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О С В Е Щ Е Н И Е  П Е Р Е ГО В О Р О В  С Ш А  И С СС Р В Н О Я Б Р Е  1 9 3 3  ГОДА  
В А М Е Р И К А Н С К О Й  ПРЕСС Е

В начале ноября 1933 года, в качестве выбранного И.В. Сталиным со
ветского посла, в США приб^ъл Максим Максимович Литвинов для веде
ния переговоров. К  его отъезду б^ъло достигнуто соглашение о восстанов
лении дипломатических отношений между СССР и США, что означает 
признание Советского Союза в качестве нового государства на мировой 
арене. Западная пресса освещала это события не однозначно.

Например, 17 ноября TheWashingtonReporter написал на первой стра
нице не так много. Они написали о конференции в Белом доме между 
президентом Рузвельтом и Народным комиссаром иностранных дел Мак
симом Максимовичем Литвиновым [3, с. 1]. На следующий день, 18 нояб
ря, выходит более подробная статья с заголовком: «Признание вызвано 
желанием мира. Советский союз удовлетворен последним шагом. В сторо
ну европейского режима сделано два благоприятн^тх шага. Предсказывает
ся торговый рост» [4, с. 1]. В статье уже более подробно рассмотрен ход 
конференции между представители Соединенных Штатов и Советского 
Союза, а также взгляд обеих сторон на ситуацию.

Акцент б^тл сделан на переговорах о торговых отношениях с СССР. 
«Решение о поддержании торговых договоренностей значительными кре
дитами б^ъло принято единогласно» [4, с. 2]. Тема кредитов не будет остав
лена газетами до конца обсуждения. Наиболее ярким примером обеспоко
енности суммой выдаваемого Америкой кредита выразили TheNew- 
YorkTimesв статье 18 ноября с заголовком: «Наши претензии советам со
ставили $800 000 000; но в столице ожидают гораздо меньшей суммы для 
удовлетворения соглашения. «Военный долг» составляет $332 519 891. 
Остаток долга представляет собой облигации и ценные бумаги» [5, с. 4]. 
«По последним оценкам, общая сумма претензий правительства Соеди
ненных Штатов и их граждан к России, основанных на отказе от обяза
тельств и конфискации имущества Советским Союзом, составляет при
мерно 800 000 000 долларов США» [5, с. 4]. Тем не менее, в дальнейшем, 
минимальная сумма выплат, требуемых Соединенными Штатами, состав
ляла 150 млн. долларов. [2, с. 16]

Очень обширно тема признания СССР б^тла освещена в газете Скенек
тади — города в штате Нью-Йорк, SchenectadyGazette. 16 и 17 ноября писа
лось почти о том же, о чем и в TheWashingtonReporter: «Вскоре ожидается 
признание СССР» [6, с. 1]. В тексте просматривается важность заключение 
торгов^тх отношений, причиной которых и б^тло признание СССР. Вопрос
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кредитов и долгов перед Соединенными Штатами здесь тоже поднимается, 
но уже гораздо более подробно. «Министр сельского хозяйства сказал, что 
лично не одобрил долгосрочные кредиты России на покупку агрокультур
ных американских товаров до тех пор, пока эта страна сохраняет высокий 
тарифный план (на ввозимую продукцию). Какбы то ни б^тло, другие экс
перты выступили за продление долгосрочных кредитов для Советского пра
вительства» [6, с. 1]. Это высказывание подкрепляется абстрактным заяв
лением о хорошей выплате Россией иностранных обязательств после при
хода к власти коммунистов 16 лет назад.

