
СОЗДАНИЕ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО 
ГОСУДАРСТВА В РУМЫНИИ

В. Карра

Важнейшим результатом первой мировой 
войны был прорыв империалистического 
фронта на одной шестой части земного ша
ра — возникновение в итоге победоносной 
Великой Октябрьской революции советско
го социалистического государства.

В 1924 г. И. В. Сталин писал: «Мировое 
значение Октябрьской революции состоит 
не только в том, что она является великим 
почином одной страны в деле прорыва си
стемы империализма и первым очагом со
циализма в океане империалистических 
стран, но также и в том, ч~о она составляет 
первый этап мировой революции и могучую 
базу её дальнейшего развёртывания» С То-

1 И. С т а л и н .  Вопросы ленинизма, 
стр. 105. 11-е изд.

гда ж е И. В. Сталин предвидел, что в ходе
развития мировой революции будут созда
ваться новые очаги социализма, что «миро
вая революция будет развиваться путём ре
волюционного отпадения ряда новых стран 
от системы империалистических государств 
при поддержке пролетариев этих стран со 
стороны пролетариата империалистических 
государств» 2.

Дальнейший ход исторических событий в 
полной мере подтвердил это предвидение 
И. В. Сталина. В результате второй миро
вой войны и разгрома фашизма оказались 
прорванными новые звенья империалисти
ческой системы. Всемирноисторическая 
победа Советского Союза над фашистскими

2 Т а м ж е , стр. 104.
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государствами во второй мировой войне 
привела к отпадению от капиталистической 
системы ряда стран Центральной и Юго- 
Восточной Европы. В этих странах устано
вился режим народной демократии, и они 
вступили на путь социалистического раз
вития. Таким образом, в мировой системе 
империалистических сил была пробита но
вая брешь.

В странах народной демократии установ
лена власть трудящихся под руководством 
рабочего класса, осуществляющего союз с 
трудящимися города и деревни. В обстанов
ке военного разгрома фашистских госу- 
дарств-агрессоров, в условиях резкого обо
стрения общего кризиса капитализма, при 
наличии тесного сотрудничества с СССР и 
народно-демократическими государствами 
для стран народной демократии открылась 
возможность осуществить переход от капи
тализма к социализму посредством режима 
народной демократии 3.

Рождение и развитие стран народной д е 
мократии нужно рассматривать как продол
жение Великой Октябрьской социалистиче
ской революции. Но совершенно очевидно, 
что в новых исторических условиях эти 
страны, используя единственно возможный 
путь социалистического строительства, про
веренный на опыте партией Ленина —  
Сталина, совершают переход от капитализ
ма к социализму в формах, несколько от
личных от тех, в которых это происходило 
в нашей стране после Октябрьской рево
люции.

В. И. Ленин подчёркивал многообразие 
форм, в которых будет осуществляться пе
реход к социализму в различных историче
ских условиях: «Все нации придут к социа
лизму, это неизбежно, но все придут не со 
всем одинаково, каждая внесёт своеобразие 
в ту или иную форму демократии, в ту или 
иную разновидность диктатуры пролетариа
та, в тот или иной темп социалистических 
преобразований разных сторон обществен
ной жизни» 4.

Опираясь на поддержку СССР и народно- 
демократических стран, воплощая господ
ство трудящихся при руководстве рабочего 
класса, режим народной демократии в Р у
мынии, как и в других странах, выполняет 
функции диктатуры пролетариата для по
давления и ликвидации капиталистических 
элементов и организации социалистического 
хозяйства, решает задачи переходного пери
ода от капитализма к социализму 5.

Н е изменяя основной закономерности 
движения по социалистическому пути, общей 
для всех стран, демократические преобразо
вания в этой стране носят на себе печать 
своеобразной исторической обстановки, отра
жают особенности история румынского наро
да и развития событий в Румынии после 
освобождения её Советской Армией от 
фашистского ига.

3 См. «Правда» от 22 января 1949 года, 
доклад П. Н. Поспелова.

4 Л е н и н .  Соч. Т. XIX, стр. 230.
5 См. «Правда» от 22 января 1949 года,

доклад П. Н. Поспелова.

к
Кризис капиталистической системы, по

родивший вторую мировую войну, обрёк мил
лионные массы населения на беспримерные 
жертвы и страдания. В оккупированных и за
воёванных Гитлером государствах народы 
познали не только ужасы гнёта, порабоще
ния и физического истребления со стороны 
захватчиков, но и всю низость предательства 
собственной буржуазии, отдавшей народы во 
имя своих классовых интересов на поруга
ние жестоким поработителям.

П од действием нараставших ударов Со
ветской Армии по вооружённым силам Гер
мании и её вассалов выковывалось сопро
тивление порабощённых народов Европы 
захватчикам. Одновременно крепло мощное 
движение трудящихся против обанкротив
шейся реакционной буржуазии — стремле
ние не допустить её возврата к власти и 
взять судьбы управления государством и 
хозяйственного устройства страны в свои 
руки.

Эти два решающих момента на
родно-освободительной войны подчеркнул 
А. А. Ж данов в своём докладе на совеща
нии представителей девяти компартий в 
Варшаве: «Военный разгром блока фашист
ских государств, антифашистский освобо
дительный характер войны, решающая роль 
Советского Союза в победе над фашистскими 
агрессорами резко изменили соотношение 
сил м еж ду двумя системами — социалисти
ческой и капиталистической в пользу социа
лизма». «В ходе этой борьбы были разобла
чены, как предатели национальных интере
сов, профашистские элементы, сотрудничав
шие с Гитлером, колаборационисты — наи
более влиятельные крупные капиталисты, 
помещики, высшие чиновники, монархиче
ское офицерство. О свобождение от немец
ко-фашистского рабства сопровождалось в 
придунайских странах отстранением от вла
сти скомпрометированной сотрудничеством 
с германским фашизмом буржуазно-поме
щичьей верхушки и приходом к власти но
вых сил из народа, проявивших себя в борь
бе против гитлеровских поработителей» 

Помощь со стороны Советского Союза, 
его армии-освободительницы и борьба на
родных масс против иноземного гнёта, про
тив предательства и измены обанкротившей
ся национальной буржуазии—таковы источ
ники возникновения народной власти и в 
Румынии Совершенно очевидно, что совпа
дение, сочетание этих моментов оказалось 
исторической необходимостью, обусловив
шей победу широких народных масс. Реш а
ющее значение имели победы Советского 
Союза и его армии над гитлеровской Герма
нией. Без могущественной помощи Совет
ского Союза трудящиеся Румынии не спра
вились бы с внутренними силами реакции и 
с интервенцией империалистических сил. 
Это подтверждается трагическим опытом 
Греции и других стран. Утверждение и 
упрочение народной власти оказалось бы

6 Сборник «Информационное совещание 
представителей некоторых компартий в 
Польше в конце сентября 1947 г.», стр. 15. 
М. Госполитиздат. 1948.
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невозможным и без длительной, упорной 
борьбы трудящихся масс Румынии под ру
ководством рабочего класса против фашиз
ма, против политического угнетения и эко
номического порабощения со стороны соб
ственных эксплоататорских классов. Имен
но потому интерпретация империалистиче
ским лагерем исторических перемен, проис
шедших в Румынии после второй мировой 
войны как якобы навязанного Советским 
Союзом, извне, правопорядка является зло
стным извращением фактов и грубой фаль
сификацией исторических событий.

Антинародная политика румынских бур
жуазно-помещичьих партий, сотрудниче
ство их с фашистской Германией, провал 
захватнической войны уже в ходе её вызва
ли крупный перелом в сознании и настрое
нии широких масс румынского населения. 
Началась тяга к образованию массовых ор
ганизаций для борьбы с фашизмом, для со
здания народной власти. Разгром гитлеров
ских армий и вассалов Гитлера под Сталин
градом, на Дону и на Кавказе содействовал 
превращению пассивного сопротивления ру
мынских рабочих и крестьян в организован
ную революционно-освободительную борь
бу народа против войны, фашизма и обан
кротившейся буржуазии.

Историческая заслуга собирания и орга
низации народных сил принадлежит румын
скому рабочему классу, руководимому ком
мунистической партией. Уже вскоре после 
предательского нападения на СССР, в 
1941 г., румынская коммунистическая пар
тия, работавшая в подполье, выступила с 
призывом ко всем демократическим силам 
страны объединиться для борьбы с фашиз
мом, против войны7. Но только в начале 
1943 г. ей удалось создать Патриотический 
фронт, в который, кроме коммунистов, во
шли Фронт земледельцев, Союз патриотов 
(прогрессивная интеллигенция, мелкая бур
жуазия), Венгерский демократический союз, 
Социально-крестьянская партия (левое кры
ло крестьянского движения).

Фронт земледельцев, возглавлявшийся 
П. Гроза и созданный ешё в 1932 г. в Тран- 
сильвании, стал в ходе войны при активной 
помощи коммунистов массовой организаци
ей крестьянской бедноты и середняков. 
Хотя, как показали дальнейшие события, 
Фронт земледельцев и засорён кулацкими 
элементами, румынскому пролетариату впер
вые удалось оторвать крестьянские массы 
от эксплоататоров, превратить крестьянство 
из резерва реакционной буржуазии в резерв 
революционно-освободительного движения. 
КоммунЙстическая партия в большей мере, 
чем когда-либо раньше, оказалась в состоя
нии заложить основы союза между рабочим 
классом и трудовым крестьянством.

Программа Патриотического фронта тре
бовала выхода из войны, присоединения к 
демократической, антигитлеровской коали
ции, свержения режима Антонеску, образо
вания демократического правительства, вос
становления демократических свобод,

В мае 1944 г. было достигнуто соглаше
ние между коммунистами и социал-демокра
тами о единстве действий — был создав

7 См, Istoria Romaniei, ed. IV. 1948.

Единый рабочий фронт. То, что рабочий 
класс Румынии в своё время не сумел под
нять трудящиеся массы, чтобы преградить 
путь фашизму и воспрепятствовать вступле
нию Румынии в войну на стороне Германии, 
в основном объяснялось раскольнической 
деятельностью реформистов. В ходе войны 
социал-демократическая партия, руководи
тели которой теснейшим образом сотрудни
чали с фашистами, стала разлагаться—и дея
тельность её прекратилась. Но на послед
нем этапе войны, под воздействием борьбы 
патриотических сил, возглавляемых комму
нистами, оживилась работа в низовых со
циал-демократических звеньях, в результа
те чего последовала реорганизация партии 8.

Образование Рабочего фронта помогло 
созданию единого профсоюзного движения. 
Рост профессионального объединения ра
бочих, повлекший за собой организацию в 
январе 1945 г. Румынской генеральной фе
дерации труда, в большой мере содейство
вал укреплению влияния рабочих партий в 
массах.

