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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ИСТОРИЧЕСКИИ 
ЖУРНАЛ

8-й год издания №  3 Март г.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ПО ВОПРОСАМ ГРАЖДАНСКОЙ ИСТОРИИ

АНТИСОВЕТСКИЙ „ПРАВО-ТРОЦКИСТСКИЙ БЛОК" 
ШПИОНОВ, ПРОВОКАТОРОВ, ВРЕДИТЕЛЕЙ И УБИЙЦ

Славной советской разведкой во главе с верным соратником великого  
Сталина, несгибаемым больш евиком Н. И. Ежовым разгромлена, ш пионо
диверсантская агентура капиталистических разеедок  в нашей стране. Змеиг 
ное гнездо шпионо-в, диверсантов, вредителей —  наймитов фаш изма из 
контрреволю ционного «право-троцкистского блока>?, ф аш истских проввка- 
торов войны — уничтож ено. С больш евистской настойчивостью и упорством  
при поддерж ке и помощ и всех  трудящ ихся нашей страны органы госу
дарственной безоп асн ости  распутали нити злодейского заговора протии 
Страны советов, против ее  стасемидесятимиллионного народа. Как ни маски
ровались, к каким ухищ рениям и уловкам ни прибегали закляты е враги 
трудящ ихся, они изловлены и истреблены. Новая громадная победа одер
ж ана С ою зом  советских социалистических республик над капиталистиче
ским миром, победа, являющаяся победой всего меж дународного пролета
риата, всего прогрессивного человечества. Весь мир воочию убедился s  гнус
нейшей деятельности подлой агентуры И уды -Троцкого, орудую щ ей под р а з 
личными вывесками и в других странах. Ф аш истским агрессорам, подж и 
гателям войны нанесен больш ой удар, спутаны карты их кровавой игры; 
перед трудяидимися всего мира раскрыто звериное лицо международны х р а з
бойников, направляющих руку злодеев против отечества трудящ ихся, про
тив СССР. Очистившись от  право-троцкистской кровавой падали, Советская  
страна —  оплот и б а за  м-еждународной революции —  стала ещ е дюгучей, 
ещ е прекрасней.

Судебный процесс над главарями а^нтисоветского «праао-троцкистского  
блока», в который входили троцкисты, зиновьевцы, правые, меньшевики и 
бурж уазны е националисты, с чрезвычайной убедительностью  показал и 
установил, что все эти  группы являются не чем иным, как б е с п р и н ц и п 
н о й ,  б е з ы д е й н о й  бандой шпионов, диверсантов, вредителей, провока
торов  и убийц. На процессе с исключительной полнотой развернулась кар
тина чудовищных злодеяний, леденящ их душ у преступлений, соверш'еннык 
право-троцкистской бандой: Бухариным, Рыковым, Ягодой, Крестинским, 
Раковским, Гринько, Ивановым, Зеленским, Икрамовы.м и другими —  в целях  
захв ата  власти и реставрации капитализма в СССР.

Лишенные всякой опоры  внутри СССР, участники антисоветского  
«право-троцкистского блока» все свои надежды на достиж ение своих гнус



ных целей возлагали на вооруж енную  помощ ь иностранны х агрессоров, на 
ш пионской служ бе у которы х они состояли.

Суд установил, что один из важ нейш их вдохновителей и организаторов  
контрреволю ционного блока, заклятый враг трудящ ихся всего мира Иуда- 
Троцкий у ж е  с 1921 года несет ш пионскую служ бу для германской развед
ки*. С эт о го  ж е времени вместе с ним стал германским ш пионом и матерый 
троцкист Крестинский. Верный оруж еносец  И уды -Троцкого, Крестинский  
на суде показал , что он, по прямой директиве Т роцкого, в 1921 году свя
зался с германским генералом С ек той  и договорился с ним о «денеж ной  
субсидии для разворачивания нелегальной троцкистской работы ».

В 1926  году И уда-Троцкий продался и английской разведке. С помощью  
''<Интеллиженс-Серв.ис» он готовил свой побег в Китай из Алма-Аты, где 
находился в ссылке.

Остальные сообщ ники и соучастники подлейш их преступлений Иуды- 
Т роцкого та к ж е  насчитывают в своем «послуж ном списке» ряд лет преступ
ной ш пионской деятельности. Раковский с  1924 года —  английский шпион, 
с 1934  —  японский; Розенгольц с  1923 года —  германский шпион, а с 
1926  г о а а — шпион англм1Йской разведки; Чернов —  шпион германской  
разведши с 1928 года; бурж уазны й нащ^оналист Гринько —  шпион герман
ской и польской разведок  с 1932  года; Ш арангович— польский шпион с 1921 
года. Б ухарин и Рыков, инструктировавш ие и направлявшие шпионскую  
деятельность своих сообщ ников, были через них связаны с иностранными 
разведками враждебны х СССР государств. По настоянию  Бухарина, Икрамов 
и Х одж аее связались с английской разведкой. Убийца и отравитель Ягода 
прикрывал у себя в аппарате НКВД многочисленных ш пионов, через к ото 
рых продавал иностранным разведкам военные и государственные тайны.

В право-троцкистской банде, помимо шпионов, были и старые царские 
ггровокаторы: Зеленский, Иванов, Зубарев, —  выдававшие револю ционеров, 
погубивш ие не один десяток  светлы х борцов з а  дело революции.

А нтисоветский «право-троцкистский блок» вобрал в себя все враж деб
ные советским народам элементы. Его участниками были и национал-ф а- 
ш истские молодчики Ш арангович, Х одж аев, Икрамов, мечтавш ие превратить  
свободны е сою зны е республики: Украину, Белоруссию , У збекистан и др. — ■ 
в колонии империалистических государств. В «блоке» орудовали и изверги 
и палачи Левин, К азаков, Плетнев, использовавш ие свои знания врача для 
умерщ вления лучш их людей человечества. Всю свою изворотливость и ве
ролом ство, весь свой опыт матеры х шпионов и царских провокаторов вся 
эта  свора под руководством подлейш их и з подлых изменников и предате
лей: Т роцкого, Б ухарина и Рыкова —  использовала для того , чтобы причи
нить величайш ие бедствия советском у народу.

Созданная в 1932  — 1933  году, по заданию  разведок  враждебных  
к СССР иностранны х государств, контрреволю ционная заговорщ ическая  
группа под названием «праео-троцкистсм ий бло-к», возглавлявшаяся Троцким, 
Бухариным и Рьжовым, объединила все подпольные антисоветские группы 
с целью борьбы за  сверж ение социалистического общ ественного и государ
ственного строя в СССР, восстановления в СССР капитализма и власти бур 
ж у а зи и  путем диверсионно-'вредительской, террористической, шпионско" 
изм еннической деятельности, направленной на подрыв эконом ической и о б о 
ронной мощи С оветского С ою за и содействие иностранным агрессорам в по
раж ении и расчленении СССР.

П редварительное и судебное следствие неопроверж им о установило, что  
право-троцкистские бандиты подготавливали нападение фаш истских госу
дарств на С оветскую  страну, что они всячески торопили ф аш истских агрес
соров и делали все для того, чтобы обеспечить пораж ение СССР и исполь
зов ать  его для свержения советской власти.

По замы слу Бухарина, Рыкова и Т ом ского, во время нападения фаш ист
ского агрессора на СССР связанная с центром правых военная группа во



глазе с измевнико.м и ишисном Тухач-езск;им должна была использооать 
в()йну для низвержения со ветск ой  власти, откр ы ть фронт ерагу.

З а  ту  военную  помощ ь, которой  Троцкий, Б ухарин, Рыков и и ж е  
с ними добивались от  ф аш истских агрессоров, они служили им верой и 
правдой в качестве шпионов и диверсантов. Но фаш истским агрессорам  
эт о го  было недостаточно. И право-троцкистские предатели обещ али им р а с 
членение Страны советов, оттор ж ен и е от нее ряда богатейш их цветущ их  
сою зны х республик —  Украины, Белоруссии, С редне-А з,иатсиих республик, 
Грузии, А зербайдж ана, Армении и Приморья на Дальнем В осток е.

По непосредственным указаниям Бухарина и Рыкова право-троцкист
ские бандиты вербовали и создавали повстанческие отряды из антисовет
ских элементов, организо’выЕалк кулацкие восстания.

Суд, выявил, что Б ухарин, пытавшийся и зобразить  дело так , что он-де  
занимался лишь «проблем атикой общ его руководства и идеологической с т о 
роной дела», принимал сугубо практическое участие в весьма конкретны х  
злодеяниях право-троцкистской банды. В частности не кто иной, Kaic он, 
Б ухарин, послал для подготовки и организации кулацких восстаний в 1930  
году своего выученика Слепкова на К авказ и Я ковенко —  в Бийск, точно  
'гак ж е Рыков с этой  ж е целью отправил на Урал провокатора Зубарева.

П раво-троцкистские шпионы и агенты фаи!изма в целях подрыва о б о 
ронной мощи СССР совершили ряд кровавых диверсионных и вредитель
ских актов в различны х отраслях наш его народного хозяй ства.

Партия и сов ет ск ое  правительство наш ей страны постоянно заботятся  
о росте ж изненного уровня трудящ ихся, о  росте и х  благосостояния. Ф а- 
fiiHCTCKne ж е наймиты из антисоветского и «право-троцкистского блока'» 
делали все, чтобы э т о  благосостояние разруш ить. Они старались побольш е  
навредить народным массам, которы х они ненавидели звериной ненавистью, 
стремились вызвать недовольство у  населения, для т о го  чтобы осущ ествить  
свою чудовищную цель —  сверж ение советской власти и восстановление  
капиталистической эксплоатации в стране.

Проклятым фаш истским наймитам удалось причинить нам немало бед, 
им удалось вырвать из наш ей среды лучш их людей наш ей родины, пламен
ных револю ционеров, преданнейш их больш евиков. Они умертвили Вячеслава  
Рудольфовича М енжинского, Валериана Владимировича Куйбышева, Максима 
Пешкова. Ими умерщвлен гениальный писатель зем ли русской А лексей  
Максимович Горький. В списке кровавых преступлений право-троцкистской  
своры значится так ж е подготовка ряда террористических актов против р у 
ководителей советского правительства и партии, против товарищ ей  
Сталина, М олотова, Кагановича, Ежова. С победой к ол хозн ого  строя, когда  
ставка троц кистско-бухаринских слуг фаш изм а на кулацкие восстания была 
бита, эти  ф аш истские головорезы  усиленно занялись подготовкой тер р ор и 
стических актов против членов П олитбю ро. С ведома и при прямом уч а 
стии преступников из «право-троцкистского блока» троцкисты-зиновьевцы  
совершили зл одей ск ое убийство Сергея М ироновича Кирова.

Кровавый злодей Ягода, чье моральное обличье вызывает ом ерзен и е, на
ходясь на посту, на котором  он долж ен был оберегать страну от  п р еступ
лений, не только покрывал своих сообщ ников и з  «право-троцкистского бл о
ка», но и сам непосредственно совершил ряд неслыханных злодеяний.

Когда трижды проклятые трудящимися всего мира И уда-Троцкий и его  
сподручные Бухарин и Рыков задумали убийство Алексея М аксимовича 
Горького, Ягода взялся за  выполнение этого  неслы ханного преступления. На 
суде Ягода показывал: «Е нукидзе сообщ ил мне, что центр принял реш ени е  
приступить к ряду террористических актов над членами П олитбю ро и к ром е  
того персонально .над М аксимом Горьким. Енукидзе мне о б ’яснил, что «пра
во-троцкистский блок», имея в виду, как ближайш ую перспективу св ер ж е
ние советской власти, видит в лице Горького опасную  фигуру. Горький— не
поколебимый сторонник сталинского руководства и, несом ненно, в случае  
реализации заговора поднимет голос протеста против нас, заговорщ иков.



Учитывая огромный авторитет Горького внутри и вне страны, центр, по 
словам Е нукидзе, принял практическое реш ение о физическом устранении  
Г орького». И Ягода, э т о т  человекоподобный вампир осущ ествляет при по
мощ и своих людей —  Буланова и группы врачей-белогвардейц-ев —  эт о  чу
довищ ное злодеяние: методически, последовательно он похищ ает ж изнь  
у саоей жергаы. И благородное сердце Горького, будивш его самые возвы 
шенные чувства и стремления, бывшего совестью  миллионов, перестало бить
ся. З а  одно эт о  преступление имя Ягоды с презреньем и проклятьем будет  
всегда произноситься всем прогрессивным человечеством.

Когда э т о т  зверь в о б р а зе  человека, Ягода, почувствовал, что Николай 
Иванович Ежов, преданнейший больш евик, верный сын партии Ленина—  
Сталина докапывается до копош ащ ихся в глубоком подполье фаш истских  
гадов,—  Ягода перед своим уходом  и з  Наркомвнудела отравляет помещ ение, 
в котором  долж ен начать работу  тов. Ежов.

Следствие и суд по делу антисоветского «право-троцкистского блока»  
с полной неопроверж им остью  показали так ж е, что все эти  тягчайш ие госу
дарственны е преступления, соверш енные бандой презренны х отщ епенцев  
наш ей родины, не были для них случайностью . Они с н еи збеж ностью  и ест е 
ственностью  вытекали и з  всей прежней борьбы эт и х  бандитав против пар
тии Ленина— Сталина и против советской власти. П роцесс подвел итоги  
этой  многолетней борьбы.

Главари «празо-троц кистск ого блока» Бухарин и Рыков, называвшие 
себя социалистами ряд лет до революции, играли в партии роль проводников  
бур ж уазн ого  влияния на пролетариат. Они боролись против ж елезного един
ства партии, против гениального больш евистского учения великого Ленина.

Т ак, в годы реакции Бухарин примыкал к отзов и зм у, Рыков был полу- 
троцкистом , полуликвидатором. В годы империалистической войны бандит  
Бухари}! вм есте с предателем троцкистом  Пятаковым вел остр ую  борьбу  
против ленинско-сталинской программы по национальному вопросу, р еви зо
вал- ленинскую теорию  им'периализма и по-троцкистски боролся против  
ленинской теории построения социализма в одной стране. П осле февраль
ск ой  . бурж уазно-дем ократич еской  революции 1917  года Б ухарин, который  
в 1 9 1 6 — 1917 годах редактировал в Нью-Йорке вм есте с Троцким троцкист
скую  газету  «Новый мир», на VI с ’езд е  выступил с троцкистской схем ой. 
В дни Великой О ктябрьской революции Бухарин вновь и вновь проповедует  
отри ц ан и е возм ож н ости  «победы социализма в одной стране. Он вм есте  
с Троцким, вм есте с Рык&вым, дезертировавш им в октябрьские дни вкупе 
с Зиновьевым и Каменевым, пытается отравить рабочий класс бурж уазны м  
ядом неверия в социалистический характер О ктябрьской революции.

С победой пролетарской революции борьба эти х  прислужников бур ж уа
зи и  против дела Ленина— Сталина, против социализма, принимает ещ е бол ее  
остры е формы.

И звестно, что в тяжелы е дни Б реста (1918  год) Б ухарин вм есте с Т роц
ким яростно боролся против ленинской П0л1итики вы хода и з  империалисти
ч еск ой  войны. М аскируясь трескучими лозунгам и, «левыми» фразами, он 
п ровокационно пытался навязать партии политику, которая могла бы при
вести  к гибели пролетарской революции. И звестно, что молодой С оветской  
р есп убл и к е удалось о т в ест и ‘ угрожавш ий ей смертельный удар германского  
им периализм а, лишь преодолевая отчаянное сопротивление части верхуш ки  
т а к  назы ваемы х «левых коммунистов», возглавлявш ихся Бухариным, П ята
ковым, Радеком . Ленин и Сталин тогда разоблачили и заклеймили политику  
«револю ционной» фразы , указывая, что она выгодна лишь контрреволю цион
ной бур ж уази и  и дтеждународному империализму.

На суде выявилось, что Бухарин и его  приспешники назвали себя «левы
ми кс.м-мунектами», чтобы под этим прикрытие'м организовать сов'местно 
с Т роцким  и его группой и «левыми» эсерам и неслыханный контрреволю ци
онный ^аговор. Заговор эт о т  имел целью сверж ение советской власти; 
загсзор щ и к и  заг.ышляли арест и убийство товарищ ей Ленина, Сталина
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и Св-ердлова. Суд выявил, что эт о т  чудовищный факт тщ ательно скр:,!- 
вался заговорщ иками в течен ие 20 лет! Суд выявил, далее, что тер рор и 
стический акт, соверш енный эсерк ой  Каплан в августе 1918 года против  
вождя международной революции Владимира Ильича Ленина, явился прямым 
заверш ением мероприятий, намеченных по инициативе Бухарина кон тррево
люционным бухармнско-троцкистскгим «лево»-эс€ровским  блоком!

Эти безм ерн о чудовищные преступления, задуманны е м соверш енны е  
ш акалом фаш изма Бухариным у ж е в первые месяцы после победы Великой  
пролетарской социалистической революции, проливают яркий свет на всю  
его последующ ую преступную  деятельность. Тонкий, опытный двуруиш ик  
Бухарин систематически и в последую щ ие годы неоднократно выступал п р о
тив партии Ленина —  Сталина в со ю зе  с И удой-Троцким.

В 1921 году Бухарин, во время проф сою зной  дискуссии, создал < б̂уфер'^> 
для прикрытия позиции Т роцкого, рассчитанной на раскол пролетариата п 
гибель пролетарской диктатуры. В 1923  году, он блокировался с К ам ене
вым и Зиновьевым против товарищ а Сталина. В 1925  году он выбросил c b o : i 

кулацкий лозунг «обогащ айтесь». Н еоднократно Бухарин выступал с «п р и 
знанием » своих «ош ибок»: каждый раз он лгал, обманывал партию , 
творя под прикрытием своих покаяний подрывную контрреволю ционную  
работу. В период п ерехода к социалистической реконструкции Б ухарин  
вм есте с бандитами Рыковым и Томским в целях борьбы за  реставрацию  
капитализма в СССР сколотил правых в подпольную контрреволю цион
ную организацию, ш ироко использовавш ую, по циничному выражению Ры
кова, «легальные» возм ож ности . Таков путь, которым шли п разо-троц кист-  
ские бандиты к тем неслыханно чудовищным преступлениям, которы е ими 
выполнялись по приказу их ф аш истских хозяев  и за  которы е советский  
суд, выражающий волю всего советского народа, воздал им по заслугам .

П роцесс антисоветского «право-троцкистского блока» ещ е р аз с исклю 
чительной силой показал, как конкретно выглядит то  капиталистическое  
окруж ение, о  котором  не р а з  напоминали нам товарищ и Ленин и Стал:!к. 
«Мы живем не только в государстве,—  говорил Ленин на VIII с’езде  пар
тии,—  но и в с и с т е м е  г о с у д а р с т в  и сущ ествование С оветской р ес 
публики рядом с империалистическими государствами продолж ительное оре- 
мя немыслимо. В конце концов либо одно, либо другое победит. А пока э^ о г 
конец наступит, ряд самых ужасны х столкновений между С оветской респ уб
ликой и бурж уазны ми государствами неизбеж ен» \

Недавно товарищ  Сталин ещ е раз напомнил нам о капиталистическом  
окруж ении: «В самом деле,—  писал он,—  было бы смешно и глупо з а 
крывать глаза на ф акт капиталистического окруж ения и думать, что наши 
внешние враги не попытаются при случае произвести на СССР военное на
падение. Т ак могут думать тольк^. слепые бахвалы или скрытые враги, ж е
лающ ие усыпить народ».

Изобличенная и пойманная советским народом, банда фашистск'тх ла
зутчиков уничтож ена. Но нет никакого сомнения в том , что ф аш истские  
и иные капиталистические страны, окруж аю щ ие Советский С ою з, и впредь 
будут засылать в наш у страну своих шпионов, вредителей, диверсантов п 
убийц, будут пытаться восстановить свою агентуру.

Товарищ  Сталин указы вает, что «нуж но весь наш народ держ ать в с о 
стоянии мобилизационной готовн ости  перед лицом опасности военного напа
дения, чтобы никакая «случайность» и никакие фокусы наш их внешних вра
гов не могли застигнуть нас врасплох».

Помня эти  указания своего вождя, руководимый непобедимой партием 
Ленина— Сталина, великий советский народ и впредь будет беспощ адно  
уничтож ать всякого, кто посягнет на его прекрасную  ж изнь, освсщеннук^ 
солнцем Сталинской К он сти туц ш .

') В. И. Л е н и н. Соч. Т. XXIV, стр. 122.



ШСЬМО т . ИВАНОВА И ОТВЕТ Т. СТАЛИНА

Тов. СТАЛИНУ.

От штатного пропагандиста РК ВЛКСМ Мантуровского 
района, Курской области— ИВАНОВА Ивана Филипповича,

Дорогой ТОВ. Сталин, убедительно прош у р а з ’яснить мне следующий 
вопрос: у  нас на м естах, да и в обк ом е комсомола имеется двоякое понятие  
об окончательной победе социализма в нашей стране, т. е . путаю т первую  
группу противоречий со второй. В Ваш их трудах —  о судьбах социализма  
в С оветском  С ою зе идет речь о двух группах противоречий —  о  внутренних  
и внеш них.

О первой группе противоречий понятно, что мы их разреш или —  
социализм внутри страны победил.

Я хочу получить ответ о второй группе противоречий, т . е. между  
страной социализм а и капитализма, Вы указы ваете, что окончательная  
победа социализма озн ач ает  разреш ени е внеш них противоречий, имеет  
полную гарантию о т  интервенции, а следовательно от реставрации капита
лизма. А эт а  группа противоречий разреш има только усилиями рабочих  
всех стран.

Да, и тов. Ленин учил нас —  «окончательно победить мож но только  
в мировом масш табе, только совместными усилиями рабочих всех стран».

Будучи на семинаре ш татны х пропагандистов в обк ом е ВЛКСМ, я осн о
вываясь на Ваш их трудах, сказал, что окончательная победа социализма  
м ож ет быть в мировом м асш табе, но обк ом оеские работники —  У рож енке  
(первый секретарь обком ола) и К азелков (инструктор по пропаганде) мое 
выступление квалифицируют, как троцкистскую  вылазку.

Я стал им зачитывать цитаты из Ваш их трудов по этом у вопросу, 
но У р ож ш к о предложил мне закры ть трехтом н ик, высказав, что 
«тов. Сталин говорил в 1926  г., а мы у ж е имеем 1938  г., тогда мы 
не имели окончательную  победу, а теперь имеем и нам теперь думать  
об  интервенции и реставрации никак не следует»; дальше, он говорит —  
«мы теперь имеем окончательную  победу социализма и имеем полную  
гарантию о т  интервенции и реставрации капитализм а». И так меня посчитали  
гюсобником троцкизм а, сняли с пропагандистской работы  и поставили 
вопрос о  пребошании в ком сом оле.

П рош у, тов. Сталин, р а з ’яснить —  имеем ли мы окончательную  победу  
социализма или пока ещ е нет? М ож ет быть я ещ е не нашел догюлнитель- 
ного соврем енного материала по эт ом у  вопросу, в связи с изменениями  
современности.

Я так ж е считаю заявление У рож енк о антибольш евистским, что труды  
тов. Сталина по этом у  вопросу нем нож ко устарели. И правильно ли п осту
пили работники обком а, посчитав меня троцкистом . Э то для меня очень  
обидно и оскорбительно.

П рош у, тов. Сталин, не отк аж и те в просьбе и дайте ответ по адресу—  
М антуровский район, К урской обл. 1-й Засем ский с/совет ИВАНОВУ Ивану 
Филипповичу.

И. ИВАНОВ.
18 .1 .38  г.
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И. В. Сталин.

ОТВЕТ Т-ЩУ ИВАНОВУ ИВАНУ ФИЛИ1Ш0ВИЧУ.

Вы, конечно, правы, т. Иванов, а Ваши идейные противники т  •е 
товарищ и У рож енке и Казелков — не правы. » • •

И вот почему.
Н есомненно, что вопрос о  победе социализма в одной стране, в данном  

случае, в наш ей стране — имеет ДВЕ РАЗЛИЧНЫЕ стороны.
ПЕРВАЯ сторона вопроса о победе социализма в нашей стране обни

мает проблему взаимоотношений классов внутри нашей страны. Э т о __
область ВНУТРЕННИХ отношений. Может ли рабочий класс наш ей страны  
преодолеть противоречия с нашим крестьянством и наладить с ним сою з  
сотрудничество? М ожет ли рабочий класс нашей страны в сою зе  с нашим  
крестьянством разбить буржуазию нашей страны, отобрать у нее зем лю , 
заводы, шахты и т. п. и построить = своими силами новое бесклассовое  
общ ество, полное социалистическое общество?

Таковы проблемы, связанные с ПЕРВОЙ стороной вопроса о п обеде  
социализма в нашей стране.

Ленинизм отвечает на эти проблемы положительно. Ленин учит что  
«МЫ ИМЕЕМ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ПОЛНОГО СОЦИА
ЛИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА». Стало быть, мы можем и должны собстеен^  
ными силами jэдoлeть свою буржуазию и построить социалистическое общ е-  
стао. Троцкий, Зиновьев, Каменев и прочие господа, ставш ие потом ш пио
нами и ̂ агентами фаш изма, отрицали возможность построения социализма  
в нашей стране б ез  предварительной победы социалистической революции  
в других, странах, в капиталистических странах. Эти господа по сути дела 
хотели повернуть нашу страну назад, на путь бур ж уазн ого  развития, 
прикрывая свое отступничество фальшивыми ссылками на «победу рево
люции» в других странах. Об этом именно и шел спор у  наш ей партии  
с ЭТС4МИ господами. Дальнейший ход развития нашей страны показал, что



партия была права, а Троцкий и кс/лпамия были не правы. Ибо за  эт о  сремя 
глы успели у ж е ликвидировать с б о ю  бурж уазию , наладить братск ое сотруд
ничество со своим крестьянством и построить в основном социалистическое  
общ ество, несмотря на отсугстви е победы социал!ист!Ической резолюции  
в других странах.

Т ак обстои т  дело с ПЕРВОЙ стороной вопроса о победе социализма  
в нашей стране.

Я думаю , ТОО. Иванов, что Ваш спор с т .т . У рож енк е и Казелковым  
касается не этой  стороны вопроса.

ВТО РАЯ сторона вопроса о победе с о ц и а ж зм а  в нашей стране обни
мает проблему взаим оотнош ений нашей страны с другими странами, с капи* 
т а ;» 1стическимп странамги, проблему взаим оотнош ений рабочего класса 
iHameft страны с бур ж уаз8'1ей  других стран. Э то —  область ВНЕШ НИХ, 
МЕЖ ДУНАРОДНЫ Х отнош ений. М ожет ли победивш ий социализм одной  
страны, имеющий в окруж ении множ ество сильных капиталистических  
стран, считать себя вполне гарантированным от  опасности военного вторж е
ния (интервенции), и, стало быть, от  попыток возстановления капитализма  
в наш ей стране? М огут ли наш рабочий класс и наш е крестьянство соб
ственными силами, б ез  серьезной  помощи рабочего класса капиталисти
ческих стран, одолеть бурж уази ю  других стран так  ж е, как они одолели  
свою  бур ж уази ю ? Иначе говоря: мож но ли считать победу социализма  
в наш ей стране окончательной, т. е. свободной от  опасности военного  
нападения и попыток возстановления капитализма, при условии, что победа  
социализм а имеется только в одной стране, а капиталистическое окруж ение  
пр одол ж ает  сущ ествовать?

Таковы проблемы, связанные со ВТОРОЙ стороной вопроса о  победе  
социализм а в наш ей стране.

Ленинизм отвечает на эти  проблемы отрицательно. Ленинизм учит, 
что «окончательная победа социализма в смысле полной гарантии от  ре
ставрации бурж уазны х отнош ений возм ож на только в международном
м асш табе» (см. извести, резолю цию  XIV конференции ВКП). Э то значит,
что серьезн ая  помощь м еж дународного пролетариата является той силой, 
б е з  котор ой  не м ож ет бо1ть реш ена задача окончательной победы социа
лизм а в одной стране. Э то , конечно, не значит, что мы сами должны  
сидеть слож а руки, в ожидании помощи извне. Н аоборот, помощь со  с т о 
роны м еж дународного пролетариата должна быть соединена с нашей работой  
ло усилению обороны  нашей страны, по усилению К расной армии и Красного  
ф л ота, по мобилизации всей страны на борьбу с военным нападе-ние-м 
и попытками реставрации бурж уазны х отнош ений.

В от что говорит на э т о т  счет Ленин:

«Мы живем не только в государстве, но и В СИСТЕМЕ ГОСУ
ДА РС ТВ, и сущ ествование С оветской республики рядом с империали
стическими государствами продолж ительное время немыслимо. В конце  
концов либо одно, либо другое победит. А пока э т о т  конец наступит, 
ряд самых уж асны х столкновений меж ду С оветской республикой и бур
ж уазны ми государствами н еизбеж ен . Э то значит, что господствую щ ий  
класс, пролетариат, если только он хоч ет  и будет  господствовать, 
долж ен док азать  э т о  и своей военной организацией» (т. XXIV, 
стр. 122 ).

И дальш е:

«Мы окруж ены  людьми, классами, правительствами, которы е о т 
крыто выражают ненависть к нам. Надо помнить, что от  всякого на
ш ествия мы всегда на волоске» (т. XXVII, стр. 1 1 7 ),

С казано остр о и крепко, но честно и праздизо, б е з  прикрас, как умел  
говорить Ленин.
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На основе эт и х  предпосылок в «В опросах ленин^^з.ма» Сталина было 
сказано:

«Окончательная победа социализма есть полная гарантая от  
попыток интервенции, а значит, и реставрации, ибо сколько нибудь 
серьезная попытка реставрации м ож ет иметь место г т и ь  при серьезной  
поддерж ке извне, лишь при поддерж ке меж дународного капитала. П о
этом у поддержка нашей революции со стороны рабочих всех стран, 
а тем более победа эт и х  рабочих хотя бы в нескольких странах  
^rвляeтcя необходимым условием полной гарантии первой побелгившей 
страны от  попыток интервенции и реставрации, необходимым условием  
окончательной победы ссциализма» («Вопросы ленг^низма», 1937 г., 
стр. 134).

В самом деле боыо бы смеш но и глупо закрывать глаза на факт кап'л- 
талистического окруж ения и думать, что наши внешние враги, например, 
фашисты не попытаются при случае произвести на СССР военное нападе
ние. Так могут думать только слепые бахвалы или скрытые враги, ж елаю 
щие усыпить народ. Не м енее смеш но было бы отрицать, что в случае  
малейш его усп еха  военной интервенции интервенты попытаются разруш ить  
в заняты х ими районах советский строй и возстановить бурж уазны й строй. 
Р азве Деникин или Колчак не возстанавливалм в заняты х ими районах  
бурж уазны й строй? Чем фашисты лучш е Деникина или Колчака? Отрицать  
опасность военной интервенции и попыток реставрации при существование! 
капиталистического окруж ения могут только головотяпы или скрытые враги, 
желаю щ ие прикрыть бахвальством свою враждебность и старающ иеся  
демобилизовать народ. Но мож но ли считать победу социализма в одной  
стране окончательной, если эт а  страна имеет вокруг себя капиталисти
ческое окруж ение и если она не гарантирована полностью от опасности  
интервенции и реставрации? Ясно, что нельзя.

Т ак обстои т дело с вопросом о победе социализма в одной стране. 
Выходит, что вопрос эт о т  содерж ит две различные проблемы: а) про

блему ВНУТРЕННИХ отнош ений нашей страны, т. е. проблему преодоления  
своей бурж уазии  и построения полного социализма, и б) проблему ВНЕШНИХ  
отнош ений нашей страны, т. е. проблему полного обеспечения нашей 
страны от  опасностей военной интервенции и реставрации. Первая проблема 
у ж е  разреш ена нами, так как наша бурж уазия уж е ликвидирована и с о 
циализм у ж е построен в основном. Э то  называется у нас победой социа* 
лизма, или точнее, победой социалистического строительства в одной стра
не. Мы могли бы сказать, что эта  победа является окончательной, если бы 
наша страна находилась на острове и если бы вокруг нее не было мно
ж ества других, капиталистических стран. Но так как мы живем не на 
острове, а «в систем е государств», значительная часть которы х враж дебно  
относится к стране социализма, создавая опасность интервенции и рестав
рации, т о  мы roeopwM откры то и честно, что победа социализма в нашей 
стране не является ещ е окончательной. Но из этого  следует, что вторая 
проблема пока не разреш ена и ее придется ещ е разреш ить. Более того: 
вторую  проблему невозм ож но разреш ить в том ж е порядке, в каком р азр е
шили первую проблему, т. е. путем лишь собственны х усмлий нашей страны. 
Вторую  проблему мож но разреш ить лишь в порядке соединения серьезны х  
усилий международного пролетариата с ещ е более серьезными усили;ям!и 
всего наш его советского народа. Н ужно усилить и укреггить интернацио
нальные пролетарские связи рабочего класса СССР с рабочим классом  
бурж уазны х стран; нуж но организовать политическую помощь рабочего  
класса бурж уазны х стран рабочем у классу нашей страны на случай воен
ного нападения на нашу страну, равно как организовать всяческую помощь 
рабочего класса нашей страны рабочем у классу бурж уазны х стран; нужно  
всемерно усилить и укрепить наш у Красную армию. Красный флот, К рас
ную аш ацию , О соавиахим. Н ужно весь наш народ держ ать в состоянии



мобилизационной готовности перед лицом опасности военного нападения, 
чтобы никакая «случайность» и никакие фокусы наш их внешних врагов 
н-е могли застигнуть нас врасплох...

Из Ваш его письма видно, что т. У рож енко держ знся других, не совсем  
леш ш ских взглядов. Он, оказы вается, утверж дает, что «мы теперь имеем  
окончательнук^ победу социализма и имеем полную гарантию от  интер
венции и рестакрации капитализма». Не м ож ет быть сомнения, что т. У ро
ж енко в корне не прав. Т акое утверж дение т. У рож енко м ож ет быть 
о б ’яснено лишь непониманием окруж аю щ ей действительности и незнанием  
элементарны х положений ленинизма, или ж е пустопорож ним хвастовством  
зазнавш егося молодого чиновника. Если мы в самом деле «имеем полную  
гарантию  о т  интервенции и реставрации капитализм а», т о  нужны ли нам 
после эт о го  сильная Красная армия. Красный флот, Красная авиация, 
сильный О соавиахим, усиление и укрепление интернациональных проле
тарск и х связей? Не лучше ли будет миллиарды денег, уходящ ие на усиление 
Красной армии, обратить на другие нужды, а Красную армию сократити  

до минимума, или даж е распустить вовсе? Т акие люди, как т. У рож енко, 
если они с у б ’ективно даж е преданы наш ему делу, о б ’ективно опасны для 
наш его дела, ибо они своим хвастовством вольно или невольно (эт о  все 
равно!) усыпляют наш народ, дем обилизую т рабочих и крестьян и пом о
гают врагам застигнуть нас врасплох в случае международны х осложнений.

Ч то касается того, тов. Иванов, что Вас, оказы вается, «сняли с про
пагандистской работы и поставили вопрос о пребывании в ком сом оле», т о  
опасаться Вам эт ого  не следует. Если люди и з  обком а ВЛКСМ действи
тельно за х о т я т  уподобиться чеховском у унтер-оф ицеру Пришибееву, 
м ож но не сомневаться, что они проиграют на этом . В нашей стране  
не любят Пришибеевых.

Т еперь Вы м ож ете судить, устарело ли известн ое м есто из книги 
«Вопросы ленинизма» по вопросу о  победе социадазм а в одной стране. 
Я бы сам очень хотел , чтобы оно устарело, чтобы не бьыо больш е на свете  
т ак и х  неприятных вещей, как капиталистическое окруж ение, опасность  
военного нападения, опасность реставрации капитализма и т. п. Но, к со 
жалению, эти  неприятные вещи все ещ е продолж аю т сущ ествовать.

И. Сталин.
12 февраля 1938  г.
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Н. Егоров

2 5 - л е т и е  с т а т ь и  
т о в а р и щ а  С Т А Л И Н А

„МАРКСИЗМ 
И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОО“

Работа товарища И. В. Сталина 
«Марксизм и национальный вопрос»  
была написана в конце 1912 — нача
ле 1913 года  в Вене и впервые была 
напечатана за подписью К. Сталин 
в № №  3—5 большевистского журна
ла «Просвещение» за 1913 го д  под  
заглавием «Национальный вопрос и 
социал-демократия». В 1914 го д у  ра
бота эта была издана отдельной 
книгой под названием «Национальный 
вопрос и марксизм» в издательстве 
<иПрибой» (Петербург).

Партия больш евиков на всех этап ах  
своей борьбы за  диктатуру пролета
риата и построение социалистического  
общ ества всегда подчеркивала исклю
чительное значение национального  
вопроса. Свобода национальностей, за  
которую  боролись большевики, была 
одним из основных моментов, собрав
ш их «...вокруг красного знамени рус
ского пролетариата крестьян более  
чем двсдцати национальностей н е о б ’- 
ягной России» \

Больш евистская ленинско - сталин
ская национальная политика создала  
т о т  нерушимый сою з народов, « ...п р о
тив которого оказались бессильными 
все и всякие «дипломатические» у х и 
щрения и тщ ательно проводившиеся  
«блокады» Мудрая ленинско-сталин
ская национальная политика, т о р ж е
ство которой отраж ен о в Великой  
Сталинской Конституции, привела на
роды нашей страны к небывалому х о 

зяйственному и культурному расцве- 
i y ,  к победе социализма.

Ленин и Сталин подчеркивали ог
ром ное значение национального вопро
са для революционной борьбы во всем 
мире. Ленин писал: «Национальным 
вопрос —  явление м и р о в о  е» ^

Опираясь на основные высказывания 
Маркса и Энгельса по национальному 
вопросу, Ленин и Сталин разработали  
учение о национально-колониальных  
революциях в эп о х у  империализма.

Исключительна роль товарищ а  
Сталина как в теоретической р азр а
ботк е национально-колониального во
проса, так и в руководстве борьбой за  
претворение в жизнь основных поло
жений больш евистской национальной 
программы. Ещ е задолго до революции 
в своей р аботе  «М арксизм и нацио
нальный вопрос», написанной 25 лет 
том у назад, товарищ  Сталин дал глу
бок ое, м арксистское обоснование  
больш евистской программы по нацио
нальному вопросу.

Эта работа товарищ а Сталина, не
посредственно примыкающая по свое
му содерж анию  к таким работам  
Ленина, как «К ритические зам етки по 
национальному вопросу»  ̂ и «О праве 
наций на самоопр'^деление» ^ пред
ставляет докум ент исключительной 
теоретической важности, имеющий вы
дающ ееся меж дународное значение.

В. И. Ленин по поводу этой  работы  
товарищ а Сталина в 1913 году писал: 
«В теорети ческой  марксистской лите
ратуре ...основы национальной про
граммы с.-д. у ж е  были освещены за  
последнее время (в первую голову 
здесь выдвигается статья Сталина)»®.

Р абота товарищ а Сталина дает т е о 
ретическое обоснование больш евист
ского реш ения национального вопро
са: признания права наций на само
определение, вплоть до государствен
ного отделения. Она нанесла смертель
ный удар лозунгу «национально-куль- 
турной автономии», принятому ав
стрийскими социал-демократами и пе
ренятому от них бундовцами и ликви
даторами. Р абота товарищ а Сталина

* И.  С т а л и н  «Марксизм и националь
но-колониальный вопрос», стр. 87. Парт- 
излат. 1937.

‘ Т а м  ж е, стр. 88.

 ̂ Ленинский сборник XXX «Нацио
нальный вопрос», стр. 61.

'‘ В. И. Л е н и н .  Соч. Т. XVII, стр. 
129— 159.

 ̂ Т а м ж е ,  стр. 425—474.
® Т а м ж е ,  стр. 116.
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и сейчас им еет остр о актуальное зн а 
чение. Для борю щ ихся за  свою нацио
нальную независимость угнетенных  
империалистическими странами наро
дов она является лучшим руководством  
в области национального вопроса.

Та международная и внутренняя о б 
становка, в которой  писал товарищ  
Сталин «М арксизм и национальный 
вопрос», в ещ е больш ей степени под
черкивает е е  исключительную роль в 
деле борьбы российского пролетариата  
и для меж дународного револю ционного  
движения в целом. Статья написана 
в остр о полемическом духе , направле
на против националистических извра
щений национальной программы рево
люционной социал-демократии как со  
стороны  австрийской социал-демокра
тии —  О тто Б ауэра, так  и со стороны  
Бунда и троцкистов.

Б орьба, развернувш аяся по нацио
нальному вопросу накануне мировой  
империалистической войны, не была 
отвлеченной теор ети ческой  борьбой. 
К онкретно-историческая обстановка, 
сложивш аяся к э т о м у  времени в на
ш ей стране и на международной ар е
не, выдвигала на очередь дня револю 
ционное реш ение национального во
проса и беспощ адную  борьбу против  
оппортунистических, националистиче
ских искажений марксизма в этой  о б 
ласти.

В своей статье «О праве наций на 
сам оопределение»  ̂ в начале 1914 го
да Ленин писал, что к этом у времени  
в Западной Европе эп оха  б у р ж уазн о
дем ократических революций, эп оха  
национальных движений и создания  
национальных государств у ж е минова
ла и для нее вопрос о сам оопределе
нии наций, поскольку в ней созданы  
национально-едины е государства, не  
стои т.

Но в Восточной Европе и Азии эп о 
ха  бурж уазно-дем ократич еских рево
люций только началась в 1905 году.

«Революции в России, Персии, Т ур
ции, К итае, войны на Балканах —  вот 
цепь мировых событий н а ш е й  эп охи  
наш его «в остока». И в этой  цепи со
бытий только слепой м ож ет не видеть

и. в. Сталин.

пробуждения ц е л о г о  р я д а  бурж у
азн о  - дем ократических национальных 
движений, стремлений к созданию  на
ционально-независимых и националь
но-единых государств. Именно потом у  
и только потом у, что Россия вместе с 
соседними странами переж ивает эт у  
эп о х у , нам нужен пункт о праве на
ций на самоопределение в нашей про
грамме»

Товарищ  Сталин в своей работе  
«М арксизм и национальный вопроса, 
указывая на рост империализма в 
Европе, на рост колониальной экспло- 
атации как на факторы , с особенной  
актуальностью  выдвигающие н ео б х о 
димость борьбы за  право наций на са
моопределение, писал: «Р ост  импе
риализма в Европе —  не случайность.

'■/В Европе капиталу становится тесно,, 
и он рвется в чужие страны, ища но
вых рынков, дешевых рабочих, новых 
точек  приложения. Но эт о  ведет к 
внешним осложнениям и войне. Никто 
не м ож ет сказать, что Балканская  
война является концом, а не началом  
осложнений. Вполне возм ож но так ое  
сочетание внутренних и внешних конъ
ю нктур, при котором  та или иная на-

 ̂ В. И. л  е м и н. Соч, Т. XV'II, стр. 427.  ̂ Т а м ж с, стр, 436,
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циональность в России найдет нуж 
ным поставить и реш ить вопрос о 
своей независимости. И, конечно, не 
дело .марксистов ставить в таких слу
чаях преграды».

9 октября (26 сентября) 1912  года 
началась балканская война (между  
Болгарией, О р б и е й , Грецией и Ч ерно
горией— с одной стороны  и Турцией—  
с другой), явившаяся прологом к ми
ровой империалистической войне. Вой
на -эта ещ е больш е обострила проти
воречия империалистов на Балканах и 
особенн о остр о выдвинула вопрос о  
борьбе балканских народов за  нацио
нальную независимость.

Ленин писал: «Всеобщ ий интерес  
устрем лен теперь на Балканы. И эт о  
понятно. Для всей восточной Ееропы  
бьет, м ож ет быть, час, когда ск аж ут  
свое свободное и реш ительное слово 
сами народы» \

П обеда балканских государств, по  
мнению Ленина, означала в первую  
очередь осущ ествление требования  
«Балканы— балканским народам», что  
представляло громадный шаг вперед  
в смысле разреш ения национального  
вопроса.

«Н есмотря на то , что на Балканах  
образовался сою з монархий, а не с о 
ю з республик, —  писал Ленин, —  не
смотря на то , что осущ ествлен сою з  
благодаря войне, а не благодаря рево
лю ци и,—  несмотря на эт о , сделан ве
ликий шаг вперед к разруш ению  о с 
татков средневековья во всей восточ
ной Европе. И рано ликуете, господа  
националисты! Э тот шаг —  п р о т и в  
вас, ибо в России б о л ь ш е  в с е г о  
остатков средневековья!» ^

Ш ирокая волна мощных дем онстра
ций и митингов протеста против вой
ны и вмеш ательства великих держав  
в балканские flewia поднялась в Пари
ж е, Л ондоне, Берлине и других горо
дах. М еждународный пролетариат б о 
ролся за  предотвращ ение мировой  
войны.

В разгар балканской войны сост о 
ялся Чрезвычайный конгресс II интер
национала в Б азел е (24— 25 ноября  
1912 года). Реш ения этого  конгресса  
были целиком направлены против уг
розы  империалистической войны, на
висшей над Европой. Только сплочен

ность пролетариата, его революцион
ная борьба могли ее предотвратить. 
Базельский конгресс призывал проле
тариат «придать своим общим плано
мерным действиям максимальную силу 
и энергию ». Касаясь национального 
вопроса, конгресс призывал балкан
ских социалистов «...противодейство
вать не только возобновлению  преж 
ней вражды м еж ду сербами, болгара
ми, румынами и греками, но и всякому 
угнетению  т ех  балканских народов, 
которы е ныне находятся в противопо
ложном военном лагере ...противопо
ставить так ж е разнузданном у нацио
нальному ш овинизму братстро всех  
балканских народов, включая албан
цев, тур ок  и румын» ■'*.

