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K концу октября1918 г.многонациональная Австро-Венгерская монархия 
рухнула под тяжестью внутренних противоречий и неудач в Первой Мировой 
войне. 30 октября 1918 г. в Вене состоялась массоваядемонстрация рабочих и сол-
дат с требованием установления республики (была установлена12 ноября 
1918 г.). В ночь на 31 октября в Будапеште началась революция, которая привела 
к власти либерального графа Михая Каройи, ставленника Антанты, ставшего но-
вым премьер-министром Венгрии. 16 ноября 1918 г. венгерскийпарламент рас-
торг унию сАвстрией и провозгласилнезависимую народную республику (Каройи 
стал её президентом). При этом, 13 ноября 1918 г. вБелграде правительство Венг-
рииподписало перемирие с Антантой, установившеетерритории, которыеостава-
лись под контролем венгров до момента окончательного установления границ. По 
условиям перемирия сербские и французские войска продвинулись с юга и взяли 
под свой контрольБанати Хорватию. В то же время Чехословакия (ЧСР) оккупиро-
валаВерхнюю Венгрию (большую часть современной Словакии) ичастично Под-
карпатскую Русь. Румынские войска захватили Трансильванию[1, с. 74].Вопрос 
новых границ в регионе должен был окончательно решиться на Парижской мир-
ной конференции, которая начала свою деятельность в январе 1919 г. 

В это время в Венгрии обострились противоречия между революционными 
силами и правительством. По всей стране возникали советы. Пробольшевитски 
настроенные военнопленные, прибывшие в это время в страну из России, образо-
вали Коммунистическую партию Венгрии во главе с Бела Куном. 

Сложной оставалась экономическая ситуация. Блокада Венгрии со стороны 
Чехословакии (Антанта обещала снять её только после подписания мирного дого-
вора) лишила страну германского угля и зимой 1918-1919 г. в городах почти пре-
кратилось отопление домов, не функционировали железные дороги, что вызвало 
промышленный спад и рост безработицы. Из-за нехватки продовольствия начал-
ся голод. Ситуация усугублялась массовым притоком венгерских беженцев из 
Трансильвании, Галиции и Словакии. Ошибочная финансовая политика прави-
тельства, прибегшего к денежной эмиссии, обернулась масштабной инфляцией. 
С каждым днем росла опасность экономического хаоса и социального взрыва [2, 
с. 166-176]. Популярность Каройи,которыйне сумел стабилизировать положение 
ни внутри страны, ни на фронте, заметно упадала. 

20 марта 1919 г. уполномоченный Антанты французский полковник Фернанд 
Вике предъявил ультиматум Будапешту. Нота Викса заключала в себе требование 
(в соответствии с решениями Парижской мирнойконференции) эвакуации венгер-
ских войск из ряда пограничных территорий, и их передачи Румынии и Чехослова-
кии. Этовызвала волну возмущение в стране. Сопротивляться этому требованию 
правительство Венгрии не могло и былоне в силах отвергнуть его. Ответным шагом 
Будапешта сталаотставка правительственногокабинета Д. Беринкеи. 

21 марта1919 г. президент М. Каройиобъявил о том, что поручает формиро-
вание нового правительства социалистам (при помощи которых Венгрия могла 
бы получить поддержку от большевистской России). Социал-демократы, стремясь 
к формированию устойчивого коалиционного правительства, уже вели перегово-
ры с венгерскими коммунистами и было достигнуто соглашение об объединении 
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обеих партий в Социалистическую партию Венгрии. Было образовано коалицион-
ное правительство - «Революционный Правящий Совет» во главе с социал-
демократом Шандором Гарбаи. Лидер коммунистов Б. Кун официально занялпост 
комиссара по иностранным делам, но, реально, он играл главную рольв прави-
тельстве, которое оперативно - 21 марта 1919 г. - провозгласило Венгерскую Со-
ветскуюреспублику (президент Каройи сложил полномочия). Однако спустя не-
сколько дней коммунисты вытеснили социал-демократов из правительства и ус-
тановило в стране «диктатуру пролетариата». Для обеспечения защиты респуб-
лики от контрреволюции коммунисты начали формирование Красной гвардии, 
позднее реорганизованную в Красную Армию (КА) [3, c. 309; 4, c. 56-63, 80-90]. 

