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Учебные пособия, пож алуй, самый ответственный вид литературы . Их не просто 
читаю т, а ш тудирую т сотни ты сяч студентов и пропагандистов. И то, что почерпнуто 
из учебников — ф акты , оценки исторических событий, характеристики партий, госу
дарственны х и общ ественных деятелей,— остается в сознании на многие годы. Вот 
почему так  слож на задача составителей каж дого учебного пособия по истории, кото
рое всегда долж но находиться на уровне достиж ений марксистско-ленинской исто
рической науки.

Особенно велики трудности, стоящ ие перед авторами учебника новейш ей исто
рии — периода, который в одно и то ж е время уж е стал историей и в чем-то сущ е
ственном ещ е является современностью. Нелегко из огромного количества фактов 
отобрать именно те, которые действительно оставили глубокий след в прош лом и 
заслуж иваю т быть отмеченными в учебнике. В аж нейш ие условия, которым должна 
отвечать так ая  книга,— это сж аты й объем и доступность излож ения.

Отсутствие пособия по этому периоду тормозило учебный процесс в универ
ситетах и педагогических институтах, суж ало возможности использования материала 
новейш ей истории в сети партийного просвещ ения. Такой учебник мож ет помочь 
усилению всей идеологической работы, к  которому призвал Ц ентральны й Комитет 
КПСС в своем постановлении о задачах партийной пропаганды  в современных 
условиях.

Можно с удовлетворением отметить, что за  последнее врем я достигнуты опре
деленные успехи  в подготовке учебника по новейш ей истории. П очти одновременно 
выш ло в свет несколько учебных пособий, в их составлении участвовали большие 
коллективы  учены х Москвы и Л енинграда '. Эти издания в известной степени обоб
щаю т то, что достигнуто советскими историками в области изучения истории зару
беж ны х стран в новейш ее время. Н есмотря на те или иные недостатки, присущ ие 
каж дому из названны х учебных пособий (об этом будет сказано н иж е), преподава
тели имеют теперь возможность рекомендовать своим студентам или слуш ателям 
книги, в которых содерж ится систематическое излож ение курса, марксистское осве
щение основных закономерностей и важ ны х особенностей в ж изни зарубеж ны х 
народов за  последние 42 года. А главное — проведена больш ая подготовительная 
работа научного и методического характера для  создания стабильного вузовского 
учебника по новейш ей истории.

1 «Новейшая история», ч. I (1917—1939), ч. II (1939— 1959). Под ред. 3. А. З а 
мысловой и Н. И. Сомина. М., Изд-во ВПШ  и АОН при ЦК КПСС, 1959; «Новейшая 
история стран  Западной Европы и Америки», т. I (1918—1939). Под ред. Н. И. Само- 
рукова. М., Соцэкгиз, 1959 (АН СССР. Ин-т истории); «Новейшая история стран З а
пада». М., Учпедгиз, 1959; «Новейшая история. Малые страны Западной Европы, 

граны Л атинской Америки. Канада». Под ред. В. Г. Ревуненкова. М., Учпедгиз, 1960.
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Учебные пособия, подготовленные Высшей партийной ш колой при ЦК КПСС, 
Институтом истории АН СССР и группой ленинградских историков (издано Учпед
гизом), отличаю тся друг от друга структурно, по объему, различен круг стран, охва

тываемых тем или иным изданием, не вполне совпадают хронологические рамки 
(так, в пособии И нститута истории излож ение пока доведено только до начала вто
рой мировой войны).

Наиболее ш ирок круг стран, представленных в учебном пособии ВПШ; помимо 
истории зарубеж ны х государств Европы и Америки, здесь освещ ена такж е история 
стран А зии и А фрики. Это пособие (оно выш ло из печати первым) предназначено 
для слуш ателей партийны х школ; в соответствии с задачами курса оно написано 
сжато.

По другой программе составлено учебное пособие И нститута истории, в котором 
освещ аю тся проблемы новейш ей истории стран  Западной Европы и Америки; оно 
рассчитано на студентов университетов и педагогических институтов и по объему 
значительно больше других пособий. Д ля пединститутов предназначен труд ленин
градских авторов2; он имеет наим еньш ий объем.

П ри некоторых различиях (они касаю тся, помимо уж е отмеченных, такж е от
бора фактов и трактовки отдельных событий) рецензируемые книги имеют много 
общего — и в  своих достоинствах, и в недостатках. К аковы  ж е достоинства учебных 
пособий? Определить их — принципиально важно, ибо перед нами попы тка созда
ния систематического курса новейш ей истории.

П режде всего составителям удалось убедительно раскры ть ленинскую  характе
ристику содерж ания новейш ей истории к ак  переходного периода от капитализм а 
к торж еству коммунистического строя. Авторы показали  неодолимость общ ествен
ного прогресса, объективную  необходимость коренны х социальных преобразований, 
открываю щ их путь к  гармоничному развитию  человечества. Главный вывод, который 
читатель сделает из прочитанного,— капитализм  обречен, и ничто не в силах его 
спасти.

Серьезным достоинством рецензируемы х работ является  и то, что в них не 
просто сказано о расколе мира на две общ ественные системы — главном признаке 
общего кризиса капитализма, но и раскрыто огромное значение сущ ествования и 
укрепления СССР для всемирной истории; авторы  пособий сумели органически свя
зать эту тему с общей тканью  исторци зарубеж ны х стран. Ш ироко показана все
мирно-историческая роль создания мировой системы социализма.

П олож ительной оценки заслуж ивает то внимание, которое уделено в рассматри
ваемых пособиях рабочему движению , истории зарож дения и деятельности зарубеж 
ных компартий. Авторы прослеживаю т сложны й процесс идейной закалки  этих 
партий  и очищ ения их от социал-демократических и  синдикалистских пережитков, 
борьбы против различны х уклонов, характеризую т стратегию  и тактику  меж дународ
ного коммунистического движ ения, процесс овладения им опытом Коммунистиче
ской партии  Советского Союза. Наиболее обстоятельно и четко рассмотрены пробле
мы рабочего движ ения в учебном пособии ВПШ.

В рецензируемы х изданиях ощутимо бьется пульс современности — и не толь
ко потому, что история доведена в них до наш их дней. Наиболее важ н а в этом смысле 
партийность, с какой здесь освещ ены весьма злободневные для народов всего мира 
вопросы. К числу таких вопросов относятся: сосущ ествование и соревнование двух 
систем; реформизм и пути его преодоления; раскол в рабочем классе и задачи его 
ликвидации; ф аш истская опасность и действенные меры борьбы против нее; борьба 
СССР за  мирное разреш ение спорных вопросов меж дународной политики, за  разору
ж ение и т. д. Все эти проблемы в той или иной форме возникали в период меж ду 
первой и второй мировыми войнами; важ ны е изм енения в их нынеш ней постановке 
ярко иллю стрирую т ход исторического прогресса. Вот почему работы по новейш ей 
истории призваны  стать не только учебными пособиями, но и настольной книгой 
пропагандиста.

2 Нам представляю тся неточными названия двух последних пособий, особенно 
Учпедгиза («Н овейш ая история стран Зап ада»). В обоих пособиях освещ ается исто
рия не только Западной, но и Ц ентральной и Восточной Европы.
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Отрадно, что е  пособиях наш лось место для излож ения (пусть краткого) истории 
малых стран. Всего полнее она освещ ена в учебнике И нститута истории. В учебном  
пособии ВПШ  представлены  страны , ныне входящ ие в социалистический лагерь, 
но отсутствую т такие государства, как  Австрия, Бельгия, Греция, Ш веция, Норве
гия и т. п. Пособие по истории этих стран (а такж е Л атинской А мерики) издано 
Учпедгизом в виде отдельной книги; на наш  взгляд, целесообразнее было бы дать 
весь курс в одном томе.

