в такой стране, где такая 
партия уже сложилась, значило бы сделать шаг назад»92. Письмо 
В. И. Ленина венгерским рабочим (от 27 мая 1919 г.), о котором говорил 
Самуэли на заседании рабочего Совета Будапешта 31 мая 1919 г., в то 
время не было широко оглашено 93; оно было зачитано только 19 июня на 
съезде Советов. Ленин в нем писал: «Вам предстоит теперь благодарней
шая и труднейшая задача устоять в тяжелой войне против Антанты. 
Будьте тверды. Если проявятся колебания среди социалистов, вчера 
примкнувших к вам, к диктатуре пролетариата, или среди мелкой бур
жуазии, подавляйте колебания беспощадно. Расстрел — вот законная 
участь труса на войне» 94.

На съезде Советов, проходившем с 14 по 24 июня 1919 года, большин
ство принадлежало реформистам. Но на съезде Советов они не могли

87 Е л. А н д и ч. Венгерская Советская республика.— «Историк-марксист», 1932, 
JV» 4—5, стр. 192; см. также «Советская Россия и капиталистический мир». М., 
1957, стр. 212.
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89 «А Magyar Tanacskoztarsasag 1919», 230. old.
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81 Название «Коммунистическая партия» отстаивал в своем выступлении JI. Ру
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92 «Второй конгресс Коммунистического Интернационала». Партиэдат, 1934, 
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93 PI Arch., А. И., 114/14.
94 В. И. JI е н и н. Соч., т. 29, стр. 360—361.
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хозяйничать так свободно. Коммунисты и левые социал-демократы, 
вдохновлепные письмом Ленина, подвергли резкой критике реформистов, 
прежде всего Кунфи. Старый борец за дело рабоче-крестьянского союза 
бывший батрак Нистор резко выступил против Кунфи, как пособника 
врага 95.

Руководство съезда стремилось вначале сосредоточить внимание 
делегатов на вопросе об окончательном принятии конституции и тем 
самым оттянуть обсуждение ответа на ноту Клемансо. К этому времени 
реформисты уже почти открыто содействовали восстановлению на преж
них должностях чиновников из старого государственного аппарата 96.

19 июня на утверждение съезда было внесено решение правительства 
об отводе венгерской армии из Карпат. На съезде Советов еще с большей 
силой, чем на партконференции, развернулась борьба по вопросу об 
отношении к ноте Клемансо. Против ее принятия выступили делегаты 
Т. Самуэли, Д. Хайду, И. Тот и другие. Т. Самуэли опроверг провокацион
ные слухи о мнимом разложении Красной армии и призвал отклонить 
ноту Антанты: «Мое мнение, как и каждого воина Красной армии,— 
заявил он,— таково, что мы не должны сдаться на милость империали
стам Антанты» 97. В своем выступлении Иштван Тот, депутат от Веспрема, 
подчеркнул, что такие вопросы нельзя решать без союзницы — России. 
Отвергнуть ультиматум Антанты предлагал и коммунист из Западной 
Венгрии Келлнер 98. От имени реформистских лидеров с демагогическими 
речами выступили Кунфи и Бем, которые ратовали за капитуляцию 
перед Антантой" .  Большинство съезда, состоявшее из правых социали
стов, приняло предложение об отводе войск из Карпат.

Приказ о приостановке военных действий и отводе Красной армии 
из Карпат был встречен коммунистами Венгрии и Словакии с большим 
негодованием. Протест против принятия ноты Клемансо прислал в редак
цию «Nepszava» личный состав 11-го бронепоезда 10°. О настроении красно
гвардейцев свидетельствовал, нацример, такой факт. Красноармейцы из 
б-й дивизии, отозванные из Карпат, самовольно высадились в Кошицах из 
вагонов, заявив, что они присоединяются к создаваемой Словацкой Крас
ной армии.

Начальник генерального штаба Венгерской Красной армии Штром- 
фельд в знак протеста против капитуляции правительства перед Антантой 
подал в отставку. Этот пост был передан бывшему штабному подполков
нику Шюлье, связанному, как потом стало известно, с венским и сегед
ским центрами венгерской контрреволюции.

