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ОБЩИЙ КРИЗИС КАПИТАЛИЗМА

П равильное понимание исторических закономерностей общего кризиса капи та
лизма предполагает ясное разграничение понятий общего кризиса капитализм а и. 
так  назы ваемы х периодических экономических кризисов.

П режде всего надо иметь в виду, что общий кризис капитализм а охваты вает 
целую  полосу исторического развития. Ее начальной вехой является первая миро
вая  война (1914—1918 гг.), приведш ая к  отпадению от капиталистической системы 
России в результате Великой Октябрьской социалистической революции. Конеч
ный рубеж  общего кризиса капитализм а — это победа социализма во всемирном 
масштабе. Но главная задача при определении общего кризиса капитализм а заклю 
чается, разумеется, в правильной характеристике содерж ания этого понятия. В отли
чие от периодических кризисов, общий кризис капитализм а является всесторонним 
кризисом, потрясаю щ им не только экономическую основу всех капиталистических 
государств, но и их внутреннюю и внешнюю политику, их идеологию. «Эпоха общего- 
кризиса есть эпоха круш ения капитализм а и замены  его социализмом, эпоха развер
ты вания социалистических револю ций и национально-освободительных движений, 
против и м п ериали зм а»1.

П равильно осмыслить суть общего кризиса капитализм а и характер его разви
тия можно только на основе учения В. И. Л енина об империализме и социалистиче
ской революции. В гениальной ленинской работе «Империализм, как  вы сш ая ста
дия капитализма» глубоко и всесторонне раскры ты  закономерности и особенности 
монополистической стадии капитализма. Самым сущ ественным изменением в разви
тии капитализм а на этой стадии является  образование монополий. Это означает 
прежде всего гигантское обобществление средств производства, что создает объек
тивные предпосылки для социалистической революции. «И мпериализм,— подчерки
вал В. И. Л енин,— есть канун социальной револю ции пролетариата. Это подтверди
лось с 1917-го года в всемирном масштабе» 2.

В эпоху господства монополий со всей силой проявляется такж е действие зако
на о неравномерном экономическом и политическом развитии капиталистических 
стран. Скачкообразность в их развитии приводит к резкому изменению соотношения 
сил в капиталистическом  мире. Это порождает у империалистов стремление к пере
делу мира. Острые противоречия меж ду национальными группами империалистов 
приводят к  возникновению  мировых военных конфликтов, причиняю щ их величай
ш ие бедствия народным массам. Мировые войны, порождаемые империализмом, до 
крайности обостряют классовые противоречия, что приводит к  неизбежны м рево
люционным взрывам.

На основе изучения действия закона неравномерного развития капиталистиче
ских стран В. И. Л енин приш ел к выводу о невозможности победы социалистиче
ской революции сразу во всех странах и о возможности победы социализма перво
начально в отдельных странах. В еликая О ктябрьская револю ция и весь последую
щ ий ход исторического развития на практике подтвердили правоту этого

1 «Основы марксизма-ленинизма». Учебное пособие. М., 1959, стр. 269.
2 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 22, стр. 182.
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гениального и прозорливого вывода, правоту учения В. И. Л енина о социалистиче
ской революции, несущ ей человечеству избавление от кровопролитных войн и от 
эксплуатации человека человеком.

Общий кризис капитализм а характеризуется рядом признаков. Главным и ре
ш аю щ им признаком общего кризиса капитализм а следует считать то, что капита
лизм  после Октябрьской революции перестал быть единственной и всеобъемлю
щей системой мирового хозяйства, что наряду и в противоположность капитализм у 
возникла и успеш но развивается социалистическая система хозяйства, что в борьбе 
и соревновании этих двух систем победа принадлеж ит социализму.

Безусловны м признаком общего кризиса капитализм а являю тся мировые войны 
и часто повторяю щ иеся опустош ительные периодические кризисы. Из последних 
45 лет 25 лет приходится на время двух мировых войн (1914—1918 гг. и 1939-*- 
1945 гг.) и ш ести периодических кризисов. Следовательно, одно поколение переж и
ло войны и кризисы, показавш ие с исклю чительной силой историческую  обречен
ность мировой капиталистической системы.

Один из важ нейш их признаков общего кризиса капитализм а — потеря капита
лизмом своих тылов, т. е. распад колониальной системы империализма, начавший^- 
ся под влиянием Великой Октябрьской социалистической революции. Этот процесс 
достиг такой силы и разм аха, что историей в порядок дня поставлен вопрос, как  бы
ло подчеркнуто на XX съезде КПСС, о полной ликвидации этой позорной системы»

Годы общего кризиса капитализма являю тся такж е временем, когда четко об
наруж ивается круш ение бурж уазной демократии и парламентаризма, когда силы 
черной реакции, и в частности ф аш изма, приобретают в общ ественно-политической 
ж изни бурж уазны х государств большой вес и влияние. Период общего кризиса, 
характеризуется, кроме того, тем, что сторонники марксизма-ленинизма завоевы» 
вают в рабочем движ ении одну позицию за другой, а  реформистские партии год за 
годом утрачиваю т свое былое влияние. Отличительной чертой общего кризиса ка-5- 
питализма следует считать, наконец, хроническую  недогрузку предприятий и мае* 
совую безработицу.

Историю общего кризиса капитализм а принято делить на два почти равны х по 
времени этапа. Период от начала первой мировой войны и отпадения от капитализ
ма России и до возникновения второй мировой войны считается первым этапом 
общего кризиса капитализма. Последние два десятилетия, начиная со второй миро
вой войны, отличаю тся от n e ip B o ro  этапа общего кризиса целым рядом экономиче
ских и политических особенностей, что дает основание выделить их во второй этап  
общего кризиса капитализма.

П ЕРВЫ Й  ЭТАП ОБЩ ЕГО КРИЗИСА КАПИТАЛИЗМА

Говоря о первой мировой империалистической войне, В. И. Ленин подчеркивал» 
что «европейская война означает величайш ий исторический кризис, начало новой 
эпохи» 3.

Главная и реш аю щ ая перемена состояла в том, что мир раскололся на две 
системы — капиталистическую  и социалистическую. Победа Октябрьской революции 
означала, что впервые во всемирной истории на территории большого государства 
победил новый, социалистический общ ественный строй. «Октябрьская револю ция 
была самым ярким проявлением обострения общего кризиса капитализма. Русская 
револю ция прорвала цепь империализма и откры ла возможность для создания но
вого, социалистического общества. Безраздельному господству империализма был 
полож ен конец» 4.

Р е в о л ю ц и о н н ы е  б о и  п р о л е т а р и а т а

Под могучим воздействием Великого О ктября рабочий класс почти всех стран 
в первые послевоенные годы пошел на ш турм капиталистической системы. Лозунг 
«действовать по русскому образцу» был в ту пору чрезвы чайно поиулярен. Героиче-

3 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 21, стр. 81.
4 «История Коммунистической партии Советского Союза». М., 1959, стр. 241.
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скпп пример пролетариата России вдохновлял на борьбу трудящ ихся всех стран. 
Волны рабочей революции одна за другой наносили удар по устоям мирового капи
тализма. В 1918 г. произош ли рабочая револю ция в Ф инляндии, «рисовые бунты» 
в Японии, бурж уазно-демократические револю ции в Германии и Австро-Венгрии, 
сопровож давш иеся круш ением  господства двух монархий — Гогенцоллернов и Габс
бургов.

В 1919 г. рабочий класс Германии поднялся на вооруженное восстание в Берли
не (в январе), провозгласил советскую власть в Б аварии и Бремене. П ролетариат 
Венгрии 21 марта и рабочие Словакии 21 июня создали в своих странах Советские 
республики, которые, однако, вскоре были уничтож ены  силами внутренней и меж ду
народной реакции.

В августе 1920 г. рабочие М илана, Т урина и других городов И талии захватили  
в  свои руки фабрики и заводы. В конце года мир был свидетелем крупнейш их за
бастовок в Румынии, Чехословакии и Испании.

В марте 1921 г. произош ло восстание рабочих Средней Германии, начались круп
ные забастовки в Англии и Франции. В 1922 г. были проведены всеобщ ая забастов
ка железнодорожников Германии, всеобщ ая забастовка рабочих И талии против ф а
шизма.

В сентябре 1923 г. разразилось восстание в Болгарии. Оно перекликалось с вос
станием рабочих Гамбурга. В ноябре этого ж е года вспы хнула всеобщ ая забастовка 
рабочих Польш и, а затем  Краковское восстание.

В классовы х битвах 1918—1923 гг. рабочий класс под руководством своих моло
дых коммунистических партий  пы тался действовать по «русскому образцу» и в ря
де случаев добился некоторых успехов. Но предательство партий II  И нтернационала 
и организационная слабость коммунистических партий помеш али рабочим ряда 
стран заверш ить взятием  власти свой ш турм  капитализм а и удерж ать ее, как  это 
сделал рабочий класс России в октябре 1917 г.