Последующ ие события показали, что  
озверелый шовинизм взял верх. Вожди  
II интернационала и не собирались вы
полнять своих собственны х решений и 
вести действительную борьбу против 
нараставш его звериного шовинизма, 
являвшегося идеологической подготов
кой к надвигавшейся кровавой импе
риалистической бойне. Не случайно, 
что именно в обстан овк е непосредст
венного кануна мировой империали
стической войны усиленно пропаганди
ровалась работа О тто Бауэра, пред
ставлявшая собой особо  тон к ое извра
щ ение марксизма в националистиче
ском духе.

Борьбу против нарастаю щ его шови
низма со всей реш ительностью  повели 
большевики —  единственная партия, 
всегда остававш аяся верной револю
ционному знамени интернационализ
ма и социализм а, высоко державшая  
эт о  знамя и тогда, когда война стала  
фактом .

 ̂ В. И. Л е н и н .  Соч. Т. XVI, стр. 158. 
® Т а м ж е ,  стр. 175.

Во внутренней обстановке России  
времени 1912— 1913 годов был ряд 
моментов, придававших национально
му вопросу особую  остр оту  и акту
альность.

Как известно, Россия была узловым 
пунктом противоречий капитализма, 
очагом невиданного политического  
гнета и хищ нической эксплоатации. 
Она была «тю рьмой народов». П оэто
му национальный вопрос в царской  
России имел всегда больш ое значение. 
Но в т о т  период, к котором у отно-

 ̂ В. И. Л е н и н .  Соч. Т. XVIII. стр. 409.
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сится работа товарищ а Сталина, н а
циональный вопрос встал с особой  
остротой .

Товарищ  Сталин в самом начале 
своей статьи сж а то  и четко р а з ’яс- 
няет, почем у в России того  времени  
национальный вопрос приобрел так ое  
исключительное значение и почему  
сер ьезн ое и всестороннее обсуж дение  
его стало необходим остью .

Первая и основная причина эт ого  
заклю чалась в том , что  революция 
1905  года привела к пробуж дению  на
циональностей.

«В том ж е направлении пр обуж 
дения национальностей, —  пишет 
товарищ  Сталин, —  действовал уста 
новившийся з а  э т о  время «кон ститу
ционный реж им » ...А  поднявшаяся 
сверху волна воинствую щ его нацио
нализма, целый ряд репрессий со  с т о 
роны «власть имущ их», мстящих 
окраинам з а  их «свободолю бие»,— вы
звали ответную  волну национализма  
снизу, переходящ его порой в грубый 
ш овинизм» \

Н арастающ ая волна национализма  
все больш е угрож ала захватить рабо
чие массы. Н еобходим о было «дать  
отпор национализму, оградить массы 
от общ его «поветрия», что могла 
сделать только социал-демократия, 
противопоставив национализму испы
танное оруж и е интернационализма, 
единство и нераздельность классовой  
борьбы».

Задача, ложившаяся в этом  о т н о 
шении на больш евиков, была тем б о 
л ее  ответственной и серьезной , что  
масю^фовавшиеся знаменем марксизма  
и социал-демократии бундовцы, лик
видаторы и троцкисты  полностью и 
целиком скатились к национализму.

Бунд дош ел до того , что во время 
избирательной кампании в IV думу 
о б ’явил боевым пунктом своей плат
формы «празднование субботы » и 
«признание ж аргона», а кавказские  
меньшевики-ликвидаторы во главе с 
Ноем Ж ордания выставили в качест
ве очередного требования «культур
но-национальную  автономию ».

Августовская конференция 1912  
года, на которой был сколочен Т роц
ким троцкистско - ликвидаторский

 ̂ И. С т а л и н  «М арксизм и  националь- 
но-колони-альный вопрос», стр. 3.
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блок из всякого антипартийного  
сброда, прямо нарушила партийную  
программу, признав, что националь
но-культурная автономия якобы не 
идет в р азр ез с точным смыслом п р и 
нятой партией программы.

Соверш енно неверную позицию в 
области национального вопроса зан я
ла и Р о за  Л юксембург, старавшаяся  
увлечь за  собой польских социал-де
мократов. В больш ой статье «Н ацио
нальный вопрос и автономия» (1 9 0 8 —  
1909 годы) она выступила с требова
нием: « И з’ять из нашей программы  
пункт о праве наций на сам оопреде
ление, как потерявший практический  
смысл». Она пыталась док азать, что  
будто бы национальный вопрос отжил  
свой век и отош ел в прош лое и что  
п оэтом у требование права наций на 
сам оопределение становится реакци
онным лозунгом . Ленин в своей р або
т е  «О праве наций на сам оопределе
ние» (т. XVII, стр. 4 2 7 — 447) дал под
робный р азбор  многочисленных ош и
бок, допущ енны х Р озой  Люксембург 
и приводивших ее  к полному разрыву  
с марксизмом. З а  ош ибки Розы  Люк
сембург крепко уцепился Троцкий, 
старавшийся вбить клин в партийные 
ряды и у ж е в то  время показавш ий  
себя как заклятый враг больш евизма.

«Никогда ещ е, —  писал Ленин, —- 
ни по одному сер ьезн ом у вопросу  
марксизма Троцкий не имел проч
ных мнений, всегда «пролезая в 
щель» т ех  или иных разногласий и 
перебегая от  одной стороны  к другой. 
В данный момент он находится в ком 
пании бундовцев и ликвидаторов. Ну, 
а э т и  господа с партией не церем о
нятся» (т. XVII, стр. 469).

З а  эти  ж е ош ибки Розы Люксем
бург уцепились, как известно, в годы 
идшериалистической войны предатели  
и провокаторы , троцкистские пособ
ники и подлые слуги фаш изма Б уха
рин и Пятаков —  эти давнишние 
сообщ ники по борьбе против Ленина 
и партии. Сокруш аю щ ую  критику их 
антимарксистским установкам Ленин 
дал в статьях «О каррикатуре на 
марксизм и об «империалистическом  
эконом изм е» и «О рож даю щ емся на
правлении «империалистического э к о 
ном изм а». В последней Ленин писал 
по поводу писаний троцкистского по
собника, предателя и провокатора Бу-



харнна, что они, по его « ...глубоком у  
убеж дению , не больш евизм и не марк
сизм, а маленький вариант того  ж е  
старенького «-экономизма»

Уклон отдельных социал-дем ократи
ческих групп к национализму таил в 
себ е  угр озу  организационному един
ству партии, так как н еи збеж н о вел 
к ф едерализм у, к разм еж еванию  еди
ной партии по национальностям. Учи
тывая эт у  сторону национального во
проса, Ленин писал: «Э тот  вопрск: и 
в своей общ епринципиальной п оста
новке с точки зрения социализма, и в 
практически - организационном отн о
шении (строительство нашей собствен
ной партии) настоятельно тр ебует  об 
суждения и решения всеми с.-д. орга
низациями» \

Борьба с возрастаю щ им национа
лизмом, со  всеми искажениями марк
сизма в национальном вопросе была 
настоятельно необходим ой, особенн о  
перед лицом нового револю ционного  
подъема, начавш егося после ленских  
событий в апреле 1912  года.

Национальный вопрос становился  
одним из ж гучих вопросов наступаю 
щей бурж уазно-дем ократической рево
люции.

У ж е П ражская конференция 1912  
года в резолю ции «О современном мо
м енте и задачах партии» подчеркива
ла, ч т о , «оставаясь бессильным на по
чве мировой конкуренции соврем ен
ных капиталистических государств и 
будучи оттесняем все бол ее на задний  
план в Европе, царизм в со ю зе  с чер
носотенным дворянством и крепнущ ей  
промышленной бурж уазией  пытаются  
ныне удовлетворить свои хищ нические  
интересы путем грубо-«националисти
ческой» политики, направленной про
тив окраин, против всех угнетенны х  
национальностей, против бол ее куль
турны х областей (Финляндия, Польша, 
Северо-Западны й Край) в частности и 
путем колониальных захватов , напра
вленных против ведущ их револю цион
ную борьбу за  свободу народов Азии  
(Персия, К итай)»".

К раковское совещ ание ЦК с мест
ными работниками, состоявш ееся в 
конце декабря 1912  года, в своем ре

шении о «националных» с.-д. орга
низациях вновь придало «...рабочих  
всех нациснальносте: России к сам о
му реш ительному отюру воинствую 
щему национализму :«акции, к бор ь
бе  со всеми и всячес;1ми проявления
ми националистичесэго духа среди 
трудящ глся масс»  ̂ Совещание при
звало социал-демокртических р або
чих на м естах к сиянию в единые 
организации РСДРП, ...ведущие р або
т у  на каждом и з язьгш м естного п р о 
летариата и осущестпяющие на деле  
единство снизу, как ,:о ведется и зда
вна на К авказе» I  h К авказе, как  
известно, издавна рботал товарищ  
Сталин, который был организатором и 
основателем революишных больш е
вистских организацй: Закавказья и 
который сумел в слжнейшей о б ста 
новке многонационаьного Кавказа  
наладить социал-демсратическую ра
бо т у  на основе под-тшого пролетар
ского интернационалзма и братства  
народов.

Н еобходим ость тесетической р а з
работки национально вопроса вста
ла со всей актуальмгью. И э т у  ра
боту  выполнил товарц Сталин, к о т о 
рый и приступил к в период кра
ковского совещ ания,» время своего  
пребывания в Краков: и Вене (начали 
1913  года). Именно р аботу  това
рища Сталина имел взиду Ленин, к о
гда писал Горькому:«Насчет нацио
нализма вполне с В т  согласен, что  
надо этим заняться посурьезнее. У 
нас один чудесный грзин засел  и пи
ш ет для «Просвещение больш ую ста 
тью, собрав в с е  автрийские и пр. 
материалы. Мы на эт наляжем»

И товарищ  Сталин илег. В к орот 
кий срок он дал рабсу, представляю
щую исключительну; историческую  
ценность в смысле мжсистской р а з 
работки национальна вопроса.

3

Товарищ  Сталин се;:о работу начи
нает с основного —  сзаучного, марк
систского определен!] нации. О тм е
чая, что « ...н ац и я— ii расовая и не 
племенная, а историчжи сложивш ая-

 ̂ В. И. Л е н и н .  Соч. Т. XXX, стр. 256. 
® В. И. Л е н и н .  Соч. Т. XVII, стр. 65. 

 ̂ В. И. Л е н и ' н .  Соч. Т. XV, стр. 337—
378.

* В. И. Л  е н и н. Соч.1 XVI, стр. 234- 
235.

"’ Т а м  же, стр. 23:
® Т  а м же, сто, 328.
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ся общ ность людей» (стр. 4 ), он под
черкивает устойчивость этой  общ но
сти. П одробно разбирая основные при
знаки всякой нации, он отм ечает в 
первую очередь общ ность языка. Но 
только одной общ ности языка недо
статочно, чтобы составить нацию. На
ряду с общ ностью  языка должны быть 
налицо и другие характерны е призна
ки всякой нации, а именно: общ ность  
территории, кром е того  «внутренняя  
эконом ическая связь, спаивающая о т 
дельные части нации в одно целое»  
(стр. 5), другими словами, « о б щ 
н о с т ь  э к о н о м и ч е с к о й  ж и з 
н и ,  э к о н о м и ч е с к а я  с в я з 
н о с т ь »  (стр. 6 ). О бязательность  
эконом ической связности, устанав
ливающейся в связи с развитием ка
питализма, товарищ  Сталия иллюстри
рует на примере с Грузией. «Г рузи
ны дореформенны х времен, —  пишет  
товарищ  Сталин, —  жили на общ ей  
территории и говорили на одном язы
ке, тем не м енее они не составляли, 
строго говоря, одной нации, ибо они, 
разбиты е на целый ряд оторванных  
друг от  друга княжеств, не могли 
жить общ ей эконом ической жизнью , 
веками вели меж ду собой  войны и 
разоряли друг друга, натравливая друг 
на друга персов и турок . Э ф ем ерное и 
случайное о б ’единение княжеств, ко
т ор ое  иногда удавалось провести ка
кому-нибудь удачнику-царю , в лучшем  
случае захваты вало лишь повер хност
но-административную сф еру, быстро  
разбиваясь о капризы князей и рав
нодуш ие крестьян. Да иначе и не мо
гло быть при эконом ической р аздр об
ленности Грузии... Грузия, как нация, 
появилась лишь во второй половине 
XIX века, когда падение крепостни
чества и рост эконом ической ж изни  
страны, развитие путей сообщ ения и 
возникновение капитализма установи
ли разделение труда меж ду областями  
Грузии, вконец расш атали хозяй ствен 
ную зам кнутость княжеств и связали  
их в одно целое».

«Т о ж е  самое, —  продолж ает тов а
рищ Сталин, —  нуж но сказать  о  дру
гих нациях, прош едш их стадию ф ео 
дализма и развивш их у  себя капита
лизм» (стр. 6 ).

Здесь с исключительной четкостью  
и ясностью показано, что нация яв
ляется исторической категорией, при

чем категорией, появляющейся только  
вместе с развитием капитализма.

Капитализму, как и звестн о, свой
ственны две тенденции. «Развиваю 
щийся капитализм,— говорит Ленин,—  
зн ает  две исторические тенденции  
в национальном вопросе. Первая: про
буж дение национальной жизни и на
циональных движений, борьба против  
всякого национального гнета, созда 
ние национальных государств. Вторая: 
развитие и учащ ение всяческих сно
шений между нациями, ломка нацио
нальных перегородок, создан и е и н тер
национального единства капитала, 
эконом ической ж изни вообщ е, поли
тики, науки и т. д.

О бе тенденцад суть мировой зак он  
капитализма. Первая преобладает в 

начале его развития, вторая хар ак те
ри зует зрелый и идущий к своему  
превращению в соц ш л и сти ч еск ое о б 
щ ество капитализм»

Эконом ической основой первой т ен 
денции является рост товарного х о 
зяйства —  рост внутреннего рынка. 
Уничтожая феодальную  раздроблен
ность, устраняя стары е, средневековые 
сословия, у зк о  местные перегородки, 
капитализм устанавливает новые ф ор
мы связи, вовлекая в рыночные о тн о 
шения всякого и каж дого хозяина и 
хозяйчика, соединяя и х  как продав
цов и покупателей. Т ак как язык яв
ляется важнейшим средством челове^ 
ческого общ ения, т о  соверш енно  
естественно, что единство языка яв
ляется одним и з важнейш их условий  
действительно свободного и ш ирокого, 
то  есть вполне соответствую щ его р а з
витому капеетализму, товарного о б о 
рота. В развит«1и внутреннего рынка 
мы находим объяснение консолидации  
людей в нации. «Ры нок,—  очень м ет
ко зам еч ает товарищ  Сталин,—  пер
вая ш кола, где бурж уазия учится на
ционализму» (стр. 11).

Но то  ж е  сам ое развитие товарных 
отнош ений порож дает и прямо проти
вополож ную  тенденцию , а именно: 
перемалывание национальных разли
чий, ломку национальных перегородок  
и создание интернационального един
ства кап^итала, единства эконом иче-

’ В. И. Л е н и н .  Соч. Т. XVII, стр. 
139— 140.
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ской ж изни вообщ е, политики, науки  
V, т. д. На этой  основе складываются  
и развиваю тся при«ц1 (̂пы интернацио
нализма в рабочем движении. Яркой  
иллюстрацией «перемальшания» нацио
нальных различ!ий могут служить ма
териалы переписи 1900  года по С о
единенным ш татам Амерг/жи, приве
денные Лениным в его р аботе «И сто
рические зам етки по национальному 
вопросу». Л едан пишет; «Ш тат Нью- 
Йорк, в котором  было по той ж е пе- 
реписм свыше 78 тыс. австрийцев, 136  
'1'ыс. англичан. 2 0  тыс. ф ранцузов, 
480  тыс. немцев, 37  тыс. венгерцев, 
42 5  тыс. ирландцев, 182 тыс. ш'альян- 
цев, 70 тыс. поляков, 166 тыс. из Р ос
сии (большей частью евреи), 4 3  тыс. 
шведов и т. д.,—  походят на мельни
цу, перемалывающую национальны^ 
различия. И то , что в крупных, ин
тернациональных р азм ер ах  п р ои схо
дит в Н ью-Й орке, происходит так ж е  
в к а ж д о м  больш ом городе и ф аб
ричном поселке» \

Б ез учета эт и х  двух тенденций  
нельзя р азработать  научно обосн о
ванной программы по национальному  
вопросу. Наша национальная програм
ма, принятая II с’ездО'М партии, о т 
стаивает самоопределение наций, рав
ноправие наций 'И языков, устранение  
каких бы т о  ни было п р и в и л е г и й  
в этом  отнош ении в т о  ж е  время 
последовательно проводит принцип 
интернационализма и  тр ебует  непри
миримой борьбы против зараж ения  
пролетариата бурж уазны м национа
лизмом, в какой бы форме э т о т  на
ционализм ни проникал в ряды р або
чего класса.

И так, общ ность эконом ической  
ж изни, эконом ическая связанность  
наряду с общ ностью  языка и терри
тории является так ж е одним и з основ
ных прш наков всякой нации.

Но приведенных выше т р е х  призна
ков нации ещ е не достаточно- Н еоб
ходимо учитывать и такой хар ак тер 
нейший признак всякой нации, как 
« о б щ н о с т ь  п с и х и ч е с к о г о  
с к л а д а ,  сказывающ аяся в общ но
сти культуры» (стр. 6).

П осле разбор а  каж дого признака  
в отдельности товарищ  Сталин дает  
свое классическое определение нации: 
« Н а ц и я  —  э т о  и с т о р и ч е с к и

* В. И. л  е н и н. Соч. Т. XVII, стр. 141.

е л о  VK и в 111 а я с я у с т о й ч и в а я  
о б щ н о с т ь  я з ы к а ,  т е р р и т о 
р и и ,  3 к о и о м и ч е с к о й >iv и з  н и 
и п с и х и ч е с к о г о  с к л а д а ,  
п р о я в л я ю щ е г о с я  в о б щ н о 
с т и  к у л ь т у р  ы».

Причем здесь ж е подчеркивает, 
«что ни один из указанны х пр'изна- 
ков, взятый в отдельности, недоста
точен для определения наций. Б олее  
того; достаточно отсутствия хотя бы 
одного и з эти х  признаков, чтобы на
ция перестала быть нацией» (стр. 6)-

На этой  гранитной марксистскоГ! 
осн озе  товарищ  Сталин показы вает  
в своей р аботе  все убож еств о  потуг  
Ш прингера (Реннера) и Б ауэра (со
циал-демократические теоретики на
ционального вопроса в Австрии), пы
тавш ихся создать  свою теорию  нации 
в защ иту пропагандируемой ими «на
ционально - культурной автономии». 
Товарищ  Сталин приводит «полное»  
определение нации по Б ауэру; «Н а- 
ц и я— э т о  в с я  с о в о к у п н о с т ь  
л ю д е й ,  с в я з а н н ы х  в о б 
щ н о с т ь  х а р а к т е р а  н а  п о ч 
в е  о б щ н о с т и  с у д ь б ы »  (стр. 8 )—  
и ту т  ж е  вышучивает его, показывая, 
что при таком  понимании нации вооб
ще ни о какой общ ности говорить не  
приходится.

«Т очка зрения Б ауэра,—  зам еч ает  
товарищ  Сталин,—  отождествляю щ ая  
нацию с национальным характером , 
отры вает нацию от почвы и превра
щ ает ее в какую -то незримую , сам о
довлеющую силу... Б ауэр , очевидно, 
сд?ешивает н а ц и ю ,  являющуюся 
исторической категорией, с п л е м е 
н е м ,  являющимся категорией эт н о 
графической» (стр. 9)- Далее товарищ  
Сталин показы вает, как Б ауэр сам 
начинает противоречить себ е  и «тем  
самым нечаянно опрокинул свою со б 
ственную теорию , отрицаю щ ую  общ 
ность территории, как одан из при
знаков нации» (стр. 9).

Показывая процесс кон сож дац и и  
р?аций, пробуж дение национальных 
движений, появление (рационального 
гнета, товарищ  Сталин со всей силой 
подчеркивает, что национальная борь
ба «В с у щ е с т в е  с в о е м  о н а  
всегда остается  бурж уазной , выгодной 
и угодной главным образом  бурж уа
зии.

Но из этого  вовсе не следует, что

2 „Исторический ж ур н ал “ №  3. 17



пролетариат не долж ен бороться п р о
пив политики угнетения национально
стей» (стр. 13)- 0гран1ичен1йе свобод
ного передБи:нсения, лиш ение избира
тельны х прав, стесн ен ие языка и дру
гие репрессии в очень больш ой мере 
задеваю т рабочих, поэто^’му бороться  
с национальным гнетом необходим о. 
Товарищ  Сталин р а з ’ясняет, что «О бя
занности  социал-демократии, защ и
щающей интересы пролетариата, и 
права нации, состоящ ей из различных 
классов, —  две вещи разны е» (стр. 14) 
и что «П опытка Б ауэр а  отож дествить  
свою  «эволю ционно-национальную » 
политику с политикой «современного  
раСч>чего класса» является попыткой  
приспособить классовую борьбу р а б о 
чих к бор ь бе нации» (стр. 15).  Р а з 
бирая лозунг «национальной культу
ры », который Бунд всячески хотел  
протащ ить в наш у программу, тов а
рищ  Сталин пок азал  всю его н есо 
стоятельность, вскрьш основной прин
ципиальный порок nporpaMiMbi ку;1ь- 
тур-но-национальной автономии, з а 
ключающийся в том , что она пы тает
ся, по выражению Ленина, « ...вопло
тить в ж изнь самый утонченный и 
самый абсолютный, д о  конца доведен- 
рмй национализм» \

Вслед за  разбором  бурж уазной  
сущ ности принципа «культурноннацио- 
нальной автономии» товарищ  Сталин 
тщ ательнейш им о ф а з о м  подвергает  
критическому анализу ош ибки бун
довцев, грузинских меньшевиков и  
ликвидаторов, показывая всю вред
ность их, по сути  дела, ш овинисти
ческой агитации и отм ечает прямую  
логическую связь меж ду культурно
национальной автономией и организа
ционным федерализм ом в построении  
партии, к отор ого  требовали бундов
цы. Сталин пиш ет: «Э то  не случай
ность, что национальная автономия и 
организационная федерация идут рука  
о<5 руку. Оно и  понятно. И та и  дру
гая требую т разм еж евания по нацио
нальностям. И т а  и другая предпола
гаю т организацию  по национально
стям. С ходство несо!мненно. Разница  
лишь в том , что там  м еж ую т н а се
ление вообщ е, а здесь— с.-д. рабочих»  
(стр. 43— 44).

Доказьгеая, что требование права 
нации на сам оопределение не ослаб-

1 В. И. Л е н и н ,  Соч. Т. XVII, стр. 144.

л я е т ,  а у с и л и в а е т  интер^1ациональное  
рабоч ее движение, борясь вместе с 
■Тениным против всякой попытки р а з 
общить пролетариат по национально
стям, товарищ  Сталин со всей силой 
подчеркивал, что «Сплочение на ме
стах  рабочих всех национальностей  
Р'оссг^и в е д и н ы е  и ц е л о с т н ы е  
коллективы, сплочение таких коллек
тивов в е д и н у ю  партию —  такова  
задача» (стр. 44) .  Р а з ’ясняя роль ин
тернациональных организаций проле- 
тариата, накладывающих неюглад'и- 
мую печать на всю духовную  жизнь  
рабочих, товарищ  Сталин пишет: 
«Рабочий ж ивет ж изнью  своей орга- 
низац|ф|, он  там р астет  духовно и 
роспитывается. И вот, вращаясь в сво
ей организации и встречаясь там  
каждый р аз со  своими инонациональ- 
h S i m h  товарищ ами, ведя вм есте с ними 
общ ую  борьбу под руководством о б 
щ его коллектива,— он  глубоко прони
кается мыслью о том , что рабочие  
п р е ж д е в с е г  о— члены одной клас
совой семьи, члены единой армии с о 
циализма. А э т о  не м ож ет не иметь  
громадного воспитательного значедас'я 
для ш ироких слоев рабочего класса.

П оэтом у интернациональный тип 
организации является ш колой товари- 
щ еских чувств, величайшей агитацией  
в пользу интернационализма» (стр. 
44).

Утверждением принципа интерна- 
циональнолз сплочения рабочих как  
«еобходг^мого пункта в реш ении на
ционального вопроса заканчивает т о 
варищ Сталин свою зам ечательную  
р аботу  «М арксизм и национальный 
вопрос».

Реш ительно отстаивая н еобходи 
мость сохранения в нашей программе 
пункта о праве наций н а  сам оопреде- 
лени1е, Ленин и Сталин неустанно  
р а з’я сн я ж  револю ционную сторону  
этого  вопроса, соверш енно за к о н о 
мерно возникаю щ его в условиях на
растаю щ ей бурж уазн о-дем ок рати ч е
ской революции. Они детальнейшим  
образом  р а з’ясняли, что последова
тельное револю ционное проведение 
требования о праве наций на сам о
определение не только не угрож ает  
принципу интернационализма, в духе  
которого должен воспитываться про
летариат, но, н аобор от , содействует  
сплочению рядов и тем самым сп особ
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ствует осущ ествлению  действительно  
елб1ного датернационального действ'ия 
рабочих масс-

На конкретном историческом мате^ 
риале Ленин и Сталин многократно  
р а з’ясняли, что целью всех нацио
нальных движений является обр азов а
ние национального государства, что  
самые глубокие эконом ические ф ак 
торы, действую щ ие в условиях капи
тализм а, н еи збеж н о толкаю т в этом  
направлении, что не считаться с э т и 
ми о б ’ективными факторами нельзя. 
В от почему пролетариат не м ож ет  
оставаться в стор он е от националь
ных движений, н е  м ож ет не ставить  
задачи 'использования революционной  
энергиуи дем ократических масс, т. к. 
«...в признании п р а в а  на сам ооп р е
деление в с е х  наций есть максимум  
д е м о к р а т и з м а  м  минимум на
ционализма»^, пролетариат не м ож ет  
освободить себя, не борясь за  осво
бож ден и е трудящ ихся масс о т  нацио
нального гнета.

Признавая зак онность  националь
ных дБиженг^'й, подчеркивая безусл ов 
ную необходим ость самым реш итель
ным образом  отстаивать прогрессив
ное пробуж дение масс от  феодальной  
спячки и их борьбу с национальным  
гнетом, Ленин в т о  ж е время устанав- 
лш ал и строгие границы для такого  
признания и поддержки. Он говорил, 
«чтобы э т о  признание не превратб^ 
лось 3 апологию национализма, надо, 
чтобы оно ограничивалось строж айш е  
только тем , что есть прогрессивного  
в эти х  движ€1ниях,—  чтобы эт о  при
знание не вело к затем нению  проле
тарского сознания бурж уазной  и део
логией»

Б урж уазны е националисты и оппор^ 
тунисты пытались представить дело  
так , что будто  бы поддерж ка права 
нации на отделение увеличивает опас
ность «распада государства» и о зн а -  
чает поддерж ку бурж уазн ого  национа
лизма угнетенны х наций. Н етрудно  
понять несостоятельность таких по
пыток. П ризнание права наций на о т 
деление вовсе не равносильно т р еб о 
ванию обязательного отделения на
ции при любых условиях. Ленин не
однократно р а з’яснял э т у  азбучную  
истину. Он писал: «Мы з а  а в т о н о -

 ̂ В. И. Л  е н и н. Соч. Т. XVII, стр. 458.
“ Т а м  ж е ,  сгр. 145.

м и ю ДЛЯ всех частей, мы за  п р а- 
в о  отделения fa не з а  о т д е л е н и е  
в сех!). Автономия есть н а ш  план 
устройства дем ократического го су 
дарства. Отделение вовсе не наш 
план...»

Нетрудно понять, что массы на
селения по своему опы ту превосходно  
понимают преимущ ества крупного го
сударства и п оэтом у, если и бывают 
вынуждены идти на отделение, то  
лишь тогда, когда национальный rnei' 
делает совм естную  ж изнь соверш енно  
невозм ож ной и торм ози т всякое х о 
зяйственное и культурное развитие.

П оэтом у признание права на о т д е 
ление, будучи направлено своим о с т 
рием против национального гнета, не 
усиливает, а уменьш ает опасность  
«распада государства».

П ролетариат, борясь за  самую ши
рокую  дем ократию , поддерживая де
мократические требования угнетен
ных наций, в т о  ж е  время долж ен н е 
устанно предостерегать массы от  ил
люзий, что будто бы он поддерживает  
обособленное развитие каж дой нациг̂ *, 
наоборот, « ...он  поддерживает все, по
могаю щ ее стиранию национальных 
различий, падению национальных п е 
регородок, все, делаю щ ее связи между  
национальностями тесн ее и тесн ее, 
все, ведущ ее к слиянию наций» *. 
Условия для прочного и тесного сою 
за  национальностей могут быть с о з 
даны только диктатурой пролетариа
та, ею  подготовляются и все условия 
для полного слияния наций, которы е  
наступаю т в высшей стадии ком.му;- 
низма.

4

Р аботой «М арксизм и националь
ный вопрос» не заканчивается т ео р е 
тическая разработк а товарищ ем  
Сталиным национального вопроса.

Все последую щ ие выступления т о 
варища Сталина по этом у  вопросу  
представляют исключительно большой  
теоретический интерес и являются 
ценнейшим вкладом в сокровищ ницу  
м ар ксиз м а-л и н и ш з м а .

В стать е  «Ещ е раз к национально
му вопросу» в 1925 году товарищ  
Сталин пишет: «...в  п остановкен ацио-

Т а м ж е ,  стр. 90.
 ̂ Т а м ж е ,  стр. 146.
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нального вопроса у  русских больш е
виков надо различать две стадии: ста
дию дооктябрьскую , когда речь шла 
о бурж уазно-дем ократической  рево
люции, а национальный вопрос рас
сматривался как часть о б 1цедемокра- 
тического движения, и стадию октя
брьскую, когда речь шла уж е о рево
люции пролетарской, а национальный 
вопрос превратился в составную  часть  
пролетарской революции» (стр. 170) .

П одробная характеристика эт и х  пе
риодов, помогающ ая уяснению всей 
сущ ности национального вопроса во 
всем его о б ’еме, дана товарищ ем  
Сталиным в его докладе на X с ’езде  
партии «Очередные задачи партии в 
национальном вопросе».

«Первый период, —  пишет товарищ  
Сталин, —  эт о  период ликвидации ф е
одализма на Зап аде и победы капита
лизма. Складывание людей в нации 
приурочивается к эт ом у  периоду» \  В 
тези сах  к указанном у докладу това
рищ Сталин, касаясь эт ого  вопроса, 
отмечал: «Современные нации пред
ставляют собой  продукт определенной  
эпохи  —  эп охи  подылшющегося капи
тализма. П роцесс ликвидации ф еода- 
лиз.ма и развития капитализма являет
ся вместе с тем процессом складыва
ния людей в нации» ^ Таким образом , 
нация и национальный вопрос являют
ся категориями историческими. Они 
возникаю т и видоизменяю тся вместе с 
развитием капитализма. В борьбе с 
феодализм ом и феодальной р аздр об
ленностью под влиянием развиваю щ е
гося капитализма складывались о т 
дельные нации и национальные госу
дарства. Э тот процесс по-разном у  
протекал в различных конкретно
исторических условиях в различных 
странах. И сторически дело сложилось  
так, что в Западной Европе обр азов а
лись, как правило, однородны е в смы
сле национального состава централи
зованные бурж уазны е государства  
(Англия, Франция, Испания, Германия, 
Италия и др.). Ирландия является 
исключением. В Восточной Европе 
э т о т  процесс протекал иначе. Здесь  
процесс образования централизован
ных государств произош ел раньш е

‘ И. С т а л и н  «М арксизм и нацио
нально-колониальный вопрос», стр. 73. 

’ Т а м  ж е ,  стр. 65.

ликвидации ф еодализм а, стало быть, 
раньш е образования наций. Ввиду э т о 
го нации не развились ещ е и не могли 
развиться в национальные государ
ства. В Восточной Европе обр азов а
лось несколько смешанных, многона
циональных бурж уазны х государств, 
состоящ их обычно из одной сильной 
господствую щ ей нации и нескольких  
слабых, подчиненных. Таковы Авст
рия, Венгрия, Россия. В от эти  много
национальные государства Восточной  
Европы и послужили первоначальной  
родиной того национального гнета, 
который породил национальные кон
фликты, национальные движения и 
национальный вопрос.

П ротиворечия интересов господ
ствующ ей нации с интересами подчи
ненных угнетенны х национальностей  
раздираю т многонациональные госу
дарства. Слабые попытки бурж уазны х  
партий разреш ить эти  противоречия  
путем реф орм  при сохранении капи
тализм а, т. е . сохранении частной  
собственности и классового неравен
ства, кончаются, как правило, неуда
чей и новым обострением  националь
ных столкновений. К иному резул ьта
т у  они привести и не могут. Н ацио
нальный вопрос в э т о т  период являет
ся, так  сказать , вопросом внутренним, 
касающимся только многонациональ
ных государств. '

 ̂ Н есколько и н ое значение приоб
р етает национальный вопрос на выс
шей стадии капитализма— в эп о х у  им
периализма.

Вступлением капитализма в стадию  
монополистического капитализма, в 
стадию господства финансового капи
тала, откры вается второй период в 
развитии национального гнета и сп о
собов борьбы с ним.

Р ост капитализма в Западной Евро
пе р езк о  усилил борьбу за  рынки сбы
та, источники сырья, сферы вложения  
капитала, за  хозяйственную  терри то
рию вообщ е. Передовые капиталисти
ческие страны устремились в отстав
шие в эконом ическом  развитии стра
ны, превращая их в свои колонии. К 
началу X X  века территориальный р а з 
дел мира был закончен, «...когда весь 
мир оказался поделенным, —  пишет 
Ленин,— наступила н еи збеж н о эра  мо
нопольного обладания колониями, а, 
следовательно, и особенн о обостр ен 
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ной борьбы за раздел и за  передел  
мира» \  Стремление к люнопольно.му 
обладанию колониями обостряет про
тиворечия в лагере империалистов, 
приводит к острым конфликтам —  им
периалистическим войнам, и порож да
ет новый ряд остры х и непримиримых 
противоречий —  противоречий между  
метрополиями и колониями. П ереход  
к идшериализму р езк о  усилил нацио
нальный гнет и расширил б азу  нацио
нальных движений. Империализм пре
вратил преж де чисто национальные 
государства (Англия, Франция, Герма
ния, Италия и др.), но ныне обр ос
шие колониями, в многонациональные 
государства, и таким образом  нацио
нальный вопрос из внутреннего во
проса многонациональных государств  
превратился в международный вопрос, 
в национально-колониальный вопрос. 
Такова характерная особенность вто
рого периода в развитии националь
ного гнета и способов борьбы с ним.

Сравнивая эти  два периода, това
рищ Сталин отм ечает общ ую  черту, 
присущую обоим периодам, а именно, 
«. . .что в оба периода национальности  
терпят гнет и порабощ ение, ввиду че
го национальная борьба остается  в 
силе, а национальный вопрос— не р а з
решенным»'; и п о д ч е р к т а е т  различие, 
заклю чаю щ ееся в том , « ...что  в пер
вый период национальный вопрос не  
выходит из рамок отдельных многона
циональных государств и захваты вает  
лишь немногие, главным обр азом , евро
пейские национальности, меж ду тем  
как во второй период национальный 
вопрос из вопроса внутригосударст
венного превращ ается в вопрос меж- 
дугосударственный —  в Boinpoc о вой
не межЛу империалистскими государст
вами за  удерж ание в своем подчине
нии неполноправных национальностей, 
за  подчинение своему влиянию новых 
народностей и племен за  пределами  
Европы. Таким образом , националь
ный вопрос, имевший раньш е зн ач е
ние только в культурных странах, в 
эт о т  период теряет свой изолирован
ный харак тер  и сливается с общим  
вопросом о колониях» ^

|  В. И. Л е н и н .  Соч. Т. XIX, ст;р. 171, 
‘ И. С т а л и и  «Марксизм и нацио

н альн о-колон и альн ы й . вопрос», стр. 74.
 ̂ Т а м ж е, стр. 74— 75.

В соответствии с этим националь
но-освободительное движение в коло
ниях, будучи направлено против глав
ного врага социалистического проле
тариата —  империализма, —  ослабляет  
позиции империализма и тем самым 
облегчает победу пролетарской рево
люции. Таким обр азом , ф ронт проле
тарской борьбы с капитализмом рас- 
Н1иряется. Трудящ иеся массы колоний, 
борю щ иеся за  свое освобож дение, пре
вращаются в глубокие резервы проле
тарской революции.

Отмечая мировое значение Великой  
Октябрьской социалистической рево
люции в области национального во
проса, товарищ  Сталин подчеркивает, 
что октябрьский переворот, втянув 
угнетенные нации в общ ее русло п обе
доносной борьбы с империализмом, 
перебросил « м о с т  м е ж д у  с о ц и 
а л и с т и ч е с к и м  З а п а д о м  и 
п о р а б о щ е н н ы м  В о с т о к о м ,  
построив новый ф ронт революций от  
пролетариев Запада через российскую  
революцию до угнетенны х народов  
В остока, п р о т и в  мирового империа
лизма» Ш ироко развертывая знамя  
пролетарской революции, подчерки
вает товарищ  Сталин, мы с особой  
силой «соберем  вокруг него сочувствие  
и доверие стран В остока, представ
ляющего тяжелы е резервы нашей р е
волюции и могущ его сыграть реш аю 
щую роль в будущ их схватках про
летариата с империализмом».

Ленинизм доказал , а Великая Ок
тябрьская социалистическая револю
ция подтвердила, пишет далее товарищ  
Сталин, что «национальный вопрос  
есть часть общ его вопроса о проле
тарской революции, часть общ его во
проса о ди ктатуре пролетариата», что  
основной пункт нашей программы по 
национальному вопросу перестал со 
ставлять часть общ едем ократического  
движения и превратился в составную  
часть общ епролетарской, социалисти
ческой революции- «Третий период —  
эт о  период советский, период уничто
жения капитализма и ликвидации на
ционального гнета, когда вопрос о 
господствую щ их и подчиненных наци
ях, о колониях и метрополии о т х о 
дит в исторический архив, когда пе-

* Т а .м ж е ,  сто. 57.
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ред нами на территории РСФ СР (нЫ’ 
не СССР.—  Н. Е.) встаю т националь
ности, имеющие равные права, рав
ную возм ож ность развиваться, но с о 
хранивш ие н ек оторое исторически  
унаследованное неравенство ввиду сво
ей хозяйственной, политической и 
культурной отсталости» (стр. 74).  
Э то было сказан о товарии^ем 
Сталиным на X с ’езд е  партии.

С т ех  пор произош ли крупнейш ие 
изменения. М ногое из «исторически  
унаследованного неравенства» реш и
тельно устранено и навсегда отош ло  
в прош лое. В нашей стране создан о  
братство народов. В Сталинской К он
ституции как непреложный зак он  з а 
писано равноправие всех граждан  
СССР, независимо от их националь
ности и расы, во всех областях х о зя й 
ственной, государственной, культур
ной и общ естненно-политической ж и з
ни страны (статья 123-я  К онститу
ции).

Культура, национальная по ф орм е и 
социалистическая по содерж анию , не
бывало растет и развивается.

Товарищ  Сталин на XVI с ’езде  пар
тии говорил: «Надо дать националь
ным культурам развиться м развер
нуться, выявив все свои потенции, 
чтобы создать  условия для слияния их 
в одну общ ую  культуру с одним о б 
щим языком. Расцвет национальных 
по форме и социалистических по со 
держ анию  культур в условиях ди кта
туры пролетариата в одной стране  
д л я  слияния их в одну обн 1ую социа
листическую  (и по ф орм е и по содер
жанию) культуру с одним общил! 
языком, когда пролетариат победит  
во всем мире и социализм войдет в 
быт, —  в этом  именно и состоит ди- 
алектичность ленинской постановки  
вопроса о национальной культуре.

...К то не понял эт ого  своеобразия  
и «противоречивости» наш его пере
ходного времени, кто не понял этой  
диалектики исторических процессов, 
т о т  погиб для марксизма» (стр. 195).  
Эти слова имеют исключительную т е 
оретическую  ценность.

В трудах товарищ а Сталина мы 
имеем развернутое излож ение марк

систских взгл5!дов по национальному 
вопросу. Нация, являясь категорией  
исторической, и.меет свое начало и 
конец. В р аботах  товарищ а Сталина 
мы имеем исчерпываюи(ее о б ’яснение 
как т ех  исторических условий, в к о
торы х зарож даю тся  и появляются на
ции и национальные движения, так  и 
тех , при которы х они исчерпываюг 
себя и сходят с исторической сцены, 
сливаясь в высшем единстве —  миро
вом коммунистическом общ естве.

Б ратство народов, сущ ествую щ ее в 
нашем социалистическом государстве, 
было создан о  в непримиримой борьбе  
как с великодержавным ш овинизмом, 
1 ак и с местным национализмом.

Братский сою з народов в СССР 
создан вопреки всем проискам злей- 
иш х врагов народа, подлых двуруш ни
ков, шпионо!В и диверсантов во главе 
с подлейшим из подлых Иудуш кой- 
Троцким. И езуит и презренный дву
руш ник-провокатор Бухарин, злобный 
враг партии и народа Рыков, все гла
вари антисоветских групп: троцки
стов, правых, зиновьевцев, меньшеви
ков, 'Эсеров и бурж уазны х национали
стов —  о б ’единились в преступны х ря
дах «право-троцкистского блока» с 
целью поражения С оветского С ою за, 
с целью расчленения СССР и отрыва 
от него в пользу фаш истских госу
дарств Украины, Белоруссии, Средне- 
А зиатских и Зак авк азск и х республик  
и Приморья на Дальнем В осток е. Они 
ставили себе  целью свержение сущ е
ствую щ его в нашей стране социали
стического строя и восстановление 
капитализма, восстановление власти 
бурж уазии . Но они просчитались: ка
рающая рука пролетарской диктатуры  
уничтожила эти х  гадов. Ничто не 
остановит наш его победоносного ш е
ствия.

Под руководством славной, испы
танной и закаленной в боях комму
нистической партии, руководимой т о 
варищем Сталиным, народы С оветско
го С ою за смело и уверенно идут впе
ред, к коммунизму, освещ ая трудя- 
1ЦИМСЯ всего мира пути их освобож 
дения от капиталистической эксплоа- 
тации и национального гнета.

★  ★  ★
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т .  Ремезова

ТОРЖЕСТВО ЛЕНИНСКО-СТАЛИНСКОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

НОМ, братском сою зе. 15 (2) ноября 
1917 года товарищ ем Сталиным была 
написана «Декларация прав народов  
России», опубликованная за  подпися
ми Ленина и Сталина. Э та «Деклара
ция» явилась документом исключитель
ной важности, определившим основные 
направления нашей национальной п о
литики. «Декларация» провозгласила, 
что советское правительство немедлен
но приступает к раскрепощ ению  и 
реш ительному и бесповоротном у осво
бож дению  народов России, терпевш их  
ранее гнет и произвол; реш ительно п о
рывает с позорной политикой царизма, 
натравливавшей одну' нацию на дру
гую, в р езул ьтате чего имели место  
погроьмы, резня и взаимная вражда. 
Исполняя реш ение II с ’езд а  советов, 
Совет народных комиссаров положил  
в основу своей национальной полити
ки следующ ие начала, заф иксирован
ные в «Декларации прав народов 
России» :

«1. Равенство и суверенность на
родов России.

2. Право народов России на свобод
ное самоопределение, вплоть до отде
ления и образования самостоятельного  
государства.

Социалистическая революция про
возгласила и осущ ествила на деле ве
ликий лозунг равноправия националь
ностей, права каждой нации на сво
бодное самоопределение, вплоть до  
отделения от  России. Происходивш ий  
в дни вооруж енного восстания проле
тариата в П етрограде II всероссийский  
с ’езд  советов в ленинском обращ ении  
к рабочим, солдатам и крестьянам  
изложил основы национальной поли
тики советской власти, заявив, что  
она, советская власть, « ...обеспечит  
всем нациям, населяющим Россию , 
подлинное право на сам сю пределение»\ 

Непосредственным руководителем н а
циональной политики советского пра
вительства и народным комиссаром по  
делам национальностей с ’езд  утвердил  
И осифа Виссарионовича Сталина, под 
руководством которого наша страна, 
бывшая при царизм е тюрьмой наро
дов, превратилась в единственное в 
мире многонациональное государство, 
основанное на взаимном доверии вхо- 

"дящих в его  состав наций и их тес-

 ̂ В. И.  Л е н и н .  Соч. Т. XXII, стр. П.
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3. От.А'1ена всех и всяких националь
ных и национально-религиозны х при
вилегий и ограничений.

4. С вободное развитие националь
ных меньшинств и этнограф ических  
групп, населяющ их территорию  Р ос
сии»

'-чЭти основные положения «Деклара- 
ции» явились незыблемой основой на
циональной политики советского пра
вительства, направленной на уничто- 
ж-ение и полное искорен-ение на1'ио- 
нального гнета и неравенства, на сво
бодное развитие всех национально
стей, населяющ их нашу страну, и их 
вовлечение в строительство ком.муни- 
стического общ ества.

'В полном соответствии с «Деклара
цией прав народов в России» III все- 
росссийским с’ездом советов была при
нята написанная TOBapnuieM Лениным 
при участии товарищ а Сталина «Д е
кларация прав трудящ егося и экс-  
плоатируемого народа», заф иксиро
вавшая важнейш ие достиж ения совет
ской власти за  вред1я е е  сущ ествова
ния, с момента организации совет
ского правительства на II всероссий
ском с ’е зд е  советов. «Декларация  
прав трудящ егося и эксплоатируем ого  
народа» явилась предшественницей  
первой советской конституции 1918  
года и вошла в нее как одна из со
ставных частей.

