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Период 1944 – 1947 гг. в истории Румынии – это время кардинальных перемен, 

неожиданных событий и решений со стороны политических элит страны. Дважды произошедшие 

за такой короткий промежуток времени государственные перевороты, проходившие в условиях 

Второй мировой войны и послевоенного переустройства мира, привели к установлению в 

Румынии власти коммунистов. Данная статья отражает основные события в истории Румынии 

данного периода, а также отражает политику исторической памяти в современной Румынии в 

отношении событий тех лет 

 

Ключевые слова: Румыния, коммунистический режим, политика исторической 

памяти 

 

Одним из этапов обострения советско-румынских отношений был период Второй 

мировой войны. Царившие в Румынии прогерманские настроение у верховных кругов 
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обусловили всю дальнейшую государственную политику на сближение с Германией и 

милитаризацию общества. Присоединение Бессарабии к Советскому Союзу летом 1940 г. 

стало предлогом к участию Румынии в антисоветской войне. 

Еще на первых этапах войны страны-союзницы старались разделить сферы 

влияния в мире. Уже в 1941 – 1942 гг. союзники-антифашисты начали строить планы по 

поствоенному устройству Европы, в том числе и Румынии. Многократные встречи по 

разделению сфер влияния проходила на протяжении всего периода войны. В 1943 – 1944 

гг., когда исход войны был предрешен победами Красной Армии на Восточном фронте, 

перед советским руководством встал вопрос о будущем послевоенном государственном 

устройстве Румынии. В тот период уже было ясно, что она войдет в сферу влияния СССР 

и его особых интересов в восточноевропейском регионе [1, с. 24, 31, 36]. 

12 апреля 1944 г. Советским правительством были предъявлены условия 

перемирия для Антонеску, по которым Румыния должна была порвать с Германией, 

восстановить советско-румынскую границу в пределах 1940 г., впустить советские 

войска, возместить материальные убытки за войну [2, 1, c. 174-175]. 

Однако Ион Антонеску отверг официальное предложение. Глава государства 

говорил в первую очередь о выводе немецких войск, взамен на гарантии об отказе 

союзников, и СССР, и западных стран, от оккупации [3, c. 145]. 

С самого прихода Антонеску к власти к нему в глубокой оппозиции находилась 

коммунистическая партия Румынии, а также кондукэтору противостояли Национал-

царанистская и Национал-либеральная партии во главе с Маниу и Дину Брэтиану 

соответственно [4, c. 5]. 20 июня возник национально-демократический блок, в который 

вошли коммунисты, социал-демократы, национал-либералы и национал-царанисты. Это 

создало угрозу Иону Антонеску, антифашистские силы начали планировать заговор [5, c. 

87]. 

В круг заговорщиков вошли: Михай I, король страны, королева-мать Елена, Юлиу 

Маниу, Дину Брэтиану и Петреску, лидеры крестьянской, либеральной и социал-

демократической партий, военные, коммунисты, некоторые члены партий, лидеры 

которых были посвящены в заговор [6, с. 12]. 

Заговор был запланирован на 26 августа 1944 г. Однако успех советских войск в 

ходе наступательной операции в районе Яссы-Кишинев привел к переносу заговора 

против Антонеску на 23 августа. В этот день Антонеску было предложено прекратить 

войну и подписать перемирие с Советским Союзом. Кондукэтор ответил, что должен 

проконсультироваться с Гитлером и попросил предоставить ему несколько дней на то, 

чтобы обдумать складывающуюся на фронте ситуацию. Король Михай на это сказал: «ну 

что же, ничего не поделаешь» – это было сигналом ареста Аетонеску. Скоро его увели, а 

король тут же приступил к формированию нового правительства [7, c. 48]. 

Уже 12 сентября 1944 г. новым правительством Румынии было подписано 

перемирие между СССР и Румынией. При переговорах в руках у Советского Союза были 

два существенных козыря, первый и наиболее важный – Румыния была союзником 

Германии и также участвовала в оккупации советских территорий – и эта причина 

автоматически лишала Румынию права на весомость голоса в споре. Второй козырь – это 

подтверждение на законность границы от 1940 г. «советско-румынским соглашением от 

28 июня 1940 г.» [8, c. 25]. Таким образом, территориальные разногласия были решены не 

в пользу Румынии. Также в ходе Московских переговоров, которые происходили между 

основными союзниками Второй мировой войны в период с 9 по 19 октября 1944 г. на 

международном уровне было определено, что Румыния – сфера влияния Советского 

Союза [9, 3, с. 448-449]. 