Объединение в рядах Патриотического 
фронта рабочих, крестьян, передовой ин
теллигенции и мелкой буржуазии, руковод
ство этим революционно-освободительным 
движением со стороны рабочего класса в 
лице Единого рабочего фронта привели к 
усилению народного сопротивления фашиз
му и войне. Весной 1944 г. оно приняло ак
тивные формы. Начались открытые высту
пления рабочих и крестьян.

Стремительный натиск советских армий 
на Южном фронте, разгром немецко-венгро- 
румынских войск в Молдове, под Яссами, 
и страх перед народным восстанием заста
вили румынского короля начать перегово
ры с советским командованием о безогово
рочной капитуляции.

Это было сделано после того, как прова
лились все попытки румынской реакции, воз
главляемой королём и поддерживаемой анг
ло-американскими кругами, добиться за 
спиной Советского Союза сепаратного со
глашения с США и Англией. И з опублико
ванных в августе 1947 г. газетой «Романия 
либеры» материалов выяснились многие .лю
бопытные подробности переговоров, кото
рые с согласия Антонеску вёл князь Штир- 
бей в Каире с уполномоченными американ
цев и англичан. Румынии предлагали усло
вия перемирия, не требуя от неё участия в 
войне против Германии и не гарантируя ей 
возвращения Северной Трансильванни. Ма
нну и Братизну выражали согласие на эти 
условия и на сохранение у власти Антоне
ску. В противовес этим условиям западных 
держав, которые оттягивали решение со сто
роны Румынии, Советский Союз требовал 
немедленной и безусловной капитуляции и 
участия Румынии в" войне против фашист
ской Германии8.

Если бы Румыния приняла эти советские 
предложения, перемирие могло быть заклю

8 См. статью А, Паукер в газете «За 
прочный мир, за народную демократию» 
№  2 от 15 января 1948 года,

9 См. «Revue Roumaine» №  5—6 за
1948 г., стр. 31.
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чено на 5 месяцев раньше, т. е. уж е в апре
ле 1944 г.; была бы спасена жизнь 100 тыс. 
румынских воинов и было бы сохранено от 
разрушения национальное имущество, при
несённое в жертву в ходе боёв на стороне 
гитлеровцев за этот пятимесячный период. 
На деле вышло иначе. Виной этому была 
политика внутренней реакции, поддержи
вавшаяся англо-американской дипломатией. 
По этому поводу румынский еженедельник  
«Контемпорен» 27 июля 1947 г. писал: «Ма
нну и Братиану стремились затормозить вы
ход румын из войны, воспрепятствовать ос
вобождению балканских стран Красной 
Армией и содействовать осуществлению ва
рианта Черчилля». Как известно, план Чер
чилля состоял в том, чтобы путём прорыва 
немецкого фронта в Италии опередить на
ступление советских военных сил и занять 
балканские страны. Победоносное, стреми
тельное наступление советских Вооружён
ных Сил сорвало план Черчилля, сводив
шийся к захвату стран Юго-Восточной Ев
ропы.

Во второй половине августа 1944 г. в об
становке усилившегося революционного 
движения народных масс началось форми
рование в подполье вооружённых отрядов 
румынских рабочих. Под напором этого на
родного движения, возглавлявшегося про
летариатом, руководимым компартией, ко
роль был вынужден 23 августа 1944 г. аре
стовать Антонеску и его министров10. Р у
мыния порвала отношения с фашистской 
Германией и на основе подписанного пере
мирия стала на сторону антигитлеровской 
коалиции с целью содействия разгрому фа
шистской Германии.

Хотя ликвидация . фашистского режима и 
разрыв с фашистской Германией явились 
прямым результатом революционной борьбы 
румынского народа при решающей поддер
жке могущественного Советского Союза, 
румынская буржуазия, в лире «историче
ских» партий во главе с королём и при под
держке правительственных'- кругов США и 
Англии, изображала верхушечный перево
рот (арест Антонеску и разрыв с Германи
ей) как решающий в деле освобождения 
страны акт, свершённый королём. Попытка 
реакции обмануть народ . и приписать себе  
заслугу освобождения страны от пут фа
шизма не имела успеха в широких трудя
щихся массах. Тем не менее указанный ма
невр короля помог ему временно удержать
ся на троне, а румынской буржуазии позво
лил сохранить власть в трёх генеральских 
кабинетах, правивших страной с. 23 августа
1944 г. по 6 марта 1945 года. Известную  
роль в таком ходе событий сыграла и меж
дународная обстановка накануне заверше
ния войны против Германии.

Период с 23 августа 1944 г. по 6 марта
1945 г. был следующим этапом борьбы ру-

1° В учебнике румынской истории (Istoria 
Romaniei, ed. IV. 1948) по этому поводу го
ворится так: «Только победоносное насту
пление Советской Армии и страх заставили 
царанистов, либералов и правых соц.-демо
кратов занять позицию против Антонеску. 
Буржуазия опасалась ответственности за 
сообщничество с фашистами».

мынского народа за демократичесг 
власть — борьбы за отстранение от ущ  
ления государством капиталистов и по 
щиков в лице «исторических» партий.

Сформированное во главе с генералом 
натеску первое румынское правительс 
подписало 12 сентября в Москве уело 
перемирия. На деле оно саботировало ус 
вия перемирия, тормозило активное учас 
румынских вооружённых сил на стор  ̂
СССР в войне против фашистской Герман 
препятствовало дефашизации страны, 
противлялось демократизации армии 
чистке административного аппарата. Вс< 
способами откладывался арест военных п 
ступников и суд над ними п .

В своём докладе на конгрессе Румыне] 
рабочей партии Г. Д эж  говорил о том, 1 
высокий боевой дух, проявленный солда 
ми румынских дивизий в сражениях про’ 
немецко-венгерских полчищ в 1944 г., : 
зволил Румынии внести существенн 
вклад в дело разгрома фашистской Гер: 
нии, несмотря на то, что король и реак] 
онные прагители Румынии всемерно про 
водей?твовали этому 13.

Усилиями коммунистической партии 
сентябре 1944 г. на основе бывшего Патр] 
тического фронта был создан Националы 
демократический фронт в составе рабо1 
партий, профсоюзных организаций, Фро! 
земледельцев, Союза патриотов и ряда bi 
герских демократических организаций. П: 
тип национал-либералов и национал-цара! 
стов отказались участвовать в Национа.) 
но-демократическом ф рон те,3. ПредстаЕ 
тели коммунистов и других партий Наш 
нально-демократического фронта вошли 
качестве вице-премьеров и министров 
правительство, однако решительно измени 
курс государственной политики болыш  
ства кабинета они не могли. Создалось I 
ложение, при котором, с одной сторог 
«исторические» партии при содействии е 
роля и англо-американских империалист 
удерживали государственную машину 
своих руках, а, с другой, — рабочий кла1 
возглавивший Национально-демократш  
ский фронт, продолжал сплачивать нарс 
ные силы, организуя их на борьбу за св£ 
жение власти эксплоататорских классов.

Обуреваемые традиционной ненавистью 
Советскому Союзу, главари национал-ца{ 
нистов и либералов в правительствах Саг 
теску, а затем сменившего его генерала F 
деску использовали все средства для с 
ботажа участия в войне против гитлерс 
ской Германии: задерживалась отправка 
фронт запасных частей, подкреплений, в 
енных материалов: агентура царанистов 
военных заводах проводила политику свё 
тывания производства; министр-царани 
прямо добивался снижения добычи нефт 
военные предприятия не получали горюче 
и сырья.

В этих условиях рабочий класс Рум] 
нии, сознавая всю свою ответственность

11 См. «Revue Roumaine» № 4—5 за 1946 
стр. 17; № 5—6 за 1948 г., стр. 32.

12 См. «Scantea» от 23 февраля 1948 год
13 См. «Istoria Pom anieb, ed. IV.
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льбы страны, вёл последовательную, ак- 
ную борьбу за обеспечение нормального 

да производства. Рабочие на заводах «Ма
кса », «Иар», «Астра», «Вулкан», «Ле- 
тр» и др. самоотверженно трудились, 
“бы дать фронту больше боевых средств 
материалов.
29 ноября 1944 г. Национально-демокра- 
ческий фронт опубликовал свою програм- 
, разработанную коммунистической пар
ей. В этой программе были поставлены 

«оренные вопросы настоящего и будущ его 
Румынии и дано решение этих вопросов на 
подлинно народной, демократической осно
ве. Центральное место в программе наряду 
с  требованиями установления дружбы с 
СССР, выполнения условий перемирия, 
устранения фашистов из государственного 
аппарата и суда над военными преступни
ками заняли такие коренные преобразова
ния, как земельная реформа, демократиза
ция государственного строя, армии, разре
шение национальной проблемы на основе 
равноправия всех граждан и другие.

Борьба демократических сил против госз 
подства и происков реакции приняла особо 
острые формы после прихода к власти в д е 
кабре 1944 г. нового премьера, генерала Ра- 
деску, который осмелился взять в своей по
литике неприкрытый курс на подавление 
народного движения, на возрождение ста
рых, буржуазно-помещичьих порядков. Р е
акция перешла к организации нападений 
банд на рабочие клубы, на рабочие собра
ния, на демократические организации, на 
видных демократических деятелей. Нача
лись аресты членов Национально-демокра
тического фронта, избиения и убийства ра
бочих. Сам премьер не стеснялся открыто 
угрожать рабочим, говоря, что «поступит с 
ними так ж е, как поступили в Греции», 
«объявит войну, поднимет армию и прикажет 
стрелять в рабочих». Под непосредствен
ным руководством Маниу и при энергичном 
содействии со стороны местных властей фа
шистско-легионерские банды перешли зи
мой 1944— 1945 г. к террору, против наци
ональных меньшинств в Трансильвании, к 
организации восстаний в тылу Советской 
Армии. Советское правительство вынужде
но было принять решение о выводе румын
ской администрации из Трансильвании.

Непримиримо враждебную позицию пра
вительство генерала Р адеск у_заняло по от
ношению к земельной реформе. В начале 
февраля 1945 г. Радеску выступил с заявле
нием, что «проводить земельную реформу в 
настоящее время было бы грубейшей ошиб
кой, что нужно отложить её до окончания 
войны». Образованная правительством «аг
рарная комиссия» отражала взгляды и 
стремления царанистско-либерального боль
шинства и имела целью обмануть крестьян
ство, сдержать его напор, выиграть время.

Но как раз в этом направлении реакцион
ные правители потерпели полный крах.