«Декларация» провозгласила:
«1. Россия об'является Республикой  

советов рабочих, солдатских и кресть
янских депутатов. Вся власть в центре  
и на м естах принадлежит этим сове
там » ■

Возводя в зак он  основные принципы 
национальной политики советской  
власти, «Декларация» определила, что 
«С оветская Российская республика  
учреж дается на основе свободного  
сою за  свободных наций, как ф едера
ция советских национальных респуб
лик». Обеспечивая на деле за  каждой  
нацией право на с в о б о д н о е  и 
д о б р о в о л ь н о е  присоединение к 
федерации, «Декларация» ограничилась 
установлением коренных начал ф еде
рации советских республик, предо

ставляя трудящимся каждой нации 
самим реш ить вопрос об их участии  
в федерации,

О дновременно с принятием «Декла
рации прав трудящ егося и эксплоати
руемого народа» III всероссийский  
с ’езд  советов принял по докладу т о 
варища Сталина постановление «О  
Федеральных учреж дениях Российской  
Г^еспублики», в котором  определялись  
принципы организации федерального  
советского государства и построение  
органов государственной власти.

«1. Российская социалистическая  
советская республика учреж дается на 
основе добровольного сою за народов  
России, как федерация советских рес
публик эт и х  народов»

В этом  ж е решении с ’езд  опреде
лил, что высшим органом власти в 
пределах федерации является В серос
сийский с ’езд  советов рабочих, сол
датских, крестьянских и казачьих де
путатов, избирающ ий ВЦИК и Совет  
народных комиссаров. Первая совет
ская конституция, конституция  
РСФСР, принятая V всероссийским  
с ’ездом советов 10 июля 1918 года, 
окончательно установила и закрепила  
форму и сущ ность советской ф едера
ции, определила ее основные цели и 
задачи, направленные к построению  
социалистического общ ества, и явилась 
для всех наций, населяющ их Россию, 
основой мощ ного хозяйственного и 
культурного развития.

2

 ̂ «['азета Временного рабочего н кре
стьянского правительства» J\v 4 от 3 но
ября 1917 года.

'  «Собрание узаконении» Ло 15 за 
1918 год, стр. 215.

Великая социалистическая револю
ция, начавшаяся в центре 7 ноября 
(25 октября) 1917 года, распространя
лась затем  на окраинах.

В период меж ду II и III всероссий
скими с ’ездами советов советская  
власть, по выражению Ленина, совер
шила «триумфальное ш ествие» по 
всей стране. П озднее всего советская  
власть возникла и укрепилась на ок 
раинах, особенно восточных, эк о н о 
мическая отсталость которы х, а так 
ж е бытовые и языковые особенности  
требовали особы х организационных  
форм вовлечения населения эт и х  о к 
раин в процесс социалистического  
строительства. Такой формой и яви
лось развитие советского федерализ-

 ̂ «Извесгия ВЦИК» 12 от 17 января 
1918 года.
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ма и автоно'лиз.ма, введ-ение родного  
языка в местных органах власти, в 
ш коле, суде и т. д.

Вовлечение ранее отсталы х напио- 
нальностей в процесс социалистиче
ского строительства и организация  
советского многонационального госу
дарства происходили в упорной борь
бе  с бурж уазией  национальных ок р а
ин, намеревавшейся использовать  
развитие автономии в своих интере
са х  и пытавшейся проникнуть в м ест
ные органы власти. И спользуя тем ноту  
и невеж ество угнетенны х и забиты х  
при царизм е трудящ ихся масс ранее  
отсталы х национальностей, б у р ж у а з
но-националистические элементы пы
тались толкнуть эти  массы на путь 
борьбы с советской властью, на путь  
борьбы с диктатурой пролетариата. 
На III всероссийском с ’езд е  советов  
товарищ  Сталин отмечал, что ряд 
конфликтов, возникш их в т о т  период  
между Советом народных комиссаров  
и национальными окраинами, создался  
вокруг вопросов не национального ха 
рактера, а вопроса о власти. Т ова
рищ Сталин указал , что наскоро ск о
лоченные бурж уазно-националистиче
ские правительства окраин, составлен
ные и з представителей верхуш ечны х  
слоев имущ их классов, старались под 
видом разреш ения своих национальных 
вопросов вести борьбу с советам и и 
иными революционными организация
ми. «Корень всех конфликтов, возник
ш их меж ду окраинами и центральной  
советской властью, леж ит в вопросе  
о власти. И если бурж уазны е круги 
т е х  или иных областей стараю тся при
дать национальную окраску этим  
конфликтам, то  только потом у, что  
им э т о  выгодно, что удобно за  нацио
нальным костю м ом скрыть борьбу с 
властью трудовы х масс в пределах  
своей области» \

Твердо и неуклонно проведя един
ственно правильную национальную  
политику, разоблачая истинную сущ 
ность бурж уазно-националистических  
элем ентов, советск ое правительство  
добилось в первые ж е  годы сущ ество
вания диктатуры пролетариата гро
маднейш их успехов  в деле эконом и
ческого и культурного развития ранее  
отсталы х национальностей прежде

 ̂ «Третий всероссийский с’езд сове
тов». стр. 73.

Д р зж ба  народов СССР. Уабекская ССР.
М узей восточны х культур.

всего путем создания и укрепления  
советской федерации.

17 (4) декабря 1917 года Совет на
родных комиссаров издал декрет о 
признании Народной Украинской Р ес
публики. Этим декретом  советское  
правительство ещ е раз подтвердило 
право на самоопределение— вплоть до 
отделения от России —  за  всеми на
циями, ранее угнетавшимися цариз
мом, и Б том  числе за  Украиной.

Декретом Совета народных комис
саров от 31 (18) декабря 1917 года 
была признана независимость фин
ляндской республики.

26 (13) декабря 1917 года была 
образована Украинская Социалистиче
ская С оветская Республика, которой  
пришлось выдержать тяж елую  борьбу  
с германскими оккупантами и русски
ми белогвардейцами. В ноябре 191S  
года на Укра&шэ рабочими и кресть-
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У збекское блю до с изображ ением И. В. Сталина. 
М узей восточны х культур.

яналт Оыла свергнута власть гетмана 
С коропадского. 29  ноября 1918 го
да В рем енное р абоч е - крестьянское  
правительство Украины в своем ма
ниф есте о б ’явило власть гетмана н и з
лож енной и власть советов ш  У кра
ине, власть рабочих и крестьян, вос
становленной. М анифест о б ’являл 
фабрики, заводы , банки и торговы е  
предприятия, рудники и каменоломни  
собственностью  украинских трудя
щ ихся масс и все земли помещ иков со  
всем живым и мертвым инвентарем  
отобранными у  помещ иков и передан
ными крестьянам. М анифест указы 
вал, ^гго задачи обороны  С оветской  
Украины от  империалистов могут быть 
осущ ествлены лишь в полном едине
нии. со всей револю ционной Россией. 
М анифест намечал первые шаги в о б 
ласти развертывания эконом ических  
связей с РСФ СР, наруш енны х в период  
гетманщины.

Русский пролетариат оказал  гро
мадную помощ ь пролетариату и бед
нейш ему крестьянству других нацио
нальностей в борьбе с местной нацио
нальной бурж уази ей  и установлении  
диктатуры пролетариата. Врем енное  
рабоче-к рестьянское правительство  
Украины в декларации о т  26 января 
1 9 1 9  года заявило:

«В первую очередь' мы заявляем  
громко свою солидарность с С овет
ской Российской Ф едеративной Р ес-

г.
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публикой, колыбелью Всемирной Р е
волюции, моральной и материальной  
опорой Всемирному П ролетарскому  
Восстанию . Тесная историческая, э к о 
номическая и культурная связь Р або
чей и Крестьянской Украины и С овет
ской России вменяет нам в обязан 
ность равнять свой революционный 
■классовый фрО'Нт преж де всего с ф рон
том  Р оссийского пролетариата. Врагов  
С оветской России мы о б ’являем вра
гами С оветской Украины. У нас оди
наковые политические, эконом ические  
и военные задачи. Борьба с белогвар
дейцами, борьба с империализмом  
сою зников и борьба с украинской  
бурж уази ей  в лице Директории одина
ково является необходим ы м условием  
для укрепления советск ой  власти как  
в России, так  и на Украине. Полный 
разгром  русск ой  бурж уази и  и русских  
помещ иков является условием не тол ь
ко укрепления советской  власти в 
России, но и на Украине.

В се э т о  предреш ает о б ’единение 
Украинской С оветской Республики с 
С оветской Россией на началах социа
листической федерации, формы к о т о 
рой будут установлены полномочными 
представителями на Всеукраинском  
С 'езде советов» \

1 января 1919  года была образована  
Белорусская Социалистическая С овет
ская Республика. 5 февраля 1919  года 
Президиум ВЦИК принял постановле
ние о  признании независим ости БССР, 
в котором  приветствовал трудящ иеся  
массы Белоруссии по поводу осв обож 
дения и х  республики от  войск интер
вентов tf белогвардейцев. В м есте с тем  
П резидиум ВЦИК заявлял трудящи/мся 
Белоруссии о  готовности РСФСР  
ок азать  всяческую помощ ь и поддер
ж ку трудящимся массам Белоруссии  
в и х  борьбе против эксплоатации и в 
защ и те их свободы и независимости  
от  иностранны х завоеваний.

С первых дней сам остоятельного  
сущ ествования Б елорусской республи
ки ее  трудящ иеся массы стремились к 
самому т е с н о м у ' содруж еству с р ос
сийским пролетариатом  и ко веемер- 
ному развитию  политических, эк он о-

 ̂ «Известия Временного рабоче-кре
стьянского правительства Украк-ны и 
Х арьковского совета рабочих депутатов» 
№  30 от 28 января 1ЭЫ года.



,4ических, культурны.х и других свя
зей  с РСФСР. 1 белорусский с ’езд  со 
ветов, происходивший в начале ф ев
раля 1919 года, выражая волю р або
чих и крестьян Белоруссии, в ceoei'i 
декларации заявил, что только т е с 
ный сою з трудящ ихся всех советских  
республик, создавш ихся на территории  
бывшей царской России, обеспечит  
тор ж еств о  рабочих и крестьян в их 
борьбе со  всем капиталистическилт 
миром. С ’езд  высказался за  н еобходи 
мость установления тесны х эконом и
ческих и политических связей со  
своим старш им братом —  Российской  
С оветской Республикой —  и, основы
ваясь на воле миллионов белорусских  
труж еников, постановил:

«Н ачать neperoBopfii с Российской  
С оветской Республикой по установле
нию федеративной связи между ней и 
С оветской Б елоруссией...» S С ’езд  о б 
ратился ко всем братским независимым  
социалистическим республикам с при
зывом последовать примеру рабочих и 
крестьян Белоруссии и приступить к 
[leperoeopaM об установлении ф едера- 
ти̂ в̂ной связи меж ду ними и С оветской  
Россией.

I с ’езд  советов Белоруссии принял 
4 февраля 1919  года первую консти
туцию Белорусской Социалистической  
Советской Республики.

Вопрос о ф орм ах объединения и 
сотрудничестве отдельных националь
ных республик был постазлен самой  
жизнью  с момента организации эт и х  
республик. Гражданская война выдви- 
нула на первый план вопрос об  о б ’- 
единении военных сил всех республик. 
Инициатива этого  о б ’единения при
надлежала Украинской республике. 
18 мая 1919  года ЦИК УССР принял 
постановление, в котором  от имени 
иИ К Украины, Киевского совета ра- 
бочих депутатов. Киевского уездн ого  
с ’езда  крестьянских депутатов и 
представителей киевских проф ессио
нальных сою зов и ф абрично-заводских  
ком итетов предлагалось всем совет
ским республикам о б ’единить их 
вооруженны е силы и создать единство  
командования. В постановлении гово
рилось:

«1. Вся вооруж енная борьба с вра
гами С оветских республик должна

‘ «Ж изнь национальностей» Jsu 5 от 16 
ф евраля 1919 года.

быть о б ’единена во всех сугцествую- 
п^их С оветских республиках.

2. Все материальные средства, н е
обходимы е для ведения этой  борьбы, 
должны быть сосредоточены  вокруг 
общ его для всех республик центра.

И сходя из этого , ЦИК поручает  
своему президиуму обратиться в ЦИК 
всех С оветских республик с предло
жением выработать конкретны е ф ор
мы организации единого ф ронта р еео-  
люционной борьбы» ■.

1 июня 1919  года ВЦИК принял 
декрет об о б ’единении всех советских  
республик для борьбы с мировым 
империализмом. Принятие декрета  
настоятельно требовалось условиями 
гражданской войны. ВЦИК указывал, 
что военный сою з всех советски х рес
публик долж ен быть первым ответом  
на наступление общ его врага. Д екрет  
предусматривал проведение тесного  
о б ’единения% военной организации и 
военного командования, советов на
родного хозяйства, ж елезн одорож н ого  
дела, финансов и комиссариатов  
труда.

Созданный после освобож дения о с 
новной части территории Украины от  
войск Деникина революционный коми
тет  УССР в своем воззвании к ра
бочим и крестьянам Украины, выра
жая ж елание украинских трудящ ихся  
идти рука об руку с  трудящимися  
Российской республики, подтвердил  
необходим ость о б ’единения армий 
обеи х  республик в одну армию в целях  
победы над общим врагом.

К о б ’единению военных сил стр е
мились и другие советские респуб
лики. Падение м уссаватистского пра
вительства и образование А зербайд
ж анской Советской Республики 28 ап
реля 1920  года так ж е преж де всего  
выдвинули на первый план н еобходи 
мость о б ’единения военных сил этой  
республики с Красной Армией и воен
ной помощи со стороны  Российской  
республики. Военно-революционныГ! 
ком итет А зербайдж анской Советской  
Республики в своем обрасцении к С о
ветской России писал:

«Н е имея возм ож ности собственны 
ми силами удерж ать натиск соеди-

- «Коммунист» № 62 от 20 мая 1919 
года.
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ненных банд внешней и внутренней  
контрреволюции, Военно-револю цион
ный ко.\1итет предлагает правитель
ству Российской Советской Республи
ки вступить в братский сою з для :о -  
Б?лестной борьбы с мировым империа
лизмом. Просим немедленно оказать  
реальную помощь путем присылок 
отрядов Красной Армии»

30 сентября 1920  года отнош ения  
между А зербайдж анской ССР и РСФСР  
были оформлены договором о военно
эконом ическом  сою зе, в котором го
ворилось, что А зербайдж ан и Россия  
заклю чаю т между собой тесный воен
ный и финансово-эконом ический сою з  
и гфавительства обеи х  республик в 
кратчайший срок проводят о б ’еди- 
нение военной организации и В0 енн0 1 0  
командования, органов снабжения, 
ж елезн одорож н ого и водного транс
порта и почтово-телеграф ного ведом
ства и финансов.

Наряду с договором о воен н о-эк о
номическом сою зе между А зербайд
ж анской ССР и РСФСР было зак лю 
чено соглаш ение об  о б ’единении про
довольственной политики, в силу ко
торого  на А зербайдж анскую  респуб-

 ̂ «Известия ВЦИК» 91 от 29 апреля 
1920 года.

лику распространялись все госуддо- 
ственные монополии (хлебная, карто
фельная, сенная и др .), а так ж е п р о
довольственные разверстки (мясная, 
молочно-масляная, яичная и др.), вве
денные в РСФСР, Было принято так ж е  
соглаш ение об управлении почтой, т е 
леграфом, телеф оном  м радиотелегра
фом, соглаш ение по финансовым во
просам и соглаш ение по вопросам  
внешней торговли, на основании к ото 
рого все эконом ические сношения с 
другими странами, продаж а и вывоз 
продуктов сельского хозяй ства и про
мышленности А зербайдж ана и заклю 
чение договоров эконом ического х а 
рактера должны были производиться  
Н аркомвнеш торгом РСФСР. А зербай
джанской республике предоставлялось  
право торговых сношений с Закав
казьем, Персией и Турцией, причем 
предметами торговли могли служить  
все товары, имеющиеся в А зербайд
ж ане, за  исключением нефти. Приня
т о е  в т о т  ж е день (30 сентябпя 
1920 года) соглаш ение о проведени!! 
единой эконом ической политики у с т а 
навливало общ ие начала планирования 
промышленности, сельского хозяйства  
и торговли в обеи х  республиках.

На основе эт и х  соглашений м^жлу 
обеими республиками установились
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самые тесные пояитические и эконом и
ческие связи, обеспечивш ие А зербай
джанской ССР бы строе восстановление 
хозяйства, разруш енного империали
стической и гражданской войнами, и 
расцвет национальной культуры.

По примеру А зербайдж ана и другие 
советские республики закрепляли з а 
ключением договоров свои политиче
ские и хозяйственны е связи с РСФСР.

Л етом 1920  года, после осв обож де
ния территории Белоруссии от интер
вентов, было оф азо 'в ан о  новое совет
ск ое правительство Белоруссии, к о
т о р о е  1 августа 1920  года провозгла
сило независимость С оветской С оциа
листической Республики Белоруссии.

Декларация о независимости БССР  
наряду с установлением важнейш их  
политических принципов организации  
Б елорусской республики указывала, 
что «Социалистическая Советская  
Республика Белоруссии, находясь во 
взаим оотнош ениях с С оветской Р ос
сией, как равршя с равной, передает на 
все еремя революционных войн все 
свои вооруж енны е силы в распоряж е
ние единого командования вооруж ен
ных сил всех С оветских Республик, 
а так ж е заявляет, что все диплома
тические выступления ССРБ будут

1-я всесою зная вы ставка фотоаскусства.

согласованы с выступлениями РСФСР  
и будут иметь в виду общ ие интересы  
всех С оветских Республик, построен
ных на принципах диктатуры проле
тариата. Социалистическая Советская  
Республика Белоруссии, находившаяся  
в течение долгого времени в тесной  
связи с Россией, долж на немедленно  
приступить к установлению  единого  
хозяйственного плана с РСФСР и дру
гими, у ж е  возникш ими и могущими  
возникнуть Советскими Республика
ми» \

16 января 1921 года между РСФСР  
и БССР был заклю чен союзный дого
вор, который, исходя и з провозгла
ш енного Великой пролетарской рево
люцией права народов на сам оопре
деление, подтверждая независимость  
и суверенность каждой из договари
вающихся сторон, устанавливал воен
ный и хозяйственны й сою з между о б е 
ими республиками в целях сплоче1П1Я 
сил обороны  и в интересах хозя й ст 
венного строительства. На основе до
говора о б ’единялись следую щ ие нар
коматы: военных и морских дел,
внешней торговли, финансов, труда, 
путей сообщ ения, почт и телеграфов,

 ̂ «Советская Белоруссия». Сборник Го- 
судярств'ешюго издательства Белорусски, 
стр. 8.
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О тличница-ученица читает дед уп ш е доклад  
товарищи Сталина.

Колхо:! в Велоцуссци.

Такой ж е договор был заклю чен  
29  декабря 1920  года с Украинской  
республикой. Еще ранее (13 сентября  
1920  года) был заклю чен союзный до
говор с Х орезм ийской советской на
родной республикой, образовавш ейся  
после хивинской революции в февра
ле 1920  года. В силу эт о го  договора  
были уничтожены  все соглаш ения цар
ского правительства России и Хивин
ского ханства. Договор предусм атри
вал помощь со  стороны  РСФ СР Х о-  
резм ийской республике в деле е е  про
мышленного развития и под’ема куль
туры.

Кроме того  Российская республика  
обязалась ок азать  Х орезм ийской рес- 
публ!ике единовременную денеж ную  
помощь.

Всемерную помощ ь со стороны  
РСФ СР Б ухарской  советской респ у
блике, образовавш ейся в сентябре  
1920  года, более отсталой в культур
ном и хозяйственном  отнош ениях, 
предусматривал сою зны й договор, з а 
ключенный м еж ду этими республиками  
4 марта 1921 года. Договором уничто
жались все договоры и соглаш ения, 
заклю ченны е меж ду царским прави
тельством и бухарским эмиром, и 
самым решительным образом  отверга
лась прежняя колониальная политика  
России в отнош ении Бухары.

При создании С ою за ССР Х орезм ий- 
ская и Бухарская народные респуб
лики в состав С ою за  не вошли. Т ова
рищ Сталин указывал, что о б е  респ уб
лики остаю тся вне рамок эт о го  
с б ’единения только потом у и исклю
чительно потом у, что они н^ являются 
ещ е социалистическими. «Я не сом не
ваюсь, товарищ и,—  сказал  он,— н а
деюсь, и вы н е  сом неваетесь, что эти

республики, по мере внутреннего р а з
вития и х  в сторону социализма, так 
ж е войдут в состав сою зн ого  государ
ства, ныне обр азуем ого»  \

21 мая 1921 года был заклю чен  
союзный договор с Грузинской С овет
ской Социалистической Республикой.

Договоры между РСФ СР и другими 
советскими республиками являлись 
выражением сложивш ихся в практике  
социалистического строительства т е с 
ных взаим оотнош ений меж ду этими  
республиками и отраж али процесс  
образования и развития советской ф е
дерации. С оветская федерация, скла
дывавшаяся в тяж елейш их условиях  
гражданской войны и р азрухи , пред
ставляла собой первый пример п остр о
ения многонационального государства  
на основе равноправия наций. В ию не  
1920  года Ленин указы вал, что  ф еде
рация « у ж е  на практике обнаружила  
свою ц елесообразн ость»   ̂ как в отн о
шении РСФ СР к А зербайдж анской, 
Украинской и другим советским  

республикам, так  и внутри РСФСР  
по отнош ению  к входящим е  е е  с о 
став национальностям.

О тнош ения меж ду отдельными на
циональностями, входящими в состав  
РСФ СР, складывались на основе со 
ветского автоном изм а.

19 октября 1918  года была о б р а зо 
вана автономная Республика немцев 
Поволжья. 23  марта 1919  года —  Баш 
кирская республика.

В феврале 1920  года ВЦИК была 
образована Комиссия федеративного  
устройства РСФ СР, в задачи которой  
входила р азр аботк а  вопросов ф едера
тивного устройства РСФ СР, определе
ние о б ’ем а прав отдельных частей  
федерации, отнош ения центрального  
и местны х органов советской власти, 
строения центральной федеративной  
власти и т . д.

В 1920  году был образован  целый 
ряд автономны х республик внутри  
РСФ СР. 27 мая была образована Т а
тарская автономная республика, 
8 июня —  Карельская, 24 июня 1920  
года —  Чувашская, 26 августа 1920  
года —  К азахск ая , 4 ноября 1 9 2 0  го
да— Калмыцкая, 4 ноября 1920  года—

 ̂ И. С т а л 1И«  «М арксизм и надио- 
нaльнo-кoлoниav^ьный вопрос», стр. 93. 
П артиздат. 1937.

 ̂ В. И. Л е н и н  Соч. Т. XXV, стр. 287.
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Удмуртская. В 1921 году были о б р а зо 
ваны Дагестанская и Крымская авто
номные республики.

П утем создания автономных респ уб
лик был разреш ен вопрос о  ф орм ах  
государственной организации отсталы х  
национальностей. Автономия явля
лась именно такой формой, которая  
наилучшим образом  обеспечивала и з
живание тяжелого наследия царизма—  
национальной розни и вражды —  и 
создавала условия для бЕ^стрейшего 
вовлечения трудящ ихся автономных  
республик в процесс строительства  
социализма. В т ези са х  к X с ’езду  
РКП (б) об очередных задачах партии  
в национально(М вопросе товартц  
Сталин писал:

«Т еперь, когда помещ ики и бур 
ж уазия свергнуты, а советская власть 
провозглаш ена народными массами и 
в эт и х  странах, задача партии состои т  
в том , чтобы помочь трудовым мас
сам невеликорусских народов догнать  
уш едшую вперед центральную Р о с
сию, помочь им; а) развить и укрепить  
у себя советскую  государственность  
в ф орм ах, соответствую щ их нацио
нальному облику эт и х  народов; 
б) поставить у  себя действую ищ е на 
родном язы ке суд, администрацию, 
органы хозяйства, органы власти, со 
ставленные из людей местных, зн аю 
щих быт и психологию местного на
селения; в) развить у  себя прессу, 
ш колу, театр , клубное дело и вообщ е

культурно-просветительны е учреж де
ния на родном языке» \

3

Национальное строительство до о б 
разования С ою за С оветских Социали
стических Республик прошло ряд э т а 
пов. Великая пролетарская революция 
уничтож ила национальный гнет и с о з 
дала почву о б ’единения народов. В х о 
де социалистического строительства  
вы рабаты важсь формы эт ого  о б ’еди
нения и намечались основные линии 
создания сою зн ого многонациональ
ного государства. Товарищ  Сталин  
отм ечает, что в первый период рево
люции, когда трудовы е массы нацио
нальностей впервые почувствовали се 
бя самостоятельными национальными 
величинами, сотрудничество эт и х  на
ций ещ е не имело определенной ф ор
мы. Гражданская война и интервенция  
выдвинули на первый план вопросы  
обороны  и защ иты республик о т  
внешней и внутренней контрреволю 
ции. В развитии советского государ
ства э т о т  период харак тер и зуется  
созданием военных сою зов  меж ду  
РСФ СР и другими республиками. П о  
мере освобож дения территорий с о ю з
ных республик от интервентов и бело
гвардейцев военный со ю з дополнялся

‘ И. С т а л и н  «Марксизм и нацио- 
HavibHo-колониальный вопрос», стр. 70.

Гхолхозники А зербайдж ана за  работой па хлопковом воле.
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Сбор винограда в А бхазии.

Ударницы хлопковых полей Узбекистана.

Сбор урож ая в Туркмсипн.

соглашениями по хозяйственным во
просам.

Ликвидация фронтов гражданской  
войны и переход к хозяйственном у  
строительству в развитии советского  
государства ознаменовались событием  
исключительной важ ности —  создан и 
ем С ою за С оветских Социалистиче
ск и х  Республик. Н еобходим ость о б ’-

сдинения советски х республик в го
сударственный сою з была указана  
товарищ ем Сталиным в тези сах  
X с ’езлу РКП (б), где он писал:

«... изолированное сугцествование 
отдельных советски х республик неу
стойчиво, непрочно ввиду угрозы  их 
сущ ествованию со стороны капитали
стических государств. Общ ие и н тер е
сы обороны  советски х республик, с 
одной стороны, в0сстан.0'вление р а з
рушенных войной производительных  
сил, с другой стороны , и необходим ая  
продовольственная помощь нехлебным  
советским республикам со стороны  
хлебны х, с  третьей стороны ,—  пове
лительно диктую т государственный  
сою з отдельных советски х республик, 
как единственный путь спасения от  
империалистической кабалы и нацио
нального гнета. Освободивш иеся от  
«своей» и «чуж ой» бурж уазии  нацио
нальные советские республики могут  
отстоять свое сущ ествование и п обе
дить соединенные силы империализма 
лишь о б ’единившись в тесный государ
ственный сою з, или они вовсе не 
победят» \

Еще бол ее подробно остановился т о 
варищ Сталин на причинах, вызвав
ш их необходим ость о б ’единения в со 
ю з отдельных советских социалисти
ческих республик в своем докладе X 
с ’езду  советов 26 декабря 1922 года, 
где он указал  на сущ ествование тр ех  
групп обстоятельств, определивш их  
неизбеж ность о б ’единения советски х  
республик в одно государство. Первая 
группа обстоятельств —  скудость х о 
зяйственны х ресурсов каждой респуб
лики в отдельности, явившаяся резуль
татом  семилетней войны. Скудость  
ресурсов вызывает необходим ость их  
о б ’единения в целях наиболее рацио
нального использования и развития  
основных отраслей хозяйства, состав
ляющих становой хр ебет  советской  
власти во всех республиках. О б’еди- 
пение диктуется исторически слож ив
шимся разделением труда между рес
публиками: север снабж ает юг и во
сток  мануфактурой; юг и восток  
снабж аю т север хлопком , топливом и 
т. л  Э то разделение труда делает  
невозможным полное развитие от-

* И. С т а л и н  «Марксизм 
нально-колсыиальный вопрос», 
Ш.

и нацтто- 
стр. 68—
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Я€,ть'ных республик при и х  разде.’ть- 
ном суидествовании и вызывает н еоб
ходим ость и х  теснейш его о б ’едине- 
«ия. В отнош ении средств со о б щ е
ния —  основного нерва промыш ленно
сти и сельского хозяй ства —  т ак ж е  
нельзя допустить чтобы они находи- 
.тлсь в распоряж ении отдельны х р ес
публик. К  этой  ж е  группе обстоя 
тельств относится скудость ф инансо
вых средств.

Вторая группа обстоятельств, оп р е
деливших о б ’единение республик, как 
указывал товарищ  Сталин, была свя
зан а  с  международным полож ением , 
к отор ое  несмотря на окончание  
граж данской войны было чревато  
опасностью  нового нападения им пе
риалистов, И э т а  опасность тр ебов а
ла, чтобы Красная Армия и В оен
ный Ф лот были едины. Н аконец, 
третья группа ф актов вытекала из 
классовой природы советской  власти, 
интернациональной по своей внутрен
ней сущ ности, толкаю щ ей отдельные 
нации к о б ’единению.

«... там , на Зап аде,—  сказал  тов а
рищ Сталин, —  в мире бур ж уазн ой  
демократии, мы имеем дело с посте
пенным разлож ением  и упадком мно
гонациональных государств на состав
ные части..., а здесь , в нашей ф едера

ции, о б ’единяющ ей не м енее 3 0  на- 
циональностей, здесь , н аобор от , мы 
имеем дело с процессом укрепления  
государственны х связей меж ду н е за 
висимыми республиками, с процессом, 
ведущим ко все б о л ее  тесном у сбли
жению независимы х национальностей  
в одно независим ое государство! Вот  
вам два типа государственны х о б ’еди
нений, из которы х первый тип, капи
талистический, ведет к развалу с о 
ставны х частей государства, а  второй  
тип, советский, ведет, н аобор от , к по
степенном у, но прочному сближению  
ранее независимы х 'национальностей  
в одно независим ое государство» \

О бразованию  С ою за С оветских С о
циалистических Республик предш ест
вовало о б ’единение т р ех  республик: 
А зербайдж анской, Армянской и Гру
зинской —  в федеративный сою з со 
циалистических советск и х республик  
Закавказья, происш едш ее 12 марта 
1922  года. Закавказская  федерация  
стала одной и з составны х частей С о
ю за.

Закавказский с ’езд  советов  13 де
кабря 1922  года постановил: «П ер
вый Закавказский с 'езд  С оветов счи
т а ет  необходимым созыв общ его  с ’е з 

* И. С т а л и н  «Марксизм и нацио-< 
нально-колониальный вопрос», стр. 93,

3 «Исторический журнал* i

На уборке зерновы х в Киргиз:ш .
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да Социалистических С оветских Р ес 
публик. Закавказский с ’е зд  постанов
ляет делегировать на э т о т  с ’е з д  своих  
представителей, снабдив их мандатами  
на право подписания договора об ор 
ганизации С ою за  республик» \

Идею образования С ою за поддер
жали та к ж е  Украинская и Б ел ор ус
ская республики. VII с ’езд  советов  
Украины 13 декабря 1922  года при
нял декларацию об  образовании С о
ю за , в которой указывал, что  
О ктябрьская революция залож ила  
прочный фундамент теснейш ей связи  
и ф актического единства рабочих и 
крестьян России, Украины, Б елорус
сии и З ак ав к азск и х  республик. Толь
ко благодаря братском у со ю зу  с о 
ветские республики отстояли свое су 
щ ествование в граж данской войне. 
VII с ’е зд  советов Украины разработал  
основные положения будущ ей К онсти
туции С ою за С оциалистических Р ес
публик: теснейш ее единство политики  
советских республик в области  м еж 
дународной и хозяйственной; простор  
хозяйственной инициативы каждой  
республики и сам остоятельность р а з
вития национально-культурного стр о 
ительства.

16 декабря 1922 года постановле
ние об образовании С ою за  ССР было 
вынесено IV с ’ездом  советов Б елорус
сии.

Н аконец, 26 декабря 1922  года  
X всероссийский с ’езд  советов т а к ж е  
вынес аналогичное реш ение, в к о т о 
ром  признавал своевременным о б ’еди- 
нение чеаъгрех республик: Российской, 
Украинской, З ак авк азск ой  и Б ело
русской —  на основе принципа доб
ровольности и равноправия республик  
с сохранением  за  каждой из них пра
ва выхода из С ою за. С’езд  поручил  
своей делегации совм естно с делега
циями Украины, Белоруссии и З ак ав 
казья вы работать условия вхож дения  
РСФ СР в С ою з республик и  о т ст а 
ивать следую щ ие полож ения: о б р а зо 
вание сою зн ы х законодательны х ор 
ганов, слияние народных ком иссариа
тов: военно-м орского, путей сообщ е
ния, иностранны х дел, внешней т о р 
говли и  почт и телеграф ов,—  подчине
ние народных ком иссариатов по фи-

 ̂ |«зПервый Закавказски 'й  с’еад С ове
тов», стр. 147. Тифли'с. 1923.
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нансам, продовольствию , народном у  
хозя й ств у , труду и рабоче-к рестьян
ской инспекции договариваю!цихся  
республик директивам соответствую 
щ их ком иссариатов С ою за республик  
и полное обеспечение интересов на
ционального развития народов дого
варивающ ихся республик.

I с ’езд  советов СССР, принявший 
реш ение об образовании С ою за, про
исходил 3 0  декабря 1922  года. Э тот  
день, говорил на с ’езд е  товари 1ц 
Стали!Н,—  день «торж ества новой Р о с
сии над старой, над Россией —  ж ан 
дармом Европы, над Россией— палачем  
А зии. Сегодняшний день является 
днем тор ж еств а  новой России, р а з
бившей цепи национального угн ете
ния, организовавш ей победу над ка
питалом, создавш ей .диктатуру про
летариата, разбудивш ей народы В о
сток а , вдохновляющ ей рабочих З ап а
да, превративш ей краснгз1й стяг из 
знам ени партийного в знамя государ
ственное и собравш ей вокруг a io r o  
знамени народы советск и х республик  
для того , чтобы о б ’единить их в одно  
государство, в С ою з С оветских Соци
алистических Республик, пр ообраз  
грядущей, мировой советской  социа
листической республики».

С’езд  принял «Декларацию » и «Д о
говор» об  образовании С ою за С овет
ских С оциалистических Республик. 
Б «Декларации» отм ечалось, что со  
времени образования советск и х респ у
блик мир раскололся на два лагеря: 
лагерь капитализма и лагерь социа
лизма. В лагере капитализм а— нацио
нальная вражда, неравенство и коло
ниальное рабство. В се попьпки б у р 
ж уази и  разреш ить национальный во
прос при сохранении системы эк с-  
плоатации человека человеком п отер 
пели неудачу. Т олько в лагере социа
л и зм а —  взаим ное доверие и мир, 
национальная свобода и равенство, 
мирное сож ительство и бр атск ое со 
трудничество народов. Т олько в у с 
ловиях диктатуры  пролетариата ок а
залось возможны м уничтож ить нацио
нальный гнет и создать  обстановку  
взаим ного доверия народов и за л о 
жить основы и х  братск ого  сотрудни
чества.

Договор об  о б ’единении в сою з  
РСФ СР, УССР, БС С Р и ЗС Ф С Р у ста 
навливал, что ведению верховны х ор 



ганов сою за  гюдлежат: представитель
ство сою за  в меж дународны х снош е
ниях, изм енение внешних границ, 
нриелт в со-став сою за  новых респ уб
лик, о б ’явление войны и заклю чение  
мира, заклю чение внешних займов  
1и т. д. Далее, договор определял  
стр ук тур у сою зны х органов власти, 
нормы представительства на сою зны е  
с ’езды советов и т. д.

С оздани е С ою за было осуи^ествле- 
но партиен в упорной борьбе против 
уклонов от  ленинско-сталинской на
циональной политики, против м ест
ного национализма и великодерж ав
ного ш овинизма. В т ези са х  XII с ’езд у  
РКП (б) о «Национальных ^моментах 
в партийном и государственном стр о
ительстве» товарищ  Сталин указы 
вал, что националистический уклон  
среди местных коммунистов п ор ож 
ден эконом ической отсталостью  на
циональных республик, малочислен
ностью  национального пролетариата, 
недостаточностью  кадров старых пар
тийных работников и з местны х лю
дей, отсутствием  сер ьезн ой  марксист
ской литератур!,! на родном языке, 
слабостью  партийно-воспитательной  
работы  и, наконец, наличием пере
ж итков радикально-националистиче
ских традиций.

31 января 1924 года II с 'езд  советов  
С ою за  принял конституцию  С ою за  
С оветских С оциалистических Р есп уб
лик. Одним из важнейш их положений  
конституции С ою за, созданной под 
руководством товарищ а Сталина, бы
ло образование второй палаты ЦИК—  
С овета Н ациональностей, в состав е  
представителей от всех национально
стей , населяющ их С ою з. В докладе  
на XII съезде партии товарищ  Сталин 
указы вал, что в состав е  высших ор 
ганов С ою за долж ен быть такой  ор
ган, который отраж ал  бы «уж ды  и по
требности  всех б е з  исключения р ес 
публик и национальностей.

«Н ельзя, товарищ и, при наш их у с 
ловиях, —  сказал  товарищ  С тал и н ,—  
когда С ою з о б ’единяет в общ ем не 
менее 140 миллионов людей, из к о т о 
рых миллионов 6 5  нерусских, —  
нельзя в этаком  государстве управ
лять, не имея перед собой  здесь , в 
М оскве, в высшем органе, посланни
ков эт и х  национальностей, которы е  
отраж али бы « е  только общ ие для

всего пролетариата интересы, но и 
особы е, с[1ец'иальные, специфические, 
национальные ингересы. Б ез этого , 
товарищ и, у 11равлять нельзя. Н е имея 
этого  баром етра в руках и людей, к о 
торы е С!!0С0бны формулировать эти  
специальные нужды отдел!>ных на1 л̂О" 
нальносте11. управлять нельзя» \

4

Исгор'ия сущ ествования С ою за С о
ветских С оциалистических Р ес!1ублик  
я вляе тся н еос п ор и м ы м до к а загелье г- 
вом правильности ленинско-сталин- 
CKOii национальной политики.

О б’единение в С ою з создал о  усло- 
В1чя невиданно бы строго под’ем а н а
циональных республик и изживания  
ф актического неравенства националь
ностей в областях хозяйственной и 
культурной.

<-П равовое национальное равен
ство, ~  говорит товарищ  Сталин в 
тези сах  XII с’е зд у  РК П (б), —  добы 
т ое  О ктябрьской революцией, являет
ся великим завоеванием народов, но 
ohjo не реш ает само по себ е  всего 
национального вопроса. Ряд р есп уб
лик и народов, не пропш дш их или 
почти не прош едш их капитализма, не 
имею щ их или почти не имеющ их св о
его пролетариата, отставш их ввиду 
эт ого  в хозяйственном  и культурном  
отно[нении, не в состоянии полностью  
использовать права и возможностей, 
предоставляемы е им национальным 
равноправием, не в состоянии поднять
ся на высшую ступень развития и 
догнать, таким обр азом , уш едш ие  
вперед напио«альности б е з  действи
тельной и длительной помощ и извне»

П обеда национальной политики про
явилась, в частности , в образовании  
новых сою зны х республик. В 1924 го
ду происходило национальное р азм е
ж евание Средней Азии, в р езул ьтате  
к отор ого  были созданы  на тер р и то
рии бывших народных социалистиче
ских республик Х ор езм а и Бухары  
две новые республики, вош едш ие в 
союз:^ У збекская и Туркменская.

«Р азм еж евани е Т ур к естан а,—  гово
рит товарищ  Сталин, —  есть, преж де  
всего, в о с с о е д и н е н и е  разорван

* И, С т а л и н  сМ арксизм ,и нацио
нально-колониальны й вопрос», стр. 123— 
!24.

 ̂ Т а м  ж е ,  спр. 1СЮ— 107.
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ных частей  эти х  стран в независимые 
государства. Если эти  государства по
желали потом вступить в Советский  
С ою з в кач естее расноправны х его  
членов, т о  э г о  говорит лишь о  том , 
что большев^ики нашли ключ к глу
бочайш им стре.млениям народных масс 
В осток а , а Советский С ою з является 
единственным в мире добровольным  
о б ’единеиием тру;дя1цихся масс р а з 
личных национальностей» ^

И зж ивание ф актического неравен
ства национальностей и быстрый х о 
зяйственный и кулы ’урный гюд’ем в 
национальных районах в период пос
ле образования С ою за привели к 
дальнейш ему развитию  советского ав- 
тоном изм а. iB составе РСФСР в 
1922  году были образованы  Бурят- 
М онгольская и Якутская автономны е  
республики; в 1924 г о д у — К ара-К ал- 
пакская и Киргизская. О дновременно  
был образован  ряд автономны х о б 
ластей.

Н е м енее наглядно свидетельствую т  
о  победе 'национальной политики дан
ные о  развитии промыш ленности и 
сельского хозяй ства национальных 
районов. Так например грродукция 
крупной промышленности Украинской  
OCR в 1936  году превышала продук
цию 1'913 'Года в 6 ,9  раза , продукция  
Б елорусской О С Р — е 16, А зер бай 
д ж а н ск о й —  в 5,4 , Г р узи н ск ой —  в
18,6 , Армянской —  в 12, Т уркм ен
с к о й — 7, 1,  У збекской  —  в 4 ,4 , 
Т адж икской —  в 116 , К азахск ой  —  в
11.8, К иргизской —  в 95 раз.

О собенно красноречиво говорят о
п о д ’ем е хозяй ства национальных р ес
публик данные об электрификации. 
Т ак, выработка электроэнергии в 
1936  году превгяшала вы работку  
1928  года: в УССР —  в 6 ,9  раза , в 
БССР —  в 9 ,9 , в А зербайдж анской  —  
в 3 ,4 , в Грузинской —  в 10 ,4 , в Ар
м я н ск ой —  в 7 ,6 , в Туркм енской —  в
4 .8 , в У збекской  —  в 6 ,8 , в К а за х 
с к о й —  в 3 1 ,3 , в К иргизской —  в 
3 1 ,3  р аза .

О собого внимания заслуж иваю т  
данные, свидетельствую щ ие о победе  
к ол хозн ого  строя и развитии круп
ного, основанного на передовой т е х 
нике, коллективного сельского х о 

 ̂ И.  С т а л и н  «•Марксизм и ншгио- 
нально-коловиальный вопрос», стр. 157.

зяйства национальных республик. В 
царской России сельское хозяй ство в 
районах, населенны х национальными 
меньшинствами, являлось ещ е бол ее  
отсталым чем сельское хозяй ство  
центральных районов, основанное на 
средневековс-й техн и к е  и чрезм ерно  
отстававш ее от  уровня развития сель
ского хозяйства капиталистических  
стран.

П роцент коллективизированны х х о 
зяйств на 1 июля 1937  года состав
лял: по УССР —  9 6 ,1 , по БССР —  
87 ,5 , по А зербайдж анской —  86 ,5 , по 
Грузинской —  76 ,5 , по Армянской —
88 ,7 , по Т уркм енской —  9 5 ,4 , по У з
б е к с к о й —  95  {на 1 января), по Т ад
ж и к ск о й —  89 ,9  (на 1 апреля), по 
К азахской  —  9 7 ,5 , по К иргизской —  
89,1 (ка 1 апреля).

О техническом  уровне сельского  
хозяй ства национальных республик  
свидетельствую т следую щ ие данные 
о количестве трак торов , имевш ихся  
в эт и х  республи ках в 1937  году (в ты 
сячах): в УССР — 81 ,3 , в БССР —
8,0 , в А зербайдж анской —  4,6 , в Гру
зи н с к о й —  2 ,1 , в Армянской —  1 ,1 , в 
Туркм енской —  3 ,0 , в У збекской  —  
18,4 , в Т адж икской —  3 ,1 , в К а за х 
ской —  22,1 и в К иргизской —  3 ,8  ^

Наряду с  процессом индустриализа
ции промыш ленности национальных 
республик и областей  происходил  
под’ем  культурного уровня трудящ их
ся. Данные говорят, что э т о т  п од’ем 
соверш ался в тем п ах, соверш енно н е
известны х и невиданных в капитали
стических стр ан ах . Т олько в услови
ях диктатуры  пролетариата, только  
на основе ленинско-сталинской наци
ональной политики стали возм ож ны  
так и е глубочайш ие сдвиги в области  
культуры, в области развития гра
м отности ш ирочайш их масс н аселе
ния, в области развития национальной  
литературы  и национального и ск усст
ва, которыми по праву гордятся т р у 
дящиеся массы всех национальностей  
С оветского С ою за.

Т ак например число учащ ихся в 
ш колах в 1 9 3 6 — 1937  году больш е  
чем в 1 9 1 4 — 1915  году: по УССР —  
в 24 ,8  раза , п о  БССР —  в 20 ,3 , по 
А зербайдж анской —  в 34 ,5 , по Гру-

- «20 лет советской власти». С татисти
ческий сборник, стр. 99. П артиздат. 1937.
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Советская ш кола в Б ухаре.

зинской —  В 16 ,5 , по Армянской —  в
6 8 ,0 , по Т уркм енской —  в 37 ,0 , по 
У збекской  —  в 53 ,2 , по К азахск ой  —  
в 4 7 ,9 , по К иргизской —  в 172 ,0  раза .

Во много р аз возросл а книжная 
продукция на язы ках народов СССР. 
М ногие народности в царской России  
совсем  не имели письменности (ады
гейцы, башкиры, бурят-монголы , кал
мыки, каракалпаки, карачаевцы, кир
гизы, коми-зы ряне, мордва, тадж ики, 
туркмены, кабардинцы и др.). На язы
ках эт и х  народов в настоящ ее время 
выходит больш ое количество книг и 
журналов. Так например до револю 
ции на чеченском и ингуш ском язы
ках книжная- продукция вообщ е не 
издавалась. А в 1936  году на языке 
эт и х  народностей вышло 97 печатных 
единиц с тираж ом  в 637  тысяч эк зе м 
пляров. Всего на язы ках народов  
СССР, кром е русского, в 1936  году 
было издано 11 696 печатны х единиц 
с тираж ом  в 132 851 тысячу эк зем п 
ляров. В СССР издаю тся книги на 
110 язы ках (кром е р усск ого). Такой  
ж е громадный рост дают газеты  на 
язы ках народов СССР.