В это время под влиянием успехов СССР в войне растет роль компартии 

Румынии, которая долгие годы находилась в подполье и являлась малочисленной и 

незначительной политической силой. Причинами, по которым партия не обладала 

значимой поддержкой, был ее этнический состав и малая доля рабочего класса в стране. 

[6, c. 177-179]. 

Уже в октябре 1944 г. был образован Национально-демократический фронт во 

главе с компартией Румынии. После победы на выборах руководство Фронта приняло 
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решение об устранении «кулацких элементов» из центральных органов и о превращении 

партии в организацию «трудящегося крестьянства» [10, c. 101]. КПР развернула широкую 

пропагандистскую кампанию в период выборов в руководящие органы профсоюзов. Под 

ее контролем осуществлялась централизация общественных организаций: в 1947 г. был 

создан Союз рабочей молодежи, занявший решающие позиции в Национальной 

федерации молодежи, объединившей все молодежные организации страны; все женские 

организации объединялись в Демократическую федерацию женщин [11, c. 212]. 

С уничтожением политических противников и устранением неверных союзников 

единственным препятствием, мешающим полной и окончательной победе компартии, 

оставалась монархия. 24 декабря 1947 г., за три дня до возвращения короля из 

Великобритании, куда он был приглашен на церемонию бракосочетания принцессы 

Елизаветы, военное министерство перешло в руки коммунистов. 30 декабря 1947 г. глава 

правительства П. Гроза и генеральный секретарь компартии Г. Георгиу-Деж, при 

неформальном участии эмиссара Сталина А. Я. Вышинского, потребовали от короля 

Михая подписать акт об отречении. Коммунистическим правительством были приведены 

в боевую готовность спецвойска, усилена охрана государственных объектов, заменена 

королевская охрана, блокирован дворец. В 3 часа дня король отрекся от престола, и 

только потом, вечером того же дня, на заседании парламента депутаты единогласно 

проголосовали за ликвидацию монархии и провозглашение Румынии Народной 

Республикой [11, c. 213]. 

После того, как король Михай подписал отречение, коммунистическое 

правительство поспешилo объявить Румынию Народной Республикой [12, c. 263]. 

После 1947 г. буржуазные партии были запрещены. Социал-демократическая 

партия была вынуждена объединиться с Коммунистической партией в Румынскую 

рабочую партию. 28 марта 1948 г. было созвано Великое Национальное собрание, на 

котором была принята новая социалистическая Конституция. Она закрепила по 

советскому примеру монополию коммунистической партии и социалистический 

общественный строй. В экономической области социалистическое преобразование 

Румынии начались 11 июня 1948 г. с национализации промышленности, коммерческих 

предприятий, шахт, банков, транспорта. Через год началась принудительная 

коллективизация крестьянства. Сопровождались эти преобразования репрессиями, 

массовыми арестами, политическими процессами и длительным сроками лишения 

свободы в отношении политической и интеллектуальной элиты, которая якобы являлась 

для рабочих классовым врагом [3, c. 159]. 

За годы правления Чаушеску в Румынии возросла Румынская диаспора на Западе, 

а это значит, и поддержка Михая I. Сам экс-король многократно обращался в сообщениях 

к мировой общественности и указывал на притеснения румынского народа. Также, 

каждый Новый год, он передавал сообщение для румынского народа, что стало 

своеобразной традицией [3, c. 164]. 

Падение коммунистического режима и диктатуры Чаушеску в конце 1989 г. было 

неожиданным и для румынской диаспоры, и для экс-короля. Тем не менее, Михай 

появился с репликой, как только началось антикоммунистическое восстание в Румынии. 

19 декабря 1989 г. он направил послание к румынскому народу, в котором он заявил о 

своей солидарности с ним, он призывал к борьбе за свою свободу мирным путем. Уже в 

сообщении на Рождество экс-король Михай выразил свою радость по поводу теперь уже 

свободной Румынии. В следующих сообщениях Михай отметил, что он по-прежнему 

считал себя королем Румынии, а в 1947 г. было несправедливое отстранение 

единственного законного правителя страны. Он говорил о возвращении Румынии к 

конституции 1923 г., и признании незаконного отстранения его от престола. Он был готов 

вернуться в страну и занять трон снова [3, c. 167]. 