Вопрос царских долгов перед иностранными государствами действи
тельно активно решался советской властью с 20-х годов, с целью заключе
ния экономических и дипломатических отношений, однако о непосред
ственных денежных выплатах известно немного. Переговоры с европейс
кими странами, в особенности с Англией и Францией, велись на протяже
нии нескольких лет с переменным успехом. Так, например, Франция бо
лее всего приблизилась к решению этого вопроса в 1927 году. «Б^тл согла
сован способ урегулирования этих долгов путем ежегодных взносов по 60 
млн. золотых франков (примерно 22 млн. руб.) в течение 61 года» [2, с. 99]. 
Однако, переговоры б^тли прерваны. Мы можем видеть, что к 1933 году 
выплата долгов со стороны СССР так и не была осуществлена в полной 
мере, что, тем не менее, не мешает администрации США заявлять об ус
пешных выплатах царских долгов другим странам. Такое заявление могло 
бы послужить достаточном оправданием для дачи Советскому Союзу боль
ших долгосрочных кредитов.

18 ноябре SchenectadyGazette с большим заголовком на первой полосе: 
«Россия признана США. Возобновляются нормальные отношения. У.Ч. 
Буллит — первый посол в России» — дальше заголовок сопровождается 
тремя обширными статьями на данную тему [7, с. 1]. Первая (с фотографи
ей) посвящена личности Уильяма Буллита и обоснованием его компетен
ции в качестве посла в России.

Единственное соглашение о царских долгах, которое б^тло достигнуто 
между США и СССР, заключалось во включении этих долгов в дополни
тельный процент по кредитам, которые будут предоставлены Советскому 
Союзу в будущем [1, с. 69]. Даже в подобных значимых для Америки воп
росах, Рузвельт все-таки пошел на уступки со сторона: Соединенных Шта
тов, ради более выгодных экономических и торговых договоров

Исходя из исследуемого материала, можно заключить, что обе страны 
б^тли заинтересованы в этих отношениях и нельзя с точностью определить, 
какая из них нуждалась в них больше.
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СЕМ Ь Я  В О Л О Д И Ч К И Н Ы Х  в З Е Р К А Л Е  У С Т Н О Й  И С Т О Р И И  
В Е Л И К О Й  О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Й  В О Й Н Ы

Работая над реконструкцией биографии семьи Болодичкин^тх, одной из 
многочисленных крестьянских семей, заплативших великую цену за Побе
ду в годы Беликой Отечественной войны, мы поставили задачу создать 
корпус источников не только дополняющего характера, но и позволяюще
го эмоционально почувствовать то, что пережили эти люди. Поэтому мы 
обратились к устной истории. Б^тли изучены материалы опросов членов 
семьи Болодичкиных, хранящиеся в Центральном государственном архи
ве Самарской области [9]. Новые сведения удалось в^тявить и зафиксиро
вать в процессе записи интервью с жителями поселка Алексеевка (2019
2021 гг.). Беседы с респондентами проходили в два этапа: «life story» и 
работа по опросникам, составленн^тх по методу Т.К. Щегловой [10, с. 136
144]. Удалось записать 23 интервью (транскрибированные интервью). 
Б дальнейшем планируется создание электронного ресурса открытого дос
тупа. Собранный материал позволил обратиться к недостаточно исследо
ванным вопросам:

Условия жизни семьи до войны и в  1941—1945 гг. «Бсю тяжесть по поддер
жанию в здравии своего рода Павел Басильевич с Прасковьей Еремеевной 
выносили на собственных горбах. Понимая, что этакую ораву лишь огоро
дом не прокормишь, обзавелись двумя лошадьми для полевых работ, при
обрели две коровы^» [2]. Односельчане с теплотой отзываются о Болодич- 
кин^1х: «Добрыми всегда б^тли^ спокойными. Ни с кем никогда не руга
лись, только помогали, чем могли^» [3]. Отца Павла Басильевича погубила 
коллективизация. «Как только Сашка (старший сын) лошадей с коровами 
отвел, он в тот день и слег. Потом, правда, поднимался, старался что-то в 
опустевшем доме сделать, но обида нутро разъедала... так он и не оправил
ся, оставил Прасковью, благо детишки уже мужиками б^тли^» [2]. Б войну 
«^Прасковья своими исхудалыми ручонками снохам только и помогала» 
[2]. «Доброй и отзывчивой матушкой оставалась для нас всех, до конца
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