Все эти  дань!ые свидетельствую т о 
победе ленинско-сталинской нацио

нальной политики, вызвавшей глубо
чайшие изменения в ж изни всех на
циональностей С оветского С ою за и 
послуживш ей наряду с изменениями  
в области эконом ики и соотнош ения
классов основой для принятия
Сталинской Конституции —  К онститу
ции социализма. В докладе на Ч р ез
вычайном VIII всесою зном  с ’е зд е
советов товарищ  Сталин следующим  
образом  охарак тер и зовал  период с о 
здания С ою за ССР:

«Э то был период, J когда отнош ения  
меж ду народами н4 были ещ е как  
следует налажены, когда ц ен тр обеж 
ные силы все ещ е продолжали дей
ствовать. Н ужно было наладить в
эт и х  условиях бр агск ое  сотрудниче
ство народов на б а зе  эконом ической, 
политической и военной взаим опом о
щи, о б ’единив их в одно сою зн ое  
многонациональное государство. Со- 
веп’ская власть не могла не видеть 
трудностей этого  дела. Она имела п е
ред собой неудачные опыты многона
циональных государств в б у р ж у а з
ных странах. Она имела перед собой  
провалившийся опыт старой Австро- 
Венгрии. И все ж е  она пошла на опы г 
создания многонационального госу
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дарства, ибо она знала, что многона
циональное государство, возникш ее  
на базе социализм а, долж но выдер
ж ать все и всякие испытания».

Б  основе победы, одерж анной ле
нинско-сталинской национальной по
литикой, леж ало отсутстви е п нашей 
стр ан е эксплоатации и эк сп л оататор -  
ских классов, политикой которы х яв
ляется насаж дение взаимной вражды  
меж ду различными национальностями; 
наличие у власти рабочего класса —  
носителя идей ^интернационализма; 
взаимная помощ ь народов в хозя й -  
ств-енной и о б 1цественной ж изни и 
расцвет национальной культур 1>г, на
циональной по ф орм е и социалисти
ческой по содерж анию .

^Принятие Сталинской Конституции, 
записавш ей все добы тое и завоеван
н ое трудящимися нашей страны в их  
борьбе за  социализм, явилось т а к ж е  
и результатам  победы на!Щональной 
политики. Сталинская 'Конституция 
записала, что СССР состои т из 11 со 
юзны х республик. В число сою зны х  
республик вошли А зербайдж анская, 
Армянская м Грузинская, входип- 
пгие ран ее в состав Зак авказской  ф е
дерации, и  !Казахская и Киргизская  

республики, бывшие ранее автоном 
ными.

П роисходивш ие 12 декабря 1937  го
да по всей стр-\не выборы в В ерхов
ный С оэет  СССР я;п1Л'ись дем онстра
цией прочной др уж б [>1 народов наш е
го С ою за , их братского сотр удн и ч е
ства и взаим опом о 1ци. В Верховном  
С ов ете СССР имеют своих предста
вителей все 'Нации, населяющ ие наш у 
страну. Совет Н ациональностей слу
ж ит отражерш ем спег^ифических нужд, 
интересов  и потребностей  всех наци
ональностей. В сего в составе Совета  
Нап!ипнальн0 стей В ерховного Совета  
СССР представлено 54 народности. 
Р усских здесь 146, украинцев —  34 , 
белоруссов —  15, азербайдж анцев —  
34 , грузин —  33,. армян —  30 , т у р к 
мен —  17, у збек ов  —  20. тадж иков —  
16, .казахов-— 24, ь'иргизов— 17, т а 
тар — ■ 15, евреев —  15, немцев —  9,

калмыков —  9 , осетин  —  9, удм ур
тов —  7, коми —  8, бурят —  8, мар^1й- 
цев —  6, баш кир —  6, якутов— 6, че
ченцев —  5, мордовцев —  5, черке
сов— 5, кабардинцев—-4 , чувашей— 4, 
ненцев —  4, молдаван —  5, каракалпа
ков —  4, абхазц ев  —  5, карелов —  4 и 
т. д. Ни в одной стр ан е мира в с о 
ставе органов власти нет подобного  
представительства национальностей, 
населяю щ их страну.

* *Sf!

Предстоящ'ие выборы в Верховны е  
Советы сою зны х республик явятся н о
вым этап ом  в развитии наш его  
многонационального государства и, 
несом ненно, приведут к дальнейш ему  
укреплению  его мощи и силы.

В р езул ь тате  победы ленинско- 
сталинской национальной полити-юи 
<^..мы имеем теперь вполне сложив
ш ееся и вы державш ее все испытания  
многонациональное социалистическое  
1чкударство, прочности к отор ого мог
ло бы позавидовать лю бое националь- 
гюе государство в любой части света»^

Подлая банда ф аш истских агентов: 
Троцкий, Б ухарин , Рыков и прочая  
мразь— мечтала о расчленении наш ей  
великой социалистической родины. 
Они готовили колониальное рабство  
свободному украинском у, бел ор усск о
му, грузинсь:о.му, узбек ск ом у , ар.мян- 
ско.му, туркм енском у и тадж икском у  
народам.

Но ф аш истские шпионы и 1тровока- 
торы просчитались. Л енинско-сталин
ская национальная политика спаяла в 
неразры вное целое братские сов ет
ские социалистические республики. 
И никаким мерзавцам и предателям  
Jie удастся поколебать эт о  неруш им ое  
сминство народов нашей великой р о 
дины. Их гнусные попытки н еи зб еж 
но будут  обречены  на провал, и сами  
они будут уничтожены  советским  пра- 
В!)с\'дием.

‘ И . В. С т а л : ! ! и .  Д о клад  на Чрезтм.!- 
>.'пй;10м VIII всесоюзн'ом 1с’сз.де совет-оп, 
С1р. 19. П артаздат . 1936.
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И С Т О Р И Я  С С С Р

Горький

ХЕРСОНЕС 
ТАВРИЧЕСКИЙ

(О Ч Е Р К )

Очерк Макси-ма Г орького  «Херсонес 
Таврический» был ^напечатан в r a se re  
«И,ижего|родский л.нсток» в д ву х  номерах: 
60 iH 67-м за  1897 год.

В этой газете Горьмий р аб о тал  в 
1896— 1897 голах (всего около года) штат- 
л ьш  ^сотрудником. Усиленная газетная 
р аб ота  вызвала сильное обострение б о 
лезни Алексея Максим0в!ича — ту б ер ку л е
з а  легких  — и застанила его весной 1897 
гос^а уехать  в Крым, О ттуда  он и  при
слал в «Н иж егородский л и с т 01К» очерк 
«Херсо-нес Таврический». Нигде до оих 
пор этот  очерк больш е не перепечаты 
вался. Он даж е не  вош ел в  собрание со 
чинений Горького . Этот очерк говорит об 
интересе Алексея М аксимовича к исто
рическим темам. Вопросы  истории 
всегда интер^есовали А. М. Горького. 
В его произведениях мы яах о д и м  глубо
кие замечания по поводу истории. В 1896 
году в одной из корресповденц;ий с Все
российской вы ставки  по поводу в ы сту 
плений скэзителыннцы Арины Федосо>вой 
Алексей М аксимович Горький бросает  
меткое замечание: «Русская пеаня —  р у с
ская история».

Ш'ироко известны и позднейш ие заме- 
чаи.ия А. М. Горького  об истории.

П осле Великой О ктябрьской  социали
стической револю ции Горький 'неодно
кратно развивал  мысль о том, что «на
р о д  долж ен знать свою историю»,—  так  
он озаглаеи л  свою статью в №  1 жу|рна- 
ла «Б орьба  классов», в январе 1931 года, 
в которой он показал , что эти слова, не- 
релко повторяемые и д о  О ктябрьской  
револю ции либералыны.ми «просветителя
ми народа», только после пролетарской 
революции стали по-настоящ ем у п р е т в о 
ряться  в ясизнь. И звестна роль Горького 
в создании таких книг, как  «История 
граж данской войны», «История ф аб ри к  т  
заводов» и др.

П убликуемы й нами очерк М. Горького, 
кя'к 'ВИД1Ю (ИЗ заглавия , посвящ ен д р е в 
нему городу  — Херсонесу. Х ерсонес сы
грал довольно заметную  р оль  в истории

А. М. Горький.

Руси как город , из которого  киевский 
князь Владимир привез греческое д у х о 
венство и д аж е оборудование для ц ер 
ковного  строительства  в Киев в связи с 
крещ ением  Руси. В этот  момент (о п о 
ходе Владимира « а  Херсонес летопись 
рассказы вает , как  'известно, .под 988 г о 
дом) город  входил в состав Визаптийской 
■империи, связы вал ее с  П ричерноморьем. 
Поволжьем.

Очерк roBopiHT об (Истории Херсонсса, 
IHO в нем попутно рассказы вается и о 
совре.монпом Горькому состоянии этих 
мест. И  здесь  Горький  преж де всего р а 
зоблачает  церковь, алчно захвативш ую  
эти моста и BapBap'CKH уничтож аю щ ую  
ценнейшие исторические памятники д р е в 
ности. Капиталистический строй, право 
част1!ой собственности  на  землю, как ярко 
показы вает  Горький в  очерке, служили 
то'рмозо.м 1ДЛЯ развития науки, делали 
невозмож ны м  раскоп ки  .и научные иссле
дования  » а  землях, принадлеж ащ их церк- 
ии и иным собственникам. Зато  п роцве
тала спекуляция ловких дельцов (и «свя
ты х  отцов» и светских) на интересе к 
истории  Х ерсолеса и к его развали}1ам. 
Горысий не  преминул вы см еять лень и 
невеж ество  монахов, .которые «хотя и 
знакомы  с  бытом древ1Н€го Херсонеса и 
Ш1еют у себя наглядные доказательства  
неутомимой энергии греков, но не п о д р а 
ж аю т им в этом. Д аж е  рыбу, ж ивя на 
берегу  моря, оии покупаю т на севасто
польском базаре...»
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Горький в замечаниях  о  древйих оби
тателях  Херсонеса, с опромвым сочув
ствием, xoT)i порой в несколько  шутли
вом тоне, подчеркивает такие черты, как 
демократиям, лю бовь  к свободе и родине 
V .дрсвиих херсонитян. Так, он замечает; 
«В Херсонесе ценили общ ественных д е я 
телей, ибо общ ественные деятели  Херсо- 
неса, как о том свидетельствую т их со
граж дане, соединяли энергию  с бескоры 
стием и честолю бие их не превы ш ало 
чувства М'Сры». Горький вскользь  бросает 
замечательные мысли о значении труда, 
о том, «как гром адно значение простоты  
н красоте». Он кончает очерк суровЕлми 
строками, которы е в цензурной форме, 
;-^зопо(Вым языком, но  вполне понятным 
тогдаш нему читателю, осуж дали со в р е 
менный ему капиталистический строй, его 
алчность, не останавливаю щ ую ся ни перед 
какими разрушениям.и.

«...настанет ли время, когда  лю ди будут 
только созидать, утратив  дикую  страсть 
к разруш ению ?» Э тот  пламенный призыв, 
оолечен'ный цензуры ради  в ф орм у  во- 
гфоса, звучал для  читателей револю цион
ным лозунгом. С особенной, исклю чи
тельной силой ЗБ1учит для нас сейчас 
приведенная Г арьким  в очерке гр а ж д а н 
ская присяга херсонитян, их клятва о х 
ранять свободу и независимость города 
и граж дан , не предавать  тайн, не всту 
пать в заговор  с врагом народа. П рисяга 
преданных родине и свободе граж дан  
вызвала в Го<рьком глубокое понимание 
и сочувствие. Не даром  он привел ее так 
полчо. К е  даром  такж е, рассказав  о к а з 
ни рим ского  им ператора  Ю стиниана, в р а 

га Херсониса, он добавляет; «Этого на* 
казан и я  не много для человека, у б ш ш е -  
го целый город, его благосостояние, св о 
боду  и энергию». Ж ивой Горький, В'сл.и- 
кий граж данин  Страны советов, ьерны^* 
д руг  Л енина и Сталина, встает перед 
нами; гениальный Горький, злодейски 
умерщ вленный подлыми врагами народа: 
И удой-Троцким, Ягодой и прочими ф а 
шистскими ничтои<ествами — за непоко
лебимую  преданность Горького  своему 
■народу и своей свободной родине.

В предисловии к сборнику своих газет 
ны х статей («Публицистические статьи») 
Горький писал в 1931 году, что он не 
стал вносить никаких поправок в свои 
газетны е статьи, потому что хотел, чтобы 
«тт. читатели видели, как сообразно  п о 
вышению их настроения — повыш ались и 
настроения писателя, как одни н те же 
мысли принимали все более оп ределен 
ную форму».

Эти слова  мож но отнести и  к данному 
очерку.

Мысли, вы раж ен’ные в раннем очерке 
Горького, впоследствии вы сказы вались 
им во «все более определенной ф о 1рмс». 
Ч итатели «И сторического журнала», н е 
сомненно, с интересом прочтут и сториче
ский очерк, написанный молодым Го1рь- 
ким свыше 40 лет  назад.

О черк служит примером того, как даж е 
сухие, на первый взгляд, исторические 
темы мож чо излагать  без псевдоученых 
словечек, в Ж'ивой и популярной ф орм е, 
в увлекательны х о б р азах , просты:м и яс- 
ным я-зыком.

И. Бас

'На утесе , омываемом беспокойными  
волнами Понта, леж ат груды камня, 
зияют глубокие ямы и возвышается  
полуразруш енная стена, массивностью  
своей напоминающая постройки ми
фических циклопов —  вот все, что  
осталось от Х ерсонеса Таврического, 
города, в который, по словам С тр або
на, «многие цари посылали детей сво
их ради воспитания духа и в к о т о 
ром риторы и мудрецы всегда были 
почетными гостями».

Д аж е и беглый взгляд на эти  разва
лины ш ести тысяч зданий, некогда по
раж авш их своей красотой и роскош ью, 
а ньше превращенных в безобразны е  
кучи щебня,—  навевает на душ у чув
ство глубокой скорби, и чем яснее  
Е:стают воспом инанш  о прошлом э т о 
го цветка эллинской культуры, тем  
сильнее охватывает зрителя печаль 
при виде массы человеческого ума, 
энергии и знаний, претворенны х вре
менем в пыль и прах.

Смотришь на унылую картину р а з 
рушения и кажется, что громадный

смерч с моря гигантским прыжком ки
нулся на у т ес  и сравнял с  землей  
большой и богатый город, гордо в о з
вышавшийся над коварно-ласковыми  
волнами моря. П ространство в восемь  
верст окруж ностью  все и з ’язвлено  
глубокими ямами, засы пано мелко  
раздробленным щебнем, пустынно, 
уныло и мертво. В еет  грустью клад
бища, хотя  вокруг ни одного креста, 
все только ямы и груды камня. Царит  
тишина, а издали снизу доносится го
вор волн, немолчные голоса моря, к о 
т о р о е  видело славу города и п ост е
пенное падение его.

Кругом, на далекое пространство, 
поля т о ж е  усыпаны белыми камнями—  
э т о  остатки стен, р азгран и ч и вав ш и  
некогда виноградники хер со н и то в .  
В одном уголке эт о го  кладбища четы
ре черные фигуры рою тся в куче м у
сора, как черви в разлагающемся  
трупе. На расчищенной от  мусора  
площ адке возвышается красивый храм  
во имя св. равноапостольного вел. кн. 
Владимира. В древности э т о  м есто
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было площадью города Херсониса и 
там, где теперь стоит христианский  
храм, «величественно возвышалось  
в слепой гордости»,—  как говорит  
молодой монах-проводник,—  «языче
ское  капище идола древних жителей  
сего, господом разруш енного, града». 
«А именовался э т о т  идол богиней  
Дианой, т а к ж е  называемой О хотни
цей». Неподалеку от храма св. Вла
димира находятся многочисленные по
стройки монастыря, построенного  
в 18 50  г.; монастырская церковь во 
имя св. Ольги. Всего земли под мона
стырем и храмом св. Владимира 112  
лес. 1 ,477  с.—  и вся э т а  земля пред
ставляет собою  археологическую  с о 
кровищницу, ещ е нетронутую  и, ко
нечно, уж е  недоступную  для раскопок.  
З а  монастырем, по берегу моря, на 
запад, земля занята сооружениями  
военно-инж енерного ведомства, длин
ной линией вытянулись батареи, п ор о
ховые погреба, стоят пушки, устремив  
свои стальные пасти в простор моря. 
Э то место, по исследованиям Тунема-  
на и Аркаса, было могильником херсо-  
нитов; при сооруж ении батарей  
здесь были вырыты надгробные плиты, 
сосуды из стекла и обож ж ен н ой  гли
ны, в которы х ставили в гробницы  
бальзам, несколько цинковых и гли
няных урн с костями, зол оты х и с е 
ребряных украшений, много монет. 
Таким образом  1̂̂  земли, в высшей 
степени ценной с научной точки з р е 
ния,—  утрачено для науки, быть м о
ж ет, навсегда утрачено. А рхеологиче
ским изысканиям и раскопкам доступ 
на только Vs часть Херсониса, и 
в данное время е е  энергично эксплоа-  
тирует  заведующ ий раскопками  
г. 'Косцюшко-Валюжинич, наполнивший 
выкопанными из-под наслоений двад
цати веков вещами —  целый музей, 
помещающийся т у т  ж е, на берегу б у х 
ты и на зем л е Херсониса в плохонь
ком сарайчике. Более ценные добычи 
науки отправляются в Эрмитаж ; м о
настырь т а к ж е  имеет в своем распо
ряжении целый чулан, беспорядочно  

набитый вещами, добытыми из земли  
во время рытья фундаментов для мо
настырских построек  и храм а св. 
Владимира. З а  шесть с  п о л о в е в д о й  лет 
изысканий на почве Х ерсониса сде
лана масса очень ценных приобрете
ний для исторической и археологиче

ской наук, и э т о  несмотря на т о т  
факт, что почтенные обыватели Сева
стополе!, б е з о  всякого зазрения с о в е 
сти, в продолж ение .многих лет б е з 
наказанно грабили могильники, и т а с 
кали мрамор с развалин города для 
своих построек. И до сего времени  
случается, что в зданиях Севастополя  
открывают осколки Херсониса. П ом и
мо севастопольцев, Херсонис разграб
ляли и враги его —  ордынцы, турки, 
литовцы Ольгерда и другие. Мартик 
Броневский, посланник Батория к 
хану Крыма М агомет-Гирею, гово
рит, что турки в 1454 г., после взя
тия Византии, перевезли себе  из Х ерсо-  
ниса колонны из мрамора есерпек
тина. А некий колонист Цвик выломал 
в развалинах Сарая, столицы Зол отой  
Орды, мраморную доску с частью на
чертанного на ней декрета в честь  
синопского гражданина Каия Евтихиа- 
на Навклара, оказавш его херсонитам  
какие-то важные услуги и за  э т о  
почтенного ими. Таким находкам  
несть числа.

Сколько ценных вещей погребено  
под строениями монастыря и военно-  
инж енерного ведомства и какую  
утр ату  для науки составляет э т а  по
теря! Х ерсонес Таврический был 
одним из ярких цветков греческой  
культзфы, и нуж но видеть находящ ие
ся в м узее  медальоны, статуи, облом 
ки колонн, капители, посуду из глины, 
изумительно t o h i c o  сделанную и п о 
раж аю щ ую  легкостью, нужно Бидеть 
обилие открытых садовых орудий и 
рыболовных снарядов, чтоб судить о  
высоте искусства и великой тр удосп о
собности херсонитов. Город имел гро
мадные виноградники —  нг'Лне вокруг  
него расстилаются пустьшн1>1е поля, 
густо усеянные камнем. Современные  
культуртрегеры не обращ аю т никако
го внимания на э т у  землю, некогда  
столь т есн о  занятую , что за  «разгра
ничения виноградников в равнине') 
между спорившими владельцами гра
жданин Агасикль был почтен благо
дарными херсонитами мрадюрной с т а 
туей у храма Дианы вместе со статуя 
ми других достойных граждан.

Помимо виноградников, обилие ры
боловных снарядов и массы устричных  
раковин, находимых в земле, указы 
вают на высокое развитие у херсон и 
тов промыслов рыболовного и устрич-
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ного, что и подтверждается саидетель- 
сгБОм Страбона.

В городе сущ ествовало т а к ж е  много 
фабрик, изготовлявших амфоры и 
урны, KOTO'pi>i.\iH Херсонис торговал с 
Ольвией, П антикапеей, Ф еодосией,
Синопом и друш ми древними города
ми Таврии. На энергию и предприимчи
вость херсо!н.итян указы вает и недав
но открытый водопровод: вода соби
ралась из ключей, отстоявш их о т  го
рода на расстоянии более десяти верст  
и по тонкб^м гончарным трубам лро-  
водилась в город. А чтобы о б е з о п а 
сить себя о т  набегов скифов, х ер со -  
ниты отгородили стеной всю ю го-за-  
падную часть полуостро-ва, выдаю
щуюся в море треугольным мысом, 
одной стороной котор ого  служ ит с е 
вастопольский рейд, другой —  балак
лавская б у х т а , а основанием —  рас
стояние между рейдом и бухтой ,  
им ею щ ее в длину бол ее  8 верст. 
О круж ность эт ого  мыса по берегу  
моря ммеет 45  верст, и э т о т -т о  полу
остров херсониты отгородили стеной  
по всей длине его основания, т. е. 
стеной в восемь верст длины, дости
гавшей местами до тр ех  саж ен  в вы
соту  м имевшей до десятЕз баш ен —  
С1 орожевЕэ1х  пунктов для наблюдения  
за врагами-кочевниками.

Э то сооруж ение, как видите, не 
уступ ает  знаменитым стенам римлян 
Ц езаря и Севера, возведенным т т  в 
древней Британии для защ иты своих  
поселений и покоренны х племен о т  
набегов непобедимых скоттов  и пик
тов, обитавш!/^х в Албене или Каледо
нии, нынепшей Ш отландии. Херсони-  
ты —  переселенцы из малоазийского  
горола Ираклии Понтийской \  Они 
явились в Таврию в конце УИ века до 
Р. X. и основали здесь Херсонис сна
чала в се.ми верстах о т  Севастополя, 
на мысе, около нынешнего Георгиев
ского монастыря. Будучи, как древ}!1ие  
греки, предприимчивыми и  трудолю би
выми, они скоро р азв и л и  В1>!С0 КуЮ 
культуру и вместе с тем богатство их 
послужило для дмких тавров со б л а з
нительной п ри м ан кой .  Набеги эт и х  
Лекарей заставили и р а к л и й ц е в  пере
селиться на н ов ое  место, и  они  осн о
вали новый Херсонис в двух вер стах  
от Севастополя, отгородились своей

 ̂ Об И раклии  €м. у Г еродота  — Ж изне- 
огапсание Солона.

циклопической, Босьмш ерстной стеной  
и так ой -ж е  могучей стеной  окружили  
весь свой город. Развалины городской  
стены уцелели до сего  времени и  
стоят века, свидетельствуя о громад
ной энергии И1 строительном искусстве  
древних.

Стена окруж ала город зигзагами;  
со стороны моря о т  пристаней к ней 
зели вырубленные в скалах лестницы. 
Самый город представлял собой в цве
тущ ую  пору до шести тысяч роскош 
ных зданий с населением в 5 0 .0 0 0  че
ловек. Площадь его занимала  
2 .2 0 0  кв. с а ж .,  в центре ее стоял  
храм Дианы, окруженный металличе
скими и мраморными статуями име
нитых херсонитян. Две медные статуи  
поставлены были в честь героини  
херсонитян Гикии, женщины, с 
высокоразвитым чувством граждан
ственности. О на заслуж ила покло
нение сограж дан своих следующим  
поступком. 'В IV веке по Р. X. 
Александр, царь босф орский, возымел  
намерением овладеть богатым и н е 
зависимым Херсонисом, но не чув
ствуя себя в силах одолеть херсони^- 
тян в бою , npi-тбег к хитрости. Оч 
просил для своего  сына руки Гикии, 
дочери уваж аем ого херсонитянами  
гражданина Ламаха. Ламах согласился 
на брак с тем, чтоб дочь его осталась  
в родном городе, и вскоре умер, а к 
босф орском у царевичу время о т  вре
мени являлись небольшими группами 
воины его отца. Они приезжали и 
исчезали куда-то из города. Э то  по
разило Гикию, она стала следить за  
сношениями своего мужа с Босфором, 
вскоре открыла в подвалах своего  
дворца до двухсот воинов босфорян  
и поняла, что они выжидают тут  
удобного момента для того, чтоб на
пасть врасплох на город. В ^море у ж е  
готов был флот для помощи им. Т ог 
да Гикия, сообщив согражданам о з а 
говоре, подожгла свой дворец, заперев  
его подвалы и в них мужа во главе  
с заговори^иками. Облитый маслами, 
обложенный горючими веществами, 
дворец стал костром для людей, по
сягавших на свободу ближних.

И две статуи  из меди увековечили  
имя Гикии, а история, рукой  С тра
бона, занесла его  на свои страницы.

в м е с т е  с о  статуями Гикии стояло  
много других. И з числа их заСлужи
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вает вниглания бю ст Агасмклета, « з н а 
менитого гражданина», который, как 
гласит 'надпись, иссеченная на подно
жии бю ста, «укрепил город и обвел  
его стеной, устроил городскую пж)- 
[г,адь, размежевал поля вокруг г о р о 
да» и т. д. В Херсонисе ценили о б щ е
ственных деятелей, и 5о  общ ественные  
деятели Херсониса, как о том  свиде- 
тельствурот их сограждане, соединяли 
энергию с бескорыстием и честолю 
бие и х  не превышало чувства меры.

В чуланчике монастыря,—  монах  
назЕжал мне чуланчик м узеем ,—  х р а 
нится мраморный пьедестал от  мону
мента царя Митридата Евпатора-Дио-  
фанта. (На пьедестале Е1ссечены гюд- 
виги Диофанта, надпись переведена  
^гленом им ператорского одесского о-ва  
истории и древностей г. Юргевичем м 
представляет собой обр азец  греческ о
го пеифизма.

«Т ак как,—  просто и сильно го
ворит она,—  Дрлофант, сын Асклипио- 
дора из Синопа, друг наш и  благотво
ритель, стал виновником добра для 
каждого и з  нас со стороны царя Мит- 
рг/;дата Евпатора»... следует длинное  
перечисление походов и подвигов Дио
фанта и надпись заклю чена так;

«...Чтобы было явно, что народ при
носит своим друзьям должную благо
дарность, сенат  'И народ Херсониса  
постановили возлож ить на Диофанта, 
сына Асклипиодора, зол ото й  венец во 
время публичного шествия на пр азд
ник Парфении, с обнародованием че
р е з  распорядителей, что Херсонис на
граждает венцом Диофанта за  доб
лесть м располож ение к народу. 
Сверх того  воздвигнуть ему медную  
статую  в военном вооруж ении  в А к
рополе возле жертвенника девствен
ной богини Херсониса. О всем этом  
поручается о з а б о т т ъ с я  упомянутым  
н и ж е гражданам с тем, чтобы все  
было сделано как мож но лучше и как 
мож но скорее... Пеифизм ж е  начер

тать на подножье с т а т у и » \
Э то постановление издано сенатом  

Херсониса в 79 г. до Р. Хр. в момент  
самого пышного расцвета ж изни го
рода и в момент первой серьезной  
грозы, собравш ейся над ним, предвест
ницы многих бурь, вгюследствии пре-

 ̂ Из ХИ-ГО тома записок одесского 
о-ва истории « древностей.

вративших Херсонис в груды мусора. 
З а  пять столетий своего сущ ествова
ния Херсонис вырос настолько, что  
стал в высшей степени лакомым кус
ком для разны х завоевателей. Все эт о  
время он успеш но боролся со скифа
ми, сохраняя свою независимость и 
самоуправление, но в начале 70 гг. до 
Р. X. известный истории царь скифов  
Скилур о б ’единил свои дикие племена 
и стал упорно теснить херсонитян. 
Видя, что собственными силами и.м не 
одолеть врага, херсониты обратились  
за  помощью к  Митридату, и он с ра
достью послал им Диофанта во главе
60 .0 0 0  воинов. Диофант вы теснил ски
фов из пределов Таврии, а Митридат 
вскоре после эт о го  подчинил Х ер со
нис своей власти, в награду за  свою  
1Юмощь. Н о и римлянам нравился 
Херсонис. Когда их о р уж и е укротило  
Митридата в Азии, он беж ал  через  
Кавказ в Крым, к херсонитянам, со 
брал новое войско и пытался отмстить  
Риму нападением с севера, пройдя че
рез земли скифов и германцев, но  со л 
даты отпали о т  него и провозгласили  
царем его сына Фарнака. Отец, боясь, 
что сын выдаст его врагам, принял яд 
и умер, а император Помпей, поль
зуясь удобным случаем, присоединил  
Херсонис к владениям Рима.

Свободный город потерял на время 
свою свободу. Но во времена импера
торов Октавия, Августа, Траяна, 
Адриана и К онстантина он все еще  
продолжал цвести и развиваться и в 
политическом, и в эконом ическом  от-  
ногиениях. В 36  году Адриан даровал  
ему полную автономию, освободил от  
податей, даж е дал награду « за  в ер
ность Риму». Эта награда —  симптом  
понижения гражданственности хер со-  
нитов. С эт и х  пор херсониты уча
ствуют во всех войнах Рима, и К он
стантин снова награж дает их, подарив 
им свою зо л о т у ю  статую , печать, с 
которой все :проп1еиия херсонитян не
пременно доходили до самого импера
тора, 1 .000  мер хлеба еж егодн о, ве
ревки для луков и ж ел езо . Так про
должалось до IV века, и з а  э т о  время 
Херсонис даж е расширил свои владе
ния на южном берегу Крыма до 
Ф еодосии.

Но в IV* веке явились в Крыму го
ты, в V  —  гунны, последние напали на  
Херсонис, долго держали его в осаде
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и хотя не взяли, но причинили ему̂  
бо.и^июй вред...

З а  гунмами явилось ещ е к ак ое-то  
монгольское племя. Пеуне.ман назы
вает его турками, хотя в VI веке э т о 
го названия ещ е не было слышно, за  
турками —  хозары . Последние, пок о
рив степную часть Крыма, оставались  
тут  до XI века, постоянно истощая  
Херсонис набегами.

В 615  т. в Х ерсонисе жил сверж ен
ный и сосланный Леоном император  
Юстиниан, изувеченный, с отрезанным  
языком и носом. Он, сам глубоко н е 
счастный, был источником несчастий  
и для херсонитян. Когда Леон был, з 
сеою  очередь, свергнут Тиверием, 
Ю стиниан дал понять херсонитянам, 
что он надеется вновь занять престол  
Рима. Боясь гнева Тиверия, херсони-  
тяне решили выдать изувеченного эк с-  
императора Риму, но КЗстиниан беж ал  
от ни х  к хозар ам , оттуда к болгарам  
и, воцарившись при их помощи в Кон
стантинополе, вскоре пошел во главе
1 0 0 .0 0 0  войска мстить херсонитам. Оч 
разорил город и увел в плен всех его  
знатны х граждан, но эт о го  ему пока
залось мало, и он вновь послал флот  
с  75 .0 0 0  войска с приказом совер
шенно уничтож ить Херсонис. Флот  
весь погиб от  бури. Император все- 
таки хоч ет  мстить и посылает второй  
флот с тем ж е  строгим и ж естоким  
приказом. Ф лот прибыл, высадился, 
началась осада, у ж е  была разруш ена  
часть стен  города,—  явились хозары  и 
разбили римлян. Юстиниана, импера
тора могучего Рима, заставляют при
сягнуть в верности царю полудиких  
х о за р  Вардану. Римлянин беж и т  от  
позора, но  его схватывают и убивают. 
Э того  наказания немного для челове
ка, убившего целый город, его благо
состояние, свободу и энергию...

Полуразоренный Херсонис все-таки  
не отставал от  империи и даж е возр о
дился на кор отк ое  время. В 835 году  
император Ф еофил сделал Херсонис  
областным городом восточно-римской  
империи и дал ему первенство над все
ми греческими поселениями в Крыму 
и Зихии до реки Кубани. Но в 988  
явился Владимир К расное Солнышко. 
Разруш ив Херсонис, он крестился в 
нем и возвратил город под власть Ви
зантии.

Но Византии, истоп|енной и бессиль
ной, не время было обращ ать внима
ние на полуживой город, отделекн:лГ; 
от нее морем. Херсонис рвали на кус
ки печенеги и половцы. А генуэзцы, 
появившиеся на Крымском полуостро
ве в VII в е к е — в X у ж е  имели здесь  
массу факторий и' городов, во главе 
которы х стояла Согдайя —  НЕ̂ ше С у
дак. Они захватили в свои руки ьсю 
торговлю края, и Херсонис, некогда  
знаменитый рассадник просвегценил и 
искусств, погиб под гнетом генуэзцев  
экономически, как ранее погиб он по
литически. Фибулы, пряжки, серьги и 
ожерелья из Херсониса —  уступили  
место изделиям генуэзцев. Центр гре
ческой культуры и [цивилизации в Тав
риде —  исчез, стал воспоминанием.

В 1397  году Ольгерд Литовский на
нес Х ерсонису последний удар, окон
чательно разграбив его и перебив по
ловину Ж'ителей.

И когда в X V  веке в Херсонис при
шли турки, только что взявшие Кон
стантинополь, на долю их н е  было у ж е  
оставлено ни жителей, ни богатств. 
Тогда они, по вышеприведенному сви
детельству Броневского, стали р а з р у 
шать уцелевшие от п о ф о м а  здания, 
выламывая из них металл и мрамор.

Так  погиб э т о т  город, сущ ествовав
ший два тысячелетия, и вот ныне ле
ж ит труд двадцати веков,—  неустан
ная р абота  сотни поколений люд
ских —  леж ит в виде груд щебня, в о з 
буждая видом своим тоск у  и много  
мрачных дум.

Ж изнь создается  так медленно и 
трудно, а разруш ается так быстро и 
легко... Зачем эт о ?

Соборный храм во имя св. Владими
ра, стоящий в ограде херсонисского  
монастыря, с внешней стороны пред
ставляет собой красивое здание в ви
зантийском стиле, но  несколько пест
рое и тяж елое. Он построен в фопг.ю 
креста, как древне-христианские х р а 
мы, два фундамента которы х упе/юди  
и по сие время и находятся рядг;м с 
храм ом в ограде. Раньше на это.и ме
сте стояло восемь христианских х р а 
мов, из них один во имя св. Василия, 
т о т  самый, в котором  принял крещ е
ние князь Владимир.

Нижняя церковь собора включает  
в себе  древний фундамент, несколько
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реставрированный. Он возвышается от  
П(зла церкви на полтора аршина и 
гфедставляет собою  именно остатки  
древнего корсунского храма св. Васи- 
Л11я, е  нем даж е обочзначено Mpa.viop- 
ной оградой т о  место, где стояла ку- 
!}ель князя Владимира. На одной из 
стен большая картина и зоб р а ж а ет  о б 
ряд крещения князя. Церковь низкая, 
темная, и остатки древ'него храма, 
для которы х она служ'ит как бы ф у т 
ляром, усиливают холод и .мрак, на
полняющий ее. Чувствуешь себя в 
склепе.

Верхняя церковь п ораж ает  своей  
пестротой. Всюду древне-византийский  
орнамент, всюду краски, громад
ные картины, блестящ ие ризы, зо л о т о  
и холодное сияние мрамора. И коно
стас весь из мрамора, его резали  
в Италии, и он стои т  ок ол о  двух д е 
сятков тысяч. Большинство картин  
работы академиков, но среди о к р у ж а 
ющей их пестроты и блеска они не 
производят впечатления.

Весь храм построен из лучшего ин- 
керманского камня, на гранитном о с 
новании. Пятьдесят две колонны из 
игальянского мрамора идут вокруг  
храма по галлерее, окруж аю щ ей его.
В полукруглых окн ах —  цветные стек 
ла, окрашивающие море в ф антасти
ческие краски. Вид на море и з  х р а 
ма —  широкий и красивый. В общем  
э т о  соорум^ение, стоивш ее бол ее  мил
лиона, является скорее  памятником  
старины, выстроенным на площади  
древней Корсуни и на м есте  храма  
Дианы. Службы в нем пока бывают  
два раза  в год и посещ аются севасто
польцами н еохотн о . Севастоооль с т о 
ит в двух слишком верстах  о т  храма,  
дорога плохая и пыльная.

Монахи, хотя  и знакомы с  бытом  
древнего Херсониса и имею т у себя  
наглядные доказательства неутомим ой  
энергии греков, но не подраж аю т им 
3 этом . Д аж е рыбу, живя на берегу  
люря, они порчупают на севастополь
ском б а за р е  и не имеют даж е своей  
лодки для сообщ ения с городом, на  
что заведующий раскопками Х ерсони
са г. Косцюш ко-Валюжинич ирониче
ски указывает в своем о т ч е т е  о р а с
копках в 1895  г. При монастыре есть  
гостиница для ж елаю щ их дышать 
воздухом  моря и купаться. Зим ой она

пустует, летом— сполна и представляет  
одну из статей дохо д а  для монастыря.

Музей древностей Херсониса, на
ходящийся сейчас ж е  за  оградой м о
настыря, не только внутри битком  н а 
бит вещами, но и снаружи завален  
ими. Чего тут  нет! Громадные мрамор
ные колонны с ажурными капителями, 
мраморный лев с городских ворот  
Херсониса, гробницы, урны семейные, 
памятники, громадные глиняные с о с у 
ды для хранения вина, обломки б а 
рельефов, целые полы и з  мозаики и на 
всем этом  леж ит отпечаток  недося
гаемого изящ ества эллинской культу
ры.

Сравнивая мраморный иконостас  
храма св. Владимира с древней р е зь 
бой капителей, орнаментов и барелье
ф о в — видишь, что современны е  
итальянским мастерам соверш енно н е 
доступно т а к о е  т о н к о е  понимание  
красоты рисунка и т а к о е  тон к ое  ис
полнение, которым обладали херсони-  
ты. В м узее  есть гипсовая головка ги
дры, эта  маленькая, дурно пол ож ен
ная вещь —  живет и дышит, глядя на 
вас и з -з а  стекла витрины. Обломок  
статуэтк и  Дианы, голова Зевса, баль- 
замарии, капители колонн и масса  
других предметов— в̂се э т о  проникну
т о  красотой, воисти*ну бессмертной.

Глядя на эт и  обломки исчезнувш ей  
культуры, понимаешь, как громадно  
значение простоты в красоте. В сущ 
ности все эти  изваяния и з  мрамора —  
просты. И именно поэтом у они так  
красивы. Вот пред вами плита мрамо
ра, на ней начертана гражданская при
сяга херсонцев. Строки присяги о к р у 
жены узк ой  рамкой орнамента. В нем 
ничего замысловатого, рисунок толь
ко прост, но он придает всей тяжелой  
плите колорит худож ественной вещи.

А вот тек ст  самой присяги, по пере
воду проф ессора Латышева \

«Клянусь Зевсом , Зем лею , Солнцем, 
Девою (Дианой) и богами, богинями и 
героями олимпийскими, кои владеют 
городом и землею  и укреплениями  
херсонисатов: я буду единомыслен о т 
носительно благосостояния и свободы  
города и граждан и н е  п€^)едам ни 
Херсониса, ни Керкинитиды, ни пре
красной гавани, ни прочих укреплений

 ̂ И з  9 тома материалов по археолог. 
России.
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и земель, коими херсонисаты владеют, 
ничего никому —  ни эллину, ни вар
вару, но буду охранять для народа 
херсонисатов и н е  нарушу демократии  
и ж елаю щ ему а!редать или нарушить  
не дозволю  и не утаю  вместе с ним, 
НС заявлю горолскил! демиургам й вра
гом буду злоумышляющему и предаю
щему и склоняющему -к отпадению  
Х ерсонес или Керкинитиду, или пре
красную гавань, или укрепления и о б 
ласть хер сок и сатоз и буду служить  

демиургам как можно лучше и спра
ведливее для города и граждан и...  ̂
народу охраню  и не передам на сло
вах ничего гайного ни эллину, ни вар
вару, что м ож ет повредить городу; и 
дара не дам, и не прил1у ко вреду го
рода и граждан; и не замыслю ника
кого несправедливого деяния против  
кого-либо из 1’раждан и никому з а 
мышляющему никакого подобного дея
ния не дозволю, но заявлю и при суде  
подам голос по законам и в заговор  
не вступлю ни против общины, ни про
тив кого-либо из граждан, кто не о б ’- 
явлен врагом народа; если ж е я с кем- 
либо вступлю в заго'вор, и если свя- 
3<vH какою либо клятвою по обету , то  
нарушившему будет лучше и мне и м о
им, а пребываюн|ел1\-— обратное, и если 
я узн аю  какой либо заговор, сущ е
ствующий или составляющийся, т о  з а 
явлю демиургам и хлеба вывозного из 
равнины не буду продавать и вывозить 
в другое место из равнины, но только  
в Х ерсо‘нис —  Зевс и Земля и Солнце 
и Дева и боги олимпийские. Пребываю
щему мне в этом , да будет  благо и са
мому и роду и моим, а непребываю- 
ще.му —  зло  и самому и роду и моим 
и да не приносят мне плода, ни зе м 
ля, ни море, ни женщины, да не»...

Низ плиты отломлен и пока еще не 
найден. Присяга относится к IV— III 
веку до Р. X., ко времени развития  
города.

Из находок 1826  года заслуж ивает  
серьезного внимания зо л о т о е  о ж е 
релье, отправленное в Эрмитаж. Это  
ож ерелье, судя по снимку с него, на
ходящ емуся в м узее , отличается и зу 
мительной комбинацией частей, кра
сотой  испош ен ия  и своей ценностью. 
Оно распалось на части о т  долгого  
пребывания в зем л е и состои т  и з  17

‘ Н е разобрааю...

зол оты х кругл1ях бляшек и ещ е 64 
частей, представляющих собой изящ 
ные рубчатые трубочки и пластинки, 
испещренные тонкой резьбой. В гроб
нице, из которой  была вынута эта  
ценная вещь, найдено eiqe бр он зов ое  
зеркало, ножные серебряные обручи, 
бусы из янтаря и агата, два зо л о п л е  
перстня, один из них с овальным 
аметистом, украшенным головой вои 
на, вырезанной на нем, два кусочка  
румян, не потерявш их своего свойства  
от многовекового ripeбывa^[ия в земле, 

лее серебря!-гые бляипчи с вытеснек}{ыл1 
на них бю стом  Афродиты и двумя 
Амурами по сторонам ее, серьги в 
виде рысьих голов, топазы, масса  
древних монет и ™ н е т  возм ож ности  
перечислить все вещи, извлеченные из 
эт о го  маленького подзе]МНого музея.

Н есомненно, что в этой  -гробнице 
была похоронена женщина и, быть 
м ож ет, э т о  именно гражданка Гикия, 
упоминавшаяся выше. Эта догадка 
обосновывается на том ф акте, что  
гробница была открыта п о д  с  т е- 
н о й города. Херсониты, очевидно  
хор о ш о .понимавшие важность для 
ж изни чистого в оздуха , хоронили  
своих мертвых далеко вне городских  
стен; Гикия ж е  в награду за  свою  
услугу гражданам потребовала, чтоб  
ее  похоронили в стен ах  города.

Город воспротивился этО'Му и пред
ложил зам енить такую  почесть вос- 
стаг?овлением сож ж енн ого  ею дворца 
на общественный счет. Гикия не у с т у 
пала, тогда граж дане дали ей клятву, 
что исполнят е е  желание. Но ж енщ и
на, зная силу обычая, который она на
рушала, задумала испытать сограждан  
и сделала э т о  так: подговори® своих  
слуг, она притворилась умерш ей. 
Херсониты были опечалены смертью  
славной женщины, но все-таки решили 
нарушить клятву, данную ей и вы
несли ее  за  город. У могилы Гикия 
встала и горько упрекнула сограждан  
за  их вероломство. Тогда они дали ей 
вгорую  клятву и ещ е  при ж изни по
зволили ей назначить м есто вечного  
успокоения, а когда она назначила, 
т о  отметили его  ее  медным, вызоло
ченным бю стом.

«Н о,—  говорит Броневский,—  было 
бы правдивым сомнение в том, что  
херсониты  и вторую  клятву свою ис
полнили, ибо сила обычая их весьма

45



велика была>>. М ожет быть, они под
копались под стсну города и п о х о р о 
нили Гикию, так  сказать, на границе  
ее  и их желания. Конечно, э т о  только  
дотадка, подтверждаемая царственной  
роскош ью гробнииы 11 субилием цен
ностей, оказавш ихся в ней.

Собственно говоря —  весь гюлу- 
остро'В представляет собой неисчисли
мую по богатству археологическую  
сокровищницу. На-днях, по словам 
«Салгиро», в селе С ерогоз крестьяне, 
раскопав один маленький курган, о т 
крыли в нем целый клад; две подвески  
с изображ ением драконов, 13 у т о 
чек —  подвесо'к, древне-греческой р а 
боты, 24 пластинки, с изображ ением  
мифологических лиц, ещ е 15 р а з н о о б 
разных пластинок, 257 трубочек , 130  
чечевинеобразных кружков, 192 к р уж 
ка круглых, 2 70  треугольных пласти- 
НО'К, массу пуговиц —  все до одной ве
щи из высокопробного зол ота .

Недавно в херсонисский 'музей до
ставлена со степи в высшей степени  
интересная статуя. Э то довольно гру
бое  изображ ение человека в полный 
рост, на ]'олове у него головной убор

б а и ш ф а ,  за  спиной колчан и стрелы,  
руки слож ены  на ж ивот ,  одежды
длинные, до пят. Изваяна эта  статуя  
из серого камня, по словам З'натоков  
дела, не находя:цсгося среди горных  
пород Крыма.

Вообщ е Крым для исторической на
у к и —  зо л о т о е  дно, как заявляют
местные любители археологии. Это  
естественно —  в нем цвели такие рос
кошные цветы эллинской культуры
как Херсонис, Пантикапея...