М еж дународная пролетарская солидарность поднялась после Октябрьской рево
люции на новую, неизмеримо более высокую ступень. Т рудящ иеся массы капи та
листических стран черпали  революционное вдохновение в самоотверженной борьбе 
пролетариата России. П ервые успеш ны е ш аги советской власти на поприщ е хозяй
ственного и политического строительства развеяли  в прах бурж уазную  > легенду 
о всемогущ естве капитализм а, укрепили веру рабочих всех стран в то, что рабочий 
класс может самостоятельно управлять  государством. Само сущ ествование Совет
ской России подрывало господство капитализм а и удесятеряло вместе с тем силы 
международного пролетариата.

В свою очередь пролетариат ряда капиталистических стран (Англии и других) 
развернул широкое движ ение «Руки прочь от Советской России!» в знак  протеста 
против империалистической интервенции в Советскую Россию. Это движение явилось 
ярким  примером меж дународной классовой солидарности пролетариата капитали
стических стран с первым в мире социалистическим государством.

К р и з и с  к о л о н и а л ь н о й  с и с т е м ы

О ктябрьская револю ция оказала могучее воздействие на развитие и рост н а
ционально-освободительного движ ения в колониях и полуколониях; она полож ила 
начало кризису колониальной системы, являю щ ем уся составной и неотъемлемой 
частью общего кризиса капитализма.

В январе 1918 г. рабочие Бомбея, М адраса и других городов Индии объявили 
политическую забастовку. Осенью 1918 г. большого разм аха достигло национально- 
освободительное движ ение в Индонезии.

В марте 1919 г. произош ло восстание корейского народа против японских коло
низаторов. Почти одновременно на борьбу за национальную  независимость поднялся 
народ А фганистана, добивш ийся к  лету 1919 г. ликвидации английского колониаль
ного господства. Рабочие П екина и Ш анхая вместе с другими патриотическими си
лами К итая полож или начало известному «движению 4 мая», направленному против 
империалистов и, в первую  очередь, против японских колонизаторов.

Весной 1920 г. началась бурж уазно-национальная революция в Турции, а летом 
итого ж е года произош ло так  называемое гилянское восстание в Иране. В 1921 г. мон-
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гольский народ завоевал сс помощью революционной России свою независимость. 
В 1922 г. моряки Гонконга провели крупную  всеобщую забастовку против англий
ских колонизаторов.

Таким образом, национально-освободительное движ ение в ряде стран заверш и
лось ликвидацией колониальной зависимости, но в подавляю щ ем большинстве коло
ний и полуколоний (Китай, Индия, Индо-Китай, И ндонезия, Египет и  т. д.) импе
риалистам  на время удалось сохранить свое господство.

Обострение борьбы классов и партий  в  годы первой мировой войны  я  преж де 
всего влияние Октябрьской 'революции обусловили создание в странах Запада и 
Востока коммунистических партий.

У ж е в 1918 г. были образованы коммунистические партии в Германии, Австрии, 
Венгрии, Финляндии, Польше, Аргентине. В последующ ие годы коммунистические 
партии были созданы в Болгарии (1919 г.) и Ф ранции (1920 г.), в И талии, Испании, 
Китае, Чехословакии и Румынии (1921 г.), Я понии (1922 г.) и других странах. В те
чение 1918—1923 гг. коммунистические партии  возникли в 58 странах мира. На 
этой основе было-организовано меж дународное объединение коммунистических пар
тий: Коммунистический И нтернационал (март 1919 г.). Вслед за  этим возник
ли меж дународная организация молодежи — КИМ и Профинтерн. Особое место среди 
этих организаций заним ал Коммунистический И нтернационал. «Всемирно-историче
ское значение III, Коммунистического И нтернационала,— писал В. И. Л енин,— со
стоит в том, что он начал претворять в ж изнь величайш ий лозунг М аркса, лозунг, 
подведший итог вековому развитию  'социализма и рабочего движ ения, лозунг, -кото
рый вы раж ается понятием: диктатура пролетариата» 5.

К ак ни значительно было влияние в те годы отдельных коммунистических 
партий и меж дународных коммунистических организаций, все ж е больш ая часть 
рабочего класса находилась в идейном и организационном плену у  реформистских 
партий, что давало возмож ность империалистической бурж уазии, ее партиям  и пра
вительствам сохранять власть в своих руках.

П ользуясь услугами реформистских партий  II И нтернационала, бурж уазия 
сумела в первые послевоенные годы осущ ествить частично свои планы, а именно: 
а) отбйть атаки рабочего класса и с помощью ж есточайщ его белого террора на 
время утвердить свою диктатуру; б) ликвидировать в ряде стран парламентские 
формы управления страной и установить фаш истскую  диктатуру Хорти в Венгрии, 

Муссолини з  Италии, Ц анкова в Болгарии, Примо-де-Ривера в Испании; в) навязать  
народам послевоенное устройство мира в виде пресловутой версальско-ваш ингтон
ской системы, которая гарантировала господство победителей над побежденными, 
а равно господство первых над колониями и полуколониями.

Но, несмотря на все усилия бурж уазии и ее многочисленных лакеев, ей не удалось 
добиться того, к  чем у она страстно 'стрем илась: 1) потерпели позорный крах  планы  
удуш ения Советской России: три похода А нтанты закончились полным провалом; 
2) мировое коммунистическое движ ение вопреки бешеному террору, дикой травле 
и клевете со стороны бурж уазии с каж ды м  годом увеличивало число своих сторон
ников, завоевы вая повсюду в упорной борьбе одну позицию за другой; 3) наконец, 
бурж уазия не смогла подавить национально-освободительное движ ение. Более -того, 
в ряде случаев приш лось идти ему на уступки.

П равящ им классам и партиям  капиталистического мира, таким  образом, не 
удалось повернуть колесо истории назад, к  тем временам, когда капитализм  безраз
дельно господствовал над миром. Не удалось этого достичь ни в первые послевоен
ные годы (1918—1923 гг.), ни в наступивш ие затем  годы так  назы ваемой времен
ной, частичной стабилизации капитализм а (1924—1929 гг.).

Д в е  с т а б и л и з а ц и и

П римечательной особенностью второго послевоенного пятилетия (1924—1929 гг.) 
было наличие двух стабилизаций, определивш их собой сложную  систему меж дуна
родных отнош ений тех лет, а равно и внутренню ю  историю всех больших и малых 
государств. «Рядом с частичной стабилизацией капитализм а в бурж уазной Европе,—

5 В. И. Л е н  и н. Соч., т. 29, стр. 281.
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констатировала XIV конф еренция РКП  (б),— происходит несомненный рост государ
ственной промыш ленности и усиление социалистических элементов народного хозяй
ства в СССР» 6.

С табилизация СССР означала успеш ное заверш ение восстановления народного 
хозяйства, разруш енного за шесть лет войны (1914—1920 гг.), начало осущ ествле
ния грандиозной программы индустриализации страны. С оциалистическая стабили
зац ия Советского государства ознаменовалась дальнейш им укреплением союза ра
бочего класса и крестьянства, упрочением друж бы  меж ду народами Советского Сою
за и сплочением рядов наш ей партии, сумевшей в эти годы отразить наскоки 
различны х оппозиционных групп. С табилизация Советского Союза вдохновляла ра
бочий класс и трудящ ихся всего мира на дальнейш ую  борьбу за  свои права, 
несмотря на их тяж кие пораж ения осенью 1923 г. Одним из важ нейш их следствий 
прочной и здоровой стабилизации Советского Союза было увеличение его роли в ми
ровой экономике и политике, что особенно наглядно подтвердилось дипломатическим 
признанием Страны Советов в течение 1924—1Q2S гг. правительствами Англии, Ита
лии, Франции, Японии, К итая и других стран.

В отличие от Советского Союза капиталистические государства переж ивали 
в 1924—1929 гг. стабилизацию, которая справедливо была оценена мировым ком
мунистическим движением как  временная, неустойчивая и гнилая.

В чем конкретно проявлялась частичная стабилизация капитализма?
Стабилизация в экономической сфере вы разилась в том, что капиталистиче

скому миру удалось поднять промыш ленность и транспорт, сельское хозяйство 
и финансы, внутренню ю  и внешнюю торговлю до довоенного уровня, а в ряде слу
чаев переш агнуть этот уровень. Если индекс мирового промыш ленного производства 
капиталистического мира 1913 г. взять за 100, то к 1929 г. он поднялся до 145. Надо, 
однако, сказать, что этот прирост произош ел в первую  очередь за счет относитель
но быстрого роста так называемы х новых отраслей промыш ленности — авиационной, 
автомобильной, химической, искусственного ш елка и т. п. Сельское хозяйство, транс
порт, внутренняя и внеш няя торговля по темпам восстановления и прироста отста
вали от промыш ленности, но все ж е и здесь довоенный уровень был превыш ен.