Новое посткоммунистическое правительство с самопровозглашенным 

президентом И. Илиеску окунулось в панику ввиду заявлений Михая и революционных 

настроений в обществе. Глава государства и его правительство видели в экс-короле 

опасного конкурента, который требовал провести референдум по вопросу о 

восстановлении монархии в Румынии. В то же время они отказали экс-королю в просьбе 
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о посещении страны, хотя религиозные лидеры и оппозиционные партии выдали 

приглашение для него. В апреле 1990 г. уже выданная ему виза, была отменена 

непосредственно перед самым выездом. Экс-король пообещал принять участие в митинге 

в Тимишоаре и на выставке в Бухаресте, и, таким образом, не в состоянии был выполнить 

обещанное. Михай приземлился на Рождество того же года без предварительного 

уведомления в аэропорту Бухареста, однако его тут же заставили выехать из страны. Эта 

мера вызвала ожесточенные протесты в Румынии. Только в 1992 г. по случаю 

православной Пасхи Михаю удалось посетить страну в связи с приглашением от 

православного митрополита. Около 100 000 человек приветствовали Михая в Бухаресте. 

Это вызвало недовольство правительства, которые стремительно теряли популярность 

среди народа. Оппозиционные партии внесли предложение в виде кандидатуры Михая на 

пост президента на выборах 1992 г. Тем не менее, Михай не принял это предложение [3, 

c. 168]. 

В это время в политической жизни Румынии был напряженный момент. 

Политические элиты стояли у истоков нового государства, у которого уже был 

отпечатавшийся на судьбах людей долгий и тяжелый опыт социалистического прошлого. 

Часто возникали разногласия с оппозиционными силами. Одним из примеров тому в 1990 

г. стал вопрос об определении национального дня Румынии. В период королевства 

национальный день Румынии был 10 мая, а в период социализма 1948-1989 г. – 23 

августа. Антикоммунистическая оппозиция в Румынии выступала за утверждение 22 

декабря в качестве национального праздника. По закону № 10 от 31 июля 1990 г., 

обнародованным президентом Ионом Илиеску, день 1 декабря был принят в качестве 

национального дня и государственного праздника в Румынии [13].  

В 1996 г. на выборах в Румынии победу одержали либерально-демократические 

силы с Эмилем Константинеску в качестве президента. Экс-король Михай с этого 

времени официально получает разрешение на въезд в страну. Начиная с 1997 г. экс-

король и его семья регулярно посещают Румынию [3, c. 171]. 

2 марта 2016 г. Михай I объявил о передаче всех полномочий старшей дочери 

Маргарите после того, как у него была диагностирована хроническая лейкемия. 5 декабря 

2017 г. Последний действующий румынский король умер. Однако, королевская семья до 

сих пор популярна в Румынии. Кронпринцесса Румынии Маргарета и ее муж активно 

участвуют в социально-экономических и исторических проектах по развитию страны 

[14]. 

События периода Второй мировой войны и сейчас отражены в исторической 

памяти румын. Так 23 августа – день, когда объединенными силами во главе с королем 

был свергнут Антонеску, с 1949 г. по 2011 г. считался Днем освобождения от 

фашистской оккупации. С 2011 г. согласно с новым законом, принятым румынским 

парламентом, эта памятная дата отмечается как День памяти жертв фашизма в память о 

двух событиях - перевороте 1944 г. и подписании пакта Молотова-Риббентропа в 1939 г. 

Одновременно с этим в румынских памятных датах появилась еще одна – в честь 

«Румынской революции 1989 г.»: 21 декабря – День памяти жертв коммунизма в 

Румынии [15].  

Рассматривая память о завершении периода социализма в Румынии, следует 

упомянуть еще несколько важных дат. С 2011 г. румыны также на официальном уровне 

отмечают 22 декабря как День победы Румынской революции и свободы [16].  

За время существования социалистической республики так или иначе по разным 

причинам от режима пострадали миллионы людей. В 2011 г. день 9 марта был 

официально объявлен Днем политзаключенных-антикоммунистов 1944 – 1989 гг., 

который по христианско-православному календарю является Днем поминовения святых 

мучеников[17].  

Таким образом, в статье были охарактеризованы основные этапы истории 

Румынии периода 1944 – 1947 гг., а также представлены важные примеры политической 

памяти в Румынии по рассматриваемому периоду. Следует отметить, что в Румынии до 

сих пор жива память по монархическому периоду, хоть с момента отречение последнего 

короля прошло более 70 лет. Позиция политических элит Румынии в отношении 
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социалистического прошлого также просматривается исходя из законодательных актов 

по политике памяти, рассмотренных в данной статье. 
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Summary: The period 1944 - 1947 in the history of Romania characterized by dramatic 

changes, unexpected events and decisions by the political elites of the country. The coups d’état took 

place during the World War II and the post-war reconstruction of the world and led to the establishment 

of communist power in Romania. This article describes the main events in the history of Romania of this 

period, and reflects the policy of historical memory in modern Romania regarding the events of those 

years 
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