Теперь на месте первого мер
зость  запустения, на м есте второй —  
Керчь, хранящая в почве своей многое  
м н о ж е с г в о ц е н н о с т е i i .

Уходя с раз-валин Херсониса— у н о 
сишь с собой что-то  тяж елое и мрач
ное. Кажется, что ушел с почвы, от  
к о то р о й  п а х н е т  д!,гмом, 'Кровью, р а з -  
лагаю 1цимися трупами. Сколько на 
земном шаре таких развалин! Много  
ли еще будет и настанет ли время, к о 
гда люди будут  только созидать, у т р а 
тив дикую страсть к разруш ению ?

Будем ;rei .мы когда-либо менее а.гд- 
ны?
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п. Галкина

ПЕРЕНЕСЕНИЕ СТОЛИЦЫ 
ИЗ ПЕТРОГРАДА В МОСКВУ

I

Двадцать лет том у назад IV чрезеы- 
^!айный с ’езд  советов —  первый с’езд  
советов, собравшийся в Москве,—  
утвердил реш ение ВЦИК третьего  с о 
зыва о перенесении столицы С о в ет 
ской республики и з  Петрограда в 
Москву.

Э то был период, когда О ктябрь
ская  социалистическая революция, 
пройдя по всей стр ан е  победным, 
триумфальным шествием, подводила  
итог первому этапу  гражданской вой
ны. Каледин, Дутов, Корнилов, а т ак 
ж е  контрреволюционные выступления 
в центре были разбиты  наголову. 
Сломлен был и упорный саботаж .

Все э т о  требовало от партии боль
шевиков и от рабочего класса колос
сального напряжения творческих и 
боевы х сил. Рабочий класс, возглав
ленный ген1'1альными стратегам и рево
люции Лениным и Сталиным, сумел  
дать первым атакам контрреволюции  
суровый отпор.

«с нашей русской контр-револю-
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цией мы у ж е  кончаем, —  заявил  
Ленин 14 февраля на Всероссийском  
с ’езде  крестьянских депутатов. —  По 
всем фронтам идет сейчас борьба, в 
которой мы почти всегда оказы ваем
ся победителями. Есть ещ е один 
враг, —  указывал Ленин,— враг э т о т —  
международный капитал; с ним мы 
долго ещ е будем бороться и выйдем 
победителями, путем собственной о р 
ганизации, путем поддержки нашей 
революции со  стороны м еж дународ
ного пролетариата» \

Во второй половине февраля 1918  
года Советская республика вынужде
на была вступить в б о й  с неравным 
противником —  германским империа
лизмом.

Использовав предательство обер-  
бандита Т роцкого  и его сподручного, 
изверга Бухарина, замышлявших уж е  
тогда убийство руководителей Вели
кой социалистической революции; 
Л е ж н а , Сталина и Свердлова,— полчи
ща немецкого империализма вторглись

1 В .  И .  Л е н и н .  С о ч .  Т .  X X I I ,  стр.  252.



3 пределы пролетарского государства, 
заняв на северозападе города: Юрьев, 
Псков, Нарву, и продвигались к Ф ин
ляндии с твердым намерением за х в а 
тить столицу С оветской республики—  
Петроград. Партия большевиков, бы 
стро и энергично организовав оборону  
Петрограда, выставила против герман
ских войск первые отряды только что 
формировавшейся регулярной Крас
ной Армии.

В боях под Псковом и Нарвой нем 
цы получилм отпор со  стороны К рас
кой Армии и согласились начать мир
ные переговоры, выдвигая, однако, 
самые «похабны е» условия. Будучи в 
то т  период вооруженным более р е
волюционным духом  бодрости , чем 
пушками, танками и прочими орудия
ми войны, советское  правительство  
вынуждено было принять тяжелый  
мир, чтобы получить «передышку», 
необходим ую  для организации о б о р о 
ны Республики от внешних и внут
ренних врагов.

Заключившие мир германские им
периалисты продолжали оставаться  
смертельными врагами советской  вла
сти. Угроза П етрограду с их стороны  
не миновала. Было ясно, что империа
листы всеми силами будут  стараться  
захватить  э т о т  революционный город, 
от р еза т ь  его о т  страны и тем создать  
пролетарскому государству огромные  
затруднения.

Партия большевиков и правитель
ство решили перевести столицу из 
Петрограда в Москву.

Политический смысл п ереезда  пра
вительства в центр crpatrsi— ^Москву—  
заключался в том , чтобы отсю да ещ е  
тесней связаться со  всем трудящ им
ся населением Республики и, опираясь  
на него, готовить защ и ту  социалисти
ческого отечества; переезд в Москву  
главного ш таба революционных сил—  
ЦК партии и правительства — о зн а 
чал призыв к массам организовывать
ся, вооруж аться и готовиться к о т п о 
ру внешних и внутренних врагов со 
циализма. Революционная ц ел есооб
разность перенесения столицы в центр  
страны была неоспорима. 10 марта пе
редовая «Правды» писала: «Любой
честный противник рабоче-крестьян
ского революционного строя призна
ет, что здесь мера, продиктованная  
политическими соображ ениями, всю

убедительность которы х .вполне со 
знаю т все, кто- понимает трудность  
нынешнего положения» \

Меньшевики и эсеры, стремившиеся  
использовать каждый njar советского  
Е1равительства как повод для своей  
контрреволюционной работы, крича
ли об аналогии между перенесением  
советской столицы в Москву и попр>гг- 
кой покинуть революционный П етро
град, предпринятой в свое время Вре-  
л1енным правительством. Они умалчи
вали, конечно, о том, что если совет
ское  правительство реш ило переехать  
в Москву, чтобы организовать защ иту  
П етрограда и всей Республики от  
внутренней и внешней контрреволю 
ции, т о  правительство К еренского х о 
тело покинуть Петроград как раз для 
того, чтобы сдать его  как яркий очаг  
революции немцам, от которы х ж да
ло спасения; о н о  пыталось беж ать  в 
Москву, чтобы вместе с Рябушински-  
ми и Корнмловыми организовать  
контрреволюционные силы, которые  
с помощью интервентов задушили бы 
назревш ую тогда социалистическую  
революцию. Не случайно э т о  свое  
намерение В рем енное правительство  
пыталось осущ ествить накануне кор
ниловщины, в дни сдачи Риги немцам  
(3 сентября) 21 августа 1917  года.

У ж е 24 августа кадетская «Речь», 
готовя почву для оби 1ественного мне
ния, приоткрывала завесу  над замы
слами К еренского. «Какова бы ни бы
ла ближайшая стратегическая о б ст а 
новка на фронте, —  писала «Р ечь»,—  
столица России оказы вается ближай
шим тылом и, следовательно, и в 
управлении Петроградом должны быть 
произведены соответствую щ ие и зм е
нения». А ч ерез несколько дней Вре
менное правительство опубликовало  
постановление «о  функциях о с о б о 
уполномоченных по эвакуации столи
цы». К эт о м у  мсе времени реш ено бы
ло перебросить весь гарнизон П етро
града на фронт, чтобы оставить с т о 
лицу безза щ и тн о й  и таким образом  
обеспечить ее  сдачу германским им
периалистам. Замысел Керенского —  
Корнилова был своевременно р а зо 
блачен партией большевиков, к о т о 
рая р а з ’яснила его петроградским ра
бочим и солдатам и предотвратила

«Правда» о т  10 марта 1918 года.
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13. и. Л енин беседует  с крестьянами.

осущ ествление контрреволюционных  
намерений Временного правительства. 
Обо всем этом  меньшевикц м эсеры, 
любягцие проводить аналогии, упорно  
молчал81. Участвуя в попытке Керен
ского сдать П етроград немцам и  дав 
в связи с этим свое согласие б у р ж у а з
ному Временному правительству на 
перенесение столицы в Москву, м елко
бурж уазны е контрреволюционеры вы
ступили против эт о го  перенесения,
1-:огда у власти стал пролетариат и ко
гда эт ого  требовали интересы социа
листической революции.

Меньшевики в специально выпущен
ной декларации заявили, что «выбор 
Москвы как места столицы является 
соверш енно неудовлетворительным ни 
в каком отнош ении», что вообще  
переезд  из Петрограда есть-де дискре
дитация революции в глазах европей
ских рабочих. Но меньшевики говори
ли так для того  только, чтобы вос
становить петроградских рабочих  
против советской власти.

В действительности они надеялись, 
что перенесение столицы из П етрогра
да развяж ет им руки. П оэтом у они 
паже предлагали, у ж  если п ер еез
жать, т о  «в глубокий тыл». Для П ет
рограда ж е  они считали «н еобходи 

G картины М.

мым, —  как говорилось в их  ̂
ции, — ■ восстановление избранн
общим голосованием органов м 
самоуправления» \  Соглашат  
газеты «Дело народа», «День»  
тое выбросили в дни перенесен  
лицы лозунг «Только Учреди 
собрание м ож ет  дать мир!»

Выступая под маской беспа  
сти, меньшевики и эсеры обр  
в марте для своих контррево;  
ных целей так называемое «Б 
организации беспартийных рг 
и созвали 13 марта в клубе ? 
виков «С обрание беспартийны; 
помоченных фабрик и заводов  
града». Туда яв1ились эсеры и  ̂
вики —  члены Петроградского  
та и технический персонал ря; 
приятий. «Собрание» вычустш  
летень с клеветой на с о е  

власть и избрало организаи  
ком итет для созыва « В сер оа  
конференции беспартийных уп( 
ченных» и проведения «вс 
стачки». Вся э т а  меньгиевистс 
ровская затея  была разоблач» 
мимц ж е  питерскими рабочиг

‘ Стенографический отчет IV 
чайного с’езла советов, стр. 80. Г;
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помощью ЧК к-скором Lipe.’vi'eHH с 
видирована.

Созвучно меньшевика ,\1 выступил 
против [перенесения стол^тцы ныне 
осужденный з а  антисоветскую  дея
тельность Д. Рязанов. Он повторил, 
сн.ова, почти дословно о л т  из пунк
тов клеве'гнг^ческой декларации мень- 
ш еш ков: что переездом  якоблл с о 
здается впечатление «как в России, 
так и во всем мире, что мы капиту
лируем».

Ленин хорош о знал, что рабочая  
л;асса поймет революционную цель 
перенесения столицы, что понятен б у 
дет переезд и международному про
летариату.

Тем, кто твердил об  «опасности»  
переезда правительства 1^з Петрограда  
в М оскву, кто заявлял, что рабочие  
якобы не поймут необходим ости  э т о 
го переезда, поскольку Петроград я'в- 
ляется колыбелью революции, а 
Смольный— символом советской вла
сти, Ленин отвечал; «П очему рабочие  
не поймут? Они лучш е и проще нас 
поймут, почему у е зж а е м .— ^Почему 

Смольный— символ советской власти?  
П ереедем в Кремль —  символом станет  
Кремль»

Передовая «Правды» писала:
«В Германии перенесение столицы 

будет  определенным доказательством  
того, что сила сопротивления рево
люции не уничтож ена... Для рабочих,  
для солдат Франции, Англии и других  
стран перенесение столицы и з  П етро
града в М оскву будет  служить убеди
тельнейшим опровержением б у р ж у а з
ной клеветы, будто  русская револю
ция сторговалась с немецким импе
риализмом. Знамя международного  
рабочего восстания не выпало из рук 
рабочих и крестьянских советов Р ос
сии. Оно будет укреплено в Москве» ".

Разоблачив контрреволюционный  
смысл возражений со стороны слуг 
бурж уазии  против перенесения столи
цы, дав им надлежащий отпор, пар
тия большевиков и советск ое  прави
тельство приступили, опираясь на 
единодуш ное мнение петроградского  
пролетариата о  перенесении столицы, 
к осущ ествлению своего решения.

’ Ал. Толстой «Хлеб», стр. 35. Изд. 
«История граж данской  войны». 1937.

“ «Правда» от 10 марта 1918 год;э-

10 марта, в 10 часов вечера, из 
П етрограда в Москву отбыл поезд  
особого  назначения, с потушенными  
огнями, под охраной огеаж ны х рево
люционных стрелков-латышей.

До Москвы поезд  добрался только
11-го  вечером, т а к  как в пути был 
ряд осложнений.

Верный слуга бурж уазии  и матерый  
враг пролетарской власти эсер  Борис  
Савинков организовал на станции Ма
лая Вишера, к счастью, неудавшееся  
покуш ение на пер еезж авш ее  совет
ское  правительство. Согласно воспо
минаниям боевого чрезвычайного ко-  
д!иссара л утей  сообщения района, на 
станции Малая Вишера события р а з 
вертывались следующим образом :

«На запасном  пути, вдоль привок
зального сада, растянулся эшело'н 
iNo 91 матросов и солдат. Порой две
ри вагонов с грохотом  и визгом о т 
крываются, выпуская т о  одного, т о  
ср а зу  группу хор ош о  вооруженны х  
матросов»

Из доносивш ихся со  стороны их  
разговоров и криков видно было, ч то  
э т о  савинковский сброд, готювивший- 
ся напасть на правительст1?онный по
езд. В 4 часа утра  11 марта на стан 
ции появил1ись группы вооруженны х  
людей. У каждого на поясе несколько  
ручных гранат, за  плечами винтовки  
и карабины, у некоторы х револьверы. 
Кто в м атросских бескозы рках, кто  в 
ш апках с опущенными науишиками. К 
эт ом у  времени была получена сек р ет 
ная депеша, извещавшая, что «через  
сорок минут прибывают на станцию  
поезда правт1тельства .и центрального  
комитета партии». П оезд  С овнарко
ма JNfo 4001 прибыл. Чрезвычайный ко-  
MSiccap путей сообщ ения района пре
дупредил коменданта п оезда  о го т о 
вящемся покушении. Т у т  ж е  дано 
было распоряж ение— выкатить на вок
зал пулеметы, что и было выполнено 
высадившимися из поезда Совнаркома  
латышскими стрелками. Банда Савин
кова растерялась, бросилась под ва
гоны своего эш елона. Они не ож ида
ли, что дело примет такой оборот.  
Среди находящ ихся в вагонах и о к о 
ло вагонов царило смятение. Была 
дана команда: «Закры ть сейчас ж е

* «Красная летопись» № 1, стр. 95. 1934.
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двери вагонов, или откроем  огонь». 
Латыши направили на них оруж ие.  
Подействовало. Вагоны закрылись, а 
затем  началось р азор уж ен и е  банди
тов. О тобранное оруж ие стали п ер е 
давать по живой цепи в п оезд  С ов
нарком а и̂ в кладовую станции. «Бы
стро двигают его  по цепи в засал ен 
ных пиджаках и б л у за х  смазчики, 
стрелочники, стор о ж а  и кочегары, 
наполняя вокзальные тележ ки» \  —  
рассказы вает живой свидетель этого  
события. Эш елон с запертыми в нем 
наймитами контрреволюции был по
ставлен на запасный путь, который  
был заби т потом с обои х  концов по
рож ними вагонами. Правительственный 
поезд  двинулся вперед.

12 марта советское  правительство  
8 полном составе во главе с Лениным 
и Сталиным было у ж е  в iMocKse. Чле

ны
п .

прави] ельства, в
Ленин, размещены были 
с-Националь».

том числе и 
в гостинице

«Красная летопись» Ко 1. стр. 97. 1934,

В эт о т  ж е  день Ленин приехал в 
Кремль ocMoipeTb приготовленные  
для ВЦИК и Совнаркома помещения. 
На Кремле виднелмсь многочисле}шые 
следы недавних битв. По свидетель
ству тогдаш него управделами Совнар
кома В. Д. Бонч-Бруевича, стены  
Кремля были буквально изреш етены  
пулями, во многих м естах зияли вы
боины от артиллерийских снарядоч. 
Вознесенский монастырь, Чудов мо
настырь, одна из кремлевских баш ен  
носили следы разруш ительного артил
лерийского огня.

«Во дворах, у  стен, в углах и з а 
коулках была непроходимая, непро
лазная грязь. Здесь  в х а о с е  гр ом оз
дились поломанные фуры, брошенные  
пушки, всякое имущество, кули, ро-

К ра.иая  площ адь я день п<*цкомайокой делюистрапии 1932  гола.
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Товарищи Молотов. Димитров. Гта.шп. Каганович, Ш верник и Х рущ ев па Красной площ ади
1 мая 1937 года.

& О Ж И »  \  Э то было наследие юнкеров  
и прочей белогвардейщины. Осматри
вая Кремль, Ленин интересовался, 
удалось ли сохранить все ценности  
дворцов и зол ото й  запас, хранивший
ся в кремлевских погребах. Получив 
ответ, что все сохранено, он предло
жил немедленно проверить караулы.

В Кремль введен был известный по 
о хр ан е  Смольного, проверенный б а т а 
льон латышских стрелков, прибыв
ший из Петрограда вслед з а  прави
тельством и расположившийся внача
ле в одной из казарм Москвы.

Комендантом Кремля был назначен  
бывший до эт о го  комендантом Смоль
ного матрос. «Н емедленно подни
мите над Кремлем красное знамя», —  
отдал Ленин распоряж ение новому  
коменданту. Т о т  по-флотски ответил; 
«Есть!» И над Кремлем гордо взви
лось красное знамя социалистической  
революции, знамя борьбы за  ком му
низм. Москва стала столицей первого  
в мире пролетарского государства.

С фабрик и заводов Москвы в 
Кремль стали прибывать делегации 
московского пролетариата к совет
скому правительству, к Ленину.

В первое время после эвакуации  
правительства из Петрограда в Мо
скву, когда Совет народных комисса
ров переместился и з  Смольного в 
Кремль, рассказы вает Л. Фотиева,

’ Журнал «Борьба классов» № 7—8 за 
] f̂ *34 год.

все помещ ение Совнаркома состояло  
из шести располож енны х в ряд ком
нат, считая в том  числе и кабинет  
В. И. Ленина... Весь коридор Сов
наркома, « за  исключением узк ого  
прохода, занимал телеграф, в к о т о 
ром круглые сутки шла напряженная  
работа  —  передача и прием тeлeгpaмv. 
и разговоры по прямому проводу. Все  
срочные и секретные разговоры велись 
именно на этом  телеграфе, так  как 
телеграфисты здесь были проверенные  
люди, переведенные из Смольного, на 
которы х м ож но было положиться»

В дни п ереезда  ВЦИК и Совнарко
ма из П етрограда в М оскву «ж изнь  
правительства, —  свидетельствуе'г 
В. Д. Бонч-Бруевич, —  как бы за м ер 
ла. Не было никаких заседаний, ни
каких распоряжений центральной  
власти». Э т о  было естественно. Одна
ко вожди рабочего класса и в эти  
дни не теряли времени. В. И. Ленин 
в первый ж е  день по приезде, вечером  
12 марта, выступил, бурн о привет
ствуемый московским пролетариатом, 
с речью на заседании пленума М оссо
вета по поводу годовщины февраль
ской бурж уазно-дем ократической  ре
волюции.

Указывая, как складывается м еж ду
народное пол’ож ение Республики, Ле
нин заявил; «Н е  долж но быть места

- Сборник «Ильич на стройке совет
ского аппарата», стр. 84.
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сомнению, ч то  дело международной  
социалистической революции, начатой  
в октябре, неслютря на трудное™  и 
препятствия, несмотря на все усилия 
его врагов, победит» \  Здесь  ж е  
Ленин указал московскому пролета
риату на т у  важнейшую, непосред
ственную задачу, которую  поставили  
перед собой партия большевиков ai 
советское правительство, переезж ая  
в Москву, —  организовать силы р а б о 
чего класса и трудяндегося крестьян
ства для решительной борьбы со все
ми врагами социализма, внутренними 
и внешними. Партия большевиков  
приложила ещ е большие усилия, ч то
бы создать  оплот социализма —  Ра
боче-К рестьянскую  Красную Армию, 
дисциплинированную, сознательную , 
знаю щ ую , куда идти м з а  что б о р о т ь 
ся. Чрезвычайная комиссия по борьбе  
с контрреволюцией с удвоенной э н е р 
гией взялась з а  расчистку столицы и 
всей Республики от белогвардейских  
и прочих контрреволюционных банд.

16 марта «Правда» вышла в Москве  
под двойным названием: «П равда»- 
«Социал-демократ».

В о б ’явлении от редакции с о о б щ а 
лось: «П о соглашению между ЦК и 
Моск. Ком-м РКП(б) с 16 марта вза
мен «Социал дем ократ» начнет выхо-

 ̂ В. и. л  е н и н. Т. XXII, стр. 379.

дить « П р а в д а » — орган ЦК и  M o c k o l < -  
ского К ом итета Российской Ком.муни- 
сГ'Мческой партии больиле.'зиков».

В Москву —  столицу —  потянули:!, 
из разны х мест представители рабо-  
'-'их, «ходок и» о т  крестьян. Улицы М о
сквы запестрели цветьгыми халатами  
туркменов, к азах ов  и одеждой д р у 
гих национальностей, делегагы к о т о 
рых приезжали в Наркомат по делам 
на[(иональиостей к товарищ у C/ra.iriHv 
или в Совнарком к Ленину. На [фие-  
ме у Ленина перебывали тысячи и ты

сячи народа; рабочие, крестьяне, к р а с 
ноармейцы, советские и партийные 
работники и т. д. Каждый крестья
нин или солдат, побеседовав с 
Лениным, начинал понимать, что дело  
Ленина —  их дело и что оно в кре!1- 
ких, верных руках.

Т овари 1Ци Ленин и Сталин лично  
инструктировали представителей м ест 
ных органов власти, редактировали  
распоряжения рабоче - крестьянс1ч0 г0 
правительства и подбирали руководи
телей для государственных учреж де
ний. Декррт{>1 советской власти, обра
щения и воззвания партии большеви
ков, выходившие в Москве— Кремле—  
и распространявшиеся по всей Р еспуб
лике, вызывали подлинный эн тузи азм  
масс. Доверие их к советской власти  
с каждым днем росло и крепло.

Москва стала, подобно Петрограду,

1

Улица Охотный ряд в Москве ло реконструкции.
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СИЛ1ВОЛОМ революции, символом вла
сти советов.

Контрреволюция предприняла м но
го попыток задуш ить М оскву —  сов ет
скую власть, но все э т и  попытки бы
ли разбиты непобедимой Красной Ар
мией —  первой в мире собственной ар
мией рабочих и трудящихся крестьян, 
двадцатилетие которой совпадает с 
двадцатилетием М осквы—  пролетар
ской столицы.

Как столица, Москва прошла долгий 
исторический путь, пока н е  превра
тилась в р езул ьтате  классоеых боев в 
столицу пролетарскую , социалистиче
скую. Во времена царизма Москва, б у 
дучи второй столгадей России, пред
ставляла типичный богомольный, дво
рянско-купеческий город, со всеми п е 
реж иткам и крепостничества. Центр ее  
и окраины были битком набиты церк
вами и монастырями, поскольку цер
ковь, будучи сама крупнейшим ф еода
лом, всегда действовала в России как  
важнейший оплот господства царей, 
освящая своим авторитетом народное  
закрепощ ение и национальное угне
тение.

Внешний вид Москвы с о  всей от ч ет 
ливостью отраж ал противополож ность  
классов, населяюпщх ее . В центре —  

роскош ные дворянско - купеческие  
особняки, на окраинах —  жилища, 
«представляющие груду темных, сы
рых, большей частью подвальных, 
полуразруш енных помещений, где 
обычно ютится неимущий люд, к оп о
шась в грязи и проклиная судьбу»

' . Г /

 ̂ И. С т а л и н .  Речь и а  XVII с 'езде 
ВКП(б), стенограф ический отчет, стр. 24. 
Партиздат, 1934.

1937 год.

Октябрьская социалистическая р е 
волюция, уничтожив власть тунеяд
цев —  помещиков и капиталистов, —  
передала Москву в полную власть  
рабоче.му классу в лице Совета Р и 
СД, сделав ее  центром политической, 
эконом ической и культурной жизни  
страны.

Двадцать славных лет реет  над Мо
сквой и сердцем е е — Кремлем —  
непобедимое знамя социализма.

Седой, многовековый Кремль стал  
свидетелем невиданных событий. На 
п р о т я ж ен ш  столетий в Кремле к о р о 
новались цари —  кровавые палачи и 
угнетатели трудящихся.

В наши дни в Кремле, в его старин
ных дворцах, р а б о ч е -к р е с т ь я н с к о е  
правительство страны социализма, пар
тия большевиков и вождь трудящихся  
всего мира товарищ  Сталин в.ходят в 
непосредственное, т есн ое  общ ение с 
массой рабочих, колхозников, с интел
лигенцией, с красноармейцами, сове
щаясь здесь  с ними по важнейшим го
сударственным делам. Здесь, в Крем- 
-те, рабочие, колхозники и интелли
генция вместе и единодуш но со аш им  
советским правительством и партмей 
большевиков приняли великую  
Сталинскую Конституцию , лавшую  
всему народу Советского С ою за сча
стливую и радостную  жизнь. Здесь  ж е  
собрался избранный всем народом В ер
ховный Совет СССР.

Историческая Красная плоищдь, 
служившая в давно прош едш ие време
на лобным местом, с к отор ого  чита
лись царские приказы, о б ’являлись 
приговоры о казнях и даж е соверш а
лись самые казни, а в последний пе-
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риод царизма -—  .местом, где в церков
ные праздники происходили крестные  
ходы, в наши дни является центром  
массовых демонстраций и парадов, где 
трудящиеся Советской страны выра
ж аю т любовь и преданность своему  
правительству, своей советской вла
сти, преданность делу Ленина —  
Сталина.

Здесь, у  кремлевской стены, возник  
революционный некрополь, где п о х о 
ронен вождь мирового пролетариата  
Ленин и  его  боевые соратники тт. 
Сверд.аов, Ф рунзе, Дзержинский, Ки
ров, О рдж оникидзе и др.

Красная площадь социалистической  
Москвы стала форумом столицы СССР  
и трудящ ихся всего мира.

Н еузнаваема стала Москва за  двад
цать лет советской власти. С каждым 
годом она принимает внешний облмк, 
е с е  бол ее  и бол ее  соответстеую щ ий е е  
социалистическому содержанию.

В Москве Советский С ою з воздви
гает Дворец советов —  грандиозный  
памятник э п о х е  победоносной борьбы  
пролетариата за  власть советов, з а  
коммунизм; памятник творцу советов, 
непосредственному организатору со 
ветской власти В. И. Ленину. Гигант
ский Дворец советов явится вместили
щем необычайно многочисленных на

родных собраний, соответственных на
шей полной, социалистической дем о
кратии. Э то  будет первый в мире дво
рец по свое.му содержанию, о б ’е^му к 

высоте. Он, заняв в длину полкиломет
ра, поднимается вверх на 415  метров. 
Его увенчает статуя Ленина, которая  
будет  видна за  50  —  60 километров. 
Э то будет здание, каких не знала ар
хи тек тура  всех э п о х  и народов. Оно  
полностью выразит характер социали
стической эп охи  и все величие побед  
диктатуры рабочего класса, побед все
го социалистического народа, сливше
гося воедино с коммунизмом.

Москва —  столица С оветского Сою-  
за  —  стала трибуной мировой проле
тарской революции, ленинско-сталин
ским штабол!— мозгом и сердцем этой  
революции.

Москва стала краснрям центром ми
ра. На -Москву устремлены взоры про
летариата и всех трудящ ихся мира- 
которы е видят в лице Советов свое  
освобож дение, свою грядущую сча
стливую и радостную  жизнь; на Мо
скву устремлены ненавидя1цие взоры  
мировой бурж уазии , которая видит в 
ней свою неизбеж ную  гибель. П роро
ческие слова В. И. Ленина, пр оизн е
сенные им в январе 1918  года, сбылись. 
«Наша социалистическая республи
ка Советов,—  говорил Ленин,—  будет  
стоять прочно, как факел меж дуна
родного социализма и как пример пе
ред всеми трудящимися массами. 
Там— драка, война, кровопролотие, 
жертвы миллионов людей, эк сплуата
ция капитала, здесь —  настоящая по
литика мира и социалистическая р е с 
публика Советов»

Символом эт ой  ]Мирной политики  
являются мирно горящие на кремлев
ских баш нях пятиконечные рубиновые  
звезды, го в о р ш  тав. М олотов. «И х  
свет далеко и уверенно светит. Гово
рят, что эт и  звезды видны со всех  
концов Москвы. Говорят ещ е, что  
ОНИ: видны чуть ли не со всех концов  
С оветского С ою за.

В CjTy4ae ж е  военного нападения на 
Советский С ою з нападающий испы
т а ет  как силу нашей ж елезной  сам о
защ иты, так  и силу света советских  
рубиновых звезд , которы е светят да
леко з а  пределы нашей страны» ^

‘ В. И. Л е н и н .  Соч. Т. XXII, стр. 218,
- «Правда» от 9 декабря  1937 года.
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ПРОТИВ
НЕМЕЦКИХ ИНТЕРВЕНТОВ

( Ш Е В Р А Л Ь - М А Р Т  1 9 1 8  го д а )

Февральско-дшртовские дни 1918  
года были исключительно трудными  
для молодой С оветской республики. 
Вследствие неслыханного предательст
ва Иуды-Троцкого, сознательно нару
шившего прямую директиву ЦК и не  
подписавшего мирного договора с 
Германией в ответ на ультиматум п о 
следней, немецкая армия перешла в 
наступление по все.му фронту. Она 
ворвалась в глубь Украины, Б елорус
сии и Прибалтики. Старая, развалив
шаяся царская армия не в состоянии  
была остановить э т о  наступление. Для 
борьбы с регулярными частями немец
ких интервентов нуж на была новая.. 
Красная Армия, которая лишь со зда 
валась. Смертельная опасность нависла 
над Страной советов. Каждый час 
промедления с подписанием мира уве
личивал грабительские требования не
мецкого империализма и ухудш ал п о 
лож ение С оветской республики. Э т о 
му исключительно трудном у п ол ож е
нию Страна советов была обязана  
предателю Троцком у и его сподруч
ному Бухарину, спровоцировавшим  
наступление немцев для того , чтобы  
добиться свержения советской  власти.

Интересы революции требовали не
медленного подписания мира. На ноч
ном заседании Центрального ком итета  
большевистской партии 18 февраля  
было принято предложение Ленина о  
возобновлении переговоров с Герма
нией.

22 февраля Германия, и з ’явив с о 
гласие подписать мир, выдвинула но
вые, ещ е бол ее  тяжелые для С овет
ской республики условия. 23  февраля  
язилось решающим днем: в э т о т  день

состоялось историческое заседание  
Центрального ком итета большевист
ской партии, принявшего требование  
Ленина о подписании мира. В п р ото
колах Центрального комитета им еет
ся следующая лаконическая запись: 
«Ленин считает, что политика рево
люционной фразы окончена... Для ре
волюционной войны нужна армия, ее  
нет. Значит, надо принимать усл о
вия»

Вм есте с Лениным со всей послелп- 
вательностью пролетарского револю-- 
ционера-больш евика боролся против  
предательского блока так  называемых  
«левых коммун-истов» и трицкясто:^ 
товарищ Сталин.

М ежду тем наступление немецких  
Бойск продолжалось. 20  февраля нем
цы захватили Полоцк, 21 февраля—  
Оршу и Реж ицу, 22  февраля— Воль- 
мар и Венден, 23 февраля— Юрьев. 
Остров и Псков, 25 февраля— Ревель 
и город Борисов. Захватив одним ула
ром Псков, немецкие войска пролви- 
нул1'!(сь к столице революции, и над 
красным Петроградом - нависла непо
средственная угроза. Нужны были 
срочные и решительные революцион
ные действия.

С оветское правительство о б ’явило 
«социалистическое отечество в опас
ности». Был опубликован декрет С о
вета народных комиссаров, в котором  
было написано:

«Чтобы спасти изнуренную, и стер
занную  страну от новых военных  
испытаний, мы пошли на величайи1ую 
ж ертву и о б ’явили немцам о нашем  
согласии подписать их условия мира. 
Наши парламентеры 20 (7) февраля  
вечером выехали из Режицы в Двинск, 
и до сих пор не^ ответа. Немецкое  
правительство, очевидно, медлит с о т 
ветом. Оно ^явно не хоч ет  мира. Е"ы- 
полняя поручение капиталистов всех  
стран, германский милитаризм хочет  
задуш ить русских и украинских ра
бочих и крестьян, вернуть земли по
мещикам, фабрики и заводы —  банк 1?- 
рам, власть —  монархии. Германские  
генералы хотя т  установить свой по
рядок в П етрограде и Киеве. С оциа
листическая республика Советов на
ходится в величайшей опасности. До 
того  момента, как поднимется и по-

 ̂ В. И. Л е н и н .  Соч. Т. XXII, стр. 277,
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чЗедит пролетариат Германии, священ
ным долгом рабочих и крестьян Р о с 
сии является беззаветн ая  защ ита рес- 
г?ублики Советов против полчищ б у р 
ж уазн о  - империалистической Герма
нии»

Всем советам и революционным ор
ганизациям вменялось в обязанность  
«защ ищ ать каждую позицию до по
следней капли крови». Ж ел езн одо
рож никам предлагалось воспрепятст-  
оовать врагу воспользоваться аппара
том путей сообщения: им вменялось в 
обязанность при отступлении уничто
жать пути, взрывать и сж?'1гать ж е 
лезнодорож ны е мосты и здания, а 
весь подвижной состав— вагоны и па
ровозы —  немедленно направлять в 
глубь страны. Местным советам под 
лг.чной ответственностью  их председа
телей предписывалось немедленно  
уничтож ать все хлебные и продоволь
ственные запасы и все ценное имуще
ство, которым угрож ала опасность  
попасть в руки врага. Рабочих и 
крестьян П етрограда, Киева и всех  
городов и местечек, сел и деревень по 
ли[1ии ф ронта Совет народных комис
саров призывал немедленно м обилизо
ваться и формировать батальоны для 
рытья окопов и для отраж ения врага.

Ввиду грозной опасности, нависшей 
над столицей революции, П етроград
ский совет постановил создать  Коми
тет  революционной обороны П етро
града. В вечернем заседании 21 фев
раля Петроградский совет принял ре
золюцию с призывом ко всем р або 
чим и крестьянам встать на защ и ту  
революции:

«Петроградский совет приветствует  
призыв Совета народных комиссаров  
к мобилизации всех сил крестьянской  
и рабочей революции на защ и ту  ее  
завоеваний и с этой  целью выделяет 
из своей среды К ом итет революцион
ной обороны  Петрограда.

Петроградский совет рабочих и со л 
датских депутатов в целях организа
ции обороны подступов к П етрограду  
призг:>1вает районные советы немедлен
но организовать отряды агитаторов  
для посылки их на намечающиеся  
фронты в целях организации и ук р е

пления сопротивления революционной
социалистической армии»

В о всех районах Петрограда были 
созданы штабы Красной Армии. 23  
февраля был о б ’явлен «днем Красной  
Армии», прошедшим под лозунгом  
«защиты социалистического от еч е
ства»

В э т о т  день по фабрикам и заводам  
П етрограда происходили сотни собра-  
и ш  и митингов. Многочисленные ор а
торы в страстных речах призывали к 
защ ите социалистического отечества  
от немецких разбойников.

Н епосредственная угроза  революци
онной столице подняла на борьбу ты
сячи пролетариев Петрограда. С не
бывалой энергией, как в дни великого  
Октября, заработали  штабы Красной  
Гвардии, районные советы. П етр о
градский ком итет большевиков об'-  
явил поголовную мобилизацию комму
нистов. Создавались коммунистиче
ские отряды и дружины, которые о т 
правлялись тотч ас  ж е  на фронт.

О бщ епартийное собрание Нарвско- 
го района постановило: «Объявить о б 
щ ую мобилизацию в сех  членов партии  
Нарвского района для несения рево
люционной службы по обор он е  стр а
ны.

Немедленно приступить к органи
зации в ш ироком масш табе партий
ной боевой дружины, предоставив  
районному ком итету  выделять из нее  
отряды как для посылки на фронт, 
так и для охраны революционного по
рядка»

Исключительно велика заслуга  
больш евистской печати в мобилизации  
пролетарских масс на борьбу с интер
вентами. Большевистская «Правда»  
и зо  дня в день печатала лозунги, в о з
звания, статьи, призывавшие к ор у 
жию, к революционной мобилизации, 
к борьбе.

Со страниц «Правды» зазвучали  
страстные призывы к миллионам р а 
бочих и крестьян:

«Р абочие и солдаты! Разбойном у

'  «Известия Ц И К  советов» 31 (295) 
за 1918 год.

- «СолдагскЭ'Я правда» №  32 (148) за 
1918 год.

С того  времени из году  в го^д 23 
ф евраля  празднуется  как день Красной 
Армии, хотя  д екрет  о создании Красной 
Армии был издан Совнаркомом несколь
ко ^ранее — 28 января 1918 года.

* «Прпвда» №  39 за 1918 год.
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;ia6ery немецких белогвардейцев дви-
навсгрс'чу революционные отряды  

Рабочей и крестьянской Красной Ар-

«Рабочие Петрограда, солдаты! Пе- 
педовые боГ1цы, поднимайтесь на за -  
:циту революционной столицы, крас
ной крепости мировой революции».

«Революция в величайшей опасно
сти! Смертельный удар занесен  над 
красным П е г р о г р а д о м !

Если вы, рабочие, солдаты, кресть
яне, не х о т и т е  потерять своей власти, 
зласти с о в е т о в ,—  до последнего изды
хания сражайтесь с разбойниками, 
iCOTopbie надвигаются на вас!»

«Пробил последний, решительный 
час! Трудящиеся и угнетенные, муж - 
-шны и женщины, сливайтесь в крас
ные батальоны! Все к 01ружию! Б ей
тесь до последней капли кровм!»

Верные призывам своей больш е
вистской партии, на бор ьбу  против  
нем ецких интервентов поднимались 
тысячи и тысячи рабочих и работниц, 
п^.атросов и солдат.

Районные советы Петрограда объ
явили себя мобилизованными для з а 
щиты столицы Великой Октябрьской  
социалистической революции. Василе- 
-островский районный совет п остан о
вил:

«1. Все члены совета, ф абр ично-за
водских комитетов, революционных  
партий о б ’являются мобилизованными  
и находятся в распоряжении совета.

2. Немедленно приостанавливается  
расчет и отпуск на зав одах  всех м у ж 
чин от  18 до 50 лет.

3. Все рабочие и служ ащ ие р а б о 
таю т 6 часов. 2 часа обучаю тся воен- 
t^OMy искусству.

П р и м е ч а н и е .  Организация и 
обучение поручается ш табу Красной  
Гвардии. Ж елательно обучение ж ен 
щин медицинско-санитарному делу.

4. Заводские штабы Красной Гвар- 
аии открывают немедленно запись в 
социалистическую армию.

5. Немедленно присылаются о т в ет 
ственные лица над отрядом по рытью 
окопов.

6. Присылаются немедленно в рас
поряжение совета агитаторы, стоящ ие  
на точке зрения советской власти»

 ̂ «Рабочая и крестьянская Красная
Армия и ,\1‘ 2'Л (68) за 1Я18 год.

Невский районный совет фабрично-  
заводских ком итетов в принятой ре
волюции писал:

«Для отраж ения гнусного варвар
ского нашествия repMawcicnx полчищ, 
руководимых империалистами, пред
лагаем создание Красной Ap.vii^n. То- 
варип^ей рабочих призываем с; »:■>.]uits-. 
серьезность момента и с до.1 ж н 1 iv. 
жеством отразить  занесенный CNiCv 
тельный удар над всем русским i ' пу
довым народом. Неисчисл1;мое 6e:i~ 
С'ГБие несет нам Вильгельм К'рор-ачк..^ 
если мы не примем мер к защ ипе hi-  
щей израненной родины.

Товариищ, защ ищ ая родину, в >1 
спасаете величайшую российскую р е 
волюцию и Интернационал.

Предлагаем о б ’единиться р ев олю 
ционным фронтам для борьбы с 
контрреволюцией, иду[цей со стороны  
Германии» '.

Резолю ции рабочих и сотаатских  
собраний, принимавшиеся в т е  дни, 
с особой яркостью передаю т д о ю д -  
линные настроения петроградских ра
бочих и солдат.

Р абочие «С корохода» в своей р е зо 
люции писали:

«Пусть оскаливают зубы о к р у ж а ю 
щие нас шакалы, пусть идут на на̂ ' 
их темные банды, н о  верим мы, что  
великий пролетариат все-таки побе
дит. Еи\е раз призываем всех трудя
щихся набрать снова несокруш имого  
духа  и победить темные силы экспло-  
ататоров.

В знак  преданности великому делу  
революции мы о б ’являем на заводе  
товарищ ество «С к ор оход»  запись  
бойцов - революционеров, желаюгцих 
грудью своей защ ищ ать социальнук? 
революцию.

Приказываем заводском у комитету  
завтра ж е  открыть запись доброволь
цев в Красную Армию»

Р абочие завода Сан-Галли, заслу-  
uiaB доклад «об угрожающе;! onaci^o- 
сти нашей революции от нашествия 
ра:5бойничьих банд кайзера», peij?; 1И 

защ ищ ать революцию, рабоче-i'pe- 
стьянскую советскую  власть и П етр о
град всеми силами и средствами, Fia- 
ходяи^имися в HauieM распоряжении, 
и сейчас ж е  открываем запись в со-

- «Правда» №  34 за 1918 год,
«Правда» №  3 7  за 191В гол (веч:-р

НИИ  ЗЬИ ’Л ’СК).
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j**as.KT*fia* зд уш й ть  ,»^c-
лт«л a v»p3!s;?fsy3* рл;'«;«,4> •,»«}?»-
i a adpHy tu :л'язпл HiniimiiViiM.

в |'лиг.&р;ч’й, fs.s/urli,
*iv«-pxi». I'fcCXJkitCKier̂ «f.|:*,n4 ч
'< > r i л ь с - :  l i T h .  ■■!<■>■': ; > ! > ; , t  П ■'' -

p  n  lib'K-?',.
C v !tiMeOtW4**rK$.;i Гесft;, )',Н » Cv- 

rS14K П&Д«Д*ГТСЙ Ь cfiSO
«0<т». До того йсо«г<*кт», г.л^ яежн-,-

Ь1Н. casm̂K̂ftSKi ДГ,;:Г<(« я
■? t " ' . ' :  ■

ГЛ;- :;;а:лЯг;-; I ’e f u j O A M ' - i :  Г,ч*;ч>;;
йАдЧййд S'sn's*.iMiJ'jK vMr;<V'

T ̂■*. Л 4 С H i"’■' ̂ V n i ■ >■- ■
i . i  <; p ^ v  i , : ; -

ti B̂Ti. c > f S ' ‘ 'i
';ri д!-;

,w »ел i ■ 41«(Шва. oi* •.' {■■ c -B x^ .
2j BtbiJ CoabMiis К .usV'tfs'

axiA- T3t -;'и..нй'''!,-'s r> oiiji ■
iw!<r ч.'."ь ii!3ra>̂-’?f ?; " й ~  :'
Л? 3) .'!tê ¥.i:s<.;-д<-|.‘ожлы.л м; -;,ч: -
люл # Co>.,i>.r;; ;i!.jK;', г..: г-:.,
.кж й .«»?,е?^й?*тггес!!?ль i-pary аг. v
g . V X ^ ' ! ' J » ' V  ;if г < ; .

■ ; ' Л . .

Дй SJT :г..;ж

'tfiiae4;‘s: ripi! т̂лггш̂ чь
riyrif, jKipveHTl, n rysitr,■'.!;, »Д4.Т1К>-
ДуР<>)«Кь:>« зддв»й. а»А»ЛЖНОЙ Гйетш -
.r,Si'OK̂< и !.!.̂ .̂ «ко.!ы-- й?»ж«дденш'1 рт> 
spAv.sttTb is'i йо>:г«к. p. глу6ь«э>|>Ата- 

4j lkt> x̂ iSiSî s й ирадв-
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i'.'.y-jK Д-V.n' >-Г!др»от »
>cg .--JS ' : J’WH’/

*'Я*л;>й.д'«1. о 'Ж;..-. • ;pe.*S(Uiaf<‘lt йС**
;«o-- ;ч,л! ,.ii '■ . >! i-? :;u .-.' i;. ■= пчче.р<г',<,агт' 
«Si;.>"-/:i usm’-?'’. ^ Я < ' р Ш Ы Ш

v.7.4” iv a,4\'p'.i'i.5iss.!Tr:!i. Ps»

,'лг>я:л>!
ПИг>И У '?  г ч  > s , ; s , , ' > - ' ;  

-S'TT';:'? )< "
J'fi' ir,

. « S M i T j h  , s . ~ J K - - r i r  !-:■.; .
■. ; .; . , - Г |> 'Х ,  -4 i  ^  J t  f , .  i

: i'.’iicvlf ,T!,«feSK

Д-3 1Д|;зЕ5;??5у?л
Z! f r . i ^  f m  г. Сол-Л.5

■ C K - l : '  '•г.-УХ-.',..^ ’̂ .

XKSoi «.•'.■•' tS.s*!-vK *:егм5-г̂  
Mifj-

О бращ ение Совета иародпы х ко.чпссаров 21 февраля 1918  года. 
М узеи револю ции СССР.

циалистическую Красную Армию для 
пополнения рядов сражаю щ ихся на
ших товарищ ей за  социалистическую  
революцию и С оветскую  власть (от) 
против разбойничьих банд кайзера» \  

Готовностью к борьбе, к защ и те  
социалистической родины от немец
ких разбойников были полны не толь
ко ш ирокие пролетарские массы: 
отдельные части старой армии, изм у
ченной трехлетней войной, страстно  
жаждавш ей мира, «ногами голосовав
шей» за  мир, перед лицом иноземного  
нашествия вставали на борьбу с вра
гом. Собрание частей петроградского  
гарнизона от  25 февраля 1918  года 
постановило:

«В грозный, страшный момент, ког
да немецкие хищнлки-калединцы при

явной радости нашей бурж уази и  н а 
правляются к П етрограду для того,  
чтобы вырвать землю  у  крестьян и 
передать ее  помещикам, чтобы вер
нуть русского солдата под власть 
царских генералов, чтобы отнять все  
завоевания рабочего класса, гарнизон
ное собрание призывает весь петро
градский гарнизон к мужественной и 
стойкой борьбе  з а  наши великие ре
волюционные завоевания, против ино
земны х поработителей и угнетателей, 
против немецких Корниловых и Кале
диных.