В экономике капиталистического мира наряду с количественным ростом про
исходили в те годы весьма значительны е качественные изменения. К их числу надо 
отнести ускорение роста национальных и меж дународных капиталистических м он о
полий, капиталистическую  рационализацию  с ее поточным производством (конвейер) 
и потогонной системой труда.

Временная стабилизация капитализм а вы разилась в классовом отнош ении в спа
де рабочего движ ения по сравнению  с первым послевоенным пятилетием (1918— 
1923 гг.), переходе бурж уазии  в наступление на рабочий класс путем широкого 
применения локаутов (лиш ения работы) и отказа от ранее сделанных уступок 
(8-часовой рабочий день, коллективные договоры и т. д.). Л окаут одного миллиона 
горняков и металлистов Рура в мае 1924 г., бе^ый террор против коммунистов Бол
гарии в апреле 1925 г. (в связи со взрывом Софийского собора), установление ф а
шистской диктатуры  Пилсудского в Польш е во время майского переворота 1926 г., 
казнь деятелей американского рабочего движ ения Сакко и В анцетти 22 августа 
1927 г., локаут 213 тыс. металлистов Рура Стальным трестом в январе 1928 г., 
введение смертной казни  в апреле 1928 г. за коммунистическую  деятельность в Япо
нии, расстрел рабочих Берлина 1 м ая 1929 г.— таков далеко не полный перечень 
злодеяний капиталистических монополий и их правительств.

В годы частичной стабилизации капитализм а на мировой политической арене 
появилась при поддерж ке бурж уазии целая вереница «левых» и «социалистических» 
правительств — правительство левого блока во главе с Эдуардом Эррио во Франции, 
лейбористское правительство М акдональда в Англии, социал-демократическое пра
вительство Мюллера в Германии и т. д. Во внутренней политике «левые» прави
тельства стремились к укреплению  капитализма, хотя под давлением масс они и вы
нуждены были пойти в некоторых странах на ряд уступок трудящ имся. Х арактерной 
чертой внеш ней политики этих правительств стал пацифизм, прикры вавш ий на деле

6 «КПСС в резолю циях и реш ениях съездов, конференций и пленумов ЦК», ч. И. 
М., 1953, стр. 45.
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•подготовку войны, в первую очередь против Советского Союза. Л окарнское согла
ш ение 1925 г., многолетняя бесплодная деятельность подготовительной комиссии по 
разоруж ению  при Лиге наций, пакт Келлога — Бриана 1928 г. и ряд других дипло
м атических актов того времени были предназначены  для того, чтобы прикры ть паци
фистской мантией агрессивную  сущ ность внеш ней политики империалистических 
государств.

В конце 20-х годов преобладали две оценки сущ ества капиталистической стаби
лизации и ее перспектив. Вожди и теоретики II И нтернационала типа Каутского, 
Гильфердинга, Бауэра, Блюма и К° на своем Брюссельском конгрессе в 1928 г. при
знали  стабилизацию  прочной, устойчивой и длительной. К аутский даж е заявил, 
что капитализм  стал прочней, чем он был 50 лет тому назад. Славословию амери
канскому «просперити» (процветанию ) не_ было предела. Всячески распространя
л и с ь  и популяризировались теории «организованного капитала» и «хозяйственной 
демократии».

В содруж естве с вож дями и теоретиками II И нтернационала вы ступили правые 
уклонисты  в рядйх международного коммунистического движ ения. Ловстон провоз
гласил  пресловутую теорию американской исклю чительности, суть которой своди
лась к  отрицанию  ленинской теории империализма применительно к  США. Бухарин 
со своими единомыш ленниками поддерж ал социал-демократическую  теорию «орга
низованного капитализма» и тем самым рассматривал стабилизацию  капитализм а 
как  явление устойчивое и длительное со всеми вытекаю щ ими отсюда выводами 

.для рабочего движ ения, для стратегии и тактики  коммунистических партий.
Прямо противоположную  оценку стабилизации капитализм а давал Коммунисти

ческий Интернационал. В программе Коминтерна, принятой VI конгрессом в 1928 г., 
говорилось, что «стабилизация капитализм а не мож ет не быть частичной, времен
ной, гнилой» 7, ибо она разъедается внутренними противоречиями, присущ ими импе
риализму. Напомним главные из этих противоречий. Ч астичная стабилизация капи 
тализма не устраняла, да и не могла устранить, противоречий меж ду бурж уазией 
и пролетариатом. Более того, стабилизация неизбежно вела к  обострению этих про
тиворечий. В ряде стран бурж уазия стремилась отнять у рабочих ранее сделанные 
уступки , что вело к  обострению противоречий меж ду основными классами капи 
талистического общ ества. Бурж уазии  было очень выгодно осущ ествлять рациона
лизацию  производства (переход на поточное производство), а для многих миллио
нов рабочих рационализация означала безработицу. Б урж уазия и ее партии стреми
лись к  ограничению  обычных демократических свобод (свобода собраний, съездов, 
прессы и т. д .), что, разумеется, противоречило интересам рабочего класса и всех 
трудящ ихся. Эти противоречия особенно наглядно проявились в мае 1926 г., когда 
4 млн, рабочих Англии объявили всеобщую забастовку. Спустя год, в июле 1927 г., 
поднялись на вооруженную  борьбу рабочие Вены, поддерж анны е забастовавш ими 
рабочими всей Австрии. Осенью 1928 г. разразилась всеобщ ая забастовка текстиль
щиков Лодзи в Польше. Эти три всеобщие забастовки кам ня на камне не оставили 
от  социал-демократических теорий о классовом мире в условиях частичной стаби
лизации  капитализма.

Временная стабилизация капитализм а не устраняла, да и не могла устранить, 
противоречий меж ду колониальны ми государствами (Англия, Ф ранция, США, Ита
лия, Япония, Голландия и др.) и народами колоний и полуколоний, составлявш ими 
по численности большую часть человечества. Напротив, 1924—1929 гг. характеризова
л и сь  углублением этих противоречий, ибо бурж уазия империалистических государств 
хотела укрепить свое экономическое, политическое и военное могущество за счет 
ещ е большего ограбления колониальны х народов Азии, Африки и стран Л атинской 
Америки, что не могло не привести — и действительно привело — к росту нацио
нально-освободительного движ ения. Об этом преж де всего свидетельствовала первая 
граж данская револю ционная война в К итае 1924—1927 гг., в которой «пролетариат 
принимал сознательное участие... и играл в ней руководящ ую  роль, потому что тогда 
уж е сущ ествовала коммунистическая партия» 8.

7 «Коммунистический И нтернационал в документах». М., 1933, стр. 12.
8 М а о  Ц з э - д у н .  И збранные произведения, т. 3. М., 1953, стр. 170.
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Одновременно с первой граж данской  револю ционной войной в К итае и  отчасти 
под ее воздействием национально-освободительное движ ение в М арокко (1924— 
1925 гг.), Сирии (1925 г.) и И ндонезии (1926—1927 гг.) вылилось в форму вооруж ен
ной борьбы с колонизаторами.

Вопреки заверениям  бурж уазны х и социал-демократических теоретиков частич
н ая  стабилизация капитализм а привела не к  ослаблению противоречий меж ду капи
талистическими государствами, а к  их весьма значительном у обострению. Главным 
в системе меж империалистических противоречий в эти годы стало англо-ам ерикан
ское соперничество, развернувш ееся почти во всех частях земного ш ара. Борьба за 
нефть и каучук, за сферы  влияния и ры нки сбыта, за господство на морях и океанах 
леж ала в основе этих главных, но далеко не единственны х противоречий меж ду 
империалистическими государствами. П ротиворечия м еж ду победителями и побеж
денными, японо-американские, франко-германские и ф ранко-итальянские противо
речия с каж ды м  годом становились все более острыми и опасными.

Ч астичная стабилизация капитализм а не снимала и не могла снять и основного 
противоречия — меж ду капиталистической и социалистической системами. Наиболее 
реакционны е представители бурж уазного мира не ж елали  примириться с огромными 
успехами единственного социалистического государства и устраивали против него 
одну провокацию  за  другой в расчете на то, что им удастся осущ ествить что-то 
вроде «крестового похода» против Советского Союза. Н алеты  на советские дипло
матические представительства в Германии, А нглии и Китае, разры в английским кон
сервативным правительством дипломатических отношений с Советским Союзом в мае 
1927 г., убийство советского посла в Польш е т. Войкова (май 1927 г.), провокацион
ный захват китайским и милитаристами КВЖ Д летом 1929 г.—• все эти и подобные 
им акты  свидетельствовали о том, что реакционны е империалистические силы не 
отказались от мысли силой ликвидировать первое в мире социалистическое госу
дарство.

Временная стабилизация капитализм а сменилась во второй половине 1929 г. 
небывалым до тех пор в истории капитализм а мировым экономическим кризисом.