Осенняя посевная кампания 1944 г. угро
жала стране голодом потому, что сотни по- 
мещиков-колаборационистов, бросив свои 
имения, бежали с немецкими и венгерскими 
войсками, оставшиеся же землевладельцы и 
кулаки сознательно уклонялись от возде

лывания своих земель. В сознании нависшей 
над страной и сражающимися на фронте ар
миями опасности крестьяне начали засевать 
помещичьи земли. Это совпало с широкой, 
массовой пропагандой рабочими партиями и 
Фронтом земледельцев проекта аграрной ре
формы, обнародованного Национально-де
мократическим фронтом. 11 февраля 1945 г. 
коммунистическая партия Румынии обрати
лась к крестьянской бедноте с призывом о 
распределении помещичьих земель между  
безземельными и малоземельными кресть
янами явочным, революционным порядком. 
Крестьянские массы откликнулись на этот 
призыв и перешли к захвату имений, рас
пределяя их согласно установленным Наци
онально-демократическим фронтом нормам. 
Раздел производился избранными крестьян
ской беднотой комитетами.

Революционный захват земли дал мощ
ный толчок народно-освободительной борь
бе трудящихся. В городах и сёлах рабочие и 
крестьяне стали снимать с должностей фа
шистских, реакционных чиновников, пре
фектов, примарей и заменять их представи
телями трудящихся 14

Революционное брожение среди широких 
масс города и деревни достигло кульмина
ционной точки во второй половине февраля 
1945 года. При поддержке короля и зару
бежных империалистов генерал Радеску  
приступил к подготовке государственного 
переворота с целью установления в Румы
нии монопольной власти буржуазии и поме
щиков. Радеску сосредоточил в столице 
крупные воинские части, предназначенные 
для отправления на фронт. Войска в боль
шом количестве были размещены в коро
левском дворце.

24 февраля 1945 г. сотни тысяч рабочих, 
крестьян, граждан всех званий и сословий 
выступили на улицах Бухареста, в провин
циальных городах и сёлах с адресованным 
королю повелительным требованием отстав
ки реакционного кабинета и передачи упра
вления государством правительству Нацио
нально-демократического фронта. В одной 
только столице на улицы вышло более по
ловины населения — около 500 тысяч чело
век. Радеску избрал мирную демонстрацию  
трудящихся как повод для осуществления 
государственного переворота. Подготовлен
ные премьером войска открыли стрельбу по 
демонстрантам из окон королевского двор
ца.

Однако попытка реакционной буржуазии  
Румынии отнять у народа свободу, которую  
он завоевал в борьбе против фашизма, про
валилась. Под натиском мощного выступле
ния масс король был вынужден уступить и 
призвать 6 марта 1945 г. к власти демокра
тическое правительство, возглавленное 
П. Гроза. Премьер-министр свергнутого 
правительства генерал Радеску, опасаясь 
последствий своей антинародной политики, 
воспользовался помощью своих покровите
лей и скрылся в английском посольстве, а 
затем при содействии тех ж е англо-амери
канских кругов бежал в США.

14 См. цитированный доклад Г. Д эж а на 
конгрессе Румынской рабочей партии.
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Так закончился следующий этап борьбы 
румынского народа за власть, за освобож
дение страны от господства самых реакци
онных, паразитических групп румынской 
буржуазии в лице «исторических» партий — 
национал-цараннстов и национал-либералов.

Итогом революционно-освободительной 
борьбы в период с  1943 г. по 23 августа 
1944 г. было уничтожение фашистского ре
жима в Румынии. Результатом борьбы тру
дящихся масс с 23 августа 1944 г. по 6 мар
та 1945 г. было свержение в этой стране 
политической власти капиталистов. Совер
шенно очевидно, что румынский народ не в 
состоянии был бы только своими усилиями 
освободиться от фашистского ига, если бы 
Советский Союз не оказал ему помощи, 
устранив возможность империалистической 
интервенции и развязывания реакционной 

• буржуазией гражданской войны.

-к
Приход к власти правительства Нацио

нально-демократического фронта нужно 
рассматривать как переворот, совершённый 
румынским народом и Положивший основа
ние созданию нового общественного строя 
в стране. 6 марта 1945 г. трудящиеся массы 
города и деревни под руководством рабо
чего класса вырвали власть из рук экс- 
плоататорского меньшинства15, Это стало 
возможным в результате освобождения 
Румынии Советской Армией и мобилизации 
румынской коммунистической партией ши
роких народных масс ещё в ходе войны 
под лозунгом национально-освободительной 
борьбы, а также благодаря созданию массо
вых организаций трудящихся, осуществле
нию союза рабочего класса и кресть
янства. Единство действий Рабочего фрон
та, Фронта земледельцев, Федерации проф
союзов помогло румынскому народу разру
шить планы румынской реакционной бурж уа
зий, пытавшейся при поддержке короля и 
зарубежных империалистов реставрировать 
прежний, буржуазно-помещичий режим.

Но овладение основными позициями в 
правительстве явилось лишь началом про
цесса демократического . преобразования 
страны. Перед румынским народом встала 
задача утверждения завоёванной народной 
власти. Крупная роль в осуществлении этой 
задачи выпала на демократическую аграр
ную реформу.

Для укрепления союза рабочего класса и 
крестьянства нужно было на новом истори
ческом примере подтвердить, что только 
под руководством пролетариата трудящие
ся деревни могут претворить в жизнь свои 
вековые чаяния — получить землю. Осущ е
ствление земельной реформы было необхо
димо прежде всего для того, чтобы обеспе
чить поддержку нового государственного и 
общественного строя со стороны миллионов 
крестьян. Вот почему, не дожидаясь окон
чания войны с фашистской Германией, пра
вительство П. Гроза 22 марта 1945 г., через 
две недели после прихода к власти, торж е
ственно декларировало закон о земельной 
реформе. Эта реформа была направлена на

15 См. «Scantea» от 29 февраля 1948 года.

ликвидацию класса помещиков, ликвидацию 
пережитков феодализма и полукрепостни- 
чеекнх отношений в румынской деревне. 
Уничтожив крупное землевладение — эту 
экономическую базу реакции,— она в значи
тельной мере подорвала вместе с тем и экс- 
плоатацшо крестьян со стороны крупного 
капитала.

Было бы ошибкой переоценивать значение 
демократической аграрной реформы в Р у
мынии, не видеть того, что одна она не раз
решила и не может разрешить основной 
проблемы социалистического переустрой
ства румынского сельского хозяйства. Со
вершенно очевидно, что она лишь заложи
ла фундамент политики народной власти, 
направленной на нынешнем этапе к всесто
ронней помощи трудящимся деревни и все
мерному ограничению капиталистических 
элементов в сельском хозяйстве. Аграрную 
реформу следует рассматривать как важ
нейшее звено в системе подготовительных 
мероприятий, предшествующих национали
зации земли и объединению индивидуаль
ных крестьянских хозяйств на доброволь
ных началах в производственные коопера
тивные коллективы.

Раздел помещичьих земель между сотня
ми тысяч безземельных и малоземельных 
крестьян происходил в обстановке ож есто
чённой борьбы эксплоататорских классов 
против аграрной реформы. Специально со
зданный владельцами латифундий Мавро- 
кордату, Стурдза, Шупу и др. «Синдикат 
землевладельцев», а также местные партий
ные организации национал-царанистов и на
ционал-либералов всячески старались опо
рочить в глазах крестьян земельную рефор
му, спасти, где только возможно, помещичьи 
земли от экспроприации. От подкупа мест
ных властей, от методов устрашения работ
ников комиссии по распределению земли 
они перешли к террористическим актам, к 
уничтожению активистов крестьянских ко
митетов, не поддающихся их антинародной 
пропаганде.

Именно опыт ожесточённой классовой 
борьбы вокруг демократической аграрной 
реформы со всей остротой выдвинул перед 
новой, народной властью и перед народны
ми массами важнейший вопрос о сломе 
старого государственного аппарата. Стало 
предельно ясно, что без этого невозможно 
утверждение народной власти. Во всех уч 
реждениях, как в столице, так и на местах, 
продолжали сидеть старые чиновники, став
ленники реакционных партий, приверженцы 
клики Антонеску.

В борьбе против аграрной реформы «исто
рические» партии опирались на свою аген
туру в лице местных властей — префектов, 
примарей, жандармерии. Эти звенья го
сударственного аппарата, наиболее близко 
соприкасавшиеся с населением и объеди
няемые министерством внутренних дел, 
оказались первыми в системе аппарата 
государственного принуждения, которые под
верглись радикальному обновлению. В отно
сительно короткий срок министру внутрен
них дел, деятелю коммунистической партии 
Ж оржеску удалось устранить из аппарата 
своего министерства реакционные, фашист
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ские элементы, оздоровить кадры местных 
префектур, коренным образом реорганизо
вать жандармерию и «создать в администра
тивном аппарате государства надёжную опо
ру» 16.

Одновременно важные, хотя и далеко не 
полные успехи были достигнуты румын
ским демократическим правительством и в 
деле демократизации армии. В старой Р у
мынии офицерский состав был в подавляю
щей массе реакционным, именно он служил 
внутренней опорой военно-фашистской дик
татуры Антонеску. Солдатская масса пре
бывала в темноте. Перестройка армии на 
новой, народной основе была подготовлена 
уже в ходе сражений против гитлеровских 
войск, в которых румынские части муже
ственно сражались плечом к плечу с Совет
ской Армией. Ядром реорганизуемой армии 
стали дивизии, сформированные в СССР из 
румынских военнопленных — рабочих и кре
стьян. На первом этапе перестройки армии 
из неё в_ результате чистки было удалено 
около одной трети офицерского состава, 
был снят с ответственных постов в коман
довании ряд реакционных генералов.

Констатируя эти первые успехи в сломе 
старой государственной машины, нельзя не 
подчеркнуть, что на данном этапе они были 
единственными. Важнейшие министерства — 
иностранных дел, финансов, народного хо
зяйства — ещё долго продолжали оставать
ся в руках представителей крупного капи
тала — либеральной клики Татареску. П о
надобилась ещё жестокая борьба, чтобы и 
в этих и других ведомствах навести подлин
ный, демократический, народный порядок.

Одновременно со сломом старой государ
ственной машины румынское демократиче
ское правительство приняло энергичные 
уеры к общей дефашизации страны, к иско
ренению легионерства, к преданию суду  
военных преступников. Антифашистская 
борьба, начатая румынским народом в под- 
полНе в годы войны, теперь получила закон
ченное выражение в актах государственного 
законодательства И в мерах исполнительной 
власти, имеющих целью ликвидацию остат
ков фашизма.