Да здравствует в ооруж ен н ое  с о п р о 
тивление революционного петроград
ского гарнизона...»  ^

‘  «Правда» № 34 за 1918 год.
 ̂ «Правда» № 36 за 1918 год (вечер 

ний выпуск).
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в  рабочих районах шла спешная  
мобилизация. П етроградские рабочие  
тысячами вступали в ряды защ итников  
со[4иалистического отечества. Т р ев ож 
ные гудки созывали рабочих П етр о
града на фабрики и заводы. Там из 
них создавались отряды Красной  
Армии. В эти  грозные для револю
ционной столиц [,1 дни рабочие районы  
'Петрограда двинули на фронт десятки  
отрядов.

К зданию Выборгского районного  
совета, писал в те  дни кор респ он
ден т  «Солдатской правды», еж ем инут
но подходят густые колонны воору
женных рабочих. Р абочие Выборгской  
стороны встали как один на защ и ту  
революции; целые заводы просят не
медленно отправить их на фронт. Р е
волюционная армия комплектуется из  
.^тестных рабочих и прибывших с 
ф ронта частей. Так например при
бывшему для пополнения с киевского  
ф ронта Первому петроградскому мар- 
Епевому ■эп1елону Красной Гвардии, 
сражавшемуся на Украине с гайда
маками, предлож ено остаться для 
охраны столицы. На собрании эш ел о
на было принято реш ение —  всем 
встать на защ иту Петрограда. В б о е 
вой готовности ждал отправки на 
ф ронт против немцев отряд рабочих  
завода Нобеля в количестве до 800  
^^еловек.

От Выборгской стороны не о т с т а 
вали и другие районы Петрограда. 
Вот что рассказы вает об э т и х  днях 
красногвардеец Ф ранко-русского  з а 
вода: «В февральскую ночь загудел  
гудок на заводах  —  немцы под П ско
вом. Приказ Главного ш таба Красной  
Гвардии и исполкома: чтобы на дру
гой день был готов отряд под Псков. И 
закипела ещ е сильнее работа  в ш та
бе. Открылись цейхгаузы с обмунди
рованием. Побежалм дежурные в по
мещение, разбудили красногвардейцев. 
Пришли члены штаба, сказали, что  
надо ехать на фронт. Сейчас ж е  
сформированы десятки, которы е были 
ночью ж е  обмундированы. Утром д о 
бавлено еще красногвардейцев. И 
первый отряд на первый ф ронт го
тов»

На Путиловском заводе, сразу  ж е  
как только стало известно о насту
плении немецких интервентов, нача
лась запись рабочих в партизанский  
отряд. Отряд был назван «Юрьевским  
путиловским партизанским отрядом». 
Вот что рассказы вает о создании о т
ряда старый путиловский рабочий:

«Немцы наступали на Нарву и 
Псков. После заседания совета сразу  
‘л;е был дан лозунг «Идти на ф ронт—  
отбивать Нарву и Псков!» Мы обра
тились на Путиловский завод, сспра-  
ли рабочих, рассказали, что недщы 
не х о т я т  заключить мира, что они 
своим нашествием хотя т  раздавить  
революцию, превратить республику в 
свою колонию. Я не помню, сколько  
ребят пошло. Командир отряда был 
латыш, поручик. Нам выдали шинел '̂  ̂
и собрали нас в Н овочеркасских ка
зарм ах. Оттуда мы и пошли на 
фронт.

Когда нас посадили в трамвай, т о  
встречные офицеры спрашивали:

—  Рабочие?
—  Рабочие.
—  Куда едете?
—  На фронт.
—  Что вас заставляет?
—  Да немцы наступают, надо о т би 

ваться.
—  Вы дум аете, что отобь ете?
—  Погибнем или отобьем » “.
В м есте со своими мужьями и бра

тьями поднимались на заи щ ту своей  
родины женн!ин1>1-пролетарки. Они 
вступали в партизанские отряды, б о е 
вые дружины и отправлялись на 
фронт. В рабочих районах П етрогра
да возникали инициативные группы 
большевичек, создави]иеся для о р 
ганизации боевых ж енских дружин.

«Инициативная группа большевичек  
Нарвского района призывает всех то-  
варии|ей женщин записываться в б о е 
вые дру'жины. Наступил грозный, ре-  
ш аю 1ций момент. Все интересы трудя
щихся поставлены на карту Социали
стическое отечество в опасности. От  
нас, трудящихся, зази си т  исход рево
люции.

Товарищи женщины пролетарки!

 ̂ Из  материалов ленинградской р е д а к 
ции «Истории заводов».  ̂ Там же.
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Все в боевую  дружину! Да здравст
вует свя1це]^иая воина с милитариз
мом!»

От своих отцов и братьев не отста-  
ва ш и рабочая молодежь Петрограда. 
22 февраля 1918 года общ егородское  
собрание актива рабочей молодежи  
постановило:

х<1-аботу н раГюпах сократить дг) 
!\1ини.мума. Всю деятельность напра
вить на создание боевых партизан
ских дружин».

В принятом обращ ении к рабочей  
молодежи П етрограда Социалистиче
ский со ю з молодежи писал:

«ШаГжа немецких бандитов при
ближается к KpacHO.’.iy П етербургу, о т  
несет с собой все ужасы капитали
стического порядка, в с о ю зе  с рус
ской бурж уази ей  она кровью рабочих  
зальет  улицы революционного П етер
бурга, как э т о  было сделано с Па
рижской коммуной 1871 года. Победа  
немецких генералов есть  победа рус
ск и х  капиталистов и помещиков, зл о 
радно ж аж дущ их гибели рабоче-к ре
стьянской власти...

На смертельный бой с бурж уазией  
зовем  мы вас всех, молодые пролета
рии П етербурга.

Все на борьбу с властью капитала  
и ее  приспешниками! Вперед! В озвра
та нет! В се под красные знамена ре
волюции!

Да здравствует революционный ра
бочий класс и его социалистическая  
армия!» ^

Постановлением П етербургского ко
митета Социалистического сою за  мо
лодежи все члены сою за , способные  
носить оруж ие, не исключая и деву
ш ек, обязывались немедленно всту
пить в боевые дружины. В течение  
нескольких дней был создан особый  
отряд из членО'В сою за  в 113 чело
век. Среди них было И  девушек. В 
особый отряд вошли все основные ра
ботники С ою за молодежи. Отряд был 
наггравлен на Гдовский участок.

24 февраля главнокомандующий  
войсками П етроградского военного  
округа издал приказ по частям гарни

зон а , в котором  предписывал «вой
скам округа выступить на севернык  
ф ронт для защиты револю 11ии и сво™ 
бодр>1».

В т о т  ж е  день К омитет революии 
ониоп обороны обратился к р а б о 
чим и солдагам с воззванием:

«Пробил последний, решительный 
час. Белогвардейские банды генерала 
Гофмана и Вильгельма, н есм оф м  li: 
н0с;1анную утром телеграмму о согла
сии на мир, продолжаю т по ж ел езн ое  
дороге быстро подвигаться вперед.

Только ч т о  получилось сведение Г' 
падении Пскова, находящ егося в рас
стоянии 8 часов пути от столицы.

Мы не мож ем знать точно нам ере
ний врага: м ож ет быть, он ограни
чится Псковом. Но возм ож но, чтс  
продвижением немцев руководит ру
ка русской и международной контрре
волюции, решившей захватить П етр о
град.

Товарищи рабочие и солдаты!
Революция, Советская власть к 

столица —  в величайшей опасности. 
Вы свергли самодержавных палачей 
уничтожили Керенских, Калединых. 
Дутовых. П окаж ите бандам немецких  
калединцев силу и решимость револю
ционного пролетарского отгюра.

Все на защ иту! В се к оруж ию !
Сливайтесь немедленно в красные- 

социалистические батальоны и идите- 
победить или умереть.

Революция в опасности!
Да здравствует революция?
Да здравствует социализм!
К о м и т е т  р е в о л ю ц и о н н о й  

о б о р о н ы  П е т р о г р а д а  пp^:  
П е т р о г р а д с к о м  с о ю з е  р а 
б о ч и х  и с о л д а т с к и х  д е п у 
т а т о в » ^ .

Приток добровольцев в ряды Крас
ной Армии с каждым днем все усил;1- 
вался. До 25 февраля по Петроград\  
было завербовано всего 55 00  человек 
за  один день 26  февраля —  9 6 0 0  че
ловек, 28 февраля —  12 320  человек 
1 марта —  15 3 0 0  человек.

Ежедневные сводки о записавш их
ся в Красную Армию по районам' 
П етрограда даю т представление о на
строении петроградских пролетариев

 ̂ «Правда» №  37 за 1918 год.
2 «Правда* №  36 за 1918 год  (веч ер 

ний выпуск).
® «Рабочая и крестьянская Краоная А р 

мия и Флот» №  23 (68) за 1918 год.



Злпнгь рабочнх в ряды Красной Армии. 1918  год. Муз'СЙ революции СССР.

В ЭТИ грозные для революции дни. 
Вот, например, сводка о  записавш их
ся в Красную Армию за  7 марта  
1918  года:

Н а р в с к и й  р а й о н .  Записались  
в Красную Армию: на заводе  Речки- 
на— 6 0 0  человек, на ф абрике «С к оро
ход»— 5 4 0 0  человек, причем из этого  
количества взята лишь 1 тысяча че
ловек, осталь'ные оставлены на зазоле.  
Организованы санитарный отряд в 
6 0 0  человек и дружина для рытья 
окопов и устройства проволочных з а 
граждений в 2 тысячи человек.

П е т е р г о ф с к и й  р а й о н .  В сту
пило добровольцами в Красную Ар
мию 2 4 7 0  человек, из них 2 4 0 0  чело
век отправлены в Н овочеркасские ка
зармы. На псковский фронт отправ
лен отряд в 3 5 0  человек.

1-й г о р о д с к о й  р а й о н .  В сту
пило добровольцами в Красную Ар
мию 1425 человек, из них 1025  чело
век отправлены в М осковские, П реоб
раж енские и Новочеркасские к азар 
мы.

2-й г о р о д с к о й  р а й о н .  В сту
пило в Красную Армию 1082 челове
ка. Все они распределены по к а за р 
мам.

В ы б о р г с к и й  р а й о н .  Зап и са
лось добровольцами в Красную Армию  
50 0  человек. Отправлен на фронт  
партизанский отряд в 170  человек, к

котором у самовольно присоединилось  
еще 236.

В а с и л е о с т р о в с к и й  р а й о н .  
Вступило добровольцами в Красную  
Армию 23 0  человек. Кроме того н а 
правлены по списку 6 тысяч человек  
в Финляндские казармы. На Т р убоч
ном заводе  записалось в Красную Ар
мию 400  человек. На зав оде  «Ш ук- 
керт» организован с а н т а р н ы й  отряг-  
в 40  человек.

П е т р о г р а д с к и й  р а й о н .  З а 
писалось в Красную Армию 4 55  чело-- 
век.

П о р о х  о в с к и й  р а й о н .  В сту
пило добровольцами в Красную Ар
мию 180 человек. Ф ормируется кон
ный отряд в 3 0  человек.

Р о ж д е с т в е н с к и й  р а й о н  
Вступило добровольцами в Красную- 
Армию 2 4 0  человек.

Н е в с к и й  р а й о н. Р абочие Нев
ского судостроительного завода^ 
Александровского завода и вагонны."! 
.мастерских вынесли постановление: 
целиком выступить на защ иту П етро
града.

Петроград февральских дчей 1918'  
гола напоминал собой бурные ре.'юлю- 
ционные дни Великого Октября. В с ‘ 
ть.ме ночной к боевом у революцион
ному центру столицы —  к Смольно
му— шли и шли бесконечной верени 
пей тысячи рабочих, матросов и сол~



дат. Из пригородов: из С естрорецка, 
Колпина, Ораниенбаума, П етергофа и 
др.— были вызваны красногвардейские  
слряды. Десятки боевы х отрядов ра
бочих, солдат и матросов были двину
ты на фронт. Единым порывом рево
люционного эн т у зи а зм а  ответили пе
троградские рабочие на призыв своей 
("юлыпевистской партии и своих вож 
дей Ленина и Сталина. Как один че
ловек они встали на защ и ту  револю-  
пионного Петрограда от немецких  
интервентов.

Героической была борьба боевых  
отрядов петроградских рабочих про
тив немецких разбойников. Д обр о
вольческим отрядам питерских проле
тариев пришлось ср а зу  ж е  драться  
против вооруж енной до зубов  немец
кой регулярной армии. Они героиче
ски отражали натиск вооруж енного  
до зубов  противника. Среди тысяч 
революционных бойцов было довольно  
много впервые взявших в руки вин- 
ю в к у .  Но они х р а б р о  дрались, враг 
бы п бит, и н е  однажды. Мы люжем  
привести ряд героических эпизодов  
борьбы питерских рабочих против 
кем е 1щ их интервентое.

28 февраля в 11 килом етрах от  
Пскова разведка революционных  
войск в числе 12 человек выдержала 
стычку с немецким отрядом в 40  че
ловек. Революционный отряд потерял  
2 ранеными и 1 убитым, немцы ж е —  
10 убитыми.

Немецкие разбойники с особой  ж е 
стокостью  расправлялись с револю- 
[шонными бойцами: за  от к а з  от  дачи 
показаний захваченны е в плен ране
ные революционные бойцы были рас
стреляны.

Под деревней Я хново отряд петро
градской Красной Гвардии имел столк
новение с отрядом германских вело
сипедистов. Красный отряд ‘насчиты
вал 80  человек, немецкий — 150. В 
результате длительной перестрелки  
немцы потеряли 18 убитыми и 2 ра
неными, со стороны ж е красного отря

да потери были незначительны. У 
немцев было захвачено  34 велосипе
да, 6 0  винтовок и много другого им у
щества.

Было немало случаев, когда рево
люционные бойцы меткими ружейны
ми выстрелами сбивали немецкие а э 
ропланы. Т ак  было на станциях Т о -  
рош ино и Струги.

В м есте с отрядами петроградских  
рабочих, матросов и солдат против  
немецких интервентов дрались кре
стьянские партизанские отряды. В 
районе действия псковских партизан
ских отрядов число партизан и з  
местных крестьян превышало 3  ты
сячи человек.

Большевистская «Правда» по пово
ду отпора немецких разбойников  
красными революционными отрядами  
писала:

«Красная Гвардия и революционные  
солдаты задерж иваю т вторж ение гер
манских ударников. Идут бои, мосты  
и дороги взрываются. Революционные  
отряды приходят в боевой порядок и 
даю т отпор.

Дружным напором революционных  
трудящихся масс разбойничий набег 
германских калединцев должен быть 
остановлен!

Все под руж ье, на поле брани!» \  .
Призыв больш евистской партии был 

выполнен. Разбойничий набег немец
ких интервентов был остановлен ре
волюционными отрядами петроград
ск и х  рабочих, матросов и солдат, 
первыми отрядами молодой Красной  
Армии. Трудяидиеся нашей великой р о 
дины никогда никому не отдадут з а 
воеваний Великой социалистической  
революции. Пусть помнят об этом  ф а 
ш истские агрессоры —  господа и со 
ю зники троц кистско  - бухаринской  
своры, разгромленной советским на
родом.

 ̂ «Правда» за 191<S год (вечерний сзы- 
пуск).
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м . Ахун

1S4S г о д  в  РОССИИ
(ХР0Н0Л01 ИЧ^^СКАЯ КАНВА)

«Призрак бродит по Европе— приз
рак коммунизлш. Все силы старой Ев
ропы о б ’единились для священной  
травли этого  призрака —  папа и царь, 
М еттерн’И'Х и Гизо, ф ранцузские ра
дикалы и немецкие полицейские».

Этими словами начинается величай
ший программный документ м арксиз
ма —  «Манифест коммунистической  
партии». В нескольких словах, с не
обычайной силой и простотой дана х а 
рактеристика исторической ситуации  
накануне знаменательного 1848 года.

Коммунизм, который существовал  
90  лет тому назад как идея, овладев
шая кружками передовых рабочих, 
подвергался у ж е  ‘тогда преследовани
ям со стороны властей как реальная 
сила, угрожавшая существованию гос
подствовавших классов тогдашней Ев
ропы.

Самодержавие не отставало в этом  
отнош ении от своих западноевропей
ских соседей и видело т ак ж е во вся
ком проявлении «еольномыслия» приз
раки коммунизма.

В 1848 году в связи с западноевро
пейскими событиями борьба с рево
люционным движением в России при
няла наиболее острые формы.

Мероприятия Николая I по борьбе  
с революцией в области внешней по
литики сводились к открытому воен
ному вмешательству, а т ак ж е к ди
пломатическим выступлениям, начинал 
от предложения прусскому королю со
средоточить армию на Рейне для борь
бы с Францией и кончая награждени
ем высшим военным орденом одного  
и з столпов реакции —  австрийского  
фельдмаршала Радецкого —  за  ж е 
сток ое  подавление революции в Ми
лане.

В связи с западноевропейскими со-.

бытиями, выдвинувшими социальный 
вопрос в промышленности, агенты са
модержавия намечают «охранитель
ные» мероприятия по борьбе с проник
новением революционных идей в рабо
чую среду. В марте 1848 года Л. В. 
Дубельт пригласил в III отделение пе
тербургского фабриканта Берда и 
предложил ему обратить внимание «на 
рабочих, которые, читая газеты, рас
суж даю т о ф ранцузской революции».

Вопрос о «политической опасности»  
сосредоточения фабричных рабочих в 
Москве, являвшейся в то время цен
тром русской промышленности, выдви
нулся на первый план. Московский ге
нерал-губернатор А. А. Закревский  
предложил в октябре 1848  года «в це
лях охранения тишины и благоден
ствия» в административном порядке  
воспрепятствовать дальнейшему росту  
числа рабочих путем запрещения  
как устройства в Москве новых ф аб
рик и заводов, так и расширения су
ществовавших производств (увеличе
ние числа станов, печей и рабочих).

Выступления крестьянства, находив
шие свое выражение в «неповинове
нии» помещикам и властям, вызывали 
1 акж е беспокойство со  стороны пра
вительства.

Губернаторы считали, что «при на
стоящ их обстоятельствах» (намек на 
западноевропейские события) н еобх о 
димо «секретно вникнуть в дух и об 
р аз  мыслей, господствующий между  
крестьянами», и подвергнуть всех «не
благонадежных» суровой каре.

Документальные материалы военных  
судов, связанные с крестьянскими вы
ступлениями 4 0 -х  годов, особенно пе
стрят ж естокими «сентенциями».

Самодержавие со всей тяжестью  
своего цензурного пресса обрушилось  
на журналистику.

22 февраля во время бала у наслед
ника Николай I, прочтя депешу, по
лученную от  русского посла в Берли
не, воскликнул; «Седлайте коней, гос
пода! Во Франции о б ’явлена респуб
лика!» На следующий день, т. е. 23  
февраля, составлен у ж е  шефом ж ан
дармов доклад о  «Современнике» и 
«Отечественных записках». Ш еф ж ан 
дармов хотя  и не решается обвинять 
названные журналы в сознательной  
пропаганде коммунизма, но все ж е

 ̂ , , Исторический журнал*' Лз 3 65



заявляет, что «в молодом поколении 
они дизгут иоселить мр>1сли о полити
ческих вопросах Запала и ко.ммуниз- 
л1е», а потому необколимо, по мнению 
автора доклада, «усилить строгость  
цензурного устава и надзор за  сами
ми цензорами». Были подвергнуты го- 
нения.м со стороны самодержавия так-  
:-ке и отдельные литераторы: Белин
ский, Некрасов, Салтыкоз-Щ едрин и 
другие.

Не зткользнули от полицейского ока  
самодержавия и университеты, за п о 
дозренные так ж е в «политической не
благонадежности». Министр народного  
просвещения граф Уваров принял ме
ры, говоря его словами, по «очищ е
нию» университетов путем уменьше
ния числа студентов, запрещения чте
ния лекций отдельным профессорам  
м сокращения «в уважение обстоя-  
лельстсз {намек на заладноевропейские  
события) преподавания наук юридиче
ских и политических».

ТакО'ВЫ были в обп:(их чертах меро
приятия самодержавия по борьбе с 
призраками революции.

Прошло 90  лет. На территории той  
царской России, которая «была оча
гом всякЬго рода гнета —  и капита

листического и колониального и воен
ного» (Сталин), —  построено социа
листическое государство.

П ролетариат и трудящиеся СССР  
доказали перед лицом всего человече
ства, что коммунизм Маркса и Энгель
са, Ленина и Сталина —  не призрак, 
а прекрасная действительность.

Учение Маркса —  Энгельса — •
Ленкина —  Сталина претворено в жизнь  
в стране побелившего социализма, в 
стране Сталинской Конституции.

Публикуемая ниже хронологическая  
канва составлена на основании лите
ратурных источников (публикация до-  
кументоз, исторические монографии  
и мемуары), а т ак ж е  архивных мате- 
риало^з фондов Архива внутренней по
литики (департамент полиции испол
нительной и канцелярии министра на
родного просвещения) и В оенно-исто
рического архива (аудиториатский де
партамент) в Ленинграде.

Даты по европейской истории у к а 
заны лишь основные и связанные с 
основной темой хронологической кан
вы. Даты указаны по новому стилю, 
в скобках обозначены даты старого  
стиля.

Январь.— Наро'дное восстание в Па,аермо 
и Неаполе.

Фев1раль. 10 (янзар1> 29),— ^Провозглаше- 
■нис ко.нституци'и в Неаполе.

14(;2) — Провозгллшение конституции в 
Тосчанском герцогстве.

2 4 (1 2 ) - - - Начало революции в Париже;  
в ночь с 22 на 23 февраля началось  
восстание.

24(12) — Отречение Луи-Филиппа от пре
стола.

25(13) —  Об-пазование «временного прави
тельства французской республики»,
«По своему составу временное прави
тельство, возникшее на февральских  
баррикадах,  неизбеж но  являлось отра
жением различных партий, которые  
разделили между  собой плоды п о б е 
ды. Оно не могло быть ничем иным, 
как компромиссом м еж ду  различными 
классами, которые совместными у с и 
лиями низвергли июльскую монархию,  
по интересы которых были друг  другу  
врамсдебны. Огромное большинство  
его состояло из представителей б у р 
жуазии (Маркс и Энгельс, VIII, стр Н).

27(15) — Письмо В. Г. Белинского к П, В. 
-Анненкову, в котором Белинский пи
сал- «Вся будущ ность Франции в р у 
ках бур:куазии». «А теперь ясно видно,  
что 'гиутренний процесс  гражданского

развития в России начнется не преж 
де, когда русское дворянство о б р а 
тится в буржуазию».

Февраль — Распространение в Петербурге  
записки М. В. Буташезича-Петрашев-  
CKOI'O < 0  способах  увеличения ценно
сти дворянских или населенных име
ний», предлагавшей предоставить куп
цам право приобретать земли под  
условием обращения крепостных кре
стьян п обязанные и с предоставлени
ем крестьянам «права выкупаться за 
известную сумму».

Февраль, ко«ец — В Лондоне выходит  
«Манифест коммунистической партии».

Март 2 ((|)свраль 19) — Декрет времен
ного правительства во Франции о с о 
кращении рабочего дня на один час 
(10 часов вместо 11 в Париже, а в про
винции 11 часов вместо 12). Этот д е 
крет практически не применялся.

4(21)— В Брюсселе в ночь с 3 на 4 марта, 
во время приготовления к от’езду,  в 
квартиру Маркса ворвалась полиция 
и арестовала его. После 18-часового 
ареста Маркс под стражего выслан на 
французскую границу, откуда выехал 
в Париж.

4 (21) — Провозглашение конституции в 
Пьемонте.

66



4(21) — Приглап1-:'1!ие FI Г Белинского  
а ill г.?иду желания Л. Б.
^1 уо С Л Ы ;1  <;■:! 1 U.4л и Т 1 > С ' Л  с НИМ'^ с C'.jv.'' 

щапием ':ласкивого и р'лдутного ирм- 
ема».

4(21) — Слуки о ^чогголюции во Франции 
дошли до Потс'рих'рга.

Ы'2'J.) —■ Во BpoNiH 6 а л 1 у наследника Ни- 
]:0 лан 1, прочтя 1:1>ибы»шу.ю от русско
го посланника в Bep.'in'ie депешу,  
иос;;,-(.Лч:,> л; «Ссллз^'гге 1̂ оней, господа!

рсслуолика!»Во ^1>ранции с.Уяп.чена
-  ikrnf\;t;u!H:HciiiJjaH

жандармов графа А. Ф. Ор.юпа об  
«осооеннол! характере повой наше:'! 
журналнстики» («Современник» и «Оте
чественные записки»). Граф Орлов  
ос{я)енно подчеркивает роль в них 
Белинского, указывая, что он и его 
последователи «в молодом поколении  
могу г легко поселить мысли о поли
тических вопросах Запала и комму
низме»

Автор «записки» выдвигает вопрос  
оГ) «ycилeн!iи строгости цензурного  
VLvana и 1!адзора за самими цензора
ми» с обраще1И1ем о с о б е г п ю г о  впима- 
нил на журналы («Современн;пч», «Оте
чественные записки»), где статьи  Бе- 

лл^шкого д о , ’1Жны б ы т ь  «прежде огпе-  
чатания подвергаемы наистрожанше-  
му просмотру».

Aijpra 7 (феь'раль 24)— Николай I в пись
ме прусскому королю !п-!сал: «■Рево

люция воскресла из пепла».., «Нашему  
общему схлцесгвованию», продолжаег  
Николай, «.угрожает неминуемая опас
ность», в виду которой необходимо  
дейстповагь по оби^ему плану и об-  
П1ИМИ средствами. Поэтому Николай 1 
предлагал своему зятю не признавать  
нового революцион1гого правительства 
во Франции и принять немедленно  
меры для сосредоточения на Рейне 
сильной армии,

7(2 0  — «Записка» барона М. 1\. Копфа,  
поданная наследпик\’, в которой автор, 
пугая Г^омаповых «ужасными нроис-  
niecTiiHHMH на западе Европы», на
стаивал на «необходимости всячески 
охранять низшие наши классы от 
вторжения таких идей», которые могли 
бы их сделать восприимчивыми «к зло- 
н а м е р е т 1ым политическим внуп1ениям».

8(25)-— Приказ о мобилизации, в котором  
было сказано; '<На западе  Европы 
последовали собьггия, обличающие  
злоумышление к ниспровержению вла
стей законных. Дружественные гракта- 
Т Ы и договоры. С15ИЗ\ КПЦИе Р0ССИ!0 с
сопредельными державами, поставля
ют пас в свящетгуго облзатпюсть при
нять благовре.менные меры для при
ведения в военное положение неко-  
T o p o i f  части войск наших с тем. что
бы, 15 случае, если обстоятельства в ос 
требуют, противопоставить надежный  
оплот пагубному разл!П?\' безначалия».

Около 10 (о'чоло 27)— В Париже с о зд а ет 
ся центральный комитет Союза ком- 
муп'тстов. Маркс избран п редседате
лем.

Л1арт 9 {(})свраль 26) —  Опубликование  
в России первого офпциал!>ного пра
вите,Изстнен и {)го (.■otulnu'HHH, связанп('Г(; 
с событиялт во Франции.

10(27) — На оснизанг1и доклада гр. Орлова  
о «весьма сомнительном направ.'к'пии 
iiauiHx журналов» Никотал I «повелел»  
учредить особьп”[ негласный комитет  
для надзора над цензурой и повре
менной печатью под председатель
ством ге;;ера,-1-ад'ютанта князя А. С. 
Меншикова.

10(27) —  Третье отделение обратило «пи-  
мание, что у М. В. ЕЗута.шезича-Петра- 
шевского, которого ж а 1гдармы харак-  
теризазали, как «прпвержанца комму
низма и других новых идей», камсдую 
пятницу собираются правоведы и 
студенты университета».

1 0 ( 2 7 ) Испуганные представители рус
ского дворянства 'С ужасом сообщали  
друг другу о х о д е  революционных  
событий в Европе. С. Т. Аксаков пи
сал М. П. Погодину:  «В Париже .рево- 
,!юцня. Франция —  республика. Луи-  
Филипп бежал, тоже Гизо и др. Тюль-  
ери, Палерояль сожжены. Дошли ли 
до вас такие новости? В тот ж е  день  
С. П. Шевырев сообщал М, П. П о г о 
дину: «Слышал ли ты, что произошло  
в Париже? Ужас! Король прогнан и 
скрывается. Палерояль сожжен. Париж  
опять вверх дном. 21 февраля эта  
весть через телеграф дошла до  г о с у 
даря... Что будет  в Европе?»

13(1) — Восстание в Венеции.
1:’( 1) — Революция й Вене.
15(3) — Повеление Николая I. предлагав

шее всем русским поддан.ньгм покинуть  
территорию Франции,

Русское  правительство сделало рас
поряжение, чтобы ни один ф ранцуз
ский паспорт не был визирован р у с 
скими агентами без  получения для  
калсдого отдельного случая специаль
ного разреп1ения.

Март 1 5 (3 )— Инструкция русского пра- 
е^итетьства послу в Пар;гже Киселев'у,.8 
которой м еж ду  прочим было сказано,  
что «с той самой минуты, когда Фран
ция выступит за свои пределы, когда  
она будет  поддерживать революцион
ное движение за пределами своих гра
ниц и народы, восставшие против сво
их законных суверенов, государь при
лет на помощь атакованной державе».

15(3) _  В Париже контрреволюционная  
демонстрация аристократических рот  
пациональпой гвардии, требовавших  
предоставления им права ношения 
прежней формы (<манифестация м ед
вежьих шапок»).

16(4) ~  Копт1'демонстрация парижских ра
бочих, требовавших от правительства 
отсрочки выборов в учредительное с о 
брание. Правительство уступило и о т 
ложило выборы.

]Я{(3) - -  Во Франции рабочие массами всту
пали в национальную гвардию. Число 
национальных гвардейцев .достигло 
190.000 (к 1 февраля число националь
ных гвардейцев достигало 56.751).



18(6) — Революция в Берлт-те.
М. рт 18— 19 (6 — 7) — Сформирование  

грj:dvaaHCKOfi гва1)лии в Венеци'и.
18 — 22 ( 6 — 10) — Восстание в Ми,1ане 

(«история пяти дней»). Энгельс наз;5а,'1 
миланскую революцию «самой славной 
революцией из всех революций 1846 г.» 
(Маркс и Энгельс. Сочинения. Т. VI, 
стр. 259).

Ок. 20 (ок. 8). В Париж доставлены из 
Л ондона  первые 1000 экзе.мплиров 
«.Манифеста коммунистической партии». 

20(8) — Л. В. /1убельт распорядился 
«пригласить» R III отделение ф а б р и к а н 
та  Берда  с тем, чтобы он обратил вни
мание «на рабочих,  которые,  читая 
газеты,  рассуж даю т о французской р е 
волюции».

22(10) — На И. П. Липранди ш ефом ж а н 
дармов возлож ено  -!,секр€тное наблю
дение» за собраниями петрашевцев.

23(11)— Заседание Меншиковского коми
тета, на которое  были вызваны редакто 
ры ж урналов  и газет  и им было о б ’- 
явлено от имени Николая I, «что долг 
их не только отклонять  все статьи 
предосудительного направления,  но и 
содействовать своими журналами е  о х 
ранении публики от зараж ения  идеями, 
вредными общественному порядку»,

23(11 ) Ц и р к у л я р  министра народного 
просвещения С. С. Уварова о воспрещ е
нии «по настоящим заграничным об
стоятельствам» командировок и отпу.  
сков «в чужие края» учащих и уч а 
щихся.

М арт  23(11) — Установление временного 
правительства и провозглашение Вене
цианской республики.

23(11) — Рев-олюция в Киле (Шлезвиг-  
Голштиния). Образовано  вре^-менное 
правительство.

24(12)— Начало войны Италии с Австрией. 
26(14) — М анифест  Николая I по поводу  

революционных событий в Европе,  в 
котором, между прочем, сказано:  «не 
зная  более пределов,  дерзость  у гр о 
ж а ет  в безумии своем и нашей бого.м 
нам вверенной России».

26(14) — Волнение крестьян 17-ти Верхне
ангарских селений Нижнеудинского о к 
руга,  вызванное «незаконными» побо
рами с крестьян.

26(14) — Рижский губернатор  доносил ш е
фу жандг^р.мов; «Известия о происше
ствиях в Германии и Франции не п р о 
шли незамеченными простым народом 
Балтийских губ.—В Риге газеты усерд
но читаются  рабочим классом, и по
черпаемые там сведения служат пред- 
мето'.м разговоров  на рынках».

28(16) — Запрос,  по лично.му приказанию 
гр. Орлова,  жандармского  полковника 
г. Саратова  по поводу распространив
шихся между крестьяР1ами слухов 
«будто бы в мае произойдет  восста
ние».

29(17) — Приостановление увольнения
«нижних чинов в бессрочный отпуск». 

30(18) — Воспрещение приезда в Россию 
иностранных воспитателей и воспита
тельниц «в виду смутных происшествий

«вредного там направ-

ком-
предлагал за .  

рукоп-иси редак-  
для сличения с

апреля — Маркс

заграницей» и 
ления y.\HjB».

конец — Начальнику III отделения  
графу Орлову доставлено анонимное  
письмо «с виз.мути тельными предска-  
заш:я.ми нп счет б у д у щ его  России» 
Л. В. Дубельт  распорядился по пово
д у  письма спросить Ф. В. Булгарина.

Март, конец— Ф. В. Булгарин в «записке»,  
поданной в 111 отделение по поводу  
\'казанного аиоии.млого письма, писал 
о революционности Н. А. Некрасова,  
называя его «самы.м отчаянным 
мунистом». Булгарин  
брать для просмотра  
ции «Современника»  
анони.мным письмом.

Конец .марта — начало 
организовал возвращение в Германию  
немецких рабочих членов сою за  и р а 
бочего клуба (около 300 —  400 чел.); 
выработаны «Требования коммунисти
ческой партии в Гер.мании», подписан
ные К. Марксо.м, фр. Энгельсо.м и др.  

Март 3 1 ( 1 9 ) Секретный указ Николая I 
«По поводу  возникших в сопредель
ных империи нашей держ авах  — Авст
рии и Пруссии беспорядков и мяте
жей, стремящихся к ниспровержению  
законных властей и всякого об щ ест 
венного устройства», о предогтавленни  
чрезвычайных полио.мочий в случае  
обнаружения «сверх ожидания наше
го» действий, «противных долгу прися
ги и совести».

Указ был разослан; 4) виленскому  
военному, гродненскому,  минскому и 
ковенскому ген. губернатору, 2) киев
скому военному, подольскому и волын- 
ско.му ген. губ-ру,  3) новоросс.  и бес-  
сар. ген. губернатору.

Апрель 3 (март 22)— Воспрещение вывоза 
по сухопутной границе с Пруссией и 
Австрией хлеба, лошадей и рогатаго  
скота.

4(23) — Начальник московского корпуса 
жандармов генерал С. В Перфильев  
доносил о московских настроениях:  
^Известия о происшествиях во Фран
ции интересуют более или менее всех  
и служат предметом разговоров, с у ж 
дений и предположений».

5(24) — Высочайшее повеление, предлагав
шее «во избежание всяких н ед ор азу 
мений н неуместных толкор» губерна
торам и предводителя.м дворянства з а 
ботиться «о поддержании законной вла
сти помещиков и о непре.менно.м пови
новении крестьян, с тем, чтобы при 
малейшем нарушении сего порядка,  
было на это обращаемо строжайшее  
вни.мание и, в случае нужды, без  у п у 
щения приняты были необходимые  
меры для приведения крестьян в по
виновение».

6(25) —  Жандармский полковник доносил  
из Смоленской губ. в 1И отделение:  
«Смуты и беспорядки на западе в Е в р о 
пе», а здесь ожидание крестьянами о св о 
бож дения из крепостного состояния,  
служат в настоящее время предмета
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ми толков и суждений, как в о б р а з о 
ванном классе, так и в народе».

7(2Н) - -  Высочайшее утверждение «приго
вора генерал-аулиториата (высшего в о 
енного суда) о переводе» в «разряд  
всегдашних арестантов» участников  
крестьянского движении в Витебской  
губ. (1847 г.)

8(27) — «Повеление» Николая I, «чтобы о т 
ныне впредь в наншх газетах не п у 
бликовалось никаких подробностей  
всех бунтов, восстаний и революцион
ных действий».

8(27) — II. А. Плетнев в письме кЯ. К. Гро
ту по поводу  повести М. Е. Салтыко
ва-Щ едрина «Запутанное дело» («Оте
чественные записки» №  3) писал: «Не  
могу надивиться глупости цензоров,  
пропускающих подобные сочинения...  
Тут ничего больше не доказывается,  
как необходимость гильотины для всех  
богатых и знатных».

Апрель 10 (март 29) — Заседание Менши-'
. ковского комитета по делам печати, на 

котором был заслушан отзыв графа  
Строганова «о сомнительном направ
лении» журнала ^.Современник» К о
митет постановил подвергнуть журнал  
строжайшему надзору.

10(29) —  В сельце Велеможи (Н озотор ж -  
ского уезда,  Тверской губ.) волнение 
крестьян помещика Дружи}шна. Кресть
яне, «желая быть вольными», заявили  
Тверскому в-ице-губернатору И. И. Л а
жечникову «что за помещиком Д р у ж и 
ниным не хотят быть и повиноваться 
ему не будут, что они дали в том  
друг другу  всем миром заручную и 
что не отступятся от своей клятвы, 
хотя бы перенести им за то все нака
зания телесные и вытерпеть ссылку в 
Сибирь».

Март 12(31)~Жандармский оф ицер  д о н о 
сил из Дерпта: «.Цворянство здеш нее  
о б ’ято каки.м-то, паническим страхом,  
опасаясь за возмущение крестьян сво-  

. их, зная, что они к нам I'C только не 
расположены, но д а ж е  питают вражду  
вековую и потому при малейшем вос
стании они, господа  помещики, будут  
первыми жертвами, не имея никаких  
средств к своей защите, ибо и д в о р о 
вая прислуга едва ли примет их сто
рону».

14(2) — Негласный временный «Меньши-  
ковский» комитет по делам печати у п 
разднен; вместо него учреж ден  посто
янный комитет в составе, член, госуд.  
совета Д. П, Бутурлина, статс-секре-  
таря П. И. Дегая и барона М. А. Кор-  
фа «с обязанностью представлять все 
замечания и предположения свои н е 
посредственно государю».

15(3) — Кн. А. С. Меншиков в письме к ми
нистру народного просвещения с о о б 
щал, что согласно «высочайшему п о 
велению» надлежит обратить «самое  
строгое  внимание цензуры» на «Оте
чественные записки» и «Современник» 
и о б ’явить редакторам и издателям  
А. А. Краевскому, А. В. Никитенко,  
И. И. Панаеву и И. А. Некрасозу,

что «по д у х у  их журналов правитель
ство имеет за ними особенное  иаблю-  
Де1{ие и если впредь зaмeчe^^o будет  
в оной что либо прелосудительное ил![ 
двусм1:.1сленное, то они лично подверг
нуты будут  не только запрещению  
продолжать журналы, но и строгому

, взысканию».
Апрель — Нача,-Го войны Пруссии с Д а н и 

ей из-за Шлезвиг-Голштинии. «В этой 
единственно-популярной, единственно  

сколько-нибудь революционно!! войне 
была принята система бесцельных  
маршей ' и контр-маршей и было д о 
пущено вмешательство иностранной д и 
пломатии... Германское правительство  
предавало в течение войны револю 
ционную Шлезвиг-Голштинскую ар
мию на каждом шагу и умышленно  
позволяло датчанам отрезывать ее, 
когда она бывала рассеяна или раско
лота» (Маркс и Энгельс. Соч. Т. XI, 
стр.

1 5 (3 ) -
63). 

-26(14)
дипломатии в 
требовавшей

Вмешательство царской 
Прусско-датскую войну,  
возвращения прусской  

армии «в пределы Пруссии» и заявляв
шей, что такое поведение прусского  
правительства «приведет немииуе.мым 
образом к разрыву м е ж д у  Россией  
и Пруссией».

Перемирие, заключенное Пруссией и 
Данией в Мальме (август), удовлетво
рило царскую дипломатию.

15(3) — Многотысячная демонстрация ра
бочих в Париже, обратившихся к впем. 
правительству с петицией: «'Народ
требует  демократической республики,  
уничтожения эксплоатации человека  
челове|сом и организации труда». Пра
вительство выслало против дем он ст
рантов войска.

17(5) —  По «высочайшему повелению» к о 
мандирован в Тверскую губ. флигел1>- 
а д ’ютант полковник Д ем идов  «для
принятия мер к усмирению крестьян 
помещика Дружинина».

18(6) — Взята по высочайшему повелению  
с А. В. Никитенко и А. А. Краевского  
подписка, в которой сказано, что Ни
колай I, «рассмотрев доклад комитета, 
учрежденного  под председательством  
кн. Мепшикова и прочитав выписки, 
помещенные в этом докладе  из «О те
чественных записок» и «Современни
ка», изволил признать, что журналы  
сии допускали в статьях своих мысли, 
в высшей степени преступные, могу-  
пще поселить и в нашем отечестве  
правила коммунизма.. .  и вообщ е при
готовить у нас все пагубные события,  
которыми ныне потрясены западные  
государства». На этот раз не п одвер 
гая личной наистрожайшей ответст-  
редаюсти» издателей этих журналов
Николай I «повелел» внушить им. что
бы они старались давать журналам  
своим направление, совершенно с о 
гласное с видами правительства, и что 
«за нарушение этого, при первом п о с 
ле сего  случая, им воспрещено будет  
издавать журналы, а сами они под-
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вергиутся паистрожаАшему пзысканию»  
и «постуттлено с ними будет, как с го-  
су дарственн:>1ми престг'ппиками».

Лпрел!> 21 (1 2 )— В о с п р е т е н и с  шлвоза зо-  
Л0 Т0 Г1 и сереОряиой монеты «по всей з а 
падной сухопутной границе, империи».

26(14)— «Высочайнюс повеление» относи
тельно крестьян имений Тверской губ.  
помеишка Дружинина:  «Самых буйных  
прогнать сквозь строй и, заковав, о т 
править в Бобруйск в арестантские  
роты».

Май 4 (апрель 22)— Жандармский полков
ник доносил в III отделение из Смо
ленской г\'б.: «со времени событий в 
западной Европе толкн относительно  
освобом<дсмия крестьян из крепостного  
состояния снова быстро распространя
ются в Смоленской губ. и в о с о б е н 
ности они сильнее в у е здах ,  лежащих  
к западу».

4(22) —  Открытие реакционного уч р ед и 
тельного собрания в Париже.

8(26) — М. Е. Салтьжов отправлен к петер
бургскому коменданту для содержания  
на гауптвахте.

9(27) — Военный министр кн. А. И. Ч ер 
нышев писал ш еф у жандармов Орлову,  
что служивший тогда в канцелярии 
военного министерства М. Е. Салты
ков-Щ едрин «в противность существу
ю щ их узаконений,  позволи»! себе по
мещать в периодических изданиях ли
тературные свои произведения б е з  п о з 
воления и ведома начальства, в том 
и две повести, под заглавиями «П ро
тиворечия» и «Запутанное дело». По 
рассмотрении оказалось,  что как самое  
содержание,  так и все изложение сих  
повестей обнаруж иваю т вредный о б 
раз мыслей и пагубное стремление к 
распространению идей, потрясших уж е  
всю западную  Европу и ниспроверг
ших власти и общественное спокой
ствие».

Май 10 (апрель 28)— В девять часов вече
ра М. Е. Салтыков-Щедрин был сдан 
шт. кап. жандармского дивизиона Раш-  
кевичу и отправлен с ним в Вятку,  
где было предписано иметь за Салты
ковым «секретное наблюдение».

12(30)— Ф. В. Булгарин писал Л. В. Д у б е л ь 
ту, что помещики Курляндии и Литвы 
<Л) сильном страхе от распространя
емых слухов об  избиении помещиков  
мужиками».

15(3) — В Париже рабочие-демонстранты  
(в числе 150.000) прорвались к дворцу  
учредительного собрания и проникли 
3 зал заседан!1Й. П рел’явлен ряд  
требований: активная поддерж ка бо-  
РЮН1ИХСЯ за свою национальную не
зависимость поляков, следствия и суда  
нал виновниками убийств руанских ра
бочих,  установление миллиардного на
лога на богатых, организация труда  
для уничтожения эксплоатации чело
века человеком. Безоруж ны е д е м о н 
странты рассеяны войсками.

15(3) —  Закон о праве крестьян приобре
тать недвижимую собственность с сог 
ласия помещиков.

22(10) — 26(14) — Рабочие волнения во  
Франции (Лилль, Перраш и друг.).

26(14) — BociipeuicHO публиковать в пе
чати «хотя бы коснеиные порицания  
действий или распоряжений установлен
ных властей».

Май 31(19) — июнь 1 (20). Вечером пер
вый номер «Новой Pei'iHCKOii газеты»  
«с датой I июня; в заголовке газеты 
указан: «Карл Маркс главьи^гн редактор».

Май— Волнения крестьян Рязанской губ. 
в имении помещика кн. Леонида Г о 
лицына (сменили приказчика, оказыва
ли «неповиновение местному началь
ству»). 400 крестьян скрылись из име
ний.

Разговор Л. И. Герцена в Париже  
с Сазоновым о приближавшейся, по 
его мнению, русской революции.

Июнь 10 (май 28) —  Смерть В. Г. Белин
ского,

12(30) —  Похороны В. Г. Белинского.
15(3) “  Третьим отделением о Петербурге  

арестованы студенты университета «за 
хранение запрещенных книг и по п о 
д озрению  в преступных разговорах».