М и р о в о й  э к о н о м и ч е с к и й  к р и з и с  1029—1933 гг. 
и е г о  э к о н о м и ч е с к и е  и п о л и т и ч е с к и е  п о с л е д с т в и я

Экономический кризис перепроизводства втянул в свою орбиту все большие 
и малы е государства мира, за исклю чением Советского Союза. Особого разм аха кри
зис достиг в главной стране капитализм а — США. П ромыш ленное производство все
го капиталистического мира сократилось более чем на одну треть (36% ), а в США 
и того больше. Объем сельскохозяйственного производства в капиталистических 
странах уменьш ился почти в такой ж е степени, как  и в промыш ленности. Внеш няя 
торговля сократилась на одну треть. К редитно-денеж ная система всех капиталисти
ческих стран приш ла в расстройство, платеж и  по долгам и займам  были приоста
новлены. Банкротство банков, промыш ленных и торговых фирм следовало одно за  
другим. Х озяйства крестьян, мелких фермеров, ремесленников и мелких торговцев 
ликвидировались буквально сотнями тысяч. Число полностью безработных к  лету 
1932 г., когда кризис достиг своей наибольш ей глубины и остроты, возросло до 30 млн. 
человек, из них на долю США приходилось 13,2 млн. человек. В отличие от всех 
предш ествую щ их кризисов, вслед за кризисом 1929—1933 гг. обычного подъема или 
даж е экономического ож ивления не последовало. К апиталистический мир вступил 
в 1933 г. в так  называемую  депрессию особого рода, продолжавш ую ся до осени 1937 г. 
Экономическая сущ ность депрессии особого рода состояла в том, что производство 
хотя и поднялось по сравнению  с 1932 г., но не достигло докризисного уровня 1929 г. 
Таким  образом, экономика капиталистического мира в годы депрессии особого рода 
топталась, по сущ еству, на одном месте.

В этой обстановке осенью 1937 г. разразился очередной кризис перепроизводства 
в США, который быстро распространился на другие капиталистические страны  (Анг
лия, Ф ранция и т. д.). Одной из особенностей кризиса 1937—1939 гг. надо считать то, 
что наиболее милитаристские государства (Германия, Япония и И талия) сохранили
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преж ний уровень производства с помощью гонки вооружений, которая тяж елы м бре
менем лож илась на плечи трудящ ихся. На этот раз объем промыш ленного производ
ства сократился в целом по капиталистическому миру примерно на 10%, а по отдель
ным странам  (США, Ф ранция и др.) это сниж ение доходило почти до */з объема про
мыш ленного производства.

В противоположность капиталистическому миру, переж ивавш ему экономический 
хаос, Советский Союз уверенно ш ел по пути успеш ного строительства социализма 
как  в области промыш ленности, так  и в области сельского хозяйства. В ходе выполне
ния первых наш их пятилеток по всей стране возникали крупнейш ие заводы, электро
станции, строились новые города, укреплялся  колхозны й строй в деревне. Н евидан
ное по своим темпам поступательное развитие экономики Советского Союза бази
ровалось на прочном фундаменте планового ведения хозяйства. На фоне экономиче
ских потрясений, переж иваем ы х в эти годы капиталистическими странами, успехи 
единственного в то время социалистического государства были особенно очевидны. 
Достиж ения Советского Союза доказы вали  всем трудящ имся, страдавш им от тягот 
экономического крйзиса, что единственным способом избавиться от кризисов, безра
ботицы и связанны х с ними нищ еты  и неуверенности в завтраш нем дне является 
построение социализма.

Неслучайно поэтому кризис и депрессия особого рода повсеместно сопровожда
лись обострением классовой борьбы м еж ду бурж уазией  и пролетариатом, меж ду 
крестьянством и фермерством, с одноф стороны, и земельными магнатам и — с другой, 
меж ду средними городскими слоями (ремесленниками, кустарям и, мелкими торгов
цами, служ ащ им и и т. д.) и монополистической бурж уазией. Эта борьба не ограни
чивалась демонстрациями, собраниями, забастовками и стачками, голодными похо
дами безработных и разоренны х крестьян. Она в очень многих странах вылилась 
в настоящ ие восстания, баррикадные бои и длительную  вооруженную  борьбу. Доста
точно вспомнить о следую щ их событиях: образование особых районов К итая  и раз
гром в течение 1930—1933 гг. вооруж енны ми силами этих районов четы рех походов 
Чан Кай-ши; восстание против ф ранцузских колонизаторов в Индокитае в феврале 
1920 г. и создание в сентябре того ж е года народных советов; провозглаш ение Сове
тов в Барселоне и крестьянское восстание в А ндалузии под руководством компартии 
Испании; восстание военных моряков Ч или и А нглии в первой половине сентября 
1931 г.; крестьянские восстания в Бирме (1930—1932) и Индии (ноябрь 1932); барри
кадные бои в Бухаресте, К луж е и Я ссах в январе — феврале 1933 г.; вооруж енная 
борьба рабочих Австрии против фаш истской диктатуры  в феврале 1934 г. и многие 
другие события. В обстановке, когда борьба классов и партий под влиянием мирового 
экономического кризиса принимала все более острые формы, когда в ряде стран 
возникала револю ционная ситуация, бурж уазия пош ла на ограничение и даж е на 
полную ликвидацию  демократических прав и свобод. Она установила ф аш истские 
реж имы  в Германии (1933 г.), в Австрии (1934 г.), Румы нии и в ряде других стран.

Ф аш изм — это «открытая террористическая диктатура наиболее реакционны х, 
наиболее ш овинистических, наиболее империалист ических элементов финансового  
капитала» 9. Острие фаш изма было направлено преж де всего против рабочего класса 
и его авангарда — коммунистических партий. Но фаш изм, будучи орудием в руках 
крупны х монополий, сущ ественно задевал и интересы  многих других слоев. Это со
здавало объективные условия для объединения в единый фронт борьбы против ф а
ш изма ш ироких слоев народа. По инициативе коммунистических партий и по реш е
нию V II конгресса К оминтерна (1935 г.) в ряде стран был создан Н ародный фронт. 
Особенно успеш но Н ародный фронт действовал во Ф ранции и Испании. В первых 
рядах борцов против ф аш изма вы ступали везде коммунисты. Л идеры  ж е социал- 
демократии если и соглаш ались войти в Н ародный фронт, то, как  правило, проводи
ли раскольническую  политику, способствуя тем самым росту ф аш изма.

П риход фаш истов к  власти означал приближ ение второй мировой войны. Руко
водители капиталистических монополий и правительств видели выход из экономиче-

9 Г. Д и м и т р о в .  Н аступление фаш изма и  задачи Коммунистического Интер
национала в борьбе за единство рабочего класса, против ф аш изма. Доклад на VII 
конгрессе Коминтерна. М., 1058, стр. 6.
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-ского хаоса в войне, преж де всего в войне против СССР. Германия, Я пония и И та
л и я  в годы кризисов и депрессий особого рода создали многомиллионные армии, 
вооружив их современной военной техникой. К 1939—1940 гг. они поставили под 
руж ье 6100 тыс. человек, имели на вооружении свыше 12 тыс. самолетов, бо
лее 500 военных кораблей и около 20 танковых дивизий 10. Заклю чив в 1936—1937 гг. 
так  называемы й «антикоминтерновский пакт», они тем самым оформили создание 
военно-политического блока в целях борьбы за установление мирового господства. 
Ещ е 18 сентября 1931 г., т. е. в самый разгар мирового экономического кризиса, 
правящ ие круги Японии, следуя пресловутому «плану Танака», начали агрессию про
тив К итая, захватив сначала М аньчжурию, а потом северные провинции К итая. Вско
ре Япония, Германия и И талия выш ли из Л иги наций с тем, чтобы развязать  себе 
руки  для новых актов агрессии. Осенью 1935 г. итальянские фаш исты  при поддержке 
■своих союзников вторглись на территорию  Эфиопии и к маю 1936 г. на время стали 
хозяевам и этой древней страны. Летом 1936 г. 300-тысячная армия Гитлера и Муссо
л и н и  была послана па помощь генералу Ф ранко, поднявш ему м ятеж  против респуб
ликанской Испании. Последнему удалось при поддержке германского и итальянского 
ф аш изма к марту 1939 г. установить в стране фаш истскую  диктатуру.

В июле 1937 года Я пония расш ирила агрессию в Китае, рассчиты вая превра
тить весь К итай в свою колонию. Весной 1938 г. гитлеровцы  захватили  Австрию, 
а  годом позже очередной ж ертвой фаш истской агрессии стала Ч ехословакия. Серия 
«малых войн», развязанны х фаш истскими агрессорами в 30-х годах, была не чем 
иным, как  прелюдией второй мировой войны.

Почему фаш истским государствам в течение 1931—1939 гг. удалось относительно 
удачно осущ ествить стратегию  «малых войн» и приобрести выгодные плацдармы 
для подготовлявш ейся ими с целью установления своего мирового господства «боль
шой войны»?