Больш ой труд составителей первы х пособий по новейш ей истории увенчался 
успехом. Собран, систематизирован и обобщен значительны й документальны й и ф ак
тический материал.

Недостатки, пробелы, отдельные ошибки, встречаю щ иеся в пособиях, объясня
ю тся прежде всего тем, что еще не велик опыт изданий подобного рода. Отрицательно 
сказалось такж е отсутствие ясности в некоторых методических вопросах курса, и 
прежде всего в вопросе о структуре.

Располож ение м атериала в пособиях соответствует принятой  в советской исто
риографии периодизации новейш ей истории. И стория каж дой страны  излагается 
сначала за 1918—1909 годы, затем  — с 1939 г. В учебных пособиях ВПШ и Учпедгиза 
м атериал по истории международного рабочего движ ения помещен в конце каждой 
из обеих частей курса. Это позволяет ограничиться здесь лиш ь необходимыми обоб
щ ениями, а такж е сведениями о меж дународных организациях пролетариата, избе
ж ать повторений. И наче расположены  соответствующ ие разделы  в учебном пособии 
И нститута истории; здесь история рабочего движ ения (а такж е меж дународных 
отношений) на первом этапе общего кризиса капитализм а разделена на два периода: 
до 1923 г. и 1924—1939 гг. При этом первая из этих глав помещ ена в самом начале 
книги, когда осмысление общих проблем еще не подготовлено анализом ф актиче
ского м атериала по истории рабочего движ ения отдельных стран.

При ознакомлении с учебными пособиями создается впечатление, что в эпоху 
общего кризиса капитализм а не было сколько-нибудь заметны х крестьянских дви
ж ений (за исключением, быть мож ет, Испании, И талии и Б олгарии). Спешим огово
риться: авторы убедительно показали, что пролетариат является  реш аю щ ей силой 
современной освободительной борьбы, силой, которая способна довести до конца 
преобразование общества. Однако, кроме Англии, во всех странах мпра значитель
ную часть населения составляю т крестьяне, которых империализм грабит и угне
тает. Авторы ж е касаю тся крестьянства лиш ь вскользь. Ни в одном из пособий не 
рассказано о процессах, происходивш их в германской деревне в ходе Ноябрьской 
революции 1918 г., не проанализированы  причины  пассивности крестьянства в Гер
мании накануне победы гитлеризма. Недостаточно, на наш  взгляд, лиш ь констати
ровать ф акт поддерж ки крестьянам и Народного фронта во Ф ранции (см. пособие 
ВПШ, ч. I, стр. 147) без предварительного ознакомления читателей с тем, что 
происходило во французской деревне, без освещ ения той работы, какую  вела здесь 
компартия.

Раскры тие исторических закономерностей той или иной эпохи предусматривает 
всестороннее изучение производительных сил. Известно, что за  истекш ие десятиле
ти я  сделан гигантский скачок в естественных науках, раскры ты  тайны  атомной 
энергии, внедрена электроника, телемеханика и т. п. Эти явления безусловно долж ны 
быть отраж ены  в летописях граж данской истории. Курс новейш ей истории долж ен 
вскры ть те новые социальные бедствия, которые порождает в мире империализма 
технический прогресс, в то время как  в СССР и странах народной демократии р аз
витие производительных сил служ ит все более полному удовлетворению  человече
ских потребностей. Учебные пособия упоминаю т об этом, но только мимоходом 
(изд. Учпедгиза, стр. 750—751, изд. ВПШ, ч. 2, стр. 473). Именно здесь был бы осо
бенно уместен вывод о том, что в наш е время основное противоречие кадлтализм а — 
меж ду общ ественным характером  производства и частной формой присвоения — 
становится острее, чем когда-либо ранее.

Авторы учебных пособий не уделяю т должного вним ания росту государственно- 
монополистического капитализм а в таких странах, как США. Англия, Германия, 
Ф ранция, и влиянию  этого на всю их экономику н политику. Не затрагивается в по
собиях и важ н ая  для  уяснения особенностей рабочего движения (особенно в после
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военный период) проблема изменений в составе пролетариата крупны х капитали
стических стран.

К  сожалению, рецензируемы е работы не даю т представления о состоянии бур
ж уазной культуры  в эпоху империализма, не показы ваю т ее деградацию  (например, 
абстракционизм в изобразительном искусстве и т. п .). Не отмечено такж е, что луч
шие деятели  науки  и культуры  переходят на позиции народности, гуманизма 
и служ ения прогрессу. Н ельзя признать правильным, когда на протяж ении десятков 
страниц не встречаеш ь имен выдаю щ ихся деятелей культуры ; не названы  и те, кто 
в наш и дни отдает весь свой талант и энергию защ ите дела мира.

Рассматриваем ы е пособия, несомненно, выиграли бы, если бы читатель наш ел 
в них элементы историографии — хотя бы по таким важ нейш им темам, как  меж ду
народное значение Октябрьской революции, В ерсальская система, мировой экономи
ческий кризис 1929—1933 гг., вторая мировая война, возникновение и развитие 
мировой социалистической системы и т. н. В книгах (кроме учебного пособия ВПШ) 
нет ни списков рекомендуемой литературы , ни каких-либо упоминаний в тексте 
о важ нейш их работах, мемуарах, публикациях документов. Этот пробел особенно 
нетерпим для пособия, рассчитанного на истфаки университетов.

*  *  *

После того как  рассмотрены более общие вопросы, перейдем к замечаниям  по 
отдельным разделам  учебных пособий.

Хорошо раскры та во всех трех книгах в аж н ая  тема о меж дународном значении 
Октябрьской революции. Содерж ащ ийся в соответствующ их главах материал вводит 
читателя по-настоящ ему в курс новейш ей истории, дает наглядное представление 
о тех всемирно-исторических сдвигах, которые определили собой все дальнейш ее 
развитие человечества. Наиболее обстоятельно влияние Октябрьской революции на 
ход всемирной истории раскрыто в учебном пособии И нститута истории.

Больш ое внимание во всех рассматриваемых книгах уделено Германии. И это 
вполне оправдано: в истории этой страны  в новейш ее время с особой выпуклостью  
проявились основные противоречия эпохи общего кризиса капитализма. Освещение 
процессов, имевш их место в Германии после 1918 г., представляет, однако, значи
тельны е трудности, в особенности — вы яснение факторов, обусловивших пораж ение 
револю ционных сил и приход ф аш изм а к власти.

Во всех учебных пособиях в главах, посвящ енны х Германии, собран ценный 
материал, сделаны верны е обобщения о п утях  исторического развития этой страны 
в новейшее время. В целом правильно излож ены  предпосылки, ход и особенности 
Ноябрьской революции 1918 г. Верно охарактеризованы  классовая природа гитле
ризма, силы, вы звавш ие его к ж изни  и поставивш ие у  власти. Приводимые в учеб
ных пособиях материалы  красноречиво свидетельствуют, что ответственность за 
тяж елое пораж ение рабочего класса в 1933 г. лож ится на социал-демократических 
лидеров, реш ительно сопротивлявш ихся единству действий с коммунистами.