В стране начали осуществляться коренныесоциально-экономические, поли-
тические и культурные преобразования. Новая власть провозгласила отмену ари-
стократических титулов и связанных с ними привилегий, отделение церкви от 
государства, гарантировала свободу слова и собраний (ввиду классового характе-
ра республики), ввела всеобщее избирательное право для всех граждан (кроме 
тех, кто эксплуатировал чужой труд), распустила старые суды, полицию и создала 
пролетарские революционные трибуналы. Национализировались банки, крупные 
и средние предприятия, транспорт, торговля. В государственную собственность 
переходили помещичьи земли. Повышалась зарплата рабочих и служащих. Вво-
дился 8-часовойрабочий день, общее социальное страхование, бесплатное обуче-
ние и медицинское обслуживание[1, с. 142 и посл.]. Провозглашение советской 
республики в Венгрии и последовавшие преобразования получили полную под-
держку руководителей Советской России. 

Одобрение в обществе получила деятельность правительства по восстанов-
лению старых венгерских границ. Но, с другой стороны, национализация земли и 
образование государственных хозяйств (вместо раздела помещичьих земельмеж-
ду земледельцами), а также реквизиции продовольствия для рабочих и армии 
восстановили против правительства большую часть венгерского крестьянства. 
Результатом этого были регулярные конфликты, нередко приводившие к воору-
жённым столкновениям красноармейцев с крестьянами[5]. Ещё одним фактором, 
который снизил популярность коммунистического правительства, было то, что 
почти все его члены (Б. Кун, Д. Лукач, М. Ракоши, Т. Самуэли, В. Бём, Е. Варга и др.) 
были евреями, а в стране сохранялись антисемитские настроения. Непрочность 
позиций новой власти усиливалась и вследствие действий внешних сил. 

Нужно подчеркнуть, что режим Б. Куна ориентировался на революционную 
войну в ожидании помощи со стороны Советской России и пролетариата соседних 
стран, надеясь с их помощью противостоять давлению Антанты. Будапешт реши-
тельно отверг ноту Викса. Предполагается, что Б. Кун надеялся на организацию 
совместных операций наскоро создаваемой венгерской Красной Армии и Совет-
скойРоссии против Румынии и Чехословакии. Однако правительство В. Ленина не 
имело возможности отправить в Венгрию войска и ограничилось выражением 
моральной поддержки [6, c. 63]. 

Государства Антанты не ожидали такого поворота событий и на первых порах 
не находила адекватного решения венгерской проблемы. В начале апреля 1919 г. в 
Будапешт была даже направлена ее военная миссия, но переговоры зашли в тупик. 
Однако под влиянием опасения распространения большевистских революции в Ев-
ропе (6 апреля 1919 г. была провозглашена Баварская Советская республика, 15 ап-
реля Советский Лимерика в Вене вспыхнулоанархистское восстания) и благодаря 
усилиям Франции, начинается подготовка к ликвидации Венгерской Советской рес-
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публики (ВСР). В то же время в Трансильвании а затем в Сегеде было образовано 
венгерское контрреволюционное правительство Дьюлы Каройи, при котором была 
сформирована Национальная армия Миклоша Хорти [7, с. 25-26]. 

16 апреля 1919 г. началась румынская интервенция в Венгрию с целью про-
движение на линию реки Тиса. Армия ЧСР присоединилась к интервенции 27 ап-
реля 1919 г. Она двинулись на Мишкольц и проникла на юг Подкарпатской Руси к 
Чопу и Мукачеву. Второй демаркационной линии (установленной в Париже 
16 февраля 1918 г.) ей всёже не удалось достичь. 10 мая 1919 г. венгерские войска 
начали боевые действия против румын. 21 мая 1919 г. 100-тысячная венгерская 
Красная Армия - усиленная мобилизацией и хорошо вооруженная (с большим ко-
личеством артиллерии) - перешла в контратаку против чехословацких войск. Так 
называемый «Северный поход» проходил успешно иразвернулся в трех направле-
ниях: на Мишкольц-Кошице, на Лученец и на Левице. Досередины июня 1919 г. 
венгры захватила значительную часть южной и восточной Словакии (от Новые 
Замки до Михаловце) и проникли дословацко-польской границы возле Бардеёва 
[8, с. 163-189; 9, с. 70-72]. 