Дело в том, что так  назы ваемы е западны е демократии — США, А нглия и Ф ран
ц и я  — не ж елали  на деле противодействовать фаш истским держ авам  и проводили 
политику невмеш ательства, которая по сущ еству была не чем иным, как  поощ рением 
агрессии. Кульминационным пунктом этой политики были печально известные мюн
хенские соглаш ения, подписанные правительствами Германии, Италии, Англии и 
Ф ранции в конце сентября 1938 г., в результате которых Ч ехословакия бы ла отдана 
на растерзание германскому фаш изму.

П равящ ие круги Англии, Ф ранции и США попустительствовали фаш истским 
агрессорам в Китае, Эфиопии, Испании, Австрии, Албании. Они готовы были отдать 
гитлеровцам П ольш у в надеж де на то, что агрессоры осущ ествят одновременный удар 
по СССР с запада силами Германии и ее сателлитов, а с востока силами милитарист
ской Японии. Н аправить во что бы то ни стало фаш истскую  агрессию против 
СССР — таков был главный замысел правящ их кругов западных держав.

В мире было только одно государство, правительство которого словом и делом 
боролось за  мир, за коллективный отпор агрессорам, за мирное сосуществование. 
Таким государством был Советский Союз, последовательно выступавш ий против ф а
шистской агрессии в А зии и на европейском континенте. Но все попытки советского 
правительства договориться с правительствами США, Англии и Ф ранции о создании 
системы коллективной безопасности в Европе и во всем мире неизменно кончались 
неудачей по вине западны х стран ,'что  особенно отчетливо обнаруж илось в ходе мо
сковских переговоров представителей СССР, Англии, Франции, П роисходивших в 
марте — августе 1939 г.

Таким образом, агрессивная политика государств фаш истской коалиции (Гер
мания, Я пония и И талия) и политика попустительства этой агрессии, проводимая 
западными странами (США, Англия, Ф ранция), неумолимо вели к  тому, чтобы столк
нуть мир в кровавый омут войны, в результате которой империалистические силы 
надеялись уничтож ить Советский Союз и восстановить безраздельное господство над 
миром капитализма. Однако ход и результаты  второй мировой войны, начавш ейся 
в сентябре 1939 г., опрокинули расчеты  правящ их кругов обеих империалистических 
коалиций.

10 «Вторая мировая война 1939—1945 гг.». М., 1958, стр. 35—38.
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ВТОРОЙ ЭТАП ОБЩ ЕГО КРИЗИСА КАПИТАЛИЗМА

Вторая мировая война полож ила начало второму этапу общего кризиса капи та
л и зм а . Следует при этом иметь в виду, что вторая мировая война по своему харак
теру. по масш табам и, наконец, по своим последствиям значительно отличалась от 
первой мировой империалистической войны.

Война 1914—1918 гг. была войной империалистической, несправедливой со сторо
ны обеих воевавш их коалиций (Тройственный союз, А нтанта). Правда, в этой войне 

<были отдельные элементы национально-освободительной борьбы (например, война 
Сербии), но не они определяли характер войны в целом. Вторая мировая война 
1939—1945 гг. началась меж ду Германией, с одной стороны, и Англией и Ф ранцией — 
-с другой, тоже как империалистическая война, но в ходе войны ее характер изме
нился в том смысле, что она со стороны государств антифаш истской коалиции стала 
войной освободительной, особенно после вероломного и внезапного нападения ф а
шистской коалиции на Советский Союз. В ходе войны реш ались такие кардинальные 
вопросы, как  быть или не быть социалистической системе, быть народам мира неза
висимыми и суверенными или впасть в фаш истское рабство, возьмут ли верх силы 
мира, демократии, прогресса и социализма или восторжествую т силы войны, реакции 
и регресса.

В торая мировая война превзош ла войну 1914—1918 гг. по своим масш табам, 
о чем убедительно свидетельствует ниж еследую щ ая таблица п :

Война 1914—1918 гг. Война 1939—1945 гг.

П родолж ительность войны

Число государств, участвовав
ших в войне 

Число нейтральны х государств 
Численность населения стран, 

участвовавш их в войне

Количество государств, на тер
ритории которых происходили 
военные дейс твия 

Площ адь территории, на кото
рой происходили военные дей
ствия

П рямы е военные расходы всех 
государств, участвовавш их в 
войне

Число мобилизованных в воору
женные силы 

Число погибших в войне 
Число ранены х

1564 дня, или 4 года и 
3 ,5  мес.

36
17
1050 млн. человек, или 

62 % населения земно
го ш ара

14

4 млн.

208 млрд. долл.

70 млн. 
10 млн. 
20 млн.

2194 дня, или 6 лет

61
6
1700 млн. человек, или 

80 % населения земно
го ш ара

40

22 млн кв км

1117 млрд. долл.

110 млн.
32 млн.
35 млн.

В результате второй мировой войны в экономической, политической и духовной 
ж изни всех государств и народов мира произош ли глубочайш ие сдвиги. Изменилось 
прежде всего соотношение сил меж ду социализмом и капитализмом. Важнейш ий итог 
второй мировой войны заклю чается в том, что социализм вышел за рамки одной 
страны  и превратился в мировую систему. Соотношение сил меж ду народами коло
ний и полуколоний, с одной стороны, и колониальными держ авами — с другой, так 
ж е изменилось. Оно сложилось явно не в пользу последних.

П роизош ли серьезные сдвиги в расстановке сил внутри каждого империалисти
ческого государства и меж ду государствами мировой капиталистической системы. 
Изменилось, наконец, в пользу сил мира соотношение сил м еж ду сторонниками мира 
и сторонниками империалистических войн. Все эти изменения вместе взяты е свиде-

11 См. М. С. Д р а г и л е в .  Общий кризис капитализма. М., 1957, стр. 120—121, 
а  такж е «Вторая мировая война 1939—1945 гг.», стр. 826—827.
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телъствую т об усилении общего кризиса капитализм а на втором его этапе. Кратко> 
проанализируем  каж дое из этих изменений.

П р е в р а щ е н и е  с о ц и а л и з м а  в м и р о в у ю  с и с т е м у

Из всех воевавш их государств Советский Союз понес наибольш ие людские по
тери, а ущерб, причиненны й ему только прямым уничтож ением агрессорами матери
альны х ценностей, определяется колоссальной цифрой в 670 млрд. руб. Любое другое 
государство под тяж естью  таких беспримерных в истории потерь не смогло бы само
стоятельно встать на ноги. Враги и недоброж елатели Советского Союза на это и рас
считывали, но они жестоко просчитались. Советский Союз, сыгравш ий главную  роль, 
в разгроме фаш истской коалиции, вы ш ел из войны еще более окрепш им в морально- 
политическом и военном отнош ениях, его влияние на меж дународной арене стало 
неизмеримо большим, чем до войны.

Советский Союз в конце войны и в первые послевоенные годы оказал бескорыст
ную поддерж ку народам К итая, Кореи, Вьетнама, Албании, Ю гославии, Болгарии, 
Румынии, Венгрии, Чехословакии, П ольш и и восточной части Германии в их борьбе 
за переустройство общ ественной и  государственной жизни  на новых, подлинно де
м ократических началах.

Народы ряда государств Европы и Азии во главе с рабочим классом и его аван
гардом в лице коммунистических и рабочих партий реш или полож ить конец фео
дальным переж иткам  и капиталистическому строю, вступив, по примеру Советского- 
Союза, на путь создания нового, социалистического общества — общества, исклю чаю 
щего эксплуатацию  человека человеком. В 1944 г. это осущ ествили народы Польши, 
Албании, Румынии, Болгарии, Ю гославии. В 1945 г. к ним присоединились народы 
Венгрии, Чехословакии, Северного Вьетнама и Северной Кореи, в октябре 1949 г. были 
созданы  К итайская Н ародная Республика и Германская Д емократическая Респуб
лика.

Таким образом, вместо одного социалистического государства к  осени 1949 г. 
сложилось целое созвездие социалистических государств с общей территорией 
в 35,1 млн. кв. км  (26% всей территории) и населением свыше 900 млн. человек 
(33,3% всего населения м ира). В Европе социалистические государства занимаю т 
свыше 6 млн. кв. км  территории (около 65% всей территории континента) с 269 млн. 
ж ителей  (48% всех ж ителей), в Азии соответственно свыше 29 млн. кв. км террито
рии (67% территории континента) и около 670 млн. ж ителей (46% всех ж ителей  
А з и и ) 12. Следовательно, два континента наш ей планеты  (Азия и Европа) по терри
тории и населению  наполовину стали социалистическими.

К апитализм  в Европе и Азии долж ен был настолько потесниться, что реш аю щ ее 
значение в экономике приобрели социалистические государства. М ировая социали
стическая система, слож ивш аяся к концу 1949 г., сумела в последующее десятилетие 
доказать свое преимущ ество над капитализмом по ряду экономических показателей. 
П реж де всего она доказала свое преим ущ ество-в темпах развития экономики, о чем 
свидетельствует ниж еследую щ ая таблица (1950 г. в зят  за 100%) 13:

1951 г. 1952 г. 1953 г. 1854 г. 1955 г. 1956 г. 1957 г. 1958 г.