- Законом-декретом 13 июля 1946 г. о вы
борах в румынскую палату депутатов были 
лишены права избирать и быть избранными 
«лица, ответственные за катастрофу, в ко
торую была ввергнута страна, или которые 
были участниками военных преступлений», 
те, кто в период между 6 сентября 
1940 г. и 23 августа 1944 г. исполняли 
функции министра, государственного секре
таря, генерального секретаря министерств, 
префекта департамента, префекта полиции, 
«эра муниципалитетов или городских ком- 
иунальных управлений 17.

'В мае 1946 г. главные румынские военные 
преступники Ион Антонеску и 12 приспеш
ников из его фашистского правительства 
(Михаил Антонеску, Пантази, Мареш, Дека 
■ другие) были преданы суду и приговоре
ны к казни за предательские и грабитель-

16 «Scantea» от 19 апреля 1947 года.
17 См. «Le regim e electoral. Ministere de 

Tiniormation», p. 11— 12. 1946.

ские действия. Суровую кару понесли так
же кровожадные хищники из румынской во
енщины, преданные .в феврале 1946 г. суду  
за совершённые ими преступления на вре
менно оккупированных территориях Совет
ского Союза.

В Румынии, где в период господства бур
жуазно-помещичьей власти национальные 
меньшинства испытывали всю тяжесть по
литического гнёта, бесправия, где правящие 
группы буржуазии использовали шовини
стическую политику, разжигание вражды 
между отдельными народами страны для 
укрепления своего господства, установле
ние в марте 1945 г. народной власти приве
ло к тому коренному перелому, возмож
ность которого предвидел В. И. Ленин: «Ни 
национальное угнетение, ни национальная 
грызня, ни разжигание религиозных разли
чий не были бы возможны при полном и по
следовательном демократизме. Балканским 
народам было бы обеспечено действительно 
быстрое, широкое и свободное развитие»18.

В современной Румынии население ру
мынской национальности (валахи и молда
ване) составляет 85,7% всего населения; 
венгры — 9,4% (1,5 млн.); немцы — 2,2% 
(344 тыс.); евреи — 0,9% (159 тыс.); прочие 
народности — около 2—3% 19.

Национальная проблема Румынии — это 
трансильванская проблема, и поэтому статут 
национальностей, принятый в виде закона 
7 февраля 1945 г., учитывал отношения, 
складывавшиеся в западных провинциях. 
Основной принцип национального правопо
рядка тот, что в районах, в которых неру
мынская народность составляет по меньшей 
мере 30%, язык этой народности пользуется 
официальным признанием в судах и государ
ственных учреждениях. То же в отношении 
школьного воспитания и отправления рели
гиозного культа: лица нерумынской народ
ности - могут иметь свои школы и храмы, 
пользуясь при этом материальным обеспече
нием и другими привилегиями со стороны 
государства наравне с румынской школой и 
церковью.

Каковы экономические отношения, леж а
щие в основе разрешения национального 
вопроса в Трансильвании?

Несмотря на более высокий уровень про
мышленного развития, подавляющая часть 
населения и там приходилась на сельское 
хозяйство. В результате земельной реформы 
1945 г. тысячи бедняцких венгерских кре
стьянских хозяйств и батраков наравне с 
румынами наделены помещичьей землёй. В 
Трансильвании крупное землевладение бы
ло сосредоточено преимущественно в руках 
венгерских помещиков и кулаков. В их экс
проприации были заинтересованы все тру
дящиеся; на этой базе возникла общность 
интересов широких масс трансильванского 
населения, независимо от его национальной 
принадлежности. Демократическая земель
ная реформа 1945 г. обусловила изоляцию

18 Л е н и н .  Соч. Т. XVI, стр. 356.
19 Перепись 25 января 1948 г. учитывает 

распределение населения по признаку род
ного языка. См. журнал «РгоЫ ете Econo- 
mice» №  3 за 1948 год.
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эксплоататорского меньшинства в лице ре
акционной клики венгров — крупных земле
владельцев, этого оплота национализма и 
шовинизма, и присоединение трудящихся 
масс трансильванской деревни к румынско
му пролетариату и румынскому крестьян
ству, жизненно заинтересованным в уста
новлении мира и полного равноправия меж
ду народами страны. Само собой разумеет- 
'ся, что в то время как рабочие западных 
провинций всех национальностей в своей 
массе поддерживали разрешение националь
ного вопроса на демократической основе, 
буржуазия и экспроприированные помещи
ки и кулаки, независимо от румынского, вен
герского или немецкого происхождения, 
составили социальную среду, из которой 
черпала и черпает свои силы реакционная 
румынская буржуазия.

Но трансильванская национальная про
блема имеет ещё одну особенность. Речь 
идёт о роли местной интеллигенции. Адми
нистративный аппарат, чиновничество, работ
ники культурных учреждений набирались 
по преимуществу из господствовавшей до  
1918 г. нации — венгров. Не только венгер
ская интеллигенция, но и румыны Трансиль- 
вании отличались более высоким культур
ным уровнем развития по сравнению с 
остальной Румынией. Трансильванская ин
теллигенция никогда не могла примириться 
с тем национальным режимом, который
насаждался правящими «историческими» 
партиями в Румынии, она не признавала 
чиновников из старого королевства, которые 
наводнили Трансильванию после присоеди
нения её к Румынии. Отсюда обострение 
национального вопроса, причём создавалась 
своеобразная обстановка борьбы трансиль
ванской интеллигенции в целом против ре
акционной национальной политики румын
ской буржуазии 20.

Строгое соблюдение нового статута наци
ональностей и демократический дух, кото
рым были проникнуты действия исполни
тельных органов власти, привели к тому, 
что румынской демократии удалось при
влечь на свою сторону те круги венгерской 
интеллигенции в западных провинциях, на 
которые так долго опирались реакционные 
классы венгерских националистов. Вырази
тельную картину рисует коммунистический 
деятель Лука в своём выступлении в день 
годовщины возвращения в лоно страны Се
верной Трансильвании: «Не только не за
крыта ни одна венгерская школа, но откры
ты новые. В Тыргу Муреш действует вен
герский театр. Румынское правительство 
отпускает средства венгерскому универси
тету в К луж же. В административном аппара
те венгры занимают ответственные посты. В 
районах с венгерским большинством админи
страция полностью венгерская. На венгров 
распространены все права по аграрной ре
форме. Жалобы лиц венгерского происхож
дения разрешаются в благожелательном 
духе органами государственной власти»21.

В декабре 1948 г. политбюро Румынской 
рабочей партии приняло развёрнутую резо

20 См. Saton W a t s o n .  Eastern Europe 
between the w ars 1918— 1941, p. 307.

21 «Scantea» от 10 марта 1946 года.

люцию по национальному вопросу 22. В это. 
резолюции красной нитью проходят следу 
ющие два основных положения: с одно 
стороны, подчёркивается, что партия должн: 
проводить единственно правильную нацио
нальную политику, опирающуюся на учени: 
Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина г 
проверенную на историческом опыте боль 
шевистской партии, — политику, осуще 
ствлённую в многонациональном Советско: 
Союзе, в  котором народы на основе п о л н о р : 
равноправия, дружбы и взаимной помощв 
завершают строительство социализма и пе
реходят к созиданию коммунистического об
щества; с другой стороны, резолюция пре
достерегает всех трудящихся Румынии от 
недооценки той огромной опасности, которую 
на данном этапе обострения классовой борь
бы представляет буржуазный национализм. 
Партия привлекает внимание к фактам 
усиления в стране деятельности венгерских 
националистов, недобитых гитлеровских эле
ментов среди немецких нацменьшинств, сио
нистов — элементов, которые при поддержке 
империалистической реакции, высшей ие
рархии римско-католической церкви пыта
ются путём пропаганды шовинизма, расизма 
внести раскол в единый фронт рабочего 
класса Румынии, её трудящихся. Резолю
ция указывает, что разрешение националь
ного вопроса возможно только в тесной 
связи с классовой борьбой пролетариата, что 
это разрешение должно быть подчинено ос
новной цели рабочего класса —  уничтоже
нию капиталистической эксплоатации и по
строению социализма. Только так рабочий 
класс в союзе с трудящимися города и де
ревни сможет преодолеть опасность бур
жуазного национализма и добиться торже
ства пролетарского интернационализма.

С приходом к власти демократического 
правительства впервые в истории Румынии 
были заложены основы демократического 
правопорядка, обеспечивающего всем граж
данам политические свободы. Хотя на рас
сматриваемом этапе новый госудгрственно- 
правовой строй далеко ещё не достиг свое
го полного развития, тем не менее первые 
ж е преобразования в этом направлении пока
зали, что Румыния перестала быть страной 
буржуазной демократии, что она порвала с 
системой буржуазного парламентаризма, при 
котором конституция, права трудящихся но
сят формальный, бумажный характер.

Выше указывалось на ту своеобразную  
политическую обстановку, при которой 
страна была освобождена от фашистского 
гнёта. В Румынии была сохранена монархия, 
в связи с чем отпала возможность создания 
тотчас же по упразднении фашистского ре* 
жима новой конституции. В основу государ
ственного правопорядка была положена кон
ституция 1923 г., которая с принятыми 
демократическим правительством измене
ниями сохранила силу до провозглашения в 
начале 1948 г. Румынской народной респуб
лики.

Одним из первых и важнейших преобразо
ваний румынской демократической власти 
в системе государственного строя Румынии 
явилось распространение избирательных прав

22 См. «Scantea» от 20 декабря 1948 года.
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на женщин. Демократизация конституции 
1923 г. выразилась ещ ё и в том, что на 
основании декрета-закона 13 июля 1946 г. 
в неё были внесены изменения, означавшие 
создание более прогрессивных форм пред
ставительства и участия народа в управлении 
государством,— упразднение верхней палаты, 
сената, распространение избирательных прав 
на личный состав армии, введение системы 
пропорционального представительства 23.

Усилия демократического правительства 
перейти в первые ж е годы нахождения у 
власти к экономическому восстановлению  
страны на основе демократических преобра
зований натолкнулись на огромные трудно
сти. Это было обусловлено не только воен
ными потерями и обычной послевоенной 
разрухой, не только обрушившейся на стра
ну засухой 1945 и 1946 гг., но и ожесточён
ным сопротивлением эксплоататорских 
классов, не желавших мириться с утратой 
своего господства. Буржуазия, возглавляемая 
царанистами и либералами, саботировала 
все мероприятия правительства, направлен
ные на улучшение положения трудящихся, 
на борьбу с дороговизной, с растущей ин
фляцией. Крупные банки, контролировавши
еся финансовыми кругами «исторических» 
партий, финансировали биржевиков и спеку
лянтов, наживавшихся на лишениях и б е д 
ствиях рабочих, служащих, крестьян. Ста
рые кадры в административном аппарате на 
местах и в центральных органах делали всё, 
чтобы опорочить з глазах крестьян аграр
ную реформу, чтобы воспрепятствовать ока
занию помощи пострадавшим от недорода 
провинциям, чтобы сорвать упорядочение 
государственного бюджета, организацию 
снабжения городского населения.