24 июня правительство отдало распоряжение о полном прекращении 
военных действий. Однако отвод войск из Карпат был отложен до 30 июня 
из-за отказа частей Красной армии выполнить этот приказ.

Еще раньше Верховный совет Антанты обсуждал план Фоша о воен
ной интервенции в Советскую Венгрию силами в 120 тыс. человек 101 и 
-отверг это предложение из-за отсутствия такого количества «благонадеж
ных» войск. Вновь был принят старый план «социал-демократического» 
контрреволюционного путча в Венгрии. В течение июня 1919 г. по указке 
Антанты сегедский и венский центры венгерской белоэмиграции органи-
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зовалп в провинции несколько контрреволюционных выступлений. Но они 
былп ликвидированы рабочим классом.

Контрреволюция стремилась поднять против советской власти кресть
янство. Клерикальная реакция спровоцировала в районе Калоча кресть
янский мятеж 102. Контрреволюционеры организовали поход мятежников 
на Будапешт. Однако по дороге в Будапешт они были разбиты револю
ционным отрядом имени Ленина под командованием Самуэли.

В задунайской части Венгрии, чтобы сорвать снабжение наступавшей 
Красной армии, в начале июня при тайном участии реформистов была 
организована забастовка железнодорожников. В ней участвовали дивер
санты, приехавшие из Вены. Но местные рабочие отряды положили конец 
их проискам.

24 июня была предпринята попытка осуществить контрреволюционный 
переворот в Будапеште под лозунгом «за национальное социал-демократи
ческое правительство» 103. Империалисты Антанты пытались одним уда
ром покончить с Советской Венгрией. Одним из организаторов мятежа 
был Хаубрих 104.

Утром 24 июня путчисты-офицеры открыли по правительственным 
зданиям стрельбу. Мятежники заняли центральную телефонную станцию 
и другие стратегические объекты105. Путчисты были тесно связаны с 
сегедским контрреволюционным правительством и странами Антанты. 
В меморандуме контрреволюционного правительства Антанте указыва
лось, что оставшиеся от дунайской флотилии три монитора бомбардирова
ли Дом советов в Будапеште, а в дальнейшем, после провала заговорщи
ков, направились в распоряжение британской флотилии, стоявшей на 
якоре в Байя I0S. Вооруженный путч в Будапеште был подавлен рабочими 
заводов и Красной гвардией в течение 24 часов.

10 июня главнокомандующим Красной армией вместо Бема, который 
возглавил венгерскую миссию в Вене, был назначен популярный среди 
рабочих и красноармейцев левый социал-демократ Ландлер. Однако 
начальником генерального штаба по-прежнему оставался предатель 
Шюлье. Ему удалось создать в дивизионных штабах сеть диверсантов- 
изменников из бывших офицеров.

Румынская армия после отхода Венгерской Красной армии из Карпат 
даже не помышляла эвакуировать венгерские области, лежавшие на во
сток от Тиссы. В этом их поддерживал и Верховный совет Антанты, хотя 
Клемансо и обещал в ноте от 13 июня, что после вывода венгерских войск 
из Чехословакии румынская армия будет эвакуирована с территории 
Венгрии. Антанта и на этот раз вероломно нарушила свои обещания.

Венгерская Красная армия быстро реорганизовала свои силы и в пер
вой половине июля уже имела на фронте вдоль Тиссы 7 дивизий против' 
6 румынских. Ландлер и массы красноармейцев потребовали использовать 
благоприятные для наступления условия до того, пока румыны смогут 
сосредоточить больше войск на этом фронте. Однако наступление отклады
валось. Рабочие надеялись и на этом фронте одержать победу над врагом.; 
Конечно, они ничего не знали, как и Ландлер, о контрреволюционных за
мыслах начальника штаба армии Жюлье.