М ировая соци
алистическая 
система 119 136 155 175 194 216 234 260
М ировая кап и 
талистическая 
система 107 и з 120 120 134 140 143 137

П реимущ ество в темпах позволило и позволяет изменить соотношение сил в п ро 
мыш ленном производстве двух систем в пользу социализма. На долю мировой социа-

12 Подсчет сделан по статистическому -сборнику «Народное хозяйство СССР». М., 
1956, стр. 251—257.

13 «Мировая экономика и меж дународные отнош ения», 1959, № 5, -стр. 154.
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диетической системы в 1958 г. приходилось 34% промыш ленного производства во 
всем мире. К 1965 г., когда будут заверш ены  семилетний план в СССР и планы  раз
вития народного хозяйства в ГДР, Польше, Чехословакии и других социалистиче
ских государствах, доля социалистической системы в мировом промыш ленном про
изводстве будет составлять более половины, а доля капиталистической системы ме
нее половины. «Тем самым будет обеспечено превосходство мировой системы социа
лизм а над мировой системой капитализм а в материальном производстве, в  реш аю щ ей 
сф ере человеческой деятельности» 14.

М ировая социалистическая система за прош едш ие 10 лет наглядно продемон
стрировала свое преимущ ество и в другом отношении. Экономика социалистических 
государств развивалась все послевоенные годы равномерно и поступательно. Между 
тем  мировая капиталистическая система за 14 послевоенных лет переж ила три кри
зисны х спада: 1948—1949 гг., 1953—1954 гг. и 1957—1958 гг. В США промыш ленное 
производство сократилось в 1948—1949 гг. на 10%, в 1953—1954 гг.— на 11%, а в 
1957—1958 гг.— на 13% 15. Другие капиталистические страны в той или иной степенп. 
подобно США, переж ивали  состояние спада. Правда, ни один из этих спадов не достиг 
разм еров кризиса 1929—1933 гг., но тем не менее они продемонстрировали непроч
ность капиталистической системы.

М ировая социалистическая система доказала за прош едш ее десятилетие, что 
экономические взаимоотнош ения государств этой системы строятся, в отличие от го
сударств мировой капиталистической-системы , не на основе диктата, а на основе 
братской бескорыстной взаимопомощи. Л учш ее тому подтверждение — плодотворная 
деятельность Совета экономической взаимопомощ и по координации планов эконо
мического развития социалистических государств.

Социалистические страны, возглавляемы е Советским Союзом, выступили знам е
носцем мирового технического прогресса. СССР первым построил электростанцию  на 
атомной энергии и  атомный ледокол «Ленин», первым запустил искусственны е спут
ники вокруг Земли и искусственную  планету. Советский Союз, наконец, первым на
правил ракету на Л уну и  меж планетную  автоматическую  станцию вокруг Луны. 
Эти последние события войдут в историю всего человечества к ак  наглядные свиде
тельства великих преимущ еств социалистического строя перед капиталистическим.

П равящ ие круги капиталистических стран, и преж де всего США, пы тались и пы 
таю тся затормозить развитие мировой социалистической системы. П олитика дискри
м инации в области торговли и отказ от предоставления кредитов на взаимовыгодных 
началах — вот те методы, к  которым чащ е всего прибегаю т правящ ие круги США 
и других капиталистических держ ав. США, например, сократили свою торговлю 
с  СССР в 1957 г. в 10 раз по сравнению  с 1938 г. Но подобная политика явно тер
пит провал. Государства социалистической системы создали после войны единый 
рынок, через который осущ ествляется более 2/з всего внеш него товарооборота социа
листических государств. Развитие и укрепление социалистического ры нка делают 
бесплодными все попы тки империалистических кругов экономически изолировать со
циалистические страны.

Р а с п а д  к о л о н и а л ь н о й  с и с т е м ы

В ерсальско-ваш ингтонская система, увенчавш ая первую  мировую империалисти
ческую  войну империалистическим миром, сохранила старую  систему колоний п по
луколоний. К началу второй мировой войны 66% всего населения земного ш ара 
(1415 млн. человек) ж или, работали и боролись в обстановке колониального и полу
колониального гнета.

После второй мировой войны полож ение дел коренным образом изменилось. Уже 
в 1945 г. народы Кореи, Индонезии и Вьетнама провозгласили свою независимость. 
К олонизаторы попытались реставрировать стары е порядки, н авязав войну Индоне
зии (1945—1949 гг.), В ьетнаму (1945—1954 гг.) п Корее (1950—1953 гг.). Этп войны 
ее  принесли успеха империалистам, и они вы нуж дены  были под влиянием  военных

14 Н. С. Х р у щ е в .  О контрольных циф рах развития народного хозяйства СССР 
на 1959—1965 годы. М., 1959, стр. 76.

15 «Коммунист», 1959, № 11, стр. 99.
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неудач и под давлением мирового общественного м нения пойти на прекращ ение этих: 
войн. В 1946 г. народы трех ближневосточных государств (Сирия, Л иван, И ордания) 
при поддерж ке прогрессивных сил мира добились государственной независимости^ 
В 1947 г. народы Индии и П акистана одерж али крупную  победу. А нглийская бурж уа
зи я  вы нуж дена была пойти сначала на предоставление Индии и П акистану прав до
минионов, а спустя три года (в 1951 г.) признать полную государственную  независи
мость Индии и П акистана.

В 1948 г. государственную  независимость обрели Бирма и Цейлон. К  осени 
1949 г. великий китайский народ, руководимый героической компартией, успешно- 
заверш ил третью революционную граж данскую  войну (1945—1949 гг.), навсегда по
кончил с колониальным прошлым и стал на путь строительства социализма. После 
Великой Октябрьской социалистической революции в России победа революции в Ки
тае была вторым величайш им событием новейшего времени, оказавш им, в частности., 
большое влияние на дальнейш ий подъем национально-освободительного движ ения 
в Азии и Африке.

В 1961 г. добились государственной независимости Л ивия, затем Египет (1952 г.), 
Л аос и К амбоджа (1954 г.), Судан, М арокко и Тунис (1956 г.), Гана и М алайя (1957 г.),. 
Гвинея и И рак (1958 г.). Таким образом, к началу 1959 г. государственную  незави
симость отвоевали 25 стран  с территорией в 24,4 млн. кв. км и населением в 1364 млн. 
человек. К настоящ ему времени осталось немногим более 40 колоний и полуколоний 
(с населением примерно в 155 млн. человек), расположенны х в большинстве на аф 
риканском континенте. Следует иметь в виду, что в некоторых из этих колоний 
(Алжир, Кения, Кипр, М адагаскар, Бельгийское Конго) народы ведут ожесточенную  
борьбу за  национальную  независимость.

Наличие мировой социалистической системы давало и дает возможность азиат
ским и аф риканским государствам, обретшим государственную  независимость, ока
зы вать успеш ное противодействие попыткам империалистических государств рестав
рировать колониальны е порядки путем экономического давления, политического на
ж има или просто с помощью грубой военной силы. Если Египту в 1956 г., Сирии 
в 1957 г., Л ивану, Иордании и И раку в 1958 г. успеш но удалось отразить натиск 
западны х империалистов, то это в значительной мере следует объяснить поддерж
кой, которую оказали этим народам Советский Союз, К итайская Н ародная Реснубли- 
ка и другие социалистические страны.

Народы Азии и Африки, сбросившие оковы колониального гнета, стали оказы 
вать все большее положительное влияние на мировые дела, в частности на укрепле
ние позиций сторонников мира. П ять принципов (паича ш ила), провозглаш енны х 
правительствами К итая и Индии в 1954 г., реш ения Бандунгской конференции пред
ставителей 29 государств Азии и Африки (1955 г.), реш ения Каирской конферен
ции представителей 45 стран Азии и Африки в январе 1958 г., постановления кон
ференции представителей девяти государств Африки, собравш ихся в апреле 1958 г. 
в А ккре,— все это свидетельствует о значительном вкладе, вносимом народами Азии 
и А фрики в общее дело борьбы за мир во всем мире.