Политический и экономический саботаж  
румынской буржуазии встретил полную 
поддержку со стороны короля Михая и 
официальных кругов США и Англии. Едва 
призвав к власти П. Гроза, король вскоре 
потребовал его ухода в отставку. Чтобы 
добиться реставрации режима капиталистов 
и помещиков, король «забастовал» и в тече
ние пяти месяцев (осенью и зимой 1945 г.) 
отказывался скреплять подписью издавае
мые правительством законы и постановле
ния.

В борьбе с демократическими силами Р у 
мынии внутренняя и внешняя реакция ис
пользовала в качестве орудия своей поли
тики правых социал-демократов. Отступая 
под напором народных масс, буржуазия не 
переставала рассчитывать на «третью» силу 
как на свой резерв. Правые социал-демо
краты, возглавляемые Титель Петреску, 
всецело стали на сторону «исторических» 
партий в их подрывной работе против на
родной власти. В тесном содружестве с ли
дерами французских социалистов и англий
ских лейбористов они сосредоточили свои 
усилия на попытках расколоть Единый ра
бочий фронт Румынии. Для этой цели они 
использовали крайне тяжёлое экономиче
ское положение Румынии на рассматривае

мом этапе, прежде всего отражавшееся на 
рабочем классе 24.

Эта политика Титель Петреску натолкну
лась на энергичный отпор социал-демокра
тических рабочих масс. П од давлением ни
зовых звеньев съ езд  социал-демократиче
ской партии в марте 1946 г. исключил из 
партии Петреску и его пособников. Этим, 
однако, её правое крыло ещё не было пол
ностью ликвидировано. Чтобы изгнать из со
циал-демократического движения чуждые и 
враждебные элементы, потребовалась дли
тельная борьба внутри самой социал-демо
кратической партии против маневров пра
вых, и ещё более необходимым стало тесное  
сотрудничество коммунистов и социал-де
мократов во всех организациях Единого ра
бочего фронта.

Объективные условия в Румынии на рас
сматриваемом этапе складывались так, что 
овладение ключевыми позициями в полити
ческой жизни страны не сопровождалось 
ещё развёрнутым наступлением народной 
власти на экономические позиции крупного 
капитала. Товарный голод, неурожай, раз
руха на транспорте, рост инфляции требова
ли от государства сосредоточения всех уси
лий на организации снабжения трудящихся 
продуктами и товарами первой необходимо
сти. Последовательно демократический ха
рактер экономической политики был выра
жен в то время борьбой правительства за 
такое перераспределение имеющихся в 
стране ресурсов, которое позволило бы пре
дупредить дальнейшее снижение жизненно
го уровня трудящихся.

В исключительно тяжёлых условиях по
слевоенной экономической разрухи, в об
становке ожесточённой классовой борьбы 
румынское демократическое правительство, 
уверенное в справедливости своей полити
ки, призвало румынский народ 19 ноября 
1946 г. на парламентские выборы, предоста
вило ему возможность свободно изъявить 
свою волю в отношении дальнейших судеб  
страны.

15 июля 1946 г. партии и организации 
Национально-демократического фронта Р у 
мынии образовали блок демократических 
партий, который сосредоточил свои усилия 
на парламентской избирательной кампании. 
Кроме рабочих партий, Фронта земледель
цев и Национально-народной партии в него 
вошли отколовшиеся от «исторических» 
партий группа либералов Татадеску и груп
па царанистов, руководимая Александреску. 
Блок участвовал в выборах с единым спи
ском. Венгерский демократический союз 
выставил свой особый список кандидатов, 
но он всецело поддерживал платформу д е 
мократического блока и впоследствии при
соединился к нему и организационно.

Программа, с которой демократический 
блок выступил перед избирателями, носила 
печать дальнейшего развития тех демокра
тических преобразований, к которым народ
ная власть приступила тотчас ж е после взя

2-3 См. «Le regim e electoral. M inistere da 24 См. «За прочный мир, за народную де- 
1’information». 1946. мократию» №  6 от 15 августа 1948 года.
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тия в свои руки управления государ
ством 23.

Целый ряд программных требований бло
ка составил содержание тех коренных со
циальных реформ, которые в качестве круп
нейших достижений демократизации были 
позднее закреплены в конституции Румын
ской народной республики. Достаточно 
указать на требования обеспечения трудя
щимся надлежащего уровня жизни, разра
ботки прогрессивного трудового законода
тельства, равной с мужчинами оплаты труда 
женщин за одинаковый труд, введения 
справедливой налоговой системы, развития 
социального страхования всех видов, защи
ты матери и ребёнка и др. То ж е и f отно
шении трудящихся крестьян: снижение
налогов, установление правильного соотно
шения цен на сельскохозяйственные и про
мышленные товары, помощь крестьянам в 
оснащении хозяйства машинами, предостав
ление дешёвого кредита и развитие коопе
рации.

Выборы в парламент 19 ноября 1946 г. 
принесли демократическим силам полную 
победу. Демократический блок и Венгер
ский демократический союз получили % 
всех поданных голосов. Из 414 мандатов 
оппозиция получила всего 66. Лидеры ли
бералов и правых социал-демократов Брати- 
ану и Петреску были забаллотированы. 
Впервые в истории Румынии выборы были 
проведены на действительно демократиче
ской основе. В списки избирателей было 
внесено 7,9 млн. человек, или 50% всего на
селения, голосовало 89% всех имеющих 
право избирать. В буржуазно-помещичьей 
Румынии число избирателей никогда не 
превышало 20—25%, а число голосовав
ш их— 15— 17% всего населения26.

Первые ж е шаги румынского демократи
ческого правительства были ознаменованы 
установлением новых начал во внешней 
политике: стремлением к дружбе и сотруд
ничеству с Советским Союзом, усилиями 
установить связи со всеми миролюбивыми 
странами и борьбой за политическую и эко
номическую независимость Румынского го
сударства.

Правительство П. Г роза в своих демокра
тических преобразованиях встретило пол
ную поддержку со стороны Советского
Союза. Ещё до заключения мирного догово
ра с побеждённой, вражеской в прошлом, 
страной советское правительство признало 
румынское демократическое правительство, 
подписало с ним первое экономическое со
глашение и великодушно согласилось об
легчить условия репарационных поставок в 
связи с постигшим Румынию недородом.
Румыния не только была освобождена от 
хлебных поставок, но и получила от СССР 
взаимообразно существенное количество 
зерна. Развитие в дальнейшем экономиче
ского сотрудничества с СССР послужило
основой экономического восстановления и 
подъёма хозяйства Румынии.

25 См. «Programme du block des partis de- 
mocatiques», «M inistere de l’information». 
1946.

26 M a r c e l  J. Evolutia partidelor noastre 
politics 1919— 1932. Tabloul XIII.

Новый характер внешней политики ру
мынской демократии помог румынской д е 
легации на Парижской мирной конференции
1946 г. защитить суверенные права румын
ского народа. Благодаря поддержке совет
ских представителей был отвергнут ряд 
несправедливых притязаний англо-амери
канских империалистов, и последним не 
удалось навязать Румынии кабальные усло
вия договора.

Член румынского правительства В. Лука 
в одной из своих статей подчёркивает, что 
первым и важнейшим фактором осущ ествле
ния народной демократии в Румынии и раз
вития её по социалистическому пути после 
разгрома гитлеровских полчищ героической 
Советской Армией является всесторонняя 
бескорыстная помощь Советского Союза. 
«Не вмешиваясь в наши внутренние дела и 
не давая возможности другим диктовать 
свою волю нашей стране, Советский Союз 
и его славная армия обеспечили свободное 
развитие внутренних сил демократии в на
шей стране, обеспечили румынскому народу 
возможность свободно и самостоятельно 
решать свою судьбу» 27.

П обеда демократических сил на выборах в 
парламент в конце 1946 г. явилась важней
шим событием в деле завоевания румынским 
народом командных высот в государственном 
управлении страны: она дала возможность 
в дальнейшем перейти к развёрнутому поли
тическому и экономическому наступлению 
на позиции капитала в стране и к созданию  
основ для социалистического развития Р у 
мынии.

*
Национализация Румынского эмиссион

ного банка в конце декабря 1946 г. явилась 
первым актом овладения государством важ
нейшей твердыней румынского капитализма. 
Подобно аграрной реформе, которая не 
только была исторически назревшей необ
ходимостью, но и единственным средством 
спасения страны от голода, изъятие цент
рального финансового учреждения из рук 
капиталистов диктовалось необходимостью  
положить конец использованию буржуази
ей народных средств для финансирования 
спекуляции, инфляционного роста цен, для 
биржевой игры и дать им производственное 
направление в интересах восстановления 
промышленности и расширения товарообо
рота.

За национализацией Румынского банка 
последовало ещё одно важное мероприятие 
демократического правительства — реорга
низация министерства хозяйства в мини
стерство промышленности и торговли. Воз
ложенные законом на этот орган функции 
(неизвестные в практике буржуазных мини
стерств) свидетельствовали о том, что, 
овладев кредитной системой страны, госу
дарство перешло к организации широкого 
контроля и регулирования производства и 
товарооборота в стране28. Управление эко
номикой страны было изъято из рук пред

27 См. «За прочный мир, за народную д е 
мократию» № 10 от 15 мая 1948 года.

28 См. журнал «Bursa» от 28 апреля
1947 г., стр. 77.
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ставителя буржуазии, члена либеральной 
партии Татареску-Бэжана и передано лиде
ру коммунистической партии Георгиу Д эж у. 
Таким образом, в руках руководящей силы 
народной власти Румынии — рабочего клас
са — оказался рычаг воздействия на хозяй
ственную систему страны, оружие для на
ступления на позиции капитала.

Вслед за организацией министерства про
мышленности и торговли как центра конт
роля и регулирования экономики страны 
была организована под председательством  
Г. Д эж а межминистерская комиссия, имев
шая целью координирование деятельности 
всех хозяйственных министерств. В функ
ции этой комиссии входила реализация пла
на восстановления народного хозяйства и 
стабилизации валюты, разработанного ком
мунистической партией и принятого в фор
ме государственного закона румынским пар
ламентом 15 августа 1947 года.