Вместе с тем эти главы  не свободны от ряда пробелов и упущ ений. В учебном 
пособии И нститута истории Германии периода 1918—1939 гг. отведено 75 стр., но 
многословие, к ак  известно, не всегда равнозначно высокому качеству. Отбор ф актов 
(главным образом в той части, которая касается периода до 1933 г.) зачастую  слу
чаен. В аж ны й вопрос о значении Н оябрьской револю ции рассмотрен лиш ь с точки 
зрения внутренней истории страны  (стр. 118); меж дународное ж е ее значение упу
щено. М ежду тем эта револю ция явилась наиболее крупным — после Октябрьской 
револю ции — выступлением пролетариата, оказавш им сущ ественное влияние на ре
волюционное движ ение в других европейских странах. Весьма сбивчиво освещена 
преды стория прихода гитлеровцев к  власти; отсутствует сколько-нибудь убедитель
ное объяснение того, каким  образом ф аш истам удалось создать для себя массовую 
базу. Учебное пособие И нститута истории совершенно не затрагивает вопрос о сек
тантских ош ибках, допущ енных германской компартией накануне установления ф а
ш истской диктатуры  и далеко не сразу  изж иты х после этого. Эти ош ибки были, как  
известно, предметом специального и глубокого рассмотрения КПГ и Коммунистиче
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ского И нтернационала 3. Учебные пособия В'ПШ и Учпедгиза касаю тся этих вопро
сов, но очень бегло.

Освещение истории Германии в издании ВПШ  в целом удачно; здесь рассмотре
ны наиболее сущ ественные ф акты  и явления, причем это сделано компактно и эко
номно. Особенно это относится к  послевоенному периоду: пособие воссоздает нагляд
ную картину строительства новой ж изни в ГДР, в то ж е врем я хорошо раскры та 
реакционная сущ ность социального строя боннской республики 4. В издании же Уч
педгиза излож ение истории Германии (как и ряда других стран) в послевоенные 
годы сбивается на стиль справочника, а не учебника.

Трактовка в пособиях проблем истории Англии в новейш ее время не вызы вает 
каких-либо принципиальны х возраж ений. Авторы показали  политику господствую
щ их классов, в основе которой леж ало стремление удуш ить национально-освободи
тельное движ ение в колониях и зависимы х странах, ликвидировать первое социа
листическое государство. Учебные пособия даю т необходимое представление о том, 
что и в этой твердыне капитализм а классовые битвы в период общего кризиса при
няли  ш ирокий размах. Обстоятельно рассказано о деятельности компартии Англии, 
которой приходится вести трудную  борьбу против засилья лейборизма в рабочем 
движении. П риведен разнообразны й материал о колониях Англии, их эксплуатации, 
об освободительных движ ениях в них, наконец, о распаде колониальной системы 
после второй мировой войны. В пособиях, однако, недостаточно прослеж ена орга
ническая связь колониализма со всей хозяйственной структурой, а особенно с клас
совой борьбой в метрополии. В излож ении эти ф акторы  к а к  бы сущ ествуют рядом, 
не вли яя  друг на друга. К райне мало сказано о борьбе прогрессивных сил метропо
лии против колониализма.

Во всех пособиях совершенно верно отмечено, что ослабление английского к а
питализма было ускорено второй мировой войной, после которой начался  распад 
колониальной системы. Но нельзя согласиться с содерж ащ имся в книге Учпедгиза 
утверж дением  о том, что с распадом колониальной империи «английские монополии 
лиш ились чрезвы чайно важ ны х источников получения сверхприбылей» (стр. 621). 
Ведь в бывш их колониях сохранились немалые английские капиталовлож ения, про
должаю щ ие приносить их владельцам сверхприбыль. Довод, что А нглии приш лось 
пойти в финансовую  кабалу  к  США (там ж е), неубедителен. Это было сразу ж е 
после войны, когда А нглия крайне нуж далась в кредитах американского капитала 
Ныне полож ение значительно изменилось.

Не всегда достаточно учиты ваю тся в пособиях специфические черты, присущ и 
английской бурж уазии, типичные для  нее приемы  борьбы с рабочим движением 
Так, при освещ ении всеобщей стачки 1926 г. в издании И нститута истории события 
изложены так, будто они происходили во Ф ранции, Германии, Испании, т. е. упор 
сделан на мобилизации средств для  разгрома забастовки (стр. 194). Все это, конечно, 
имело место, но сущ ественную  роль играло и другое — маневренность правительства, 
его заигры вание с профсою зными лидерами, гибкость английской бурж уазии.

О свещ ая иослевоенную историю Англии, ленинградские авторы проявили не
свойственную им расточительность, уделив слиш ком много места описанию экономи
ческих последствий суэцкой авантю ры — тут и сокращ ение отпуска нефтепродук
тов на нуж ды  отопления, и рост дороговизны, и сокращ ение выпуска автомобилей 
и т. д. (стр. 628). А главного нет. Не указано (авторы пособия ВПШ это правиль
но подметили), что суэцкий кризис вы звал серьезные осложнения во внутриполи
тической ж изни Англии: «Рабочий класс и трудящ иеся массы реш ительно высту
пили против интервенции Великобритании в Египте» (ч. II, стр. 513). П ричина же

3 Г. Д и м и т р о в .  И збранные произведения, т. I. М., 1957. стр. 388—389: 
W. P i e c k .  Der neue W eg zum  gem einsam en K am pf fu r den  S turz der H itle rd ik ta tu r. 
Berlin, 1957, S. 27—29.

4 Нам каж ется  лиш ь, что, говоря о партии ХДС (ч. II, стр. 528), следгвало отме
тить, что знаменем для нее служ ит религия, а это позволяет объединить в одну пар
тию весьма разнош ерстные социальные группы, включая рабочих. Вообще в курсе но
вейш ей истории следует сказать об усилении политической активности церкви, осо
бенно католической, в послевоенное время.
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выступления заклю чалась не столько в повыш ении цен, сколько в созданной интер
венцией угрозе мировой войны.

Общеизвестны трудности, возникаю щ ие при изучении истории Ф ранции в но
вейш ее время — страны, характерной своей сложной социальной структурой, оби
лием группировок и партий. Надо отдать должное авторам — они в общем преодо
лели  эти трудности.

К правильном у восприятию  событий политической ж изни, развития рабочего 
движ ения читателя подготавливает общ ая оценка экономических и социальных из
менений, происш едш их в результате первой мировой войны. Авторы показываю т, 
что Ф ранция превратилась из аграрно-индустриальной в индустриально-аграрную  
держ аву; вместе с тем сохранились и специфические черты  ее экономического 
строя — наличие большого числа мелких предприятий в промыш ленности, мелких 
арендаторов и мелких собственников в сельском хозяйстве, неоднородность социаль
ного состава пролетариата, раздробленность профсоюзного и социалистического 
движ ения (изд. ВПШ, ч. I, стр. 123—126). Во всех пособиях правильно обращ ено 
серьезное внимание на наличие весьма значительной мелкобурж уазной прослойки, 
в результате чего во Ф ранции с особенной остротой встает проблема «средних слоев», 
взаимоотнош ений пролетариата с ними, задача привлечения их на сторону проле
тариата.

Специфическое для Ф ранции явление — многопартийность. П равы  авторы посо
бия ВПШ, заявляя , что по мере углубления общего кризиса капитализм а «противо
речия меж ду бурж уазны м и партиям и сглаживались» (ч. I, стр. 124); но никак нельзя 
утверж дать, что эти противоречия исчезли. Вряд ли  можно ставить знак  равенства 
меж ду национальным и «левым» блоками, говоря, что оба они одинаково «представ
ляли  интересы  монополистов» (там ж е, стр. 135). Если бы дело обстояло так, то 
почему компартия в 30-е годы призы вала радикалов и  радикал-социалистов к  со
трудничеству в антифаш истском народном фронте, который был направлен против 
интересов монополистов? Верно, что крупный капитал, давным-давно порвав с демо
кратическим  прошлым, видит свое единственное спасение в ф аш изации страны; 
партия ж е радикалов испы тывает давление масс мелкой бурж уазии, воспитанной 
на демократических традициях. О самих этих традициях, унаследованных пролета
риатом, партией коммунистов, в пособиях вообще не говорится. Это затрудняет 
понимание тех условий, в которых протекает классовая борьба во Ф ранции; без 
использования револю ционных традиций не была бы успеш ной многогранная дея
тельность компартии, достаточно полно отраж енная на страницах учебных пособий.