В ответ на телеграмму Куна от 11 июля, в которой он просил «немед-

102 «Dokumentumok...», 153. old.
103 Б. С а н т о .  Из воспоминаний о советской власти в Венгрии.— «Новый мир», 
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зывал на то, что начальник отдела госбезопасности Отто Корвин за 14 дней до 
июньского контрреволюционного выступления докладывал о том, что Хаубрих при
частен к подготовке мятежа. Однако последний был оставлен на посту коменданта 
гарнизона Будапешта, несмотря на то, что его контрреволюционная деятельность 
в то время была уже совершенно очевидной.
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денно отвести румынские войска» 10?, секретариат Парижской мирной 
конференции отказался вести переговоры, выдвинув новые ультиматив
ные требования о демобилизации Красной армии. Это вызвало возмуще
ние рабочих масс. Венгерское правительство 19 июля дало приказ ар,мии 
йерейти Тиссу.

В ночь на 20 июля Красная армия сильным артиллерийским огнем 
парализовала румынскую оборону на трех важнейших переправочных 
пунктах (Тиссафюред, Сольнок, Чонград) и на рассвете, успешно форси
ровав Тиссу, начала преследовать беспорядочно отступавшие румынские 
части по фронту до 35 км. Красноармейцы захватили 75 легких и 
36 тяжелых орудий 108. В первые дни наступление Красной армии прошло 
успешно. Однако тщательно подготовленная измена вскоре дала о себе 
знать и революционные войска вынуждены были отступить. Антанта 
получила от Жюлье оперативный план Венгерской Красной армии 109.

В осуществлении всей диверсии, связанной с румынским наступлени
ем, участвовали не только Жулье, но и открытые контрреволюционеры — 
графы Телеки, Бетлен и Паллавичини ио. Введенные в заблуждение и 
дезориентированные противоречивыми приказами части Венгерской 
Красной армии после 25 июля вели оборонительные бои с прибывшими 
на фронт свежими румынскими силами. Отдельные румынские части 
проникли в тыл к частям Красной армии, к оставленным без охраны пере
правочным пунктам на Тиссе.

24 июля 1919 г. в Вену отправились Вельтнер и Пейер, чтобы совмест
но с Бемом, находившимся там, договориться с лордом Кэннингхемом о 
-составе социал-демократического правительства, т. е . о деталях пред
решенной уже капитуляции венгерского советского правительстваш . 
Лорд Кэннингхем потребовал ликвидации диктатуры пролетариата, вы
вода коммунистов из правительства и образования временного правитель
ства из социал-демократов, до создания правительства из представителей 
«всех классов», т. е. помещиков и капиталистов. К этим условиям при
соединились французский и итальянский уполномоченные Ализе и 
Боргезе 112.

Американский уполномоченный в Вене профессор Браун не при
соединился к условиям Кэннингхема, поскольку США, посылая Гувера в 
конце июня в Вену, искали собственного решения вопроса. Они хотели с 
помощью подкупа поставить во главе нового правительства Бема, чтобы 
взять в свои руки все командные высоты в экономике Венгрии, а также 
стран Юго-Восточной Европы113. Однако этот план провалили англий
ские империалисты — главные организаторы контрреволюции и интер
венции в Венгрии.

Сопротивление венгерских частей, которые предал Жюлье, продол
жалось и после приказа отступить за Тиссу (26 июля). Румынская армия 
и значительными силами не смогла форсировать реку ни 28, ни 30 июля. 
Переправившиеся на лодках мелкие группы десантников были уничтоже
ны. Но когда на следующий день, 31 июля, только одна дивизия румын, 
переправившись через Тиссу у Кендереша, начала наступать на запад, ка
питулянты выступили с требованием ликвидации советской власти в Вен
грии.

107 «Nepszava», 12.VII.1919.
108 В б h m V i l m o s .  Ket forradalom tiizeben, 456. old.; «Times», 21.VII.1919.
109 «Dokumentumok...», II. kot., 193. old.
110 Эга кучка контрреволюционеров, как они сами писали о себе, возлагала 

«надежды исключительно на державы Антанты» и предлагала оккупировать терри
торию страны английскими, французскими, американскими или итальянскими вой
сками (ИДА, ф. 323, on. I, д. 2, л. 2, 4).

111 На заседании Парижской мирной конференции 25 июля 1919 г. Гувер заявил, 
что Бем предложил услуги венгерских реформистов для удушения Советской рес
публики.— «Papers Relating...», vol. 7, p. 254—255.