18(6) — Рабочие волнения в Нанте.
2 0 ( 8 ) — Волнение крестьян в Воронежской  

губернии; крестьяне <л1егодовали на 
требование излишних работ,  налогов 
и на притеснительное обращение уп р а 
вляющего имением». Столкновение  
крестьян с присланным Донским ка
зачьим полком, крестьяне задермсали 
часть полкового обоза ,  семерых к а за 
ков и арестовали четырех уездных  
чиновников. Присланные воинские ча
сти заняли селение и «усмирили» кре
стьян.

22(10) — Весь день коло-нны рабочих на
циональных мастерских демонстри.ро'ва- 
ли по улицам Парижа со знаменами,  
революционными песнями и возгласами:  
«Долой Ламартина! Долой националь
ное собрание!»

Июнь 22(10) —  23(11) —■ В ооруж ен н ое  вос
стание в Марселе, подавленное с боль-  
пюй жестокостью.

23(11) —  27(15) — Июньское восстание Па
рижского пролетариата потерпело по
ражение. «Это была первая великая 
битва м еж ду  о-боими класса.ми, на к о 
торые распадается современное о б щ е 
ство. Это была борьба за  сохранение  
или уничтожение б у р :-к у а з н о г о 
строя. Покрывало, окутывавшее респу
блику, было разорвано. Известно, с ка
ким беспримерным .мужеством и с ка
кой гениальностью рабочие, без  п р е д 
водителей, без  о бщ его  плана действий,  
б е з  средств и большей частью без  
оружия целых пять дней держались  
против армии, мобилен, парижской на
циональной гвардии и прибывпшх из 
провинции национальных гвардейцев».  
(Маркс и Энгельс. Сочинения. Т. VIII, 
стр. 23— 24).

25 или 26 (13 или 14) —  А. И. Герцен и 
П. В. Анненков задержаны  в Париже  
на Елисейских полях и потом отпу
щены. Обыск на квартире Герцена.
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30( 1-4) — в рслпк!!И:Т ■хСппре'леИ'Ника» рпер-
вые был И. Г. ^-к'рньипеиский.

Июнь —  Мнко^таГ! i для получения сведе
нии «о С0СТ0Я15НИ дел в Ев{10пе» от- 
прявил за г [тницу одного  из наиболее  
видных чиновников III отделения Саг- 
тынского.

Июль 5 (июнь 23)— Ш еф жандармов п р о 
сит .министра !iFiocTpaHHbix дел прика
зать нарии;скому послу обратить вни
мание на поведение Герцена.

Июль 6 (нюни 24)— Обыск в помещении  
редакции <,Нокой Рейнской газеты».

25(13)— После ряда В0 СН1НЬ!Х \ с п е х о в  пье
монтская армия потерпела пораисение. 
Австрийцы заняли Милан.

25(13) - -  Телеграмма государственного  
канцлера К. И. Нессельроде послу в 
Париже Киселеву, приветствующая Ка- 
иеньяка. В телеграмме, м еж ду  прочи'М, 
было сказано, что Николай I «искренне  
поздравляет Кавеньяка с успехом,  
столь славно одержанным над анархи
ческой 1НОЙКОЙ».

Август 9 (ию,'1ь 2S)  Н. Г. Чернышевский,
студент университета, записал в своем  
дневнике: «Дочита .1 «Debats» до  15 ию
ля, особенного  ничего не заметил, толь
ко все более утверждаюсь в п-равилах 
социалистов».

11(30)— Волнение крестьян сел. М ед ведов .  
ка, Полтавской губ. (в имени-и Комста- 
Д'иус).

Август 13(1)—^ПровозглашеН'Ие Венециан
ской республики.

14(2)— Министр финансов, отмечая пре
кращение подписки на акции по п о 
стройке Николаевской железной  дороги  
S связи с революционными событиями в 
Европе, заявил: «Из сего займа, в тече
ние первых трех месяцев (с ноября  
1847 г.) реализовано здесь и за грани,  
цей И 236 100 руб. (из 14 млн. руб.). М е 
ж д у  тем постигли западную  Европу  
события смутные и непредвидимые.  
Цены на все фонды упали повсеме
стно. При столь затруднительных о б 
стоятельствах надлежало прекратить  
дальнейшую . реализацию сего займа,  
впредь д о  удобнейш его  времени».

19(7) Николай I «пожаловал» Георги'Я 
1-й ст. (высшая военная награда,  к о
торую  имели за  все время существо
вания ордена 24 лица) австрийскому  
фельдмарш'алу графу Р а д е ц к о м у — о д 
ном у из виднейших представителей  
европейской реакции— за жестокое  по
давление революции в Милане.

24(12)—'Поражение революции на запад-е 
успокаивает представителей дворян
ства в России. Министр <!.'император- 
ского» двора П. М. Волконский из Пе
тербурга спешит обрадовать своего д р у 
га московского генерал-губернатора  
А. А. Закревского и сообщить ему «уте
шительное» для него известие: «Старик 
фельдмаршал Радецкий побил сильно  
пьемонтцев, выгнал из  Ломбардии и 
занял Милан, Государь послал ему 
Георгия 1-й степени. Он свое дело  с д е 
лал отлично. Дай  бог, чтобы успел 
восстановить нарушенный вольнод>’М'

нами порядок. fi тем показал бы д р у 
гим как долж но с ними поступать».

0 сс:нь. 3anpviueHHc министром народно
го просвещения С. С. Уваров1,!м проф.  
•московск. \ниверситета С. М. Соловь
еву чтение публичных лекций по р у с 
ской истории.

Сентябрь 9 (август 28)— Зако1Н о 12-часо
вом paooHCNi дне во Фра]ндии, заменив-  
нщй декрет 2 -го марта.

20(8) --Н. Г. Чсрнышсвский записал и свой 
дп!е;ин>ик: «Не л:облю этих господ, ко
торые говорят свобода, свобода  — и 
эту свобод у  ограничивают тем, что 
сказали это слово, да написали его в 
законе, а не вводят в жизнь...  не унич
тожают социального порядка, при 
котором '7 и1 народа — рабы и проле
тарии».

24(12)— Н. Г, Чернышевский, 'по поводу  
событий во Франции, записал в свой 
дневник; «Какое прсиебренсение к н из
шему классу. Теперь оуржуазия,  как 
я увидел, решительно снова берет  
верх, но и то хорошо-, что ока берет  
верх,  как хиншица. а не как раньше— 
по закону: конечно хищенье легче р а з 
рушить, чем закон».

Сентябрь 26(14)— Приостановлена на н е 
определенное вре,мя «Новая Рейнская  
газета», выходившая п о д  редакцией  
К. Маркса.

26(14)— Николай I в письме прусскому ко
ролю выражал неудовольствие нере
шительностью прусского правительст
ва в борь бе  с революционным д в и ж е 
нием.

26(14) --Начало осады Шамилем \пфепле.  
ния Ахты (сел. в Южн. Дагестане, Са- 
мурск. Округ.) .

Сентябрь 30(18)— Н. Г. Чернышевст<ий пи
сал в своем дневнике: еМне кажется,  
что я стал по убеждениям в конечной  
цели человечества решительно парти
заном социалистов и коммунистов и 
крайних республиканцев».

Октябрь 2 (сентябрь 20)— Шамиль повел 
решительный штур.м на занятые р у с 
скими войсками укрепления А хты (в 
Самурском округе),

4(22)— О свобож дение русскими войскамн 
укрепления Ахты.

Октябрь 6(31)— ^(с&нтябрь 24— октябрь 19). 
Восстание в Вене. П о б е д а  контр-рево
люции. Маркс в статье  о пО'бедс контр
революции в Вене заклеймил низость  
бупжуазии  (Маркс и Энгельс. Соч.  
Т. VI,  стр. 495— 497).

0 .ктябрь — Помещиком, скрью'плим свое 
имя, представлена Николаю 1 записка  
«О воз.мутительных началах, развива
ющихся в России вследствие з’каза 
8 ноября» Ч Автор записки писал, что 
благодаря  этом у указу  «народ приу
чается к коварству заговоров и кре
стьянам дается законный повод сове 
щ аться м еж ду собой о средствах к 
освобож дению  себя  от помещичьей

 ̂ З акон  о  п раве крестьян  вы купаться 
на свободу  при п р о д аж е земли с ау к 
циона (8/XI— 1847 г.).
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власти, что таким, повидимому, зак он 
ным образом  народу преподают уроки  
коммунизма». Далее  автор сопоставле
нием с революцией в Европе намекает,  
куда могут привести эти волнения.  
«Пред глазами всех,— говорит он,— 
кровавый мятеж, грозяндий гибелью  
всей Европе, он возник там, где дав
но уничтожена поместная власть дво-  
рянства, где раздроблена поземельная  
собственность». Записка заканчивается 
словами: «Государь силен восстано
вить спокойствие \'мов своего народа  
взволнованного соблазном своеволия».

Октябрь 20(8) —  Запрещение мин. нар. 
проев. С. С. Уваровым выпуска в свет, 
изданного 06uiecTBOM истории и д р ев 
ностей в Москве перевода сочинения  
Флетчера «О государстве Русском»  
(1591 г.), в котором, по о-фициальной 
мотивировке Уварова, «невыгодно г о 
ворится об  Иоанне IV, Ф еодоре  и о 
разных о б р я д а х  церкви». Секретарь  
о-ва и редактор изданий проф.  О. М. 
Бодянский был лишен кафедры в М о 
сковском университете.

Октябрь— Ноябрь— Ф. М. Достоезский и 
А. Н. Плещеев посещали Спешнева  
и предложили собираться для общ их  
б есед  не у Петрашевского. Начало со
браний у  Плещеева, где, по свидетель
ству одного  из петрашевцев К. Тим- 
ковского «более всего говорили о с о 
циализме». По показанию Спешнева, на 
вечерах у Плещеева «рассуждалось о 
возможности  печатать за  границей з а 
прещенные книги».

Ноябрь 4 (октябрь 22)— Вопрос «о поли
тической опасности скопления ф абр ич
ных рабочих в Москве» выдвинулся «а

первый план. Московский генерал-гу
бернатор граф А. А. Закревский пред
ставил по этому вопросу обширную  
записку Николаю I: «Большая часть 
московских фабрик,— писал Закрев
ский,— \'строена самовольно, б е з  надле
жащего дозволс[1ИЯ со стороны началь
ства... Кроме 36 тысяч (1забричных, в 
Москве считается временных цеховых,  
вольноотпущенных и дворовых 37 ты
сяч человек. Все эти люди состоят в 
знакомстве, приязни и даж е  родстве с 
{Ьабричшлми людьми. охранения
тишины и благоденствия, коими в на
стоящее время наслаждается одна  
Россия, правительство не долж но д о 
пускать скопления бездомных и б е з 
нравственных людей, которые легко  
пристают к каждому движению, нару
шающему общественЕюе или частное  
спокойствие». В виду этого ЗакревскиГ! 
предлагал запретить устройство в М о 
скве новых фабрик и заводов,  а сущ е
ствовавшим не дозволять расширения  
п р о и э з о д с т в а — увеличения числа ста
нов, печей и рабочих.

Ноябрь 15(3) —  Революционное движение  
в Риме против папы.

10(28) — Избрание Луи Бонапарта прези
дентом республики во Франции.

Декабрь 26(14) —  Письмо госуд. ка}щлера 
Нессельроде послу в Л ондоне  барону  
Ьруннову,  в котором ставится вопрос  
о  необходимости  полного согласия ме
ж д у  Россией и Англией, ибо обе  д е р 
жавы имеют о')щий интерес «прекра
тить господство анархии в Европе».

Д е к а б р ь —  Доклад петрашевца Тимков- 
ского о фурьеоизме и коммунизме, на 
котором присутствовал Ф. М. Д о с т о 
евский.
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в. Иванов

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
АЛЕКСАНДРА I

НАКАНУНЕ ВОЙНЫ 1812 ГОДА

В центре событий политической  
жизни Европы конца XVIII и начала 
XIX века стояла французская револю
ция со веемой ее  войнами. Эти войны 
«...начались как национальные и были 
таковыми. Эти войнъ! были револю- 
цио-нны: защ ита великой революции 
против коалиций контр-революцион- 
ных монархий. А когда Наполеон с о 
здал ф ранцузскую  империю с порабо
щением целого ряда давно сложив
шихся, крупных, ж изнеспособны х, на
циональных государств Европы, тогда  
из национальных ф ранцузских войн 
получились империал1й:тские, поро
дившие в с в о ю  о ч е р е д ь  вацио- 
нально-освободительные войны п р о 
т и в  илшериалгизма Наполеона»

Революционными войнами Франции 
Ленин считает те, которы е велись 
Францией до 179 9  года («Зам етки из 
истории войн Наполеона с Германией». 
Ленинский сборник XI). Революцион
ные войны были «...продолжением по
литики, —  писал Ленин, —  того  рево
люционного класса, который сделал 
революцию, завоевал республику, рас
правился с французскими капитали
стами и помещиками с невиданной до 
т е х  пор энергией, и во имя этой  по
литики, продолжения ее, повел рево
люционную войну против объединен
ной монархической Европы» ".

Царская Россия, для которой  эти  
годы были периодом расцвета диктату
ры крепостников (так называемый 
«зол отой  век дворянства»), р а зу м еет 
ся, приняла участие в борьбе с рево

люционной Францией. Борьба с фран
цузской революцией была основным 
содержанием внешней политики Ека
терины II. Сначала угрозы и косвен
ная поддержка интервенции против 
революционной Франции, а зат ем , и 
1 'вердая решимость двинуть против нее  
еооруженньге силы е  со ю зе  с Пруссией  
и Австрией,

Воцарившийся после Екатерины Па
вел I продолжал ее  контрреволюцион
ную политику по отнош ению к Фран
ции. В 1798  году был оформлен сою з  
России с Пруссией, Англией и неапо
литанским королем. К коалиции прим
кнула и Австрия.

Возглавленный Павлом поход, как  
и все предшествующие походы ф е о 
дальной Европы против революцион
ной Франции, был отбит. Разгромлен
ная Наполеоном контрреволюционная  
коалиция решила покончить с бур
ж уазной революцией путем сою за с 
Бонапартом. Эта новая линия бази р о
валась на государственном перевороте  
18 брюмера, произведенном Бонапар
том.

О контрреволюционной сущности  
этого  переворота Ленин говорит: « бо 
напартистская контр-революция вы
росла к концу X V lil  века (а потом  
второй раз к 1 8 4 8 — -18 52  г.г.) на 
почве контр-революционной бур ж уа
зии, прокладывая в свою очередь до
рогу к реставрации монархиа^ леги
тимной. Бонапартизм есть форма  
правления, которая вырастает из 
контр-революционности бурж уазии в 
обстановке демократическ1^^5х преобра
зований и демократической револю
ции»

Павел I вступил в соглашение  
с Наполеоном. Но так  как э т о т  сою з  
был построен на разрыве России  
с Англией, в торговле с которой былэ 
заинтересовано русское дворянство, 
последнее организовало заговор, и Па
вел был убит. Его преемник Алек
сандр I проводил внешнюю политику  
в обстановке, когда революционные 
войны Франции с 1менились наполеонов
скими.

Стремление французской бурж уазии  
к «реставрации монархии легитим-

’ В.  И.  Л е н и н .  Соч. Т. XIX, срр. 181.
- В. И. Л е н и н .  Соч. Т. XXX, стр. 335.  ̂ В. И. Л е н и н .  Соч. Т, XXI, стр, 84,



кой» не могло не отразиться сущ е
ственно на отнош ении бурж уазной  
Франции к феодальной Европе, Это  
обстоятельство необходим о иметь 
■в виду при анализе характера напо
леоновских войн. Другим важным о б 
стоятельством, х ар ак тер и зую 1цим на
полеоновские войны, является тот  
факт, что французская бурж уазия,  
начавшая еще при Директор'ли « п р о 
заическое осущ ествление бу р ж у а зн о 
го общ ества» \  вступала во все боль
шие противоречия с Англией из-за  де
лежа рынков. Во время войн ф ранцуз
ские иромышлен'шки многократно на
поминали Наполеону об интересах  
ф ранцузской торговли. Войны этого  
периода ггревратились в схватку ме
жду Францией, только что вступив
шей на путь промышленно-капитали
стического развития, и Англией, всту
пившей на э т о т  путь раньше.

Все эти  обстоятельства способство
вали активизации внешней политики  
царской России. Россия не могла со 
гласиться с установившимся к 1801 
году неограниченным господством  
Франции над Германией.

«...на наследие Германской империи 
претендовали Россия и Франция. 
Франция разрушила старую  империю  
силою оружия; своим непосредствен
ным соседством она производила да
вление на мелкие государства вдоль 
всего Рейна; слава побед Наполеона и 
ф ранцузских армий довершила -осталь
ное,—  мелкие не.мецкие князья были 
у его ног. А Россия? Теперь, когда 
цель ее  вековых стремлений была по
чти достигнута, когда пришедшая в со 
стояние полного разложения, смер
тельно утомленная, бессильная и бес
помощная Германия была повержена  
во прах,—  могла ли Россия как раз  
теперь допустить, чтобы корсикан
ский выскочка утащил добычу у нее 
из-под носа?

Русская дипломатия тотчас ж е  на
чала похоа  для завоевания верховен
ства над мелкими германскими госу
дарствами. Что б ез  победы над Н апо
леоном э т о  недостиж имо, было ясно 
само собою » \

* Ленинский сборник XII. стр. 63.
" К .  М а р к с  и Ф Э н г е л ь с .  Coop, 

соч. т. XVI. Ч. 2-я, сгр. 18.

Дипломатическая деятельность пра
вительства Александра I }1ачинается с 
ликвидации враждебных отношений  
с Англией. 5 июня 1801 гола между  
Россией и Англие!! была заключена  
конвенция о  взаимной дружбе. З а  пер
вым поворотом во внешней политике  
последовал и другой, который был сле
дующим образом  охарактеризован  
Александром в инструкции русским  
послам при иностранных дворах  
4 июля 180! года: «Убежденный, что  
сою з великих держав .может один вос
становить мир и общественный поря
док, которого нарушители т ор ж еств о
вали при пагубном разрыве этого  сою 
за , я немедленно позаботился о том, 
чтобы обмануть их надежды, заявм.в- 
ши венскому двору 1̂ скреннее жела-  
ш'е забыть все прошлое. Общий план 
вознаграждений (государствам от  
французских завоеваний) будет глав
ным предметом моих переговоров с 
венским двором и, если он хочет  
искре.ч'не содействовать моим благоде
тельным видам, мы соединим наши 
усилия для того, что бы эт о т  план 
был принят и П руссм ею »".

Но в первые голы царствования  
Александра I разрыва с Наполеоном  
не последовало. М ежду Александрол! и 
Наполеоном начались переговоры о з а 
ключении сою зного мирного договора. 
Царские дипломаты считали, что сою з  
возм ож ен при условии, если Наполео'Н 
решится вознаградить германских  
князьков, которые потеряли владения 
вследствие присоединения левого б ер е 
га Рейна к Франции, и в случае в о з
вращения Пьемонта сардинскому к о
ролю. Правительство Франции настаи
вало на том, чтобы переговоры о з а 
ключении мира не осложнялись вто
ростепенными вопросами о ь'емецких 
владельцах и сардинско.м короле. Пе
реговоры велись долго. 8 октября  
1801 года договор был заключен. По 
этом у договору, оба правительства  
обязывались: с общ его согласия рас
пределить земли, коими будут возна
граждены немецкие князья, потеряв
шие владения на левом берету Рейна; 
устроить дела в Италии, вознаградить

■' Собрач};е соч:^пги11н С, М. Соловьева,  
стр. 2(31. СПБ.
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короля сарли'нского, курфюрста бавар
ского, герцога вюртембергского и 
маркграфа баденского. Сою зник Р ос
с и и —  Анг;;мя —  так ж е заключил с 
Францией Амьенский .мир (27 марта 
1802  года).

Союзный договор все ж е  не помог 
установлению дружественных отн ош е
ний между Россией и Францией. На
полеон не выполнял взятых по дого
вору обязательств. Князья на левом 
берегу Рейна были вознаграждены за  
свои потерянные землей Наполеоном  
б е з  участия России. Поводом к разры 
ву союзных огнош ений России с 
Францией явилась казнь На1юлео'ном 
герцога Энгиенского, обвинявшегося в 
покушении на жизнь Наполеона. В свя
зи  с этой  казнью русск ое  правитель
ство о б ’явило траур при дворе и на
правило протест по это м у  поводу 
министру иностранных дел Франции—  
Талейрану. Талейран ответил на рус
ский протест вопросом Александру I: 
«...если бы в то время, когда Англия 
замышляла убийство Павла I, знали, 
что зачинщики заговора находятся на 
расстоянии одной мили от границы, 
неужели не постарались бы схватить  
их?» \  Э тот  намек сильно задел Алек
сандра, который был фактическим по
собником в убийстве своего отца Пав
ла I. По получении ответа на свой 
протест Александр немедленно п р ед
ложил своему посланнику выехать из  
Парижа.

Ускорению разрыва союзных отно
шений немало способствовало об остр е
ние отношений между Францией и Ан
глией. Амьенский мир был недолгове
чен: в английском парламенте он вы
звал недовольство еще в 1 8 0 3  году. 
Англия о б ’явила войну Франции. В о т 
вет на э т о  Франция заняла Ганновер.

Россия в этом  конфликте сначала 
приняла на себя роль посредника и 
предложила Наполеону очистить Ган
новер, Голланл.ию, Швейцарию, Ита
лию. Александр предлагал оставить за  
Францией Пьемонт при условии, что  
сардинский король получит за  него  
вознаграждение. Эти предложения На
полеон отклонил. После это го  после
довал формальный разрыв России

с Францией. 30  марта 1805  года был 
подписан договор России с Англией. 
О бе державы постановили употребись  
«самые быстрые и самые действитель
ные средства к образованию всеобщеГ! 
лиги европейских государств и к при
глашению их пр 1?ступить к настоящ е
му согла!иению и для достижения це
ли соединить силы, каковые неза;зи- 
симо от т ех , которые доставле'ны б у 
дут Е. В. королем великобританским, 
могли бы достигнуть 500 ООО наличн')- 
10  войска и энергически упогребгггь 
их к тому, чтобы побудить ф ранцуз
ское правительство добровольно или 
по принуждению согласиться на вос
становление мира и равновесия Ев
ропы.

Лига эта  имела бы целью выполнить 
те  предположения, которые заклю ча
ются в настоящем соглашении, имен
но:

a) Очищение ганноверских владений 
и северной Германии.

b ) Восстановлен'ие независимости! 
республик Голландской и Ш вейцар
ской.

c) Восстановление короля сардин
ского в Пьемонте, с таким значитель
ным приращением, какое дозволят о б 
стоятельства.

d) Б езопасность на будущ ее время 
королевства НеаполитаР1СКого и совер
ш енное очищение Италии, считая в 
том числе и остров Эльбу, от фран
цузских войск.

e) Установление такого порядка ве
щей в Европе, который бы в действи
тельности гарантировал безопасность  
и независимость различных государств  
и представлял бы твердую опору про
тив будущ их узурпаций» \

Английское правительство обязыва
лось выдавать союзным державам суб
сидии на каждые 100 тысяч человек, 
по 1250  тысяч фунтов стерлингов б 
год.

Заключив договор с Россией, Англия 
стала побуждать Австрию к решитель
ным действиям по отнош ению к Ф ран
ции. Австрия медлила с присоедине
нием к коалиции. Австрия хотела вы
торговать согласие союзников на при-

 ̂ М а р т е н с  «Собрание трактатов и 
конвенций, зa.ключeнl^ыx Россией с ино- 
странными державами». Т. XIII, стр. 239.

'  М а р т е н с  <'СоГ)рг;нис Tjiai-.TaTOB и 
конвенций,  3 aKJ!0 4 t.';iHbix Po.:cHes'i с ино- 
страниы.ми д.р;'Кавами>;-. Т. li, сгр. 434—- 
435.



соединение к ней земель Италии. 
К том у ж е  Австрия боялась и новых 
решительных действий Наполеона в 
Италии. С другой стороны, принятие 
Наполеоном титула короля Италии, 
присоединение к Франции Генуи 
(4 июня 1805 года), отдача Лукки се
стре Наполеона —  все эти  факты го
ворили о том, что Австрии нельзя 
медлить с присоединением к коалиции.

28 июля 1805 года Австрия присое
динилась к сою зном у договору России  
с Англией. 22 октября присоединилась  
к нему и Пруссия, которая брала на 
себя посредничество между союзными  
державами и Францией. В случае ж е  
если предложения, сделанные со с т о 
роны Пруссии, будут отвергнуты, 
Пруссия обещала свое активное уча
стие в коалиции с обязательством вы
ставить 180 тысяч солдат.

Цели третьей по счету коалиции 
против Наполеона четко сформулиро
ваны в вышеприведенном англо-рус
ском соглашении. Но кроме борьбы  
с захватническими планами Наполеона  
коалиция имела ещ е и другую цель—  
восстановление «легитимной» монар
хии во Франции. Первая (секретная) 
статья англо-русского соглашения го
ворит о том, что «сою зны е державы  
готовы признать всякую форму пра
вления, какая волею нации будет  
установлена во Франции, лишь бы она  
была совместима с общественным спо
койствием. Хотя их величества и при
зн аю т, что для спокойствия Европы 
желательно было бы, чтобы э т о  пра
вление было монархическое, основан
н ое  на принципах умеренности и 
справедливости» \

Военные действия начались в авгу
сте 1805  года. Австрийская армия з 
373  тысячи человек была разделена  
на три части; первая ее  часть находи
лась на границе с Италийским к ор о
левством, вторая— в Тироле, третья—  
в Ульме (Бавария). К третьей армии 
должна была присоединиться русская  
армия К утузова в 50 тысяч человек. 
Русская армия не успела- достичь сое
динения с австрийской: 8 октября
Наполеон взял Ульм и вынудил ав-

* М а р т е н с  «Собрание трактатов и 
конвенций, заключенных Россией с ино
странными державами». Т. II, стр. 458—  
459.

стрийскую армию капитулировать. 
В торое крупное пораж ение союзные  
войска потерпели под Аустерлицем.

Разбитая Австрия поспешила з а 
ключить унизительный для нее  Пресс-  
бургский мир, по котором у она п оте
ряла до тр ех  миллионов подданных и 
заплатила 85 миллионов ф р а ж о в  кон
трибуции. В э т о  ж е  время Наполеон  
вынудил Пруссию заключить оборони
тельный и союзный договор с Ф ран
цией. Пруссия приняла из рук Н апо
леона Ганновер, отнятый французами  
у Англии.

Россия осталась одна, но скоро при
обрела сою зника в лице Пруссии, к о 
торую  разрыв с Англией, хозяйнича
нье в Ганновере Наполеона и о б р а з о 
вание Рейнского сою за привели к сою 
з у  с Россией. Манифест 3 сентября  
1806  года возвестил о начале второй  
войны с Францией. Для пополнения ря
дов русских войск было решено сфор-  
1Мировать народное ополчение в 612  
тысяч человек (милиция). Положение  
крестьян-ополченцев было тяжелым, 
потом у что, кроме власти помещиков, 
в селах устанавливалась новая власть 
в лице начальников ополчения. Боясь 
крестьянских волнений, правительство 
разреш ало давать оруж и е ополченцам  
только на время у^1енья.

13 января 1807  года в П етербурге  
был организован «ком итет общей б е з - , 
опасности», который должен был ру
ководить работой по раскрытию пре
ступлений, в которых «подозревается  
шпионство и измена» и «возбуж дение  
народа слухами о вольности кре
стьян».

Союзные войска были еще далеки 
от соединения, когда рядом решитель
ных б'итв прусские армии были уни
чтожены Наполеоном. Наполеон бы
стрым натиско-м отрезал  пруссаков от  
Эльбы и Берлина, разбил их у  Зальц
бурга и Зальцфельда и погнал к Иене. 
Под Иеной Наполеон и А уэрш тедт-Да-  
ву разгромили в один и т от  ж е день 
две прусские армии, и французы дви
нулись дальше. Прусские крепости—  
Эрфурт и семь других с гарнизоном  
в о^бщей сложности до 39 тысяч чело
век —  сдались б е з  боя. Б ез боя был 
отдан и Берлин. Наполеон д в т у л с я  
в Познань и, сосредоточив свои вой
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ска на Ьисле, об'явил солдатам о на
чале войны с Россией.

В течение зимы 1807  года Наполеон  
не сумел дать решительного боя р у с
ской армии. Русские войска добились 
некоторы х успехов, однако в реши
тельном сраженИ'И при Фридланде рус
ская арм и я  п о т е р п е л а  пораж ен ие .

После Фридланда началось от ст у 
пление русской армии за  Неман. Прус
ский король Фридрих-Вильгельм окон
чательно стал королем б ез  земли; вся 
Пруссия от В езера  до Немана находи
лась во власти Наполеона. Сражение  
при Фридланде говорило о бесп ол ез
ности дальнейшей борьбы с Наполео
ном в ближайш ее время. Русская ре
гулярная армия потеряла 25®/о своего  
состава. Народное ополчение, котор ое  
в большинстве было снабж ено пиками, 
не могло быть опорой в дальнейшей  
борьбе  против Наполеона. Голодные 
солдаты дезертировали. Александр 
предписал дежурно-.му генералу рас
стреливать беглых солдат на месте  
« б ез  малейшего сострадания».

Англия, до 1807 года субсидировав
шая союзников, решила не бросать де
нег на ветер и ответила отказом  на 
просьбу Александра предоставить Р ос
сии заем  в 6 миллионов фунтов стер
лингов. Все эти обстоятельства за с т а 
вили царское правительство начать 
мирные переговоры.

10 июня 1807 года князь Лобанав  
был отправлен в Тильзит, к Наполео
ну, с полномочиями заключить пере
мирие. 11 июня обе  стороны приняли 
условия перемирия. 12 июня Наполеон  
пригласил Александра I для свидания 
на реку Неман.

Встреча Александра с Наполеоном  
произош ла на плоту. Прусский король  
Фрид'рих-Вильгельм оставался на бер е
гу Немана: Наполеон не пожелал его 
видеть. Для окончательного оформле
ния мира было реш ено переселиться  
в Тильзит, о б ’явив э т о т  город ней
тральным. По настоянию Александра, 
Наполеон согласился допустить к сви
данию прусского короля на следующий  
день.

Мирный трактат был подписан 7 ию
ля и ратификован 9 июля 1807  года. 
Сущность его заключалась в следую
щем:

а) Между Россией |i Францией з а 

ключается оборонительный и наступа
тельный сою з.

б) Россия признает все изменения, 
произведенные завоеваниями Наполео
на в EBpoiie.

в) Россия обязывается заключить  
перемирие с П ортой и очистить Мол
давию и Валахию от  войск; турки не 
могут занимать эт и х  областей до з а 
ключения мира между Россией и Т ур
цией при посредничестве Франции.

г) Россия должна выступить в кач е
стве посредника между Францией и 
Англией, а если Англия отклонит по
средничество России и не возвратит  
Франции все ее колонии, завоеванные  
Англией с 1805  года, то дипломатиче
ские отношения между Россией и Ан
глией должны быть прерваны. К тем 
ж е действиям будут приглашены к о
пенгагенский, стокгольмский и лисса
бонский дзоры. Россия и указанные  
государства зап'лрают гавани для ан
глийских кораблей.

Условия Тильзитского сою зного д о 
говора свидетельствовали о дальней
шем росте  политического могущества  
Франции на континенте Европы. На 
Россию ж е эт о т  мир, который « .. .за 
воеватель Наполеон навязал русскому  
и германскому народам после ряда 
тягчайших поражений» \  налагал тя 
желые обязательства.

После Тильзита Россия вынуждена 
была примкнуть к континентальной  
блокаде. «Континентальная система»  
была провозглашена Наполеоном в 
Берлине в 1806  году. Декреты устан а
вливали, что английские острова о т 
ныне о б ’являются в состоянии блока
ды, Торговать с Англией было зап р е
щено всем подданным Франции и всем 
государствам, зависимым от наполео
новской империи. Континентальная  
блокада, по мнению Наполеона, дол
жна была вынудить Англию пойти на 
капитуляцию и предоставить весь ев
ропейский рынок в распоряжение  
французской бурж уазии. Однако во 
внешних экономических связях Р ос
сия была связана главным образом  с 
Англией. Об это.м говорят хотя бы 
цифры сравнительного вывоза Англии 
и Франции из России. «В Петербург  
(и Кронштадт) за  1802  г. прибыло

 ̂ В. И. Л е н и н .  Соч. Т. XXII, сто. 
395.
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Встреча Александра I г Наполеоиом на реке Исмаие. П ю 1гь 1P.Q7 года.
Акварель Л. Ллсита по гравн)1)с Ли.ма.

всего 986  торговых судов, и из них  
английских 477 , а французских всего 
п я т ь .  По французским ж е данным 
весь в ы в о з  ш  петербургского пор
та в 1802 г. был равен 30 695 561 руб., 
причем русские вывезли на 11 787 546  
руб., англичане —  на 17 741 211 руб., 
а французы —  на 567  475  рублей. Что  
касается в в о з а  в э т о т  порт, то  
{в том ж е  1802  г.) он был равен 
23  247 834 рубля. Из них на 
14 408 892 руб. ввезли русские ж е  
купцы, на 8 365  854 руб. —  англичане 
и всего на 60  781 руб.— французы» ^

С присоединением России к конти
нентальной блокаде Англия имела в оз
можность вести торговлю только пол 
флагом нейтральных держав, и в 
1808  году все английские суда из пор
тов Балтийского моря ушли б е з  груза.

Тильзитский мир действительно не
сколько усилил торговлю России с 
Францией. Во время войны 1 8 0 2 —  
1807  годов русский экспорт во Ф ран
цию упал до 4 тысяч рублей, а вывоз 
КЗ Франции —  до 30  тысяч рублей  
в год. Введение континентальной бло-

’ Т а р л е  <''Ко:п'инситалы1ая блокали'>, 
стр. 4b(j. Д\.

кады дало сильное повышение: стои-  
-мость ф ранцузского экспорта в Р ос
сию доходмла до 1151 тысячи рублеГ!, 
а вывоз из России во Францию дости
гал 257 тысяч рублеГ!.

Более тямселые условия, по Тильзит
скому договору, были иролр.ктованы 
Наполеоиом Г1руссии. Наполеон о ст а 
вил на постой в этой  разоренной и 
опустош енной зо;5Ной стране армию в 
160 тысяч человек и занял главней
шие прусские крепости. В продолже-  
нке двухлетней оккупации француз-  
ским'л войсками прусских провинций 
население л х  уплатило ввиде денеж 
ных контрибуций, рекЕ«зииий и все
возможных поставо!': гпомалненшую  
сумму —  1 МИЛ.ТЛЕрД 129 .миллионов 
франков. Мз прусских Еладели:; за  
Эльбо 11 было образовано и(.г;02— В ест
фальское— королевство. Из польских  
областей, при[1ад.1ежа15пгах Пруссии, 
было 06pa30Baii0 Варшавское repLior- 
стБо. Из остатков Пруссии Россия п о 
лучи.la исл 0с г 01с с его округом. Не 
MCHbHi'iiM ударо-м для Прусси,и явилась 
и континентальная блокада: Пруссия, 
так :-ке как и Россия, во виеиших 
:)к';:юмичсск;1:\ Со;;з:-:х бо.ыно 'i ;.готе- 
,ia к Анг.ь1И.
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05ра.>соакие Варшавского герцог
ства противоречило интересам России, 
ибо создание герцогства предоставля
ло Наполео'ну удобную  военную б а зу  
'на Висле против России. Большой ли
пло у^атической победой Наполеона бы
ло т ак ж е  и то обязательство России, 
к отор ое  вытекало из сою зного дого
вора по турецком у вопросу. Текст  
договора обязывал Россию вывести 
свои войска из дунайских княжеств. 
Россия вынуждена была оставить з а 
воеванное.

Тильзитский договор изменил ме
ждународные отнош ения в Европе. О т
ношения Франции и Англии еще боль
ше обострились. Наполеон ото;)вал 
Россию от Англии и от  всех ее недав
них союзников. Тильзитский мирный 
договор был встречен русским дво
рянством враждебно. По заключении  
мира правительство опубликовало .ма
нифест, в котором говорилось о ка- 
ступлегши «благословенного мира», но  
о самом характере мира ничего не бы
ло сказано. Торжественны е молеб
ствия и официальные речи духовенства  
не могли обмануть общ ественное .мне
ние. Ближайшие друзья Александра: 
Кочубей, Чарторыйский, Новосиль
цев —  ушли в отставку. По словам 
шведского посланника Стединга, «не
удовольствие против императора все 
увеличивается... и им ператору со всех 
сторон угрож ает опасность. Друзья  
государя в отчаянии. Государь упря
мится, но не зн ает  настоящего поло
жения дел. В общ естве говорят откры
то  о перемене правления и н еобходи 
мости передать престол по женской  
линии —  возвести на трон вел. кн. 
Екатерину...» \

Новая международная обстановка  
требовала и новых людей. Врага На
полеона, барона Будберга, сменил в 
качестве руководителя министерства  
иностранных дел Румянцев. Бывших 
друзей царя заменил Сперанский. 
Военным министром стал преданный 
царю Аракчеев.

3

Продолжение «нераздельной друж 
бы», которую  провозгласили Наполеон

 ̂ «Отечественная война и русское о б 
щество». Юбилейное и-здание. Т. II, стр. 7.

и Александр п ^Ги.]ьз!П'с, требовало 
реализации условий Т ильзитск010  .ми
ра. Россия, В1,1пэлняя взя тое  в догоно- 
ре обязательство, предлО/ч'ила свое по
средничество Англии для заключения  
мира с Францией. Пред.тожение было 
Англией отклонено. 29  октября 1807  
года Россия порвала дипломатические  
сношения с Англией.

Тильзитский договор обязывал Шве
цию присоединиться к континенталь
ной блокаде и о б ’я’вить войну Англии. 
В случае если бы Швеция отказалась  
от этого  предложения, Франция и Р о с
сия должны были бы о б ’явить ей войну. 
Между тем Швеция больше других 
могла пострадать от  разрыва с Ан
глией: весь экспорт Швеции шел мор
ским путем; ж ел езо  и лес, занимавшие  
первое место в эк сп орте  Швеции 
(59Vo). шли непосредственно в Ан
глию. Война со Швецией была выгод
на России, ибо новые территориаль
ные приобретения .могли быть извест
ной компенсацией за позорны е усло
вия мира, навязанные Наполеоном Р ос
сии в Тильзите.

Осенью 1807  года Россия начала 
стягивать войска к границам Финлян
дии под предлогом обеспечения Бал
тийского побережья от нападения Ан
глии. Наполеон поощрял в этом Алек
сандра. Война со Швецией отвлекала  
Россию о т  восточного вопроса. На 
угрож аю щ ие ноты России с требова
нием о присоединении Швеции к кон
тинентальной блокаде последняя не 
давала положительных ответов. Это  
привело 15 февраля 1808  года к ди
пломатическому разрыву. Русские вой
ска оккупировали Финляндию. Осенью  
1808  года русская армия одержала ре
шительную победу. 9 июня 1809  года 
Швеция согласилась принять пред’яв- 
ленные Россией требования, которые  
заключали в себе  3 условия: 1) при
знание Ботнического залива и реки 
Калике границами между Россией и 
Швецией, 2) присоединение Швеции к 
континентальной блокаде, 3) сою з  
Швеции с союзниками России.

В восточном вопросе Наполеон не 
шел на уступки России. Он система
тически отклонял требования Алек
сандра о  присоединении к России Мол
давии и Валахии и гарантировал  
территориальную неприкосновенность  
Турции, что шло вразрез с интереса
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ми русского самодержавия. О бостре
ние отнош ений между союзниками до
полнялось еще тем фактом, что фран
цузские войска не уходили с Вислы, 
продолжали занимать Пруссию. Пере
говоры России и Франции относитель
но Пруссии и княжеств не приводили 
ни к каким результатам.

Международные отношения к этом у  
времени складывались не в пользу На
полеона. Австрия склонялась на с т о 
рону России и начала вооружаться с 
целью реванша з а  Прессбургский мир. 
Тем временем и события в Испании 
принимали зловещий для Наполеона  
характер. После разгрома испанской  
регулярной армии и опустош ения стра
ны испанские Бурбоны, в лице короля  
Карла IV и его сына Фердинанда, под 
страхом казни отказались от королев
ских прав в пользу императора Напо
леона, а последний поставил испан
ским королем своего брата Иосифа  
Бонапарта. У зурпаторство Наполеона  
и бесчинства иноземных захватчиков  
вызвали в Испании народно-освободи
тельное движение. В течение одного  
месяца все население —  о т  Пиренеев  
до Кадикса м от португальской rpmt/j- 
цы до Средиземного моря —  подня
лось с оруж ием в руках против фран
цузов. П олож ение нового короля И о
сифа Бонапарта стало безнадежным. 
В письме Наполеону он писал: «Все  
провинции заняты врагом. У Генри
ха IV' была своя партия, Филиппу V 
приходилось бороться с одним лишь 
соперником. Против меня 12-миллион
ная армия, храбрая и в высокой сте-  
![ени ож есточенная. И порядочные лю
ди, и плуты, и мошенники —  все о т 
носятся ко мне одинаково враждебно. 
Слава наша рушится в Испании, и моя 
могила будет памятником вашего б ес
силия» \

При Байонне испанцы разгромили  
французскую  армию, и генерал Дюпон, 
окруженный испанцами, вынужден был 
капитулировать. Победа испанцев про
извела сильное впечатление в Запад
ной Европе. Все, кто ненавидел, но 
боялся Наполеона, начали поднимать  
головы. В Пруссии заговорили о необ-

‘ «Отечественная война и русское о б 
щество». Юбилейное издание. Т. И, стр.
48.
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ходимости подражать испанцам и на
чали реорганизацию армии.

Для того  чтобы привести в порядок  
испанские и австрийские дела, для На
полеона была необходима новая де
монстрация дружбы с Россией хотя бы 
ценой территориальных уступок. С 
эт о й  целью Наполеон предложил  
Александру встретиться для подписа
ния нового соглашения. 2 сентября  
1809  года Александр в сопровождении  
Толстого, Румянцева, Сперанского и 
других лиц отправился в Эрфурт для 
переговоров с Наполеоном.

Переговоры в Эрфурте были облече
ны в форму договора, подписанного  
12 октября 1808  года. Содержание его 
выражено в следующих статьях:

«Высокие договаривающиеся стор о
ны обязываются считать непременным 
условием мира с Англией требование, 
чтобы она признала Финляндию, Ва
лахию и Молдавию входящими в со
став Российской империи» (статья V).

«Равным образо'.м они обязываются  
считать непременным условием мира 
требование, чтобы Англия признала 
новый порядок вещей, устан овлен
ный Францией в Испании» (статья VI).

«Если, вследствие отк аза  О ттом ан
ской Порты уступить сказанные две 
области, возгорится война, то импера
тор Наполеон не примет в ней ника
кого участия и ограничится оказанием  
своих добрых услуг при О ттоманской  
Порте. Но если бы Австрия или какая- 
либо другая держава соединилась с 
Оттоманской империей в этой  войне, 
т о  Е. В. император Наполеон нем ед
ленно соединится с Россией, обязы
ваясь считать сей случай одним из 
т ех , когда вступает в силу общий, 
соединяющий две империи, сою з. В том  
ж е случае, когда Австрия начнет вой
ну с Францией, Российский император  
обязывается о б ’явить себя против Ав
стрии и соединиться с Францией, так  
к^к э т о т  случай равным образом  один 
из тех , к коим применяется связую
щий о бе  империи сою з»  (статья X).

«Высокие договаривающиеся стор о 
ны обязую тся, однако, поддерживать  
целость прочих владений О ттом ан
ской империи, не желая ни сами со 
вершать, ни допускать каких-либо  
предприятий против какой-либо части



сей империи, не согласившись предва
рительно между собою » (статья XI) \

Эрфуртский договор был реальной  
уступкой в пользу России, но он не 
отменил Тильзита. Договор, отдавая  
России Молдавию и Валахию, отк л о
нял русские претензии на дальнейший 
раздел Турции. Это вполне соотв ет
ствовало политике Наполео'на в вос
точном вопросе, преследовавшей две 
цели; 1) ослабить или совсем уничто
жить влияние Англии на В остоке, а 
т а к ж е  отнять у Англии ее восточные  
морские пути, 2) помешать сближению  
России с Австрией, у  которы х были 
общ ие интересы и общая сфера влия
ния на Балканском полуострове. На
полеон, отдавая дунайские княжества, 
имел в виду поссорить Австрию с Р ос
сией и создать трения между послед
ней и Англией.

Планы Наполеона расходились с ин
тересами царской России в восточном  
вопросе. Р усское  самодержавие х о т е 
ло владеть Константинополем и Бос
фором. Коленкур с этим был согласен  
н  советовал Наполеону: «Присоедини
те, ваше величество, Италию, даж е Ис
панию, меняйте династии, создавайте  
королевства, требуйте содействия чер
номорского флота и сухопутной  армии 
для завоевания Египта; просите, как 
хоти те , гарантий, обменивайтесь с Ав
стрией, чем вам будет угодно,—  одним 
словом, хотя бы весь свет перевернул
ся вверх дном, но если Россия полу
чит Константинополь и Дарданеллы, 
ее, по моему мнению, можно будет  
заставить на все смотреть спокой
но» ^

Испытанием прочности Э рфуртского  
договора явилась австро-французская  
война 1809  года. Александр уклонился 
от активной помощи Наполеону в этой  
войне, выставил наблюдательный кор
пус в Галиции и запретил ему дей
ствовать активно. Наполеон сам спра
вился с австрийцами. Ваграмское сра
ж ение решило судьбу кампании, и 
австрийцьГ вступили в переговоры. 
Россия на Венском мирном конгрессе

не была представлена, хотя и была 
приглашена. Александр предпочел 
быть свидетелем переговоров, заявив 
в то  ж е  время французскому послу 
Коленкуру: «Я вручаю интересы моей 
империи сою знику моему им[1ератору  
Наполеону и соверш енно полагаюсь на 
его решение. Я выскажусь прямо о т 
носительно только одного вопроса, в 
котором ничто не м ож ет поколебать  
меня: я буду против всякой меры, ко
торая поведет к восстановлению  
Польши. Я не могу пожертвовать  
своей привязанности к императору  
Наполеону интересом и безопасностью  
сзоей империи».