Этому успеху способствовали, помимо военного превосходства, неукомплек-
тованность и плохое моральное состояние армии ЧСР, а также поддержка части 
населения (в частности местного венгерского населения), которое первоначально 
приветствовало приход венгерской КА как социальных и национальных освобо-
дителей [10, е. 35]. Параллельно в структурах венгерских коммунистов, в соответ-
ствии с поступившими из Москвы рекомендациями, начал разрабатываться план 
создания советского режима в Словакии [11, е. 376-378]. 

Территориальное продвижение большевистской армии в Словакии требова-
ло быстрого вмешательства со стороны великих держав. Антанта, однако, не име-
ла в регионе достаточно сильной армии, и борьба между армиями ЧСР и ВСР про-
должались (с применением артиллерии, авиации и бронепоездов) [10, е. 31-35]. 

На территории Словакии, занятой венгерской КА, сразу же создавались ра-
боче-крестьянские советы, бравшие власть в свои руки. 16 июня 1919 г. в Прешо-
ве на массовом митинге была провозглашена Словацкая Советская республика 
(ССР) и был избранвременный Революционный исполнительный комитет (вер-
ховный орган Советской власти в Словакии), утвердивший 20 июня 1919 г. состав 
Словацкого революционного правительственного совета (с местопребыванием в 
Кошице), председателемкоторого стал чешский революционерАнтонин Яноушек. 
СоветскаяСловакия примкнула к Коминтерну и выразила солидарность с Совет-
ской Россией, ВСР и революционной борьбой чешского пролетариата. 

По примеру Советской Венгрии и в Словацкой Советской республике были 
начаты кардинальные преобразования. Первыми актами Словацкого революци-
онного совета явились решения о национализации крупнейших промышленных и 
торговых предприятий, банков, транспорта и о безвозмездной экспроприации 
помещичьих и церковных имений размером более 50 га. Однако земля не была 
поделена между крестьянами, а на ней создавались государственные хозяйства и 
производственные товарищества сельскохозяйственных рабочих и беднейших 
крестьян. Были изданы декреты о 8-часовом рабочем дне, увеличении заработной 
платы, пенсиях, освобождении крестьян от налогов и т. п. [12;4] Советскоеправи-
тельство Словакии провело мобилизацию и приступило к созданию словацкой 
Красной армии, которая к концу июня 1919 г. - согласно некоторым источником -
насчитывала около 50 тыс. человек [13, е. 353-357]. 
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Вначале июня 1919 г. премьер-министр Франции Жорж Клемансо направил 
советскому правительству Венгрии ноты, в которых содержалось ультимативное 
требование остановить наступление, вывести войска из ССР и отвести части вен-
герской КА за установленную Антантой демаркационную линию, обещая, что ру-
мынские войска также отойдут за демаркационную линию. В противном случае 
Антантагрозила скоординированной атакой французов и сербов с юга, румын с 
востока ичехословацких войск с севера. 

Чехословацкая дипломатия попыталась использовать венгерское наступле-
ние в Словакии для оправдания новых территориальных претензий. Тем не менее, 
Великие державы, желая скорейшей стабилизации Центральной Европы, частич-
но их удовлетворили. 12 июня 1919 г. Верховный Совет Парижской мирной кон-
ференции принял решение о дефинитивной границе между Словакией и Венгрией 
[6, c. 64]. Об этом правительствам ЧСР и ВСРсообщили по телеграфу 14-15 июня 
1919 г. Тем не менее боевые действия продолжались. 