1,2 «Dokumentumok...», II. kot., 197—198. old.
113 «The Worlds Work». New York, VI.1921.
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Возвратившийся из Вены Вельтнер выступил за капитуляцию, ссыла
ясь на то, что будто бы слабая Красная армия не сможет сдержать на
ступление румынских войск. Между тем революционная армия имела еще 
достаточно сил. Ворвавшаяся утром 1 августа в Сольнок румынская диви
зия была разгромлена двумя полками Красной армии и сброшена в Тиссу. 
Однако на заседании правительства Хаубрих, намеренно исказив факты, 
предлагал принять условия «уполномоченных Антанты».

Вслед за этим на совместном заседании партийного руководства и 
Правительственного совета (на которое не был приглашен главнокоман
дующий Ландлер), несмотря на требования коммунистов защищать власть 
пролетариата 1И, было принято решение, что советское правительство 
подаст в отставку, передаст власть правительству, состоящему из деятелей 
профессиональных союзов, которое заключит соглашение с Антантой и 
найдет выход из положения.

Чем можно объяснить тот факт, что победившая в марте 1919 г. 
диктатура пролетариата оказалась непрочной? Объясняется это прежде 
всего тем, что против рабочей власти объединенным фронтом выступили 
империалисты Антанты, венгерские контрреволюционеры. Предательский 
удар в спину советской власти в Венгрии нанесли также реформисты, 
которые свободно хозяйничали в руководящих органах советской власти. 
Занимая посты в советском аппарате, они смогли своей административ
ной хозяйственной политикой, своим отношением к крестьянскому 
вопросу и проникновением на командные посты в армии подорвать, 
диктатуру пролетариата изнутри. Они саботировали слом старого государ
ственного аппарата и мешали установлению непосредственной связи с 
Советской Россией. Они добились ликвидации коммунистической партии. 
«Ни один коммунист не должен забывать,— предупреждал В. И. Ленин,— 
уроков Венгерской Советской республики. Объединение венгерских 
коммунистов с реформистами дорого стоило венгерскому пролета
риату» 115. В результате 1 августа 1919 г. советская власть в Венгрии была 
свергнута внешней империалистической интервенцией, опиравшейся на 
внутреннюю контрреволюцию, в которой не последнюю роль играли и ре
формисты.

В этот же день было образовано социал-демократическое правительство- 
во главе с Дьюла Пейдлем. В него вошли, по рекомендации Кэннингхема, 
из числа участвовавших в советском правительстве реформистов Хаубрих, 
Гарбаи и Агоштон. Первым распоряжением правительства Пейдля, все
цело подчинившегося империалистам Антанты, был роспуск еще боров
шейся на румынском фронте Красной армии и ее поспешное разоруже
ние. Министр внутренних дел Пейер уже на второй день начал пре
следовать коммунистов Пб. Правительство Пейдля восстановило капита
листические порядки и частную собственность на средства производства. 
Однако захватившая власть венгерская контрреволюция не смогла уничто
жить привязанность рабочего класса к славным традициям пролетарской 
революции 1919 г. Свирепствовавшая буржуазно-помещичья реакция, как 
и агенты буржуазии в рабочем движении, причинила много страданий 
венгерскому народу, продала империалистам национальную независимость 
страны, но ей не удалось ни кровавым белым террором, ни дальнейшим 
обманом вытравить из сознания рабочего класса память о его героической 
борьбе в 1919 г. Советская республика была задушена, но венгерский ра
бочий класс навсегда связал свою судьбу с делом коммунизма и никогда 
не прекращал борьбу за диктатуру пролетариата. «Героическая 133-днев
ная борьба Венгерской Советской республики,— говорится в тезисах к

114 «Dokumentumok...», II. kot., 199. old.
115 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 31, стр. 182.
116 «Iratok az ellenforradalom tortenetehez 1919—1945». Budapest, 1956. L. kot. 108, 

115. old.
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40-й годовщине КПВ,— обогатила венгерское и международное рабочее 
движение исключительно ценным боевым опытом. Ее уроки служили глав
ным путеводителем в последующей борьбе венгерского коммунистического 
движения за вторую и окончательную победу социалистической революции 
в Венгрии» 117.

117 «К 40-й годовщине образования Коммунистической партии Венгрии».— «Но
вая и новейшая история», 1950, № 1, стр. 158.