Но завоевание политической независимости народами бывш их колоний и полу
колоний мож ет быть прочным лиш ь в том случае, если оно подкрепляется и эконо
мической независимостью  от империалистических держ ав. «Известно, что недоста
точно иметь только политическую  независимость,— подчеркивает Н. С. Х рущ ев.— 
П олитическая независимость страны крепка, если эта страна имеет свою прочную 
экономическую  базу» 16. И дя под давлением национально-освободительного движ ения 
на предоставление политической независимости народам бывш их колониальны х 
стран, империалисты  метрополий вместе с тем стрем ятся во что бы то ни стало 
сохранить там свои экономические позиции, свои капиталовлож ения и прибыли 
от них. Тем самым они надею тся удерж ать бывш ие колониальные страны  в ф арвате
ре своей политики. Подобной целью задаю тся и американские империалисты, когда 
они стремятся навязать  так называемую  экономическую «помощь» странам, недавно- 
добивш имся государственной самостоятельности. Но попы тки империалистов запал-

16 «Правда», 16.V.1958.
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ных держ ав закабалить народы А фрики и А зии путем прим енения новых форм коло
низации (втягивание стран Азии и Африки в военные блоки, предоставление займ ок 
и кредитов на вооружение армий, провозглаш ение в 1957 г. доктрины Э йзенхауэра —- 
Даллеса и т. д.) терпят неудачу. Народы Азии и А фрики твердо избрали путь само
стоятельного развития и не ж елаю т нового колониального ярм а, под каким  бы ви
дом оно ни преподносилось западны м и держ авами.

И з м е н е н и я  в р а с с т а н о в к е  с и л  в н у т р и  м и р о в о й  
к а п и т а л и с т и ч е с к о й  с и с т е м ы

И зменения, происш едш ие внутри капиталистических государств в результате вто
рой мировой войны, кратко можно было бы охарактеризовать следующим образом. 
Значительно возросла экономическая и политическая роль капиталистических моно
полий. Подсчитано, что в руках 1500 крупнейш их монополий после второй мировой 
войны оказались предприятия, дававш ие половину всего промыш ленного производ
ства капиталистического мира. В США, например, 135 корпораций распоряж аю тся 
предприятиями, дающими 45% всей промыш ленной продукции страны. Свое могу
щество монополии увеличили и за  счет еще большего использования государствен
ного аппарата. Под контролем государства в Англии, например, находится 20,7% все
го промыш ленного производства, в Италии — 36,42%, во Франции — 30%, в ФРГ — 
14% 17. В ряде капиталистических государств (Англия, Ф ранция, И талия, А встрия 
и др.) правительства вынуж дены  были под давлением рабочих пойти на национали
зацию  отдельных отраслей промыш ленности (угольной, авиационной, автомобильной 
и т. п .). Все это свидетельствует о значительном усилении государственно-монополи
стических тенденций в капиталистическом мире.

И зменения в экономике после второй мировой войны сопровождались крупными 
переменами в классовой структуре капиталистического общества. Монополистиче
ская  верхуш ка внутри класса капиталистов стала играть еще более крупную  роль, 
чем она играла раньш е. Бывш ий министр США и глава самой крупной ам ериканской 
монополии «Дж енерал моторе» Вильсон довольно откровенно заявил, что то, что хо
рошо для «Дж енерал моторе», хорошо и для США. В составе пролетариата произош ли 
такж е серьезные качественные изменения, он вырос численно. В силу быстрого раз
вития техники и науки  значительно увеличилось, например, число высококвалифи
цированны х рабочих.

Процесс «вымывания» крестьянства и мелких производителей города неудерж и
мо развивается вопреки теориям реформистов (например, Стрэчи и др.) и современ
ных ревизионистов. В США число ф ермерских хозяйств сократилось с 5,9 млн. 
в 1947 г. до 4,8 млн. в 1958 г. В Ф РГ за последние 10 лет количество мелких пред
приятий  в городах сократилось на 111 тыс., а число крестьянских хозяйств за те же 
годы уменьш илось на 200 тыс.

Реформисты и ревизионисты, извращ ая историю, пы таю тся доказать, будто все 
эти перемены в экономике и классовой структуре империалистических государств, 
происш едш ие после второй мировой войны, опрокидываю т марксистско-ленинское 
учение об общем кризисе капитализма, о классах и т. п.

Современные ревизионисты (А. Дж олитти, Д. Гейтс, П. Эрве и др.) в своих бро
ш ю рах и статьях утверж даю т, будто капитализм  в последнее время переживает 
вторую промыш ленную  революцию, что рост государственно-монополистических тен
денций и национализация ряда отраслей промыш ленности равнозначны  установле
нию социализма, что открытый Марксом закон абсолютного и относительного обни
щ ания перестал действовать, а бурж уазное государство под влиянием всех этих 
перемен в экономике превратилось в «государство всеобщего благосостояния».

Ревизионисты пы тались и пытаю тся доказать, что движ ущ ей силой истории 
является вовсе не борьба классов, как  учит марксизм-ленинизм и как подтверждает 
сама ж изнь, а технический прогресс. В связи с этим ренегат венгерского народа 
Имре Надь заявил, что реш аю щ ая роль в обществе в век атомной энергии принад
леж ит не рабочему классу, а интеллигенции.

17 «Коммунист», 1959, № 5, стр. 83.

111



В противоположность лож ны м теоретическим построениям ревизионистов м ар
ксисты -ленинцы  дали глубокое объяснение процессов, происходящ их после второй 
мировой войны в государствах мировой капиталистической системы. В Д екларации 
Московского совещ ания коммунистических и рабочих партий от 16 ноября 1957 г., 
в реш ениях XX и XXI съездов КПСС, в реш ениях съездов братских коммунистиче
ских партий  дана исчерпы ваю щ ая марксистско-ленинская оценка особенностей раз
вития общего кризиса капитализм а на его втором этапе.

Ход и результаты  второй мировой войны круто изменили соотношение сил м еж 
ду  империалистическими государствами. Н акануне и во врем я второй мировой вой
ны в экономике, политике и дипломатии капиталистического мира реш аю щ ую  роль 
играли ш есть государств (США, А нглия, Ф ранция, Германия, Я пония и И талия). 
Достаточно сказать, что на их долю приходилось 76% мирового промыш ленного 
производства капиталистического мира, из коих на долю США — 41%, Англии — 
12%, Ф ранции — 6% , Гормании — 9 %, Японии — 5% и И талии — 3%• Остальные 
бурж уазны е государства находились в той или иной степени зависимости от одного 
из этих ш ести государств.

В результате второй мировой войны Германия, Я пония и И талия утратили бы
лое значение крупны х держ ав. Ф ранция, п ереж ивш ая небывалое военное пораж ение 
и четырехлетню ю  гитлеровскую  оккупацию , лиш ивш аяся большей части своих ко
лониальных владений, потеряла реш аю щ ий голос в концерте великих держ ав. Анг
лия , ослабленная ш естилетней войной и  такж е потерявш ая значительную  часть сво
их колоний, до сих пор не может полностью восстановить свое былое влияние. Б ез
условно, подобное полож ение не является  неизменным. Западногерманские и  япон
ские монополии, например, за  последние годы в определенной мере вернули свои 
экономические позиции на мировом капиталистическом рынке. Их конкуренция все 
более возрастает. Зап адн ая  Германия по экономическому развитию  в целом выш ла 
в настоящ ее время на первое место среди капиталистических стран Европы. Неслу
чайно поэтому в ФГГ все более активизирую тся реванш истские и милитаристские 
силы.

Несомненно, однако, что за счет пораж ения противников-конкурентов и подры
ва мощи союзников укрепили свои позиции преж де всего США. К ак и в 191-4— 
1918 гг. США вступили во вторую мировую войну позднее других крупны х госу
дарств. Военных действий на территории США не было. Людские потери были от
носительно небольшими. Зато для капиталистических монополий война стала на
стоящ им «большим бизнесом». Ч истая прибыль монополий за время войны состави
ла  колоссальную  сумму в размере 57 млрд. д о л л .18 Доля США в мировой промыш лен
ности капиталистического мира достигла в 1948 г. 56,4%.

О пираясь на промыш ленную, финансовую  и военную мощь, империалистиче
ские круги США заговорили более настойчиво, чем раньш е, об установлении амери
канского господства над миром. А мериканский империализм возглавил антидемокра
тический реакционны й лагерь, поставивш ий BJ качестве своей цели подавление сил 
мира, демократии и социализма. П равящ ие круги США выступили в роли инициато
ра создания агрессивны х группировок типа НАТО (в 1949 г.) и СЕАТО (в 1954 г.). 
Они создали около тысячи военных, военно-морских, военно-воздуш ных и ракетны х 
баз на территории многих других бурж уазны х государств.

На втором этапе общего кризиса капитализм а, как, впрочем, и на первом, со 
всей силой сказы вались и сказы ваю тся империалистические противоречия. Противо
речия меж ду США и Англией, США и Японией, Англией, Ф ранцией и ФГГ про
являлись в послевоенные годы достаточно определенно. Ведущим противоречием в 
современном империалистическом мире является противоречие меж ду США и дру
гими развиты ми капиталистическими странами, вызнанное усилением экспансии аме
риканского империализма после второй мировой войны.

Итак, в итоге второй мировой войны соотношение сил м еж ду империалистиче
скими государствами изменилось в том смысле, что реш аю щ ее значение в мировой 
капиталистической экономике и политике приобрели США.