Практически уже в моменте провозглашена Словацкой Советской республики 
(16 июня 1919 г.) румынская и чехословаская армии перешла в наступления. Это, а 
также понимание, что Советская Россия (связанная гражданской войной и войной с 
Польшей) «не протянет руку помощи», и заставило Венгрию приступить к перего-
ворам. Её представители согласились вывести войска из невенгерских территорий, 
но требовали адекватного вывода румынских войск от Тисы на восток. 24 июня 
1919 г. между ВСР и ЧСР было объявлено перемирие. 1 июля 1919 г. в Братиславе 
была достигнута договоренность о выводе венгерской КА из Словакии. К 4 июля-
Будапешт выполнил это требование, в результате чего Советская Словакия была 
занята чехословацкими войсками [6, c. 64; 9, c. 70-72; 14, c. 93]. 

Хотя правительство ССР выступало в качестве представителя независимого го-
сударства и устанавливало «дипломатические» отношения с другими советскими 
республиками, ССР была зависимой от ВСР. Советская Словакиякак марионеточное 
государство в полной мере следовало венгерскомуобразцу - начинаясо структуры 
судов, органов государственной власти, армии, и заканчивая уровнем заработной 
платы. После отступления венгерской КА этот марионеточный режим де-факто рух-
нул. Хотя некоторые лица заявили о своей решимости продолжать сопротивление, 
но лидеры ССР 1 июля 1919 г. сами покинули Словакию, какое-то времяеще действуя 
в венгерском Мишкольце. Последние остатки советской республики были ликвиди-
рованы чехословацкими подразделениями 7 июля 1919 г. [14, c. 93]. 

В конце июля 1919 г. Румыниявозобновила свое наступлении на Венгрию. Ру-
мынская армия пересекла Тису, быстро продвигалась по стране, вскоре отрезав все пу-
ти к столице, ив началеавгуста 1919 г. её практически оккупировала (над западной 
Венгрией захватила контроль Национальная армия адмирала Хорти) [15, c. 612]. В ре-
зультате политического кризиса 1 августа 1919 г. ВСР прекратила свое существование 
(просуществовав 133 дня). Бела Кун бежал в Австрию и в конце концов перебрался в 
Советскую Россию. В то же время и венгерская КА фактически перестала существо-
вать. Будапештским Советом рабочих депутатов было избрано новое социалистиче-
ское правительство Д. Пеидла, однако оно долго не просуществовало. 6 августа1919 г. 
вошедшие в Будапешт румынские войска окончательно ликвидировали власть социа-
листов и поставили точку в истории Венгерской Советской республики. Последующий 
период ознаменовалсяликвидацией главных достижений революции и началом бес-
пощадного «белого» террора против её участников [3, c. 312-314]. 

Венгерский и сателлитный словацкий «советский эксперимент», вдохнов-
ленный Октябрьским переворотом в России, потерпелкрушение. Также как и дру-
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гие западноевропейские советские республики «первой волны» с экзотическими 
названиями: Бременская Советская республика, Баварская Советская республика, 
Советский Лимерик, Эльзасская Советская республика. Правда - пока говорить о 
Центральной Европе - ненадолго. 
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ФОТОГРАФИЯ КАК ИСТОЧНИК О ХОДЕ И ХАРАКТЕРЕ РЕВОЛЮЦИИ: 
НОЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1918 ГОДА В ФОТОГРАФИЯХ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
АРХИВА ГЕРМАНИИ И НЕМЕЦКОГО ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ (Г. БЕРЛИН) 

Т.Г. Хришкевич 
Псков, Псковский государственный университет 

Одной из отличительных черт историографии новейшего времени можно 
считать стремление к расширению источниковой базы, в том числе за счет ис-
пользования визуальных источников. С ростом достижений научно-технического 
прогресса стремление подкрепить вербальную политическую историю фото-
и кинохроникой, аудио- и видео материалами вполне оправдано. 

Февральская и Октябрьская революции в России 1917 г. и Ноябрьская рево-
люция в Германии 1918 гг. оставили богатое фото-наследие. Это не только автор-
ские фотографии участников или событий, сохранившиеся как в негативе, так и 
позитиве. Нередко это почтовые карточки с фотографиями политических лиде-
ров, а так же простых солдат и матросов. Сравнительный анализ фотографий ре-
волюционных событий России и Германии может являться предметом значи-
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