Этот законопроект послужил новым от
правным моментом развёрнутого наступле
ния на позиции- капитала. Основная задача, 
поставленная перед государственными орга
нами, заключалась в разрешении проблемы 
восстановления хозяйства, преодоления ин
фляции, подъёма на основе стабилизации 
денег жизненного уровня т^ дящ ихся и об
щего оздоровления экономней. Для осущ е
ствления этой задачи необходимо было 
устранить с пути важнейшее препятствие — 
жестокое сопротивление румынской реакци
онной буржуазии. Для того чтобы сломить 
это противодействие, румынский парламент 
на основе упомянутого плана восстановле
ния и стабилизации принял весной и летом 
1947 г. ряд важных законопроектов о госу
дарственных промышленных управлениях, 
о кредитном режиме, о новом госбюджете и 
налоговой реформе, об общем экономиче
ском контроле.

Осуществляемая межминистерской комис
сией и министерством торговли и промыш
ленности программа деятельности включала 
в себя помощь крестьянству в успешном 
проведении посева и уборки урожая, со
ставление и проверку выполнения производ
ственных программ промышленной продук
ции, организацию внутреннего и внешнего 
товарообмена, достижение бюджетного рав
новесия и другие мероприятия. Одновремен
но те ж е руководящие государственные 
органы непосредственно возглавили реализа
цию суровых принудительных мероприятий 
по борьбе со спекуляцией, укрытием товаров, 
кредитованием биржевых сделок, саботажем  
налогового обложения и другими махинация
ми капиталистов.

Основной целью предпринятого румын
ской демократией наступления на капитал 
было обуздать предпринимателей и коммер
сантов, подчинить их предприятия контро
лю и регулированию государства через со 
зданные отраслевые управления, направить 
через национализированный Государствен
ный банк кредиты в русло производитель
ного использования, заставить капиталистов 
платить налоги и в результате всего этого 
ускорить восстановление хозяйства. При 
помощи жёсткого экономического контро
ля, при участии в контроле над производ
ством и обращением товаров рабочих масс

демократическому правительству удалось  
на основе роста сельскохозяйственной и 
промышленной продукции и без помощи 
иностранного капитала одолеть инфляцию и 
стабилизировать лею.

Но эти первые успехи денежной рефор
мы 15 августа 1947 г. требовалось закре
пить. Буржуазия, встревоженная успехами 
денежной реформы, мобилизовала все силы 
внутренней и внешней реакции, чтобы со
рвать стабилизацию денег — важнейшую  
проблему послевоенного восстановления. 
Царанистская агентура в деревне, в лице 
бывших помещиков и кулаков, сеяла у кре
стьян недоверие к новой лее, распространя
ла слухи о предстоящей якобы повторной 
денежной реформе, склоняя крестьян к от
казу от продажи сельскохозяйственных 
продуктов.

Результаты враждебной народу агитаций 
не замедлили сказаться. Несмотря на хоро
ший урожай и наличие у крестьян значи
тельных излишков продовольствия, привоз 
на городские рынки оставался совершенно 
недостаточным вплоть до глубокой осени. 
Начали расти рыночные цены на продо
вольственные продукты. Только благодаря 
введению карточной системы на основные 
продукты и решительным мероприятиям 
правительства в области заготовок сельской 
продукции через кооперацию удалось удер
жать снабжение городского населения на 
достигнутом благодаря денежной реформе 
уровне.

Если в деревне против денежной рефор-; 
мы были мобилизованы силы царанистов, то 
ту же цель в городе осуществляла агенту
ра либералов. Саботаж чиновников финан
сового ведомства вновь создал угрозу рас
стройства едва налаженного перед денеж 
ной реформой госбюджета. Частные банки, 
отдельные торговые фирмы и коммерсанты 
продолжали нарушать государственные по
становления по сдаче валюты и реализации 
накопленных товарных запасов. Однако ре
шительная экономическая политика народ
ной власти, поддержка её широкими масса
ми трудящихся привели в конечном счёте к 
тому, что классовым врагам не удалось 
скомпрометировать такое крупное достиже
ние демократического правительства, как 
стабилизация валюты. Поражение реакци
онной буржуазии привело к тому, что она 
изменила тактику борьбы с демократическим 
правительством. Убедившись в бесплодности 
своих попыток помешать хозяйственному 
восстановлению, она перешла к организации 
антигосударственного заговора с целью  
свержения народного режима и реставрации 
власти капиталистов и помещиков.

Основной реакционной силой на пути 
демократизации социально-экономического 
строя являлась национал-царанистская пар
тия. Её главарь Манну — вдохновитель са
ботажа, провокаций н погромов — стал на 
путь прямого призыва империалистов к во
оружённой интервенции против народного 
режима Румынии. Группа видных руководи
телей национал-царанистской партии пыта
лась бежать за границу с намерением со
здать там эмигрантское правительство. Зи
мой 1947 г. Маниу и его сообщники были 
арестованы и преданы суду.

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



96 В . К арра

Судебное следствие, показания Маниу и 
других подсудимых дали возможность уста
новить, что заговорщики имели разветвлён
ную организацию за границей, в о з г л а в л я в 

ш у ю с я  двумя бежавшими министрами из 
бывших генеральских кабинетов. На суде 
была доказана связь этого эмигрантского 
«правительства» с официальными предста
вителями США и Англии в Румынии. В са
мой Румынии Маниу и другие царанисты 
перешли к организации вооружённых отря
дов, причём связанные с заговорщиками 
иностранные военные атташе взяли на себя 
снабжение их оружием и золотой валютой 
румынской чеканки29. Маниу и его сообщ 
ники понесли заслуженное наказание, одо
бренное широкими массами румынского 
народа. Решением румынского парламента 
национал-царанистская партия была распу
щена.

Судебный процесс Маниу и его сообщни
ков сыграл огромную роль в деле разобла
чения предательских действий либеральной 
группы вице-премьера и министра иностран
ных дел демократического правительства 
Татареску. Оказалось, что руководящие чи
новники министерства поддерживали тес
ную связь с заговорщиками и в порядке 
шпионажа передавали им важнейшие госу
дарственные документы.

Участие отколовшейся от братиановцев 
группы Татареску цлблоке демократической 
партии отнюдь не пЦ^аело этих либералов к 
отказу от защиты интересов крупного капи
тала. О сотрудничестве с ними в блоке 
Г. Д эж  говорил: «Нам пришлось временно 
терпеть рядом с собой буржуазно-помещичью  
политическую группировку» 30. Руководство 
этой либеральной группы заняло враждеб
ную позицию в отношении всех преобразо
ваний правительства, начатых после парла
ментских выборов. Борясь за буржуазную  
демократию, Татареску выступил против 
национализации Румынского банка, против 
деятельности министерства промышленно
сти и торговли, против ограничения пред
принимателей в государственных промыш
ленных управлениях. Одновременно Тата
реску стал противиться возбуждавшимся 
судебными органами процессам против вра
гов народного режима. В конце мая 1947 г. 
Татареску решился даж е на выступление 
с меморандумом, адресованным блоку демо
кратических партий, в котором он возлагал 
ответственность за трудное экономическое 
положение страны на ложную якобы поли
тику правительства.

Огромный ущерб был нанесён румынской 
экономике антигосударственной деятельно
стью члена партии либеральной группы Та
тареску министра финансов Александрини. 
При содействии агентуры либералов в аппа
рате министерства и налоговых органов ка
питалистам, банкирам и коммерсантам уда
валось легко ускользать от обложения их 
доходов и имущества. В результате этого 
стало падать поступление прямых налогов, 
стал расшатываться едва налаженный бю д
жет.

29 «Revue Roumaine» № 5 за 1948 г. 
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30 «Scantea» от 23 февраля 1948 года.

Процесс Маниу, разоблачивший шпион
скую деятельность руководящего аппарата 
министерства иностранных дел, положил ко
нец деятельности врагов демократии в пра
вительстве. Татареску и другие министры- 
либералы были изгнаны из правительства, 
портфель министра иностранных дел был 
передан деятелю компартии А. Паукер, ми
нистра финансов — коммунисту В. Лука, 
других министерств — представителям про
чих партий блока. Эта замена буржуазных 
министров деятелями рабочего движения п 
представителями других партий трудящих
ся означала не только новую социально- 
политическую направленность в работе 
важнейших государственных органов, но и 
успешное завершение слома старой государ
ственной машины в ведомствах, всё ещё 
пребывающих в руках румынской реакции.

Разгром внутренней реакции в лице на- 
ционал-царанистской партии и устранение 
из правящего блока национал-либералов ли
шили королевский трон его социальной опо
ры, его традиционных союзников. 30 декаб
ря 1947 г. король Михай отрёкся от престо
ла. После отречения короля парламентским 
актом была провозглашена Румынская на
родная республика 31.

Решением парламента от 9 января 1948 г. 
высшим органом государственной власти 
стал президиум Народной республики, 
председателем которого является видный 
румынский учёный, академик Пархон. Затем 
был распущен румынский парламент и от
менена конституция 1923 года со всеми 
принятыми позднее изменениями, вместо неё 
была разработана новая конституция На
родной республики. На 28 марта были на
значены выборы в Великое народное собра
ние.

Эти исторические завоевания румынского 
народа явились результатом революционной 
борьбы трудящихся масс под руководством 
рабочего класса. В ходе этой борьвы всё 
больше и больше крепла классовая соли
дарность между рабочими-коммуннстами и 
социал-демократами,— крепло сотрудниче
ство между всеми звеньями обеих рабочих

31 Опубликованные в румынской печати 
данные, установленные государственными 
органами в ходе инвентаризации собствен
ности и имущества короля и королевской 
семьи, не оставляют никаких сомнений в 
том, что румынский трон за три четверти 
века овладел огромными народными богат
ствами отравы. Экс-король Михай, отпрыск 
короля Гогенцоллерна — германского офи
цера, который, по словам одной венской га
зеты того времени, ничего не имел в момент 
занятия румынского трона, кроме «пары по
тёртой и лоснящейся одежды »,— являлся 
крупнейшим землевладельцем и капитали- 
стом-миллиардером, центральной фигурой 
румынской финансовой олигархии. Он вла
дел 150 тыс. га земли, лугов, пастбищ и ле
сов; королю и королевской семье принадле
жали целые предприятия во всех отраслях 
промышленности, пакеты акций 36 крупных 
банков и таких ведущих индустриальных 
концернов, как «Малакса», «Иар». «Реши- 
ца» и др. («Scantea» от 9 января 1948 г.).
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партий. Полное признание получила идея, 
что для победы нужна единая партия, поль
зующаяся доверием большинства рабочего 
класса, без чего он не сможет выполнить 
свою роль руководящей силы демократиче
ского лагеря.