Стремясь к  установлению  мирового господства, им периалистические круг* 
США встали н а  путь м илитаризации страны. Вслед за ними этот ж е  путь избрали

18 У. Ф о с т е р .  Очерки политической истории Америки. М., 1955, стр. 614.
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и правительства ряда других капиталистических стран. М илитаризация экономики 
не могла не сказаться  отрицательно на положении трудящ ихся масс капиталисти
ческих стран. Расш ирение военного производства привело к  увеличению  нало
гового бремени, к  усилению  капиталистической эксплуатации рабочих. Это, в свою 
очередь, обострило классовую  борьбу трудящ ихся масс против капитализм а. Во 
главе этой борьбы вы ступает рабочий класс капиталистических стран.

М еждународный рабочий класс значительно увеличил свои ряды. Так, на
пример, в США с 1920 по 1954 г. число промыш ленных рабочих увеличилось с  
13,9 млн. человек до 21,6 млн. человек, соответственно в Англии с 9,1 млн. до И  млн., 
в Италии с 4,5 млн. до 6,4 млн., в Западной Германии с 7,3 млн. до 11,4 млн., в Япо
нии с 5,3 млн. до 8,8 млн. человек 19. По данным М еждународной организации труда, 
число лиц наемного труда (рабочих и служ ащ их) быстро увеличивается и в других 
странах.

М еждународный рабочий класс на втором этапе общего кризиса капитализм а 
умнож ил и укрепил свои классовые профсою зные организации. Если число ра
бочих и служ ащ их, состоящ их в профсоюзах, в  1924 г. достигало 20 млн. человек, 
а в  1939 г.—60 млн., то в наш е время их уж е стало 160 млн., из которы х 95 млн. 
человек объединены во Всемирной ф едерации профсоюзов, 55 млн. в М еждународ
ной конф едерации свободных профсоюзов и остальные входят в М еждународное 
объединение христианских профсоюзов. В отдельных странах этот рост был особен
но бурным. В Японии, например, в 1936 г. было 420 тыс. членов профсоюза, а в 
1959 г. 6350 тыс.20.

Вопреки утверж дениям  закоренелы х реформистов вроде Стрэчи и современны х 
ревизионистов типа Браудера о затухании классовой борьбы и классовом мире, 
меж дународный рабочий класс все более усиливает классовую  борьбу. Так, если в 
предвоенное десятилетие (1931—1940 гг.) в США, Англии, Франции, Бельгии, Япо
нии, Австрии и Канаде бастовало 19 429 тыс. рабочих и служ ащ их, а число забасто
вочных человеко-дней достигло 191 233 тыс., то в послевоенное десятилетие (1946— 
1956 гг.) в тех ж е странах число стачечников возросло до 72 324 тыс. человек, 
и потерянное время от забастовок составило 630 276 тыс. человеко-дней21. Числен
ный рост рабочего класса и его массовых организаций (профсоюзных, кооператив
ных, спортивных и т. д.), активизация борьбы рабочих за свои права (в частности, 
забастовочной борьбы) и, наконец, усиление борьбы с силами ф аш изм а и импе
риалистической реакции — все это привело к росту коммунистических партий.

В 1939 г. действовали 43 коммунистические партии с общим числом коммунистов 
в 4,2 млн. человек. Ныне число коммунистических партий возросло до 83, а их чис
ленный состав превы сил 33 млн. человек. Некоторые коммунистические партии 
капиталистических стран росли в послевоенные годы особенно быстро. Ком
мунистическая партия И талии насчиты вала в 1943 г. всего 5 тыс. членов партии, 
а в 1957 г.— уж е около 2 млн. К оммунистическая партия Индии за эти ж е годы вы 
росла с 5 тыс. членов партии до 300 тыс., Коммунистическая партия Австрии — 
с 12 тыс. до 120 тыс. и т. д. Коммунистические партии  неутомимой борьбой за дело 
мира, демократии и социализма завоевали уваж ение и любовь ш ироких слоев рабо
чих и всего народа.

М арксистско-ленинское учение с каж ды м  годом завоевы вает себе новы х сто
ронников. Это нагоняет страх н а  руководящ их деятелей бурж уазного мира. Они 
усиливаю т репрессии против коммунистов. Бурж уазны е правительства объявили 
вне закона 33 коммунистические партии. Все средства бурж уазной пропаганды, 
пропаганды реформистов и ревизионистов пущ ены  в ход, чтобы очернить в глазах 
трудящ ихся мировое коммунистическое движение. Однако, вопреки террору, клевете 
и провокациям, мировое коммунистическое движ ение ш ло и идет от успеха к успеху.

У к р е п л е н и е  с и л  с т о р о н н и к о в  м и р а

В Д екларации Московского совещ ания коммунистических и рабочих партий от 
16 ноября 1957 г. сказано, что «дело мира отстаиваю т могучие силы современности:

19 «М еждународный политико-экономический ежегодник», 1958, стр. 78.
20 Там же, стр. 82.
21 Там ж е, стр. 112.

8  Н овая и новейш ая история, № 6 113



несокруш имы й лагерь социалистических государств, возглавляемы й Советским 
Союзом; миролюбивые государства А зии и Африки, занимаю щ ие антиимпериалисти
ческую  позицию и образую щ ие вместе с социалистическими странами обширную 
зону мира; меж дународный рабочий класс и в первую  очередь его авангард — 
коммунистические партии; освободительное движ ение народов колоний и полуко
лоний; массовое движ ение народов за  мир; реш ительное противодействие планам  
организации новой войны оказы ваю т и народы  объявивш их о своем нейтралитете 
стран Европы, народы Л атинской Америки, народные массы самих империалисти
ческих стран» 22.

Если на первом этапе общего кризиса капитализм а Советский Союз был един
ственным государством, боровшимся за мир, то на втором этапе общего кризиса 
капитализм а обстановка круто изменилась в пользу сторонников мира. Страны м и
ровой социалистической системы вместе с  миролюбивыми государствами Азии и 
А фрики впервые в истории создали, по определению  XX съезда наш ей партии, зону 
мира, вклю чаю щую  около 40 государств с населением 1,5 млрд. человек.

11-й год ж ивет и успеш но развивается Всемирное движ ение сторонников мира, 
объединяю щ ее в своих рядах сотни миллионов тех, кто словом и делом борется 
против опасности войны, за мирное сосуществование. П римечательной особенностью 
этого впервы е возникш его в истории движ ения является то, что оно объединяет 
в своих рядах всех, кто хочет мира, вне зависимости от классовой принадлеж ности , 
политических убеждений, религии, расы  и т. д. Сторонники этого движ ения собрали, 
например, в Я понии более 33 млн. подписей под документом, требую щим запрещ е
ния войны, в  том числе атомной войны. Во всех странах мира было собрано свыш е 
600 млн. подписей против угрозы  атомной войны.

Н ебывалый рост рядов сторонников мира, дальнейш ее укрепление мощ и Совет
ского Союза и  других социалистических стран  дали основание XX съезду КПСС 
заявить, что война не является  ф атально неизбежной. XXI съезд КПСС развил 
дальш е это полож ение н  подчеркнул, что могучие и беспрерывно растущ ие силы 
мира могут создать «реальные возможности для устранения войны как средства ре
шения международных вопросов» 23.

В еликая идея мирного сосущ ествования, вы двинутая В. И. Лениным, становятся 
теперь материальной силой, овладеваю щ ей сознанием миллионов людей. Одним из 
наиболее ярки х  примеров успеш ного претворения в  ж изнь этой идеи является  исто
рическая поездка Н. С. Х рущ ева в США, которую все народы  справедливо н азы ва
ют великой миссией мира и друж бы . П редлож ения о всеобщем и полном разоруж е
нии, выдвинутые главой советского правительства во врем я визита в США, вы звали 
ш ирочайш ий отклик мировой общ ественности. Итоги огромных усилий, предприня
тых советским правительством по смягчению  м еж дународной . напряж енности, под
ведены в докладе Н. С. Х рущ ева на третьей сессии Верховного Совета СССР. В этом 
важ нейш ем документе творчески разработаны  вопросы мирного сосущ ествования, 
различны е формы его практического осущ ествления в  современных условиях

* *  *

Таким образом, общ ий кризис капитализма, как  отмечается в резолю ции 
XXI съезда КПСС, к  настоящ ему времени ещ е более углубился. Основными прояв
лениям и этого процесса являю тся значительны й рост сил социализма, превращ ение 
социализма в мировую систему, далеко заш едш ий распад колониальной системы им
периализма, нарастание новых противоречий внутри  империалистического лагеря, 
дальнейш ее обострение классовы х антагонизмов в капиталистических странах.

У спехи социализма в  Советском Союзе, Китайской Народной Республике и дру
гих социалистических странах свидетельствую т о том, что н аш а эпоха является 
эпохой круш ения капитализм а и торжества коммунизма.

22 «Документы совещ аний представителей коммунистических и рабочих партий». 
М., 1957, стр. 10.

23 Н. С. Х р у щ е в .  О контрольных циф рах развития народного хозяйства СССР 
на 1959— 1965 годы, стр. 82.