П ослевоенная история Ф ранции доведена в пособиях почти до наш их дней, 
и события, последовавш ие за выходом в свет этих работ, ничем не опровергли дан
ный в них анализ. Это относится и к  причинам ликвидации «четвертой республи
ки», наиболее полно излож енны м в пособии ВПШ. Отметим лиш ь, что авторы 
несколько упрощ аю т причины  успеха референдума 1958 г.; одну из них они видят 
в том, что «трудящ имся угрож али увольнением, если они будут голосовать против 
предлож ений правительства» (ч. II, стр. 575).

Главы учебных пособий, посвящ енны е истории Италии, дают в общем верное 
представление о социально-экономических отнош ениях в этой стране, о бурном 
подъеме революционного движ ения в годы после окончания первой мировой войны, 
о деятельности итальянских коммунистов, о превращ ении ИКП в массовую партию. 
Во всех пособиях дан анализ причин зарож дения ф аш изма в И талии, охарактери
зованы  его классовая сущ ность и особенности. Одна из таких особенностей, как  
сказано в  пособии И нститута истории, заклю чалась в том, что у  итальянского 
ф аш изма (к моменту его прихода к  власти) отсутствовала сколько-нибудь ш ирокая 
массовая база, в частности влияние на крестьянство было незначительны м (стр. 332). 
Этот тезис (в других пособиях данный вопрос не затрагивается) нуж дается в зна
чительно более убедительной аргументации.

Недостаточно четко, на наш  взгляд, в пособии И нститута истории объяснены 
причины сохранения парламентского реж има в первые годы пребы вания Муссолини 
у власти; причины этого, конечно, не сводятся к противодействию бурж уазны х пар
тий (стр. 326). Отметим, что в учебном пособии У чпедгиза этот ф акт (как и ряд 
других) вообще никак не объясняется.
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В изданиях ВПШ и Учпедгиза, затрагиваю щ их послевоенный период, хорошо 
показан размах, который приобрело в эти годы итальянское общ едемократическое 
движение. К  сожалению, не отмечена преемственность в традиционных методах 
борьбы пролетариата И талии; одним из них является, например, занятие рабочими 
предприятий (хотя, по сравнению  с началом 20-х годов, сильнейш им образом изме
нились и условия, и непосредственные задачи, стоящ ие перед рабочими).

Ц ентральное место в главах, посвящ енны х новейш ей истории Испании, вполне 
закономерно заним ает национально-револю ционная война 1936—1939 гг. Трактовка 
этих пам ятны х событий, оценка их значения для  исторических судеб испанского 
народа, для  новейш ей истории в целом правильна. Ошибочным представляется лиш ь 
содерж ащ ееся в пособии ВПШ положение о том, будто Германия и И талия приш ли 
на помощ ь испанской реакции тогда, «когда неудача м ятеж а стала очевидной» 
(ВПШ, ч. I, стр. 258). Это неверно с ф актической стороны, не вяж ется  с содерж а
нием испанских событий как  столкновения ф аш изма с демократией в меж дународ
ном масш табе. На деле Гитлер и М уссолини деятельно участвовали в организации 
м ятеж а против И спанской республики, снабж али франкистов оруж ием задолго до 
18 июля 1936 г.

На наш  взгляд, было бы целесообразно вклю чить в учебное пособие очерк 
истории И спании после 1939 г. Это дало бы возможность показать одну из стран  
«свободного мира», в которой господствует открыто ф аш истский режим, охаракте
ризовать рост народного возхмущения франкистской диктатурой. Выход, найденный 
коллективом ленинградских авторов, дополнившим главу о довоенной И спании 
краткими данными о ее современном полож ении, н ельзя  н азвать удачным.

* * *

Существенными достоинствами обладают во всех трех учебных пособиях главы  
по истории Соединенных Ш татов Америки на первом этапе общего кризиса капи
тализма. П оследовательно излож ены  особенности экономического развития США 
в период между первой и второй мировыми войнами, существо внутренней и внеш
ней политики бурж уазны х правительств США, ход классовой борьбы. Много места 
(особенно в пособиях ВПШ и И нститута истории) уделено истории американского 
рабочего движения, его сильным и слабым сторонам. В пособии И нститута истории 
наиболее удачны, на наш  взгляд, разделы  об экономическом кризисе 1929—1933 гг. 
и  о так  называемом «новом курсе» правительства Рузвельта. В издании Учпедгиза, 
при очень сж атом объеме, в целом удовлетворительно излож ены  основные проблемы 
новейш ей истории США, хотя краткость порож дает кое-где схематизм, а иногда су
щ ественные пропуски.

Общим недостатком глав по истории США 1918—1939 гг. является то, что в них 
неполно освещ ена борьба прогрессивных сил против реакции и угрозы  фаш изма 
в 30-х годах. П равда, авторы упоминаю т о создании ф аш истских организаций, но ни 
в одном из пособий нет данных о том, как  и в каких формах проходила в США 
борьба за создание народного фронта, каковы  были ее результаты .

Другой общий недостаток — беглость в освещ ении развития сельского хозяйства 
и полож ения фермеров. Ни в одном из пособий не выяснен вопрос об эксплуатации 
фермерского населения монополиями как  об основной причине затяж ного характера 
аграрного кризиса и тяжелого полож ения ф ермерских масс. Там ж е, где говорится 
о полож ении фермеров, авторы либо вообще почти не приводят данны х на этот счет 
(как в пособии И нститута истории), либо даю т случайные, а то и противоречащие 
одно другому сведения (ВПШ, стр. 162, 164, 165).

П ри характеристике полож ения рабочего класса США в период временной, 
частичной стабилизации капитализма учебные пособия ВПШ и Учпедгиза не уде
ляю т должного внимания вопросу о роли рабочей аристократии, а без этого трудно 
объяснить ослабление рабочего движ ения в США во второй половине 20-х годов. 
В учебном пособии И нститута истории вопрос о роли рабочей аристократии постав
лен, но и здесь очень скудна характеристика средств идейного воздействия бурж уа
зии на пролетариат.

И здание Учпедгиза недостаточно верно рисует историю США в период экономи-
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чес кого кризиса 1929—1933 гг. Здесь говорится, например, об «усилении стачечного 
движения» (стр. 160). В действительности число участников забастовок в 1929— 
1932 гг. было сравнительно невелико (в среднем по 250—300 тыс. человек в год) 
и лиш ь в 1933 г., с переходом экономического кризиса в депрессию, сильно возрос
ло, достигнув 1 млн. человек 6. Автор пиш ет, что в годы кризиса «резко усилилась 
классовая борьба рабочих и фермеров» (стр. 160), но не сообщает ни одного ф акта 
о развитии фермерского движения.

Недостаточно точно излож ена в пособиях преды стория создания компартии 
США. Ничего не сказано о завоевании левыми больш инства в Н ациональном коми
тете социалистической партии весной 1919 г. и об исклю чении из партии  55 тыс. 
человек, ш едш их за левы м крылом. Без у к азан и я  на эти (в общем давно известные) 
ф акты  трудно правильно оценить разногласия на конференции левого кры ла в июне 
1919 г. Неверно, что 30 августа 1919 г. часть левого крыла, ш едш ая за  Д. Ридом, 
«была исклю чена из социалистической партии» [(изд. ВПШ, ч. I, стр. 160), это про
изошло значительно раньш е. Последователи Д. Рида, реш ивш ие бороться за обнов
ление социалистической партии, явились 30 августа на ее конференцию, но были 
изгнаны  оттуда с  помощью полиции (см. книгу И нститута истории, стр. 257).

В пособии И нститута истории допущ ена, на наш  взгляд, ошибка при характе
ристике движ ения Л афоллета в 1924 г. Здесь сказано, что одной из причин слабости 
движ ения было то, что аграрны е ш таты  не поддерж али его (стр. 273). В действи
тельности именно фермерские массы  и  составили значительную  часть сторонников 
Л аф оллета. Другое дело, что часть сельскохозяйственной бурж уазии вы ступала про
тив его программы, счи тая  ее слиш ком радикальной. В том ж е пособии говорится, 
что в 1935 г. из АФТ вышло 8 профсоюзов, создавш их КПП (стр. 301). Это не соот
ветствует действительности; профсоюзы, объединивш иеся в КПП, были исключены 
из АФТ.

* * *

Выше уж е были вы сказаны  некоторые соображ ения об освещении в учебных 
пособиях истории рабочего движ ения. Этим вопросам составители уделили большое 
внимание; ими привлечен ценный, во многих случаях свеж ий фактический м ате
риал, впервые появляю щ ийся ныне в учебной литературе.

Вместе с  тем следует отметить некоторые упущ ения в излож ении истории 
отдельных коммунистических партий. Не всегда с необходимой полнотой рассказано 
в пособиях о тех группах, из которых склады вались компартии, об их программных 
принципах. В двух-трех словах говорится, например, об образовании Болгарской ком
мунистической партии, но не сказано о переж итках  теснячества, наш едш их отраж е
ние в программной декларации БК П , принятой в мае 1919 г.

Пособия не содерж ат анализа программной декларации компартии Польши, 
принятой при образовании партии. Эта платф орма отраж ала слабости и недостатки 
польского рабочего движ ения, остатки влияния лю ксембургианства, в  особенности 
по крестьянскому и национальному вопросам. В изданиях И нститута истории и Уч
педгиза не раскры та роль Сербской социал-демократической партии в создании 
Коммунистической партии  Ю гославии.

Важным этапом истории коммунистических партий была их борьба за больше
визацию. Эти вопросы получили сравнительно полное освещ ение в учебном посо
бии ВПШ; в пособиях ж е И нститута истории и Учпедгиза борьба за  больш евизацию  
излож ена менее подробно. В некоторы х главах отсутствует даж е самый термин. Не
достаточно показана огромная роль К оминтерна в укреплении каж дой из коммуни
стических партий, в превращ ении их в подлинно революционные марксистско-ленин
ские организации, боевой авангард рабочего класса. Раскры тие этой роли особенно 
важ но в связи  с  попы тками современных ревизионистов отрицать значение деятель
ности Коммунистического И нтернационала.

В книгах И нститута истории и Учпедгиза не раскры та борьба против различных 
оппортунистических уклонов в компартиях, возникш их в период частичной стаби
лизации капитализма. Так, говоря о развитии компартии Ю гославии, авторы не упо-

5 «Labor Fact Book», vol. 3. New York, 1936, p. 72.
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мин а ют о том, что ю гославский вопрос обсуж дался IV и V конгрессами Коминтерна, 
л  такж е V пленумом ИККИ, который дал развернутую  характеристику деятельности 
КИЮ и критику правооппортунистических ош ибок ее руководства. В ряде случаев 
не освещ ается достаточно полно сложны й процесс развития коммунистических пар
тий, преодоления «левых» ошибок (например, компартией Б олгарии).

Главы о международном рабочем движении, имею щ иеся во всех учебных посо
биях, не ограничиваю тся (за исклю чением издания Учпедгиза) очерком истории 
Коминтерна. В них приведен свеж ий м атериал о забастовочной борьбе, профсоюз
н ы х организациях, есть некоторые данные о деятельности II и А мстердамского Ин
тернационалов, социал-демократических партий. Вместе с тем в этих разделах дале
ко не все можно признать удавш имся. Так, составители пособий И нститута истории 
(стр. 56—57) и Учпедгиза (стр. 395) ограничились лиш ь краткой  констатацией  зна

чения работы В. И. Л енина «Детская болезнь «левизны» в коммунизме» для  меж ду
народного коммунистического движ ения. Учебное пособие И нститута истории не дает 
в главе о международном рабочем движ ении развернутой критики «левых» уклонов, 
не объясняет причин их возникновения. На стр. 726 содерж ится лиш ь упоминание 
о  допущ енных некоторыми компартиями сектантских ошибках. М ежду тем разобла
чение сектантства имеет большое научное и политическое значение.

Следует отметить, что анализ деятельности К оминтерна в учебных пособиях 
И нститута истории и Учпедгиза обеднен тем, что дочти не освещ ена его роль в подъ
еме национально-освободительного движ ения. Так, издание Учпедгиза отводит всего 
четы ре строчки тезисам В. И. Л енина по национально-колониальному вопросу (стр. 
396); ни здесь, ни в книге И нститута истории даж е не упоминается выдвинутое 
В. И. Ленины м положение о возможности некапиталистического развития отдельных 
стран.

Н ельзя, на наш  взгляд, признать удовлетворительным излож ение в тех же посо
биях программы Коминтерна, принятой  на VI конгрессе. П еречень глав ее, без ан али 
за  содерж ания программы, мало помогает читателю.

К числу достоинств рассматриваемых пособий следует отнести удачное освеще
ние истории стран  Ц ентральной и ЮгочВосточной Европы. Задача авторов до из
вестной степени облегчалась тем, что советская историография уж е располагает 
солидными трудами, посвящ енны ми некоторым из этих стран. Мы имеем в виду 
трехтомную «Историю Польши» и двухтомную  «Историю Болгарии», подготовлен
ные Институтом славяноведения АН СССР 6.

Ф акты  и события, излож енны е в пособиях, ясно показываю т читателю , что уста
новление народно-демократического строя в Польше, Чехословакии, Румынии, Венг
рии и других странах Ц ентральной и Ю го-Восточной Европы было закономерным 
результатом длительной, упорной и целеустремленной борьбы рабочего класса п тру
дового крестьянства под руководством коммунистических и рабочих партий. Авторы 
поступили правильно, уделив значительное внимание таким событиям, как  социа
листическая револю ция в Венгрии в 1919 г., антиф аш истское Сентябрьское восста
ние в Болгарии 1923 г., Краковское восстание в Польш е в 1923 г., Татарбунарское 
восстание 1924 г. в Румынии, и другим революционным вы ступлениям трудящ ихся 
м а с с 7. Все эти выступления доказываю т, к ак  давно и глубоко укоренились идеи 
социализма среди трудящ ихся стран Ц ентральной и Ю го-Восточной Европы.

И стория стран Ц ентральной и Ю го-Восточной Европы в период м еж ду двумя 
мировыми войнами изобилует ярким и фактам и, свидетельствую щ ими об антинацио
нальной политике бурж уазии. Н аряду с общ еизвестными ф актами, например о пози
ции правящ их кругов Чехословакии в дни Мюнхена, читатель найдет в пособиях 
п некоторые менее известные, в частности о политике ю гославской бурж уазии в пе
риод образования королевства Сербов, Хорватов и Словенцев.

8 В мае 1960 г. выш ел II I  том «Истории Чехословакии», охваты ваю щ ий
1917—1960 гг.

7 Приходится пож алеть в этой связи о том. что авторы пособий почти не уделили 
внимания истории Словацкой Советской республики. Только в книге, подготовленной 
Институтом истории, этой теме посвящ ен отдельный, хотя и небольшой, раздел.

109



История образования Польши, Чехословакии, Ю гославии предоставляет большие 
возможности для разоблачения политики западны х держ ав — врагов государствен
ной самостоятельности малы х стран. Учебные пособия в большей или меньш ей сте
пени касаю тся этой стороны вопроса. Так, в пособии ВПШ правильно подчеркивает
ся, что правительства США, Англии и Ф ранции относились отрицательно к  созданию 
самостоятельного чехословацкого государства, не признавали  Н ациональный совет 
представителей чеш ской и словацкой наций и долго не разреш али ему формировать 
из военнопленных чехов и словаков национальные воинские части (т. I, стр. 288). 
Во всех трех книгах хорошо показано, как  западны е держ авы  па каждом ш агу вме
ш ивались во внутренние дела государств Ц ентральной и Юго-Восточной Европы, на
вязы вали  им свою волю, помогали бурж уазии этих стран подавлять революционное 
движение.

Достаточно полно освещено в то ж е время отношение Советского Союза к этим 
государствам, основанное на уваж ении  их суверенитета и невмеш ательстве во внут
ренние дела. Р азъ ясн яя  политику Советского государства в отношении Польши, 
ВЦИК заявл ял  в своем манифесте 7 мая 1920 г.: «Не верьте, что К расная Армия 
несет вам рабство или собирается насильно навязы вать вам коммунизм. Разгромив 
ваш их панов, Советская власть предоставит польскому народу право устраивать свою 
ж изнь по собственному усмотрению. Захотите ли  сохранить у  себя современный по
рядок или возьмете землю и ф абрики в собственные руки — это реш ите вы  сами, 
польские рабочие и крестьяне». Документ этот приведен в учебнике И нститута исто
рии (стр. 410). Т акие материалы  говорят читателю  больше, чем пространный к о м 
ментарий, и можно лиш ь пожалеть, что авторы учебных пособий редко прибегаю т 
к  подобного рода иллю страциям.

О свещая проникновение иностранного капитала в экономику государств Ц ент
ральной и Ю го-Восточной Европы и подчинение ему внутренней и внеш ней политики 
этих стран, авторы  пособий говорят главным образом об английских, ф ранцузских 
и немецких монополиях. А мериканский капитал  остается как  бы в тени. М ежду тем 
весьма важ но было бы отметить, что во многих случаях за  спиной европейских 
монополистов действовали заокеанские промыш ленные и финансовые магнаты .

На примерах Венгрии, Болгарии, Польш и, Ю гославия, Румынии, А лбании в учеб
ных пособиях показано, как  и почему бурж уазия переходила к террористическим 
методам управления, к  фаш истской диктатуре. При всей пестроте условий в этих 
странах общим явлением, как видно из учебных пособий, было потворство ф аш изму 
со стороны бурж уазной агентуры  в рабочем движении.

* * *

Весьма существенное место в курсе новейш ей истории по праву принадлеж ит 
событиям второй мировой войны, освещению рабочего и демократического движ ения 
в этот период, К сожалению , соответствующ ие главы  в пособиях ВПШ  и Учпедгиза 
(в лособии И нститута истории, как  уж е отмечалось, излож ение доведено лиш ь до 
начала войны) нельзя признать удовлетворительными. П режде всего нет четкой по
становки вопроса о характере войны на первом ее этапе, не показано, какое значение 
имеет правильное его реш ение для вы яснения позиций партий  и классов. Так, в по
собии ВПШ (ч. II) не определены причины, обусловившие изменепие характера 
войны для Англин, Ф ранции и других западны х государств. Из излож ения неясно, 
каков долж ен быть критерий определения характера войны, например, для  Польши 
и других малых стран (стр. 5). Ход войны и злагается в пособии ВПШ настолько 
отрывочно, что читатель не получает сколько-нибудь цельного представления о собы
тиях и процессах, происходивш их в эти годы. Значительно лучш е п оказана антиф а
ш истская борьба народов и руководящ ая роль в ней компартий в главах, посвящ ен 
ных истории отдельных стран.

В учебном пособии Учпедгиза ход войны освещен более подробно и последова
тельно. Но здесь мы встречаемся с другим упущ ением: показ событий на решающем 
участке войны — советско-германском фронте — не зан ял  в излож ении необходимого 
места; непомерно много внимания уделено некоторым военным действиям союзни
ков, имевш им весьма ограниченное значение для победы над фаш истскими агрес
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сорами. Необходимо отметить такж е, что, упоминая о тайных сепаратны х переговорах 
США п А нглии с Германией в годы войны (стр. 452), составители ничего не говорят 
о причинах неуспеха всех попыток сговора реакционны х кругов США и А нглии с гит
леровцами. Эти причины стали бы ясны  читателям , если бы в книге более полно 
была показана реш аю щ ая роль СССР в разгроме гитлеровской Германии и империа
листической Японии.

В учебном пособии ВПШ  (ч. II) большое место отведено анализу возникновения 
и развития мировой социалистической системы, строительству новой ж изни в стра
нах народной демократии Европы и Азии. Н а обширном фактическом материале рас
крываю тся здесь основные закономерности социалистической револю ции и строи
тельства социализма, сф ормулированные в Д екларации Совещ ания представителей 
коммунистических и рабочих партий  социалистических стран в Москве в ноябре 
1957 г.

Особенно это удалось, на наш  взгляд, в главах, посвящ енны х развитию  народно- 
демократической и социалистической револю ций в Польше, Румынии, Чехословакии. 
Они отличаю тся четкостью, логичностью  построения, документированностью , содер
ж а т  правильны е теоретические обобщения. В этих главах показано перерастание 
народно-демократической революции в социалистическую, раскры ты  больш ая и пло
дотворная деятельность коммунистических и рабочих партий  по организации и вос
питанию  масс.

Составители даю т представление не только о героической борьбе и успехах тру
дящ ихся, но и о тех недостатках, а в некоторых случаях  и ош ибках, которые до
пускались в строительстве социализма в отдельных странах. В пособии убедительно 
доказано, что затруднения в этом ответственном п сложном деле были результатом 
отступления от общих закономерностей социалистической революции и преувеличе
ния национальны х особенностей (а в других случаях — игнорирования этих особен
ностей).

И звестное неудовлетворение вы зы вает введение ко всему данному разделу, по
свящ енное некоторым общим вопросам возникновения и развития социалистической 
системы. Оно крайне схематично и не дает сколько-нибудь полного ответа на по
ставленные вопросы. Этот недостаток свойствен такж е и вводным разделам  к  дру
гим частям  пособия. Наиболее бедно введение к  четвертой части («Главные страны 
капиталистического лагеря  после второй мировой войны»).

Разнообразны й и интересный фактический материал о строительстве социализма 
в странах народной демократии приводится в учебном пособии Учпедгиза. Но тео
ретический уровень этих глав недостаточно высок, не всегда они написаны  со знани
ем дела ?а. В излож ении ощ ущ ается некоторое однообразие, хотя, к ак  известно, об
щ ие закономерности, присущ ие преобразованиям, имевш им место в странах народ
ной демократии, проявлялись в каж дой из них в специфических условиях, наклады 
вавш их сущ ественный отпечаток на ход событий. В пособии Учпедгиза почти не 
освещено всемирно-историческое значение создания и развития мировой социалисти
ческой системы; нет достаточно четкой характеристики природы взаимоотнош ений 
меж ду социалистическими странами.

Главы по истории западноевропейских государств в послевоенные годы (неко
торые соображ ения по поводу содерж ания этих глав уж е были излож ены  выше) 
даю т вполне достаточную сумму сведений о развитии рабочего и  коммунистического 
движ ения в этих странах. П ознакомивш ись с этими главами, учащ ийся, без сомне
ния, получит верное представление о разм ахе и росте организованности, об успехах 
и временных неудачах борьбы рабочего класса против бурж уазии, за  мир. Вместе 
с тем следовало, на наш  взгляд, более полно, чем это сделано в обоих пособиях, оха-

7а Так, вразрез с принятой в албанской и советской исторической литературе пе
риодизацией народно-демократической револю ции в Албании (начало социалистиче
ского этапа датируется первой четвертью  1946 г.) в учебном пособии Учпедгиза гово
рится, что условия перехода к  социалистическим преобразованиям были созданы 
лиш ь к  концу 1948 г. (стр. 564). Х арактеристика социально-экономических отноше
ний в стране, дан н ая  в этом пособии, крайне упрощ ена; главы  по истории Албании 
содержат такж е много ф актических ошибок.
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растеризовать основные этапы  деятельности компартий в послевоенный период, осо
бенности их стратегии и тактики.

К раткие очерки о послевоенном международном рабочем и коммунистическом 
движении, которыми заверш аю тся пособия Учпедгиза и ВПШ  (ч. I I ) ,  перегруж ены  
ф актическим материалом — зачастую  в ущ ерб теоретическим вопросам. Описатель- 
ность особенно характерна для учебного пособия Учпедгиза. Серьезным упущ ением 
этой книги является, по наш ему мнению, отсутствие какого-либо анализа корней 
и сущности современного ревизионизма. Составители ограничились констатацией 
того, что в борьбе против марксизма-ленинизма «активное участие приняли  такж е 
всякого рода оппортунисты и ревизионисты, проповедующие антимарксистские тео
рии «национального коммунизма»» (стр. 767). Столь ж е невнятно сказано о ревизио
нистских выступлениях, имевш их место в английской компартии, не упомянута 
борьба французской и итальянской  компартий против ревизионизма. Словесное 
осуж дение ревизионизма, без аргументированного показа его ненаучности, несостоя
тельности попыток опровергнуть марксизм, навряд ли  достигнет цели. Н овейш ая 
история предоставляет неопровержимы й материал, подтверждаю щ ий, что марксизм- 
ленинизм  вы держ ал испы тание временем и остается самой ж изненной, единственно 
правильной и научной теорией; в пособии об этом должно быть сказано в полный 
голос.

Д екларативность проявилась и в освещ ении многих других вопросов ленинград
скими авторами. Так, например, объясняя причины  возрож дения экономической мощи 
Западной Германии, составители мимоходом говорят о «дешевой рабочей силе» 
(стр. 678). Но что это означает конкретно? П равильно поступили составители посо
бия ВПШ, показав чрезвы чайно сильную  эксплуатацию  западногерманских рабо
чих и приведя выразительную  таблицу интенсиф икации труда (стр. 539). Л аконич
ность ж е излож ения в книге Учпедгиза ведет порой к  тому, что в ней отсутствуют 
некоторые важ нейш ие ф акты  или полож ения. Так, характеризуя  деятельность ООН. 
составители не упоминаю т о том, что по вине США КНР до сих пор не может за 
н ять в ООН свое законное место (стр. 745—746).

К ет сомнения, что наибольш ие трудности (и в то ж е врем я наибольш ую важ 
ность) представляет — в разделе послевоенной истории капиталистических стран — 
освещ ение основных особенностей развития главной страны  капиталистического 
мира — Соединенных Ш татов Америки. Этими трудностями, очевидно, и вызвано то 
обстоятельство, что главы  по истории США после 1945 г. и в учебном пособии ВПШ, 
и в издании Учпедгиза пока не удовлетворяю т в полной мере требованиям, которым 
долж ен отвечать этот раздел учебного пособия по новейш ей истории.

Основной недостаток соответствующ ей главы  пособия ВПШ заклю чается в том, 
что некоторые важ ны е события и особенности послевоенной истории США не объяс
нены; это придает главе чисто ф актологический характер. Так, читатель, по сути 
говоря, не найдет здесь ясного представления об основных этапах экономического 
развития США после второй мировой войны, о причинах экономического подъема 
в США. Отдельные зам ечания на этот счет есть (см. стр. 477, 478, 494), но они раз
бросаны по главе и очень кратки . М ежду тем в учебном пособии следовало глубже 
раскрыть огромное развитие государственно-монополистического капитализм а в США 
после второй мировой войны, роль милитаризации и попыток создания «перманент
ной военной экономики» и т. д.

В главе дана недостаточно верная  картина современного американского рабо
чего движ ения. П равда, довольно подробно описано стачечное движение. Но одного 
этого мало для  характеристики  состояния американского рабочего движ ения. У. Фо
стер в ряде своих работ указы вал  на то, что борьба пролетариата США в наш и 
дни чащ е всего ограничивается чисто экономическими рамками, что условия, сло
ж ивш иеся в США после войны, замедлили рост социалистического сознания аме
риканского пролетариата и породили «известную консервативность американских 
рабочих», что это связано с сущ ествованием сильного слоя рабочей аристократии 
в США, влияющ его на все рабочее д в и ж ен и е8. А нализа этих явлений в главе нет.

8 См. У. Ф о с т е р .  М арксизм и американский рабочий класс,— В кн.: «Прогрес
сивные деятели  США в борьбе за передовую идеологию». М., 1955, стр. 115—137; е г о
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Имеете с тем переоценивается сила движ ения сторонников мира в США; следовало 
объяснить, почему оно развивалось здесь слабее, чем в других странах.

В главе имеются данны е о преследовании коммунистической партии  и других 
прогрессивных организаций, о принятии антирабочих законов, о терроре против 
рабочих, негров. Но вопрос о том, почему после второй мировой войны в США реак
ц ия усилилась, почему обнаруж ились довольно значительны е фаш истские тенден
ции, не поставлен. Не показаны  и силы, которые нанесли первы е серьезные пора
ж ени я маккартистам .

Н екоторые из этих недостатков присущ и и учебному пособию Учпедгиза. Здесь, 
например, такж е не раскры ты  причины  резкого усиления ф аш истских тенденций 
в США. В книге в общем удовлетворительно пояснены  основные причины  послевоен
ного промыш ленного подъема в США, роль м илитаризации экономики, корни слабо
стей рабочего движ ения. Но правильны е оценки часто повисают в воздухе, ибо объем 
главы  — 19 стр.— совершенно недостаточен для  столь важ ной и ответственной темы. 
Например, характеристика стачечного движ ения в США после второй мировой вой
ны (стр. 614) не сопровож дается каким-либо, пусть кратким, материалом о крупны х 
стачечных боях американских рабочих. В главе нет конкретны х данны х о матери
альном полож ении рабочего класса США. К стати сказать, приводимые здесь цифры 
(об удельном весе военных поставок, о прибылях монополий и др.) в значительной 
части устарели — они относятся, как  правило, к  1953—1955 г г .9

Достоинство учебных пособий — наличие специальны х глав по истории стран 
Л атинской Америки. Советский читатель, пож алуй впервые, получает систематизи
рованный материал об экономическом и политическом развитии стран Латинской 
Америки в новейш ее время. А это очень важно, ибо в наш и дни, когда руш ится 
позорная система колониализма, быстро пробуж даю тся и народы латиноамерикан
ских стран, ведя реш ительную  борьбу за независимость. Растет их политическая роль 
в мире.

В пособии И нститута истории полнее всего излож ена история М ексики, Арген
тины, Б разилии, Чили и Кубы в период м еж ду первой и второй мировыми вой
нами. Н екоторые сведения по истории других латиноам ериканских стран даны  в ввод
ном разделе данной главы. И здание Учпедгиза освещ ает историю ряда государств 
Л атинской Америки не только в 1918—1939 гг., но такж е в период второй мировой 
войны и после нее.

В издании ВПШ освещ ено лиш ь полож ение стран  Л атинской А мерики после 
второй мировой войны; к тому ж е объем этой главы  слиш ком мал (10 стр.).

❖ %  ❖

Серьезные претензии следует предъявить авторам пособий за недостаточную 
ж ивость и заним ательность излож ения. Они словно чураю тся ярких  фактов, запо
минаю щ ихся вы раж ений и афоризмов. В рассматриваем ы х книгах читатель не найдет 
биографических зарисовок, характеризую щ их облик выдаю щ ихся деятелей меж ду
народного коммунистического движ ения, чья  ж изнь мож ет служ ить замечательным 
примером для  юношества. Следовало показать этих людей с присущ ими каж дому осо
бенностями. Н ет сомнений, что студент, например, лучш е всего запомнит Грамши 
по знаменательной реплике, брош енной им ф аш истскому трибуналу: «Вы приведете 
Италию к катастрофе; мы, коммунисты, ее спасем!» (изд. Учпедгиза, стр. 181). Та
кие яркие детали просто незаменимы  как  средство исторической характеристики.

В заклю чение нам представляется необходимым поставить вопрос об источнико
ведческой базе пособий по новейш ей истории. Учебная литература долж на исполь
зовать все достиж ения советской науки; вклю чаемые в такое издание ф акты  и пнф-

ж  е. О ктябрьская револю ция и рабочий класс США — «Коммунист». 1957. -V 15. 
стр. 68—69.

9 У старевш ие данные о составе ведущ их ф инансовых групп США приводятся в 
учебном пособии ВПШ (ч. II, стр. 478). В числе таких групп здесь значатся группы 
К ун-Леба и Бостонская. На деле они уж е не могут быть прпчпелены к  сильнейшим 
ф инансовым группам США; их место зан яли  группы  «First N ational City Bank* п К а
лиф орнийская («Bank of America»).— В. П е р л о .  И мперия финансовых магнатов. М.. 
1958, стр. 183.

8  Н овая и новейш ая история, №  4 И З



ровые данные долж ны опираться лиш ь на солидные, заслуж иваю щ ие безусловного 
доверия источники. Это поможет избеж ать тех ф актических ошибок, которые имею т
ся  в рассматриваем ы х книгах, а такж е досадного разнобоя в цифрах, относящ ихся 
к  одному и тому ж е событию или явлению.

Ф актических неточностей много, например, в главе по истории США после вто
рой мировой войны в пособии ВПШ (ч. I I ) .  На стр. 477 сказано, что с 1940 по 1946 г. 
объем промыш ленной продукции вырос в 2,4 раза. Это неверно. Индекс производ
ства (если принять уровень 1935—1939 гг. за 100) в 1940 г .=  125, в  1946 г .=  170, 
т. е. увеличение не в 2,4, а в 1,4 раза 10. Там ж е сопоставляю тся данны е о прибылях 
американских монополий за  1940—1946 гг. и за  12 послевоенных лет. П ри этом в пер
вом случае фигурирует объем чисты х прибылей, во втором ж е — до вычета нало
гов п . В пособии Учпедгиза весьма неточна циф ра количества забастовщ иков в США 
за 10 послевоенны х лет; их было не «более 30 млн. человек» (как  сказано на стр. 614), 
а 27,3 м л н .12.

Разительно расхож дение в цифровы х материалах (подчас довольно сущ ествен
ное), обнаруж иваемое при сопоставлении учебных пособий; оно свидетельствует 
о недостоверности источников, которыми пользовались те или иные авторы. Так, 
например, в пособии Учпедгиза число бастую щ их в А нглии в 1926 г. составило око
ло 6 млн. (стр. 114), в пособии В П Ш — почти 5 млн. (ч. I, стр. 99). И здание И нсти
тута истории утверж дает, что на выборах 1929 г. консерваторы потеряли 141 место 
(стр. 199), книга Учпедгиза дает другую циф ру — 155 (стр. 116). Объем промыш 
ленности в Англии к  1932 г. упал: по пособию И нститута истории на 17,5% (стр. 200), 
Учпедгиза — более чем на 20% (стр. 117), ВПШ  — в среднем на 23% (ч. I, стр. 105). 
По книге И нститута истории число убитых гитлеровцами 30 ию ня 1934 г. превыш ало 
1200 человек (стр. 154), в других пособиях — 1500. В книге Учпедгиза крестьяне 
И спании получили в 1936 г. 5,4 млн. га помещ ичьей земли (стр. 203); в пособии ВПШ 
сказано, что было конфисковано более 4 млн. га (ч. I, стр. 261). Согласно книге 
И нститута истории, в интернациональны х бригадах в общей сложности сраж алось 
около 35 тыс. человек (стр. 367), по пособию Учпедгиза — не менее 25 тыс. (стр. 201). 
Индекс промыш ленного производства во Ф ранции после освобождения страны: по 
книге Учпедгиза — 30% по отношению к  довоенному уровню  (стр. 640), по пособию 
ВПШ — 20% (ч. II, стр. 553). И здание И нститута истории указы вает, что на выборах 
1936 г. Н ародный фронт во Ф ранции получил 334 мандата (стр. 245), пособие Учпед
гиза приводит циф ру 381 (стр. 143). Во врем я июльского выступления австрийских 
рабочих в 1927 г. было убито, как  сказано в пособии И нститута истории, 85 человек, 
1057 ранено (стр. 387), в книге Учпедгиза дается циф ра — 140 человек убито, свыше 
1500 ранено (стр. 221). Мы назвали  лиш ь часть замеченны х расхождений.

* * *

Несмотря на отмеченные, подчас сущ ественные недостатки, сниж аю щ ие уровень 
учебных пособий, их составители выполнили значительную  и важ ную  работу. Сде
лана в основном удачная  попы тка создать систематический курс новейш ей истории.

Рассмотренны е нами книги подтверждаю т, что уровень, достигнутый советской 
исторической наукой, позволяет успеш но реш ать задачи создания доброкачествен
ного учебника новейш ей истории для вузов.

Д ля того, чтобы ш ирокие круги  читателей получили столь необходимую им кни 
гу , нужно активизировать усилия научны х работников. Речь идет преж де всего 
о создании исследований по ряду  до спх пор еще не изученны х или мало разра
ботанных проблем новейш ей истории. Полноценный учебник может быть создан лиш ь 
на основе большого круга  монографических работ и коллективны х трудов, посвящ ен
ных узловым вопросам данного исторического периода.

Следует привлечь к  работе по созданию учебника и тех специалистов, которые 
не участвовали в составлении выш едш их в свет учебных пособий. Мы имеем в виду 
не только москвичей и ленинградцев, но и историков, работаю щ их в других науч
ных центрах страны.

10 «Ф акты о полож ении трудящ ихся в США (1947—1948 гг.)». М., 1951, стр. 39.
11 См. «Мировая экономика и меж дународные отношения», 1959, № 2, стр. 125.
12 «Вопросы экономики», 1956, № 1, стр. 67.