23 февраля 1948 г. на объединённом 
съезде коммунистической и социал-демо
кратической партий было принято решение 
о слиянии их в единую Румынскую рабочую 
партию. В своём выступлении на съезде  
Г. Д эж  подчеркнул три важнейших момен
та, которыми руководствовались рабочие 
партии при осуществлении слияния. Это, 
во-первых, классовая принципиальность: 
единство создавалось в непримиримой борь
бе против правых социал-демократов —  
агентов классового врага. Во-вторых, прин
цип органического единства, достигнутого в 
результате долгого периода совместной 
идеологической работы и практической дея
тельности коммунистов и социал-демократов, 
их товарищеского сближения. В-третьих, 
классовая марксистско-ленинская идеология 
пролетариата, учение Маркса — Энгельса — 
Ленина — Сталина как незыблемая основа 
программы Румынской рабочей партии; борь
ба её за дальнейшее укрепление народной 
демократии и осуществление конечной цели 
построения социалистического и коммунисти
ческого общества.

Первым шагом Румынской рабочей пар
тии было создание массовой политической 
организации румынских трудящихся — 
Фронта народной демократии. В состав 
Фронта, кроме рабочей партии, вошли: 
Фронт земледельцев, Национально-народ- 
н #  партия и Венгерский демократический 
союз. В отличие от всех прежних демократи
ческих объединений, какими были Патриоти
ческий союз, Национально-демократический 
фронт, или блок демократических партий, 
эта организация более полно олицетворяет 
интересы и устремления широких масс 
румынского народа. В ней нет партий экс- 
плоататорских классов. Фронт земледельцев 
и Венгерский союз в 1947 г. освободились 
от пробравшихся в эти организации легио
нерско-фашистских, кулацких и других 
классово-враждебных элементов. Решаю
щее значение имеет то, что ведущая, орга
низующая сила Народно-демократического 
фронта — румынский рабочий класс -— воз
главляется единой Румынской рабочей пар
тией. Всё ж е нельзя преуменьшать значе
ния того факта, что реакционные классы —■ 
городская буржуазия и кулачество — будут  
прилагать величайшие усилия к использова
нию Фронта земледельцев и Национально
народной партии, мелкой буржуазии в ин
тересах подрыва народной власти. В резолю
циях 2-го пленума ЦК Румынской рабочей 
партии содержится предостерегающее указа
ние, что реорганизацию Фронта земледель
цев, проводимую яри помощи Рабочей 
партии, нельзя считать завершённой. На 
опасность подрывной работы венгерских 
буржуазных националистов в Венгерском 
демократическом союзе указал В. Лука в 
своём выступлении на съезде этого союза в 
декабре 1948 года.

Выступивший с единым списком Народ-

7. «Вопросы истории» № 2.

но-демократический фронт одержал на вы
борах в Великое народное собрание 28 мар
та 1948 г. заслуженную победу. Он получил 
93,2% всех поданных избирателями голосов. 
Оппозиция в лице национал-либералов, воз
главлявшихся Бэжаном, крестьянско-демо
кратической партии Лупу и некоторых дру
гих .мелких групп собрала менее 7%.

13 апреля Великое народное собрание 
приняло проект новой конституции Румын
ской народной республики. В тот же день 
высший законодательный орган республики 
утвердил состав правительства во главе с 
премьером П. Гроза. Министерства военное, 
внутренних, иностранных дел, финансов, 
промышленности и торговли и ряд других 
были переданы в руки представителей Р у
мынской рабочей партии.

Конституция Румынской народной рес
публики закрепила в своих постановлениях 
основы социально-политического правопо
рядка государства нового типа, созданного 
революционной борьбой румынских трудя
щихся. Она, по словам Г. Д эж а, создала го
сударственные формы, адэкватиые характе
ру новой власти в стране 32.

О том, что новая конституция носит под
линно демократический характер, что она 
ничего общего не имеет с парламентскими 
конституциями буржуазной демократии, сви
детельствуют положения II главы конститу
ции, утверждающие основы социально-эко
номического строя страны33. После того 
как в главе I (стр. 3) устанавливается, что 
в «Румынской народной республике вся го
сударственная власть исходит от народа и 
принадлежит народу», во II главе перечис
лены такие положения, как то, что «Обще
ственная собственность составляет матери
альную основу экономического развития 
республики и её национальной независимj - 
сти» (ст. 7), или: «Орудия производства,
являющиеся частной собственностью, могут 
перейти в собственность государства, стать 
общественной собственностью в условиях, 
предусмотренных законом, когда этого тре
буют общественные интересы» (ст. 11).

Равным образом и следующие пункты 
конституции могли найти место только в 
государстве нового типа: «Труд является
главной основой хозяйственной жизни госу
дарства. Он является обязанностью каж до
го члена общества. Государство оказывает 
поддержку всем трудящимся в деле защи
ты их против эксплоатации и повышения их 
жизненного уровня» (ст. 12); «Земля при
надлежит тем, кто её обрабатывает. Госу
дарство охраняет крестьянскую собствен
ность, основанную на труде» (ст. 14); «Го
сударство направляет и планирует народное 
хозяйство в целях развития хозяйственной 
мощи страны, обеспечения благосостояния 
народа и защиты его национальной незави
симости» (ст. 15).

В главе III, «Основные права и обязанно
сти граждан», записано: «Граждане имеют 
право на труд. Государство постепенно 
обеспечивает это право путём планового

33 «Scantea» от 23 февраля 1948 года.
33 Проект конституции Румынской на

родной республики. Министерство инфор
мации. Бухарест. 1948.

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



98 В . К арра

развития и организации народного хозяй
ства» (ст. 19); «Женщине предоставляется 
равное с мужчиной право на труд и оплату 
труда» (ст. 22).

Коренным образом отличается и структу
ра высших органов государственной власти 
в Румынской народной республике. «В е
ликое национальное собрание является един
ственным законодательным органом РН Р»  
(ст. 39). В противоположность буржуазным 
конституциям президента республики нет. 
М ежду сессиями Великого национального 
собрания законодательная власть осущ е
ствляется президиумом собрания. Президи
ум и его члены могут быть отозваны в лю
бой момент большинством Великого нацио
нального собрания.

Новая конституция, помимо указанных 
особенностей утверждаемого ею общ ествен
ного строя, ещё потому является выражением 
государства нового типа, что народ осу
ществляет свою власть в управлении госу
дарством снизу доверху. Для этого созда
ются народные советы в качестве местных 
органов государственной власти: «Народ
ные советы опираются на инициативу и 
широкое участие народных масс» (ст. 83); 
«Народные советы отчитываются перед на
родом» (стр. 84); «Органами правления и 
исполнительными органами местных Н арод
ных советов являются «Исполнительные 
комитеты» (ст. 86).

Таким образом, румынский народ стано
вится созидателем государственной жизни, 
он управляет всеми звеньями государствен
ного аппарата и контролирует их через сво

бодно избранных им представителей.
Краткий перечень особенностей принятой 

Великим народным сс^ан ием  и одобренной 
румынским народом конституции Румын
ской народной республики подтверждает  
правильность утверждения Г. Д эж а: «Н а
родная республика является формой госу
дарства, ведущего нас к осуществлению  
величественной цели: к уничтожению экс- 
плоатации и классов эксплоататоров и к 
построению социализма в нашей стране»34.

В тесной связи с классовым характером 
народно-демократической власти в Румы
нии стоит вопрос о направленности её поли
тики, о конечных задачах и целях, которые 
ставит себе государство нового типа.

Анализ отдельных этапов в развитии на
родно-демократической власти показывает, 
что в Румынской народной республике нет 
условий, которые делают всякую бурж уаз
ную демократию демократией для бога
тых 35. В Румынской народной республике 
созданы все условия, чтобы поставить во
прос «с точки зрения у г н е т ё н н ы х  клас
сов» 36.

Важнейшим социальным последствием  
возникновения в Румынии народной власти 
является, конечно, новое положение трудя
щихся, их новая роль во всей общественной

34 «Scantea» от 23 февраля 1948 года.
35 См. Л е н и н .  Соч. Т. XXIII, стр. 346— 

350.
36 Т а м ж е, стр. 350.

системе. В данной связи достаточно указать 
на значение, которое приобрела в экономи
ческой и политической жизни страны Гене
ральная федерация труда. В сотрудниче
стве с ней государство осуществляет поли
тику повышения жизненного уровня трудя
щихся и привлечения широких масс города 
и деревни к активному участию в управле
нии государством, к борьбе за общий про
гресс в стране.

На нынешнем этапе в Румынии рождает
ся новое отношение к труду, развёртыва
ются формы социалистического соревнова
ния. На этой основе румынские крестьяне 
под руководством пролетариата одержали в 
1947 г. в тягчайших условиях победу на 
фронте посевной кампании, а румынский 
пролетариат добился успехов в росте про
мышленного производства.

По инициативе коммунистической партии, 
румынский рабочий класс уж е с июля 
1947 г. начал широкую кампанию борьбы за 
перевыполнение производственных программ, 
разработанных для основных отраслей про
мышленности министерством промышлен
ности и торговли. На большом числе пред
приятий профсоюзные комитеты организо
вали особые производственные комиссии в 
составе активных рабочих, техников и ин
женеров. В задачу комиссий входит обеспе
чение во что бы то ни стало выполнения 
производственных программ. Выполнение и 
перевыполнение программ становится д о б 
ровольной почётной обязанностью тысяч ру
мынских рабочих. Рабочие коллективы про
мыслов, шахт, заводов, фабрик борются за 
переходящие знамёна партии, правитель
ства, профессиональных союзов. На основе 
этого растущего массового движения произ
водственные программы в большинстве от
раслей промышленности были превышены.

То же новое отношение к труду обнару
жилось и в движении рабочей молодёжи  
на фронте осуществления важных для стра
ны народных строек.

Развитие политических и экономических 
преобразований в Румынской народной рес
публике свидетельствует о том, что рабо
чий класс — ведущая, направляющая сила в 
государстве нового типа — использует 
власть для перестройки старой экономики и 
организации новой.

Исторические изменения, происшедшие в 
общественном строе Румынии и закреплён
ные в указанных статьях новой конститу
ции, нашли своё законченное выражение в 
законе, имеющем подлинно революционное 
значение, принятом Великим народным со
бранием 11 июня 1948 года. В силу этого 
закона, проект которого был разработан Р у
мынской рабочей партией, основные сред
ства производства промышленности, транс
порта, все банки и страховые общества пе
решли в руки государства, стали общ ена
родной собственностью. Благодаря национа 
лизании народная власть вырвала основные, 
ключевые позиции в экономике страны из 
рук крупного капитала. Этим актом был на
несён сокрушительный удар по капитали
стическому способу производства, по капи

талистическим производственным отноше
ниям. Отныне государственный, социали
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стический сектор становится ведущим в 
экономике Румынской народной республи
ки. П ереход основных средств производства 
в руки государства, установление общена
родной собственности на них означают за 
вершение длительной борьбы народной вла
сти в Румынии за овладение командными 
позициями в политической и хозяйственной 
жизни страны.