Ход мирных переговоров поставил 
Александра перед фактом отторжения  
у Австрии Галиции и присоединения  
ее  к Варшавскому герцогству. Россия  
требовала такого раздела Галиции, 
при котором Варшавское герцогство  
получило бы 1/з Галиции, а осталь
ное —  Россия. Наполеон распорядился 
иначе. Он отдал России восточную Га
лицию с 4 0 0  тысячами жителей. 
«Александр I получил часть ее в каче
стве платы только за  свою театраль
ную поддержку Наполеона Ь> Гер
цогству Варшавскому досталась зап ад
ная Галиция с IV 2 миллионами ж и т е
лей. П одобное реш ение вопроса шло 
вразрез с требованиями Александра I 
и создавало опасность восстановления  
Наполеоном ПоЛьши. Александр по
требовал от Наполеона обязательства, 
что Польша не будет восстановлена. 
24 декабря 180 9  года в Петербурге  
Коленкуром была составлена конвен
ция, в которой категорически заявля
лось, что Польша никогда не будет  
восстановлена. Но Наполеон отк азал 
ся ратифицировать петербургскую  
конвенцию.

Польский и восточный вопросы ста
новились, таким образом , тем подвод
ным камнем, о который неизбежно  
должен был разбиться корабль фран
ко-русского сою за.

1 М а р т е н с  «Собрание трактатов и 
конвенций, заключенных Россией с ино
странными державами», Т, XIV, стр. 70—

- «Отечественная война и русское о б 
щество». Юбилейное  издание. Т. II, стр. 
14. .

В ряду основных причин, приведших 
к разрыву России с Ф ранцией,-нем а
лое значение имело и внутреннее по
лож ение России, сложившееся вслед
ствие присоединения к континенталь-

К. М а р к с и Ф, Э н г е л ь с .  Собр. соч. 
Т. XII, Ч. 1-я, стр. 368.

6 „И стор и ч сск и й  ж ур н ал“  .Vs 3 81



Hoii  блокаде. Мать царя писала е.му пе
ред эрфуртским свиданием с Наполео-  
нолт следующее: «Броси.м взгляд на 
наше внутреннее положение; мы уви
дим там всеобщ ее недовольство, см е 
шанное с негодованием, отвращение  
к французам, погубленную торговлю; 
цены на предметы первой необходим о
сти возросли столь чрезмерно, что 
для бедных э т о  равнозначущ е голоду; 
недостаток в солм, финансовые сред
ства в положении, близком к бан к р от
ству; имеющееся небольш ое количест
во звонкой монеты ходящей по чр ез
мерному курсу, так как ассигнации 
потеряли половину своей стоимости,  
уменьшив на половину средства про
питания живущих жалованьем и вы
нуждая их к нищенству или кражам. 
Так как произведения страны остаю т
ся у нас на руках, денежных оборотов  
более не происходит, и, следователь
но, рудники, заводы, мануфактуры па
дут; само государство, вследствие по
терь там ож енного дохода, видит свои 
средства значительно уменьшившими
ся, а между тем расходы постепенно  
растут под влиянием обстоятельств, 
одновременно угнетающ их и деревен
ского жителя, и дворянина; одним сло
вом, нет сословия, к о т о р о е  не стра
дало бы, н е  было бы отягощ ено» \

О борот внешней торговли понизил
ся. В 1806  году он равнялся 120  мил
лионам рублей, в 1807 году— 100  мил
лионам рублей, в 1808 году —  83  мил
лионам рублей. Р езультатом  уменьш е
ния ввоза и з-за  границы явилось вздо
рожание цен на промышленные т о 
вары.

Правда, континентальная блокада  
имела положительное влияние на р а з 
витие ряда отраслей русской промыш
ленности. Тильзитский мир изгонял 
с российского рынка продукты запад
ноевропейской промышленности, о с о 
бенно английские текстильные това
ры, и создавал для российской т ек 
стильной промышленности монополь
ное полож ение на внутреннем рынке. 
Развиваются предприятия прядильные, 
ситценабивные, бумаготкацкие, кра
сильные. В 1807  году основывается 81 
новая ситценабивная фабр-ика, 6 бума
готкацких, 15 красильных. В 1809  го

ду и с н о зы за е к я  еи^е 96 сигченабив- 
ных фабрик, 8 бумаготкацких и 15 
красильных.

Сокращ ение внешней 'горговли и 
войны с Швецией и Турцией привели 
страну к тяжелолту финансооо!\1у кри
зису. Смета 1808  года была сведена с 
дефицитом в 120  миллионов рублей, 
в 1809  году —  с дефицитом в 140 мил
лионов рублей, в 1811 году —  40 мил
лионов 406  тысяч 834 рубля. Для по
крытия дефицита правительство при
бегало к своему излюбленному сред
ству— выпуску ассигнаций. В 1810  го
ду внутренний долг страны опреде
лялся в 668  миллионов рублей, в том  
числе по выпуску ассигнаций —  в 577  
мил.тионов рублей ^ Главную роль в 
смете доходов играли оклады и питей
ные сборы, на которые падало 6 0 —  
70^/о всех доходов. Военный расход  
государства поглощал ^  всех р а сх о 
дов.

Присоединение к континентальной  
б.токаде «...для тогдашней России»  
означало полнейшее торговое разоре-  
нгие. ...Россия могла приобретать  
деным лишь посредством морской  
торговле и путем вывоза своих сырых 
продуктов на тогдашний главный ры
нок, в Англию; а Россия была у ж е  
слишком европейской страной, чтобы  
обходиться б е з  денег. Торговая бл о
када становилась невы носимой»".

Австро-французская война и о тк а з  
Наполеона подписать петербургскую  
конвенцию о Польше говорили о близ
ком разрыве сою за между Россией и 
Францией. Э тот разрыв форсировался  
взаимными нарушениями Тильзитского  
договора и военными приготовле
ниями.

Александр, бесспорно, предвадел в оз
можность новой войны с Наполеоном  
vf опасность иноземного нашествия. 
Еще в 1808  году, говоря о целях своей  
поездки в Эрфурт, он писал, что надо 
«иметь возм ож ность н ек оторое  время 
дышать свободно и увеличивать в т е 
чение столь драгоценного времени на
ши средства, наши силы. Но мы дол
жны работать над этим среди глубо-

1 «Русская старина», историческое и з 
дание 1899 года, стр. 10.

 ̂ Цифровые данные взяты из статьи 
Си-вкова («Отечественная война». Т. II).

•’ К. . М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с. Собр.  
соч. т. XVI, Ч. 2-я, стр. 20.
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чаишеи тишины, а не разглашая на 
пл о щ адях  о н а ш и х  приготоБлениях  и 
не гре:ля публ-^'шю Г|рот;;з того ,  к  к о 
му мы питаем нсдоьер::с>> \

Несмотря [ia ксмтинентальную бло
каду английская контрабанда все же  
проникала в Европу. С 1809  года кон
трабанда стала проникать по Балтий
скому морю под флагом нейтральных 
держав в Россию, а отсю да направля
лась в герцогство Варшавское, Ав
стрию и даж е появлялась на русских  
повозках в Лейпциге. Все эт о , конеч
но. было известно Наполеону.

В декабре 1810  года в России был 
издан запретительный тариф, воспре
щающий ввоз ряда товаров и облагаю
щий высокими пошлинами товары, к о
торые преимущественно шли из Фран
ции. Наполеон сообщил русскому  
военному агенту Чернышеву, что э т о т  
тариф ему стоит 1G0 миллионов р уб 
лей. Война надвигалась, и обе  стороны  
искали союзников. Александр пытался 
привлечь на свою сторону Польшу.

Посредником в переговорах с поля- 
ка.ми был избран Чарторыйский. Алек
сандр уполномочил Чарторыйского  
обещ ать полякам восстановление  
Польши, полную автономию, свое пра
вительство, армию, тузем ную  админи
страцию, Поляки отклонили предло
жение .Александра I.

Более надежным союзником России  
могла оказаться Пруссия. Она страда
ла более других стран от континен
тальной блокады и контрибуций. 
Воинственные и националистические  
настроения дворянства нигде не были 
так сильны. При поддерж ке прави
тельства всюду образовались тайные  
общества, которые разжигали и под
держивали националистические на
строения. Тем не менее Наполеон был 
сильнее воинственных настроений. 
Правительству Прусси^и необходим о  
было считаться с гюлитическим поло
жением страны. Вступление Пруссии 
в войну сулило еп новые поражения и 
у.чиженич. !С тому ж е « ...Н аполеон—  

немиез на нару 1иении мира» 
с тем чтооы CLue больше унизить  
Пруссию и навязать ей более тяжелые

‘ М л п т е н с «С<)бра;вде трактатов и 
К1;нисиций, заклкиг^^!1ных Россией с иио-  
С1 pac-iibiVii Т. XIV". стр. 63.

В. 11. Л с IIIIII. Соч. Т. XXII, стр.
328 .

условия. Пруссии нужен был более  
ВЫГОДНЫ!! .момент, чтобы при помощи  
сою за  с другими странами добиться  
освобожде!-!ия. Пруссия Бынулиена бы
ла отказаться от сою зного договора с 
Poccneii против Франции. Однако, не 
ж ел а я  отрезывать себе пути к сою зу  
с Россией, Пруссия подписала с ней 
конвенцию от 17 октября 1811 года, 
в которой говорилось, что Пруссия и 
русские войска будут в предстоящей  
-войне поддерживать миролюбивые от-  
1юшения.

Дипломатические переговоры Алек
сандра I с Австрией о заключении  
сою зного договора против Наполеона  
не имели успеха , и 2 марта 1$12 года 
Австрия заключила сою з с Францией.

З а т о  дипломатической победой  
Александра I было прив-лечение Шве
ции к сою зу  с Россией.

Близость войны с Наполеоном з а 
ставила царскую Россию прекратить  
ройну с Турцией и отказаться от Мол
давии и Валахии. Переговоры с Т ур
цией приближались к концу, когда На
полеон прислал султану предложение  
сою за  с Францией. Главным условиелт 
было выступление Турции со 100-ты 
сячным войском против России, за  что  
Франция гарантировала целость вла;- 
дений Турции и обязывалась возвра
тить ел Кры.м. Турция должна была 
сделать выбор между ?лиром и войной. 
Слабость турецких военных сил, исто
щение казны и, наконец, Англия, гро
зившая нападением на Константино
поль, —  все эти  обстоятельства за с т а 
вили Турцию заключить мир с Р ос
сией (12 мая 1812 года в Б ухаресте).

Старые «недорскзумения» не р а зр е 
шались, и к ним прибавлялись новые. 
Наполеон присоединил к своей импе
рии Голландию, ганзейские города, 
герцогство Ольденбургское, владетель 
которого был ж енат на сестре Алек
сандра I. В 1811 году Наполеон при
остановил вооруж ение Пруссии и на
меревался присоединить последнюю к 
Рейнскому сою зу. Протесты против  
де 1!стьий Наполеона со стороны Рос-  
сци ые имели никакого успеха.

24 апреля 1812 гола русский по
сланник Куракнн представил фран
цузскому правительству новы1! резкий  
протест, С Куракиным о Париже по
вели бесконечные исре1'0В0ры. Те.м
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npe.MenLWJ (9 мая) Наполеон выехал в 
Дрезден, где началась лихорадочная  
работа iio обуче 11ИК) и подготовке ар
мии. Александр в эт о  сремя такж е  
оставил столи 1]у и выехал в Вильну, 
где начала концентрироваться русская  
армия. 24 июня Наполеон перешел Н е
ман, вторгся в пределы России и на
чал грабительскую войну против рус
ского народа, которая закончилась  
полным поражением иноземных з а 
хватчиков и их изгнанием за  пределы 
нашей родины.

S

«Историческая и]кола» Покровского  
не давала верного освещения внешней 
политики царизма перед войной 
1812 года. М  И. Покровский, нахо
дясь в плену социологического схем а
тизма и экономического материализ
ма, приходил к полному игнорирова
нию активной роли политики и госу
дарства, которые были для него тол ь
ко продуктом пассивного от о б р а ж е
ния экономики. В основе статей, на
писанных Покровским о внешней по
литике Александра I, лежит упрощ ен
ная схема: внешняя политика России  
определяется ее внешней торговлей.

Причины войны 1812  года Покров
ский видит в Триа}юнском тарифе. По 
мнению Покровского, «Трианонский  
тариф провел резкую  демаркационную  
черту между двумя половинами кон
тинентальной Европы... наметь5л ос
новную групп'уфовку будущей коали
ции. Для России отк аз принять Триа-  
нонск^й тариф был тем Рубиконом, 
за  которым начался 12-й год». Весь  
противоречивый процесс сведен По- 
кровск21м к действию одного ф ак то
ра —  внешней торговли, хлебного  
экспорта. У Покровского Россия вы
ступает на международной арене в ка
честве придатка .Англии, лишенного 
всякой инициативы. По Покровскому, 
борьба России за раздел Германии, за  
овладение Константинополем и Фин- 
ляндиеГ! не имела никакого - з.чачения

для Франци^'1. Лишение ольденбургско
го герцога владетельных прав, кон
фликт с Наполеоном по польскому  
вопросу —  все эт о  не имеет какой-  
либо политической суищости, а есть  
«висигнее проявление на почве Триа- 
HOiK’Koro тарифа». «Спор, кто был ви
новником войны 1812 года, является 
совершенно праздным». Александр вы
нужден отказаться от блокады, а На
полеон не мог не воевать: оба они 
безвольные люди в силу действия эк о -  
нолгаческой необходимости. Таков  
антидиалектг^ческий подход в осве
щении истории Покровским. Под зн а 
менем этой антиленинской историче
ской концепции враги народа вели 
работу протх^ш марксизма-ленинизма  
в &1сторической науке.

Враг народа Ванаг, в «Очерках  
истории народов СССР» писал, что 
«борьба с Наполеоном носила край
не реак!цюнный характер». Э то  
открытый поход против указаний  
Ленина, что с 1800 года револю 
ционные войны Франио1и сменились 
имперс'алистскими. Энгельс, гово
ря о походе Наполеона в Испанию в 
1808 году, писал: « ...За  иностранной  
армией —  Наполеон, мнвмый предста
витель бурж уазной революL’r a ,  в дей
ствительности ж е деспот внутри своей 
страны, завоеватель по отнош ению к 
соседним народам» \  ,

Другой «историк» Пионтковский вос
пел неверную постановку М. Н. П о
кровским вопроса о внешней полити
ке царизма в начале XIX века. 
В «Очерках 1ист0ргли СССР XIX —  
XX вв.» он пишет, что в эти х  войнах  
«экономические интересы приковыва
ют Россию к английской колеснице», 
что «войны 1812 года явилась результа
том выполнения русским правитель
ством требований постав!циков сырья 
на анг.тлйский рынок».

Такая постановка ничего оби^его 
не имеет с маркс>:4стск0-ленинским 
анализом конкретных исторических  
собьггий.

 ̂ К. ,Vi п р к с и Ф. Э н г -е л ь с. Собр.  
соч. т. XV'l. Ч. 2-я. стр. 401.
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И С Т О Р И Я  П А Р Т И И
р. Маркова

VII С^ЕЗД РСДРП(б)
(20-летие)

1

VII с ’е зд  РКП(б) —  первый с ’езд  
эп охи  пролетарской диктатуры —  з а 
нимает в истории нашей партии ис
ключительно больш ое место. С ’езд  со 
зван был как экстренный с’езд  пар
тии для решения важнейшего в т о т  
момент вопроса нашей революции—  
о  революционном выходе Советской  
России из империалистической войны.

С’езд происходил в чреввычайно на
пряженный момент, в сложнейшей по
литической и внутрипартийной обста
новке. После первых недель триум
фального шествия революции моло
дая, ещ е  не окрепшая Советская рес
публика оказалась перед лицом воору
женного до зубов, технически перво
классно оснащенного немецкого импе
риалистского хищника и должна была 
сделать выбор между грабительским  
миром с Германией и неравной, заве
дом о обреченной на пораж ение борь
бой с немецким империализмом.

В сложнейш их условиях это го  кру
того  исторического поворота больше
вистская партия должна была найти 
пути, которые дали бы возм ож ность  
вывести Советскую республику из 
опасного, отчаянно трудного п ол ож е
ния и отстоять диктатуру пролета
риата.

Н еобходимость подписания граби
тельского мира настоятельно диктова
лась всей обстановкой внутри страны, 
В стране царили голод и разруха , са
ботаж  и вредительство контрреволю
ционной бурж уазии. Шла ож есточен
ная борьба с внутренней контррево
люцией: Калединым, Дутовым, Цен
тральной радой. Измученные империа
листической войной, неимоверно уста
вшие, народные массы были несп особ
ны воевать. Стоявшая на ф ронте  ста

рая, царская а р м ш  стихийно р азбега
лась, дезорганизуя возможность вся
кой обороны. С оздание ж е  Красной 
Армии только что начиналось (декрет  
28 января 1918 года), и для ее  укреп
ления необходимо было время. И зму
ченная войной, страна нуждалась в 
передышке.

21 (8) января 1918 года Ленин вы
ступил со своими «Тезисами по вопро
су о немедленном заключении сепа
ратного и аннексионистского мира». 
С проницательностью гениального 
стратега Ленин предложил не прини
мать сейчас боя, предложил от ст у 
пать, маневрировать и только потом, 
при другом соотнош ении классовых 
сил, с другими шансами на успех, дать 
империализму решительный бой.

Против ленинской политики пере
дышки, это го  гениального маневра, 
рассчитанного, по словам Сталина, на 
то , чтобы «выиграть время, разложить  
противника и накопить силы для пе
рехода потом в наступление», высту
пили все контрреволюционные силы, 
все враги советской власти. Они х о 
тели во что бы то  ни стало сорвать 
мирные переговоры, спровоцировать  
наступление немцев и с помощью  
германских империалистских штыков 
уничтожить советскую  власть. Во  
главе всех врагов молодой советской  
власти, провоцировавших войну с нем- 
1(ами и разгром Советской России, 
выступили кровавый пес фаш изма  
предатель Троцкий со своей группой 
и его подручные, изменники родины, 
разоблаченные теперь шпионы: Б у х а 
рин, Радек, Пятаков и др., возглавляв
шие антисоветскую группу, называв
шую себя в целях маскировки «левы
ми ком.мунистами». Троцкисты и бу-  
харинцы вкупе с «левыми» эсерами  
организовал1^5 по инициативе матерого  
двурушника и предателя Бухарина з а 
говор, имевший целью сверж ение со
ветского правительства, возглавляемо
го Лениным, и сформирование нового  
правительства в составе «левых ком
мунистов» и «левых» эсеров во главе 
с расстрелянным по приговору со в ет 
ского суда в 1937 году бандитом Пята
ковым. Заговорщики, под прикрытием 
якобы революционных лозунгов и
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ф раз стремились навязать партии 
по.титику, которая неминуемо должна 
была, как они этого  и хотели, приве
сти Страну советов к гибели.

В эт о й  борьбе против партии и 
1;равительства они не останавлива
лись ни перед какими злодеяниям^л. 
Выступая с клевет11ическими обвине
ниями, пытаясь дезорганизовать, на
пугать партию подачей заявлений об  
уходе с советских и партийных п о
стов, у 1'розой раскола, они в то ж е  
время Б глубоком подполье по иш1 - 
циативе Бухарина подготовляли арест  
и убийство зож дя мировой пролетар
ской революции В. И. Ленина и его  
верных соратников —  С таяуш  и 
Свердлова. Прямым результатом осу-  
!цествления эт и х  чудовищных замыс
лов являлось rrpcii3BeAeHHoe несколь
ко п озж е (30 августа 1918  года) 
опять-так^| по инициативе трижды  
проклятого советским народом Б у х а 
рина злодейское покушение эсеровки-  
террористки Каплан на ж ш н ь  В. И. 
Ленина.

Предатели и злейш ие враги народа  
Зиновьев и Каменев, двурушнически  
голосовавшие за  позицию Ленина, в 
действительности делали э т о  лишь 
потому, как э г о  выяснилось на про
цессе антисоветского «право-троц
кистского блока», что надеялись, что  
заключение мира облегчит германско
му империализму удуш ение социали
стической революции и советской  
власти,

10 февраля 1918  года Троцкий в 
качестве председателя советской мир
ной делегации в Б ресте в ответ  на 
немецкий ультиматум сделал прово
кационный шаг, огласив декларацию  
в духе  своей формулы «Мир не подпи
сываем, армию демобилизуем, войны 
не ведем». Э то его выступление, яв
лявшееся наглым нарушением директив  
Ленина и Сталина, было рассчитано  
на то, чтобы поставить Советскую  
республику в катастроф ическое поло
жение. 18 февраля немцы 'возобнови
ли военные действия по всему фронту. 
В короткий срок они захватили гро- 
л':адные военные запасы и заняли ряд 
городов советской территории, угро
жая Петрограду. Судьба Советской  
республики висела на волоске. Стра
на советов стояла безор уж н ой  перед  
могущественным империалистским

хищником, готовым в любую минуту  
растерзать ее.

18 февраля после продолжительной  
и упорнейшей борьбы Ленина с б у х а 
ринскими и тр 0цкистскиу1и провока
торами внутри ЦК Ленин и Сталин 
впервые получили в ЦК большинство  
в пользу подписания мира.

В ночь с 18 на 19 февраля герман
скому правительству Совнаркомом  
послана была радиотелеграмма, и з ’яв- 
лявшая готовность подписать мир.

22 февраля немцы пред’явили С о
ветской республике новые ультима
тивные условия но теперь эти
условия были гораздо тяжелей и уни
зительней. Дополнительно к прежним  
требованиям они содержали пункты о 
выводе советских войск и з  Финлян
дии, Эстонии и Латв-ии, о заключении  
мира с Украинской радой, подписав- 
ш'ей 9 февраля за  спиной советской  
делегации мир с Германией и  предав
шей Украину Германии, о передаче  
Турции городов Карса и Батума, о де- 
мобилш ации армии и т. д.

«Теперь горькая правда. —  писал 
Ленин, —  показала себя так уж асаю 
ще ясно, что не видеть ее  нель
зя...»  \

На заседании 23 февраля 1918 го
да, обсуждавшем новые условия мира, 
после бурной борьбы Ленина, Сталина, 
Свердлова с Троцким и бухаринской  
группой ЦК вынес большинством го
лосов историческое реш ение о приня
тии условий грабительского мира, 
спасш ее диктатуру пролетариата.

3 марта 1918  года советской деле
гацией был подписан мир в Брест-  
Литовске на новых, «похабных» и 
унизительных условиях благодаря про
вокационной политике Иудушки- 
Троцкого и его бухаринского ох в о 
стья. Троцкий и так называемые «ле-  
BE>ie коммунисты» «...п о м о  г л и гер
манским империалистам и п о м е ш а- 
л и росту и развитию революции в 
Германии» \

Реш ение ЦК и советского прави
тельства о мире нашло единодушный 
отклик и поддержку со стороны пар
тийных и рабоче-крестьянских масс. 
Еще 23 февраля 1918  года ЦК пар
тии 3 связи с борьбой против Т роц

' В. И.  Л е н и н  Спч. Т. XXII, стр. 276.
 ̂ Т а м ж е ,  стр. 3U7.
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кого и бухаринцев, по предло
жению Ленина, принял pem eiine  
лпроизв-ести немедленно опрос среди 
советских избирателей Петрограда и 
Москвы» \  На 0С1-!0ве этого  решеь’с * i 
2т февраля, на следующий лень поело 
того как реш ение подписать .мир с 
Гер.манией было принято БЦИК, Bce.ii 
губ-ернски.м, уездным и волостным ccv- 
вегам был сделан телеграфный запрос  
об отношении к условиям грабитель
ского мира. Из ответов на запрос,  
поступивших в начале .марта, выяс
нилось, ч т о  большинство местных с о 
ветов поддермсивает ленинскую точку  
зрения необходим ости мира.

Подписание мира советской делега
цией одобрила в начале марта москов
ская общ егородская конференция. 
Конференция большинством 65 голо
сов р езк о  осудила «единичные попыт
ки к расколу, имевшие место послед
нее время», и поручила своим делега
там на предстоящем партийном съез
де отстаивать единство партии.

Конференция показала полное рас
хож дение между троцкистами и так  
называемыми «левыми коммунистами», 
имевшими поддерж ку в некоторы х вер
хуш ках партийных организаций (Мо
сква, Петроград, Урал), и партийной  
массой, отрчлжаьшей подлинные на
строения рабочего класса.

Для окончательного утверждения  
решения ЦК о М5 р̂е и был созван VII 
с ’езд большевистской партии.

VI! с ’езд состоялся в Петрограде  
6— 8 марта 1918 года. Созванный в 
условиях крайней спешки за  несколь
ко дней до предстоящей ратификации  
договора IV с ’ездом советов, с ’езд  
должен был срочно и окончательно ре
шить вопрос о мире, от которого за -  
в{1села судьба Советской республики. 
О широком представительстве органи
заций на с ’езле не могло быть и ре
чи. По количест15у делегатов с’езд  был 
малолюдным. На не.м присутствовало  
всего 46  делегатов с решающим голо
сом и 58 с соБСшательны.м, предста
влявших около 170 тысяч членов пар
тии (всего в партии тогда насчитыва
лось около 3 00  тысяч человек).

С небольшим отчетом об о р га н ю а -  
ционной деятельности ЦК выступил 
Я. М. Свердлов. После это го  с ’езд  со-

 ̂ «Протоколы  
1929.

ЦК РСДРП», стр. 252.

в. п. Л енин,

средоточил главное внимание на ос
новном вопросе повестки дня —  о  
войне и мире. О бсуж дение этого  во
проса проходило в исключительно  
сгущенноГ? атмосфере. Доклад о вой
не и мире делал Ленин.

Ленин с гениальной прозорливо
стью на,метил тактику пролетарской  
партий в э т о т  сложнейший период  
революции. Он показал всю несостоя-  
'гельность и гибельность для дела ре
волюции лозунгов так называе]мых 
«левых коммунистов», которые (ло- 
зунгЁ'!}, как э т о  выяснилось теперь, 
лишь должны были служить им для 
прикрытия их преступной, рассчи
танной на гибель советской власти 
деятельности. Ленин, исходя из реаль
ной обстановки £1 соотнош ения сил 
внутри страны и в международно.",! 
масштабе, категорически предложе-ш 
принять грабительские условия мира. 
Ради сохранения пролетарской дикта
туры, ради сохранения и укрепления  
Респуб-щжи советов как базы между
народной революции он предложил  
воспользоваться «похабным миром»  
для накопления сил внутри страны, 
Для создания Красной Армии, для пол
ного разгрома контрреволюцс^и внут
ри страны и победоносного разверты
вания социалистического строитель
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ства. Соци;алис"и1ческаи революция в 
Европе н еш беж н а , она зр еет  31 со 
зр еет , говорил Ленин. Ио когда она  
вспыхнет и где, предугадать нельзя. 
П оэтом у о б ’язлять 3 данный .момент 
реБолюционнун) войну Германии в рас
чете на то , что там вспыхнет сеМчас 
революция,-— эт о  значит поддаваться на 
провокащ-1Ю империалмстской бурж у-  
aara i, э т о  з.чачи'г свести на-нет все з а 
воевания революции и погубить совет
скую власть. Рабочие и крестьяне пой
мут, почему приходится подп^лсывать 
тягчайший, унизительный мир. Ведь ар
мии нет у  нас. Солдаты воевать не 
хотят, а приходится жить рядом с во
оруженным до зубов  империалистским  
хищником. Мир даст нам передышку. 
А « ...этой  передышкой мы восполь
зуемся, чтобы убедить народ о б ’еди- 
няться, сражаться, чтобы говорить 
русским рабочим, крестьянам: « С о з 
давайте самодисциплину, дисциплину 
строгую, иначе вы будете лежать под 
пятой немецкого сапога...» \

Так называемые «левые коммуни
сты» выступили на с ’езде  со своими 
«тезисами» «о  современном моменте», 
выдвинув содокладчиком Бухарина. В 
своих выступлениях враги советской  
власти, враги диктатуры пролетариата:  
Троцкий, Бухарин, Пятаков, Ра дек и 
др.— снова яростно и злобно обруш и
лись против ленинской политгжи— пе
редышки. Продолжая маскироваться, 
прикрываться «революционными» ло
зунгами, они пытались на с ’езде  сор
вать решения ЦК и правительства о  
подписании мира и спровоцировать  
Советскую республику на гибельную  
войну.

«Пролетарская революция, —  о т 
крыто заявлял на с ’е зд е  провокатор  
Троцкий, —  пришла слишком рано... 
Пролетариат не сумеет удержать  
власть, которую  слишком рано дала 
ему история...»

Ленин р езк о  осудил пустозвонное  
революционное ф разерство троцки
стов и бухаринцев, всячески пытав
шихся отстоять разбитую  жизнью  
предательскую позицию «революци
онной войны». Ленин вдребезги р а з
бил авантюристские доводы преда
телей. «Их газета, —  говорил Ленин 
по пс-воду «левых коммунистов», —

носит к.1'1чку «Коммунисг», но ей сле
дует носить кличку «Ш ляхтич», ибо  
она смотрит с точки зрения шляхтича, 
который сказал, умирая в красивой по
з е  со шпагой: «мир— эт о  позор, вой
н а —  э т о  честь». Они рассуж даю т с 
точки зрения шляхтича» \  Ф разистые  
доводы троцкистско-бухаринских про
вокаторов против «похабного мира» 
Ленин назвал недостойными револю
ционера, недостойными марксиста. 
«Если ты не сумееп.!ь приспособиться, 
не расположен идти ползком на брю 
хе, в грязи, —  говорил он,— тогда ты 
не революшюнер, а болтун, и не по
том у я предлагаю так идти, что э т о  
мне нравится, а потому, что другой 
дороги нет, потому что история сло
жилась не так приятно, что револю
ция всюду созревает  одн овр ем ен н о»".

Ленин указал, что троцкистская  
«революционная» ф раза «поставила  
на карту судьбу международной рево
люции»:

«Т о. что я предсказывал, наступи
ло целиком: вместо Брестского мира 
мы получили мир гораздо унизитель
ней, по вине тех , кто не брал его»

«Вот сейчас мы подписываем мир,—  
говорил Ленин,— имеем передышку, 
мы пользуемся ею для защиты отеч е
ства лучше, —  потом у что, если бы 
мы имели войну, мы имели бы ту па
нически бегущую армию, которую  не
обходимо было бы остановить и ко
торую наши товарищи остановить не 
могут и не могли, потому что война 
сильнее, чем проповеди, чем десять  
тысяч рассуждений»

«Ловите передышку, хотя  бы на 
час, —  настаивал Ленин, кончая до
клад, —  раз вам е е  дали, чтобы поддер
ж ать контакт с дальним тылом, там  
создавать новые армии. Бросьте иллю
зии, за  которы е вас жизнь наказа^да 
и еще больше накажет. Перед нами 
вырисовывается эп оха  тягчайших по
ражений, она налицо, с ней надо  
уметь считаться, нужно быть готовы
ми для упорной работы в условиях не
легальных, в условиях заведомого раб
ства у немцев: этого  нечего прикра
шивать; э т о  действительно Тильзит
ский мир. Если мы сумеем так дей-

 ̂ В. И. Л е н и н .  Соч. Т. ХИ, стр. 326.

- Т а м  ж е, стр. 327.
•’ Т а м  же ,  стр. 324.
■‘ Т а м  ж е, CI р. .325.
 ̂ Т а -м 7Л с, стр. 326.
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с тв о зат ь ,  тэглл  и-2С‘,10тря на п о р а 
ж ения,  с a6ct);iiOTHO!i уверенное!  ью 
можем  с к а з а т ь ,  что  мы победим» \

После ож есточенной и упорной  
борьбы с троикистско-бухаринскилш  
провокаторами, продолжавшейся в т е 
чение полутора дней, с 'езд подтверл'ил 
правильность ленинской линии в во
просе о  брестском мире.

С'езд осудил предательскую пози
цию Троцкого и его бухари-тнского 
охвостья. Попытка гнусных изменни
ков и врагов рабочего класса толк
нуть молодую Советскую республику  
на гибельный путь войны была ра
зоблачена и разбита с ’ездом.

Троцкий и Бухарин не получили 
поддержки на с ’езде  даж е со стороны  
т ех  делегатов, которые имели импе
ративные мандаты от  своих организа
ций голосовать за  войну.

Большинством 30  голосов против 14 
при 4 воздержавш ихся с ’езд постано
вил утвердить подписанный советской  
делегацией мир с Германией.

Написанная Лениным резолюция о 
мире, исходя из глубочайшего анализа  
текущ его момента, наметила очеред
ные задачи партии революционного  
пролетариата. В резолюции со всей 
силой была подчеркнута необходи
мость воспользоваться хоть малейшей 
передышкой до наступления империа
лизма на Советскую социалистиче
скую республ'ику для укрелления про
летарского государства и неуклонного  
проведения в жизнь плана построения  
социализма. Учитывая неизбеж ность  
военных • наступлений империализма  
на Советскую республику, опасность  
которых м ож ет исчезнуть лишь после  
победы международной революции, 
с’езд призывал к принятию «самых 
энергичных, беспощ адно решительных, 
драконовских мер» для позыш'ения 
трудовой дисциплины рабочих и кре
стьян, для всеобщ его военного обуче
ния трудящихся.

Цардашая на с ’е зд е  напряженная  
атмосфера была особенно сгущенна 
np ŝ обсуждении и голосовании р е зо -  
люш'ГЙ о мире. Троцкий и так назы
ваемые «левые коммунисты» вы ступа
ли с «поправкой» к резолюции Ленина 
о мире, в которой предлагали зап р е
тить советскому правительству под-

пнслть М1ф  с У)сраз;:!скол радой п 
ф и I-! л я!! :i с к и м б V' р ж а 3 н ы м правит е л ь - 
ством. Ленин дал решительный отпор  
попытке про'зокатороз лишить ЦК 
свободгя маневрирования, и с ’езд  эту  
«поправку» отклонил.

К концу обсуждения вопроса о вой
не и мире троцкисты внесли резолю 
цию с требованием одобрить неподпи- 
сание Троцким мира в Б ресте 10 фев
раля. Троцкисты хотели контрабандо!! 
протащить резолюцию, явно опорочи-  
ваюн^ую только что принятую с ’ездом  
резолюцию о мире. С’езд дал отпор  
провокационной попытке троцкистов  
дезорганизовать позиции большевиков  
и 0 ТКЛ0Ш1Л эт о  предложение. После  
чего Иуда-Троцкий заявил о своем  
у х о д е  со всех ответственных постов  
в партаи.

Чрезвычайно остр ое  положение на 
с’е зд е  создалось при выборах в ЦК. 
Так называемые «левые коммунисты» 
отказались сначала принять участие  
в выборах ЦК и, только после того  
как с ’езд  осудил э т о т  раскольниче
ский шаг, приняли участие в голосо
вании, но заявили об от к азе  от  в х о ж 
дения в ЦК.

С’езд заклеймил попытку потерпев
ших поражение «левых коммунистов»  
продолжать и на с ’езле раскольниче
скую, дезорганизаторскую  работу.

Центральный комитет был выбран 
с ’ездом в таком составе, который о б е 
спечивал проведение ленинской линии.

Л е н и н .  Соч. Т. XXII, стр. 330.

Вопрос о брестском лшре занял  
главное внимание с’езда. В порядке  
дня с ’езда стояли еще другме, огром
ной важности вопросы: об  изменении  
названия партии и партийной про
граммы. Но с ’езд  нельзя было затяги
вать; необходимо было спешить в свя
зи  с {]редстоящей ратификацией мир
ного договора на с ’езде  советов.

Вопрос об изменении программы 
партии стоял в порядке дня у ж е  в т е 
чение года. Старая программа, приня
тая вторым с’ездом партии в 1903 го
ду, устарела. Она составлена была 
применительно к периоду борьбы за  
диктатуру пролетариата. Великая Ок
тябрьская социалистическая револю- 
1ШЯ поло'жила начало новой э п о х е  в 
мировой истории. Сна положила ко-



мсч! господстБ}; 1:апитализ.ма в его по- 
с л е д I i е .м э  т а п c --c 4 i п е р i !а л-и;з м е — у с та - 
к о вк ла  диктатуру пролетариата и на
чало строительства социализма. Э тот  
мирового значения пр 1гнцип должен  
был получить свое отраж ение в пар
тийной программе. Вопрос о необхо-  
димости пересмотра програ:\шы пар
тии был поднят Лениным еще в 1917  
году в «Апрельских тези сах» . К Ап
рельской конференции, впервые прак
тически peuiaBuieH вопрос о пересмо
т р е  программы партии, Лениным был 
написан «П роект переработки т ео р е 
тической, политической и некоторых  
других частей программы», содерж а
щий рлд поправок к программе 1903  
года. Ленин н е  считал необходимым  
переработку всей теоретической ча
сти старой программы. Он предлагал 
лишь дополнить ее  характеристикой  
империализма как высшей стадии ка
питализма и характеристикой эры со
циалистической революции. На Ап
рельской конференцш! против проек
т а  Ленина выступили Сокольников, 
Ломов, Боголепоз и другие. Вм есте с 
провокатором Бухариным, противопо-  
ставлявш'ш ленинскому учению об  
€'8мпериализме свою контрреволюцион
ную  теорию  «чистого им перш лизм а», 
они предложили выкинуть старую  т е 
оретическую  часть программы (ана
лиз товарного производства и обмена, 
разв 1ихия к а п и т а ж зм а ) и  заменить  
всю общ етеоретическую  часть харак 
теристикой имперш лизма.

К он ф ерен ц ш  не удалось закончить  
р аботу  по пересмотру партийной про
граммы. Она приняла резолюцию, 
предложенную Ленинылт, на основе  
которой ЦК поручалось в двухмесяч
ный срок составить к VI с ’езду пар
тией проект партийной программы.

VI с ’е зд  партии т а к ж е  не решил во
проса о пересм отре программы. Он 
подтвердил решение Апрельской кон
ференции о необходим ости пересмотра  
программы и поручил ЦК организо
вать аш рокую дискуссию по про
граммным вопросам.

Летом и осенью 1917 года в партии 
развернута была теоретическая ди
скуссия по программным вопросам. 
ЦК партии, несколько раз обсуж дав
ший вопрос о программе партии, вы
делил на заседании 18 октября 1917  
года специальную комиссию по пере

работке nporjxiMMi',] паптми к прелпо- 
лагавшс.’луся осенью 1917 гола riap- 
THiiHOMy с ’езду. Наконец постановле-  
ние.м ЦК от 6 февраля 1918 года вы
работка проекта программы была по
ручена новой комиссии пол руковод
ством Ленина. К VII с ’езду  партии 
Лениным был написан «черновой на
бросок  проекта программы», допол-  
няюишй и несколько исг!ра;зляющий 
<'П роект переработки» 1917  г. «Ч ер
новой набросок» роздан был делега- 
тад! с ’езда в качестве материала для 
дискуссии.

Доклад по вопросу об изменении  
программы партии делал на с ’езде  
Ленин. С содокладо.м з д у х е  своей 
контрреволюционной «теории» высту
пил Бухарин. Ленин дал резкий отпор  
бухаринским контррееолюционным по
ложениям. Он ещ е раз развил и о б о 
сновал свою точку зрения на харак
тер переработки программы. Как и 
раньше, Ленин предложил сохранить  
в основном общ ую  часть старой про
граммы с характеристикой товарного  
производства, с характеристикой ка
питализма вообще. «Неверного в 
ней, —  говорил Ленин, —  ничего кет. 
Так дело шло, так  оно идет, ибо т о 
варное производство родило капита
лизм, а он привел к империализму» \  
Свое предложение Лен&зн аргументиро
вал тем, что Россия— ^страна с огром
ным мелкокрестьянским производст
вом. Переходная стадия от  капитализ
ма к с о ц и а ж з м у  в ней только что  
начинается. «Сколько ещ е этапов  
будет переходны х к социализму, мы 
не знаем и знать не можем, —  гово
рил Ленин,-— ...а программа марксист
ской партии должна исходить из аб-  
сошотно точно установленных фактов. 
Только в этом — сила кашей програм
мы»

Ленин предлагал дополнить старую  
теоретическую  часть программы х а 
рактеристикой империализма как выс
шей ступени империализма, а затем  
характеристикой эры социалистиче
ской революции, исходя из того, что  
эта  эра социалистической революции 
началась. В политической части про
граммы Ленин предложил дать х ар ак 

 ̂ Л е н и н .  Соч. Т. XXII, стр. 350.
" Т а м  лс е, стр. 351.
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теристику соз-етского типа государ
ства. Марксистский взгляд на госу
дарство искажен был официальным 
социализ\ю д 1 Западной Европы, п о э т о 
му надо было дать правильное, марк
систское понимание государства. Кро
ме того в программе должна занять  
видное место характеристика нового 
типа государства. Н еобходим о позна
комить европейских рабочих с новым 
типом пролетарского государства, с 
типом государства диктатуры проле
тариата —  с Советами. Надо наглядно 
показать особенности Советов в о т 
личие от бурж уазного  государства, по
строенного на принципе бурж уазной  
демократии, «...для нас важно, —  под
черкивал Ленин, —  привлечение к 
управлению государством поголовно  
е се х  трудящихся. Э то  —  гигантски 
трудная задача. Но социализма не м о
ж ет  ввести меньп1И'нс'пво партии. Его 
могут евест:и десятки миллионов, когда 
они научатся все делать сами. Нашу 
заслугу мы вилм:м в том, что мы стре
мимся к тому, чтобы помочь массе  
взяться за  эт о  самим немедленно, а не 
учиться эт о м у  из книг, из лекций. Вот  
почему, если мы эт£и наши задачи кон
кретно и ясно выскажем, мы толкнем  
все европейскме массы на обсуж дение  
этого  вопроса и на практическую его 
п о ст а н о в к у » \

Вопрос об изменении программы  
партии с ’езд детально не обсуждал.  
По предложению Ленина, с ’езд  пору
чил выработку окончательного про
екта программы к следующему с ’езду  
особой комиссии в составе Ленина, 
Сталина и др. В качестве основных  
положений для пересмотра программы 
с ’езд  принял предложенную Лениным 
резолюцию.

3

VII с ’езд решил вопрос о перемене  
названия партии. Вопрос э т о т  выдви
нут был Лениным еще во время вой
ны, затем  поставлен был в «Апрель
ских тези сах» , в брош юре «Задачи  
пролетариата в нашей революции» и 
в ряде других работ и выступлений 
1917 года. Вместо «запачканного и 
униженного» социал-демократами на

звания партии («социал-демократиче
ская») Ленин предлагал вернуться i; 
старому, MapKCi/iCTCKOMy названию  
«коммунистическая». Ни на Апрель
ской конференции 1917 года, ни на 
VI с ’езде  партии вопрос эт о т  рассмот
рен не был. На VII с ’е зд е  партии не
обходимость назвать нашу партию  
«коммунистической» Ленин обосновал  
следующим образом: «...начиная со
циалистические преобразования, мы 
должны ясно поставить перед собой  
цель, к которой -эти преобразования, 
в конце концов, направлены, именно 
цель создания коммунистического о б 
щества, не ограничивающегося только  
экспроприацией фабрик, заводов, з е м 
ли и средств производства, не ограни
чивающегося только строгим учетом  
к контро.тем за  производством и рас
пределением продуктов, но идущего  
дальше к осуществлению принципа: от  
каждого по способностям, каждому по 
потребностям. Вот почему название  
коммунистической партии является 
единственно научно правильным» ^

По предложению Ленина, с ’езд  при
нял реш ение о переименовании партии 
из Российской Социал-Демократиче
ской Рабочей Партии (большевиков) 
в Российскую Коммунистическую Пар
тию (большевиков). Слово «больш е
виков» в скобках  было оставлено  
в названии партии потому, что оно  
«...приобрело право ф аж дан ства не 
только в политической Ж1 ^зни России, 
но и во всей заграничной прессе»".

Разоблачив и разбив предательскую  
позицию Троцкого и его бухаринского  
охвостья, с ’езд  сыграл крупнейшую  
роль в укреплении партии, в сплоче
нии е е  рядов на основе ленинизма.

В развернувшейся до с ’езда и на 
с ’езде  борьбе  с  троцкистами и буха-  
рфтнца.мм партия тесно сплот!илась 
вокруг Ленина.

В острейший, критический момент  
существования Советской республики  
с ’езд сумел отстоять и закрепить пра
вильную, ленинскую линию, сумел  
найти пути, которые дали в озм ож 
ность спасти Советскую республику  
и отстоять диктатуру пролетариата. 
«Неправда, будто у  нас нет выхода,—  
писал после с ’езда Ленин, —  и о с т а е т 

1 В. и. Л е н и н. Соч. Т. XXII, стр. 354.
“ Т а м  же ,  стр. 347—348. 
 ̂ Т а м ж е ,  стр. 347,

95



ся только выбирать между «бесслав
ной» (с точки зрения шляхтича) смер
тью, каковой является тягчайший 
мир, и «доблестной» смертью в б е зн а 
дежном бою. Неправда, будто мы пре
дали свои идеалы или своих друзей, 
подписав «Тильзитский» мир. ...Пол
ководец, который уводит в глубь стра
ны остатки разбитой или заболевш ей  
паническим бегством армии, который  
защ ищ ает э т о  отступление, в случае  
крайности, тягчайшим и унизитель
нейшим миром, не соверш ает измены  
по отнош ению к тем частям армии, 
которым он ii0'M04b не в силах и ко
торые отрезаны неприятелем. Такой  
полководец исполняет свой долг, выби
рая единственный путь к спасению т о 
го, что м ож но ещ е спасти, не согла
шаясь на авантюры, не прикрашивая  
перед народом горькой правды, « о т 