После осуществления революционного 
акта преобразований в Румынии —  национа
лизации основных средств производства —  
многоукладная экономика переходного пе
риода представляется примерно в виде сл е
дующих количественных • соотношений 
(%) 3 7 -
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ный) ................................ 85 30— 40 7 - 8

Частный капитал . . . 1 3 - 1 4 55—60 20—25
М елкотоварное произ-

й ю д с т в о ....................... 1 - 2 2 - 3 65—  7С

Приведённые цифры неопровержимо 
раскрывают два важнейших момента: веду
щее значение социалистического способа 
производства в нынешней фазе переходного 
периода, с одной стороны, и наличие в руках 
капиталистов оченц*;ильных позиций в эко
номике города и дщревни, с другой стороны.

Рабочий класс Румынии, опираясь на за 
воёванные командные высоты в экономике 
страны, используя в качестве мощного ры
чага социалистический сектор, переходит в 
настоящее время к планированию народного 
хозяйства, становящемуся одной из важней
ших функций народно-демократического 
государства, закладывающего основы соци
ализма. Великое национальное собрание Р у 
мынии 27 декабря 1948 г. приняло проект 
первого народнохозяйственного плана на 
1949 г., представленного вице-председате

лем совета министров Г. Д эж ем 38. По этому 
плану уровень промышленной продукции 
возрастёт в 1949 г. на 40% по сравнению с
1948 г., в котором румынская промышлен
ность почти достигла уровня 1938 года. Та
кое ж е увеличение планируется и по сель
скохозяйственной продукции в 1949 г. по 
сравнению с 1948 годом. Сумма капитало
вложений определена крупной цифрой —  в 
82 млрд. лей (540 млн. д о л л .). При больших 
размерах инвестиций в хозяйственное стро
ительство 11% всех вложений ассигнуется 
на социальные и культурные нужды ру
мынского народа.

План развития народного хозяйства на
1949 г. означает коренной поворот в эконо
мике страны к её реконструкции на основе 
социалистической индустриализации, k o t o 

s'7 Оценки автора статьи.
38 «Известия» от 28 декабря 1948 года.

рая должна обеспечить: 1) всестороннее
использование всех ресурсов Румынии, ра
циональную ликвидацию её экономической 
отсталости, подъём производительных сил 
страны; 2) техническое вооружение сель
ского хозяйства, имеющее целью подгото
вить его социалистическое переустройство 
на путях развёртывания производственного 
кооперирования; 3) подъём материального 
благосостояния и культурного уровня тру
дящихся Румынии.

Подобно тому, как хозяйственное восста
новление в Румынии реализовалось при все
сторонней экономической помощи Совет
ского Союза на основе ряда экономических 
соглашений СССР с Румынией за 1945—
1948 гг., точно так ж е и выполнение ру
мынского народнохозяйственного плана на
1949 г., являющегося выражением осущ е
ствляемой в стране социалистической инду
стриализации, опирается на теснейшее 
сотрудничество Румынии с Советским Сою
зом, а также с соседними странами народ
ной демократии. В этом отношении круп
ную роль нужно признать за новым советско- 
румынским экономическим соглашением, 
подписанным в начале 1949 г., и за создан
ным Экономическим советом взаимопомощи, 
во главе которого стоит Советский 
Союз и в котором участвуют страны народ
ной демократии, в том числе и Румыния.

Факты, относящиеся к созданию в Румы
нии государства нового типа, все присущие 
этому государству черты показывают, что 
государственная власть в Румынии, бывшая 
орудием классового господства буржуазии 
и помещиков, стала орудием господства ра
бочего класса, осуществляющего под руко
водством марксистско-ленинской рабочей 
партии особую форму диктатуры пролета
риата.

Исторический фактор — освобождение 
Румынии героической Советской Армией и 
всесторонняя помощь ей со стороны вели
кой социалистической державы —• сыграл 
решающую роль в том, что румынский на
род избежал кровопролитной гражданской 
войны, что свержение им власти капитали
стов произошло в форме бескровного народ
ного переворота. Значение этого фактора 
обнаружилось во всей силе только в про
цессе создания и развития Румынской на
родной республики. Все её важнейшие со
циальные, экономические и политические 
преобразования внутренно связаны с под
держкой Советского Союза, с использова
нием его многообразного опыта социалисти
ческого строительства.

*
Рассмотренные факты и явления раскры

вают характер нового общественного строя 
в Румынской народной республике, опираю
щегося на особую форму диктатуры проле
тариата. Руководящей, направляющей си
лой в государстве нового типа, каким яв
ляется современная Румыния, стала мар
ксистско-ленинская Рабочая партия, пред
ставляющая высшую форму классовой орга
низации пролетариата.

Румынский народ сделал первые решаю
щие шаги на пути переходного периода от
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капитализма к социализму. Он завоевал 
ключевые позиции в политической жизни 
страны, он заложил фундамент социалисти
ческого переустройства общественных отно
шений -путём установления общенародной 
собственности на основные средства произ
водства. Демократическая аграрная рефор
ма, национализация промышленности и 
транспорта, банков и в существенной мере 
торговли, политика помощи трудящимся 
массам деревни и другие коренные преоб
разования содействуют успешному хозяй
ственному восстановлению и дальнейшему 
экономическому росту, подъёму благосо
стояния и жизненного уровня трудящихся. 
Этот путь развития характеризует Румынию 
как государство нового типа, вырвавшееся 
из системы мирового капитализма.

И всё ж е нельзя не видеть того, что но
вый общественный строй Румынии продол
жает сохранять свой многоукладный харак
тер -при наличии ещё сильных позиций ка
питализма. В стране продолжают существо
вать антагонистические классы, ведущие 
непримиримую классовую борьбу, не только 
не затухающую, но, наоборот, неизменно 
обостряющуюся. При общем сопротивлении, 
оказываемом народной власти со стороны 
буржуазии в целом, особую опасность для 
народной демократии представляет самый 
многочисленный, по определению Ленина, 
класс эксплоататоров — кулачество в де
ревне.

Государственная власть, завоёванная ру
мынским народом под руководством проле
тариата в суровой революционной борьбе, 
может быть при наличии антагонистических 
классов упрочена только в том случае, если 
румынский рабочий класс во главе со 
своим передовым отрядом — Рабочей пар
тией — будет твёрдо следовать учению 
Ленина и Сталина о классовой борьбе. «Мы 
всегда знали, говорили, повторяли,— указы
вал В. И. Ленин,— что социализма нельзя 
«ввести», что он вырастает в ходе самой на
пряжённой, самой острой, до бешенства, до 
отчаяния острой классовой борьбы и граж
данской войны, — что между капитализмом 
и социализмом лежит долгий период «ро
довых мук» 39.

Как показывают рассмотренные выше 
факты, разбитые, но не ликвидированные 
ещё эксплоататорские классы в Румынии 
используют все возможности и предлоги 
для расшатывания и подрыва народной вла
сти. М еждународная реакция в лице англо- 
американских монополий делает ставку в 
странах народной демократии на кулаче
ство в лице распущенных и существующих 
ещё крестьянских партий. Совершенно оче
видно, что городская и деревенская бурж у
азия далеко ещё не сложила оружия и б у 
дет и впредь прилагать усилия к реставра
ции капитализма. Вот почему упрочение на
родной власти в Румынии возможно лишь 
при укреплении союза рабочего класса с 
трудовым крестьянством, и именно такого 
союза, о котором говорил И. В. Сталин: 
«Но мы защищаем не всякий союз рабочего 
класса и крестьянства. Мы стоим за такой 
союз, где руководящая роль принадлежит

рабочему классу. Почему? Потому, что без 
руководящей роли рабочего класса в систе
ме союза рабочих и крестьян невозможна 
победа трудящихся и эксплоатируемых 
масс над помещиками и капиталистами» *°.

Исторический опыт большевиков в Совет- 
- ском Союзе, первые же годы перехода к со
циализму в Румынии и в других странах 
народной демократии с предельной ясно
стью подтверждают, что неоднородное по 
своей социальной природе крестьянство не 
может иметь своей собственной, особой 
классовой политики, что оно выступает в 
качестве резерва либо капитализма либо со 
циализма. Острая классовая борьба в ру
мынской деревне воочию показывает, что, 
как о том учат Ленин и Сталин, только ра
бочий класс в качестве наиболее революци
онной и организованной части современно
го общества способен вести за собой кре
стьянство по пути к социализму. Упрочение 
народной власти в Румынии возможно толь
ко, если оно будет опираться на рост и си
лу Рабочей партии, вооружённой передовой 
революционной теорией Ленина и Сталина 
о построении социализма. Ничего не может 
быть опаснее для судеб народной демокра
тии, чем буржуазно-националистическая 
установка предательской клики Тито на 
растворение партии в разнородном по соци
альному составу Народно-демократическом 
фронте.

Создание народно-демократического госу
дарства ни в какой мере не означает той 
«золотой середины», того «особого пути» 
мирного врастания в социализм, который 
проповедует клика Тито, изменившая мар
ксистско-ленинскому учению. Румыния по
рвала с буржуазным социальным правопоряд
ком капиталистического мира и, учитывая 
исторические особенности своего развития, 
встала на путь революционного переустрой
ства своего общественного строя на социали
стических началах. Но развитие Румынии 
есть разновидность общего, единого пути 
развития к социализму, которая возникла 
именно благодаря предварительной победе 
социализма в Советском Союзе.

Создание народно-демократического госу
дарства в Румынии стало возможно только 
потому, что существует могущественная 
социалистическая держава, вооружённые 
силы которой разгромили фашистские пол
чища и освободили румынский народ. Бла
годаря Советскому Союзу, его бескорыст
ной помощи перед румынским народом 
впервые в его истории открылась возмож
ность свободного, независимого развития, 
возможность создания подлинного экономи
ческого и культурного прогресса. Под за 
щитой СССР — могучего оплота мира и ме
ждународного сотрудничества — румынский 
народ избавлен от мук гражданской войны 
и от интервенции международных империа
листических сил. На основе исторического 
опыта ленинско-сталинской большевистской 
партии румынский народ перешёл к строи
тельству социалистического общества.

Таков путь укрепления и дальнейшего 
развития созданного в Румынии народно- 
демократического государства.

39 Л е н и н .  Соч. Т. XXII, стр. 156. 40 И. С т а л и н .  Соч. Т. 8, стр. 142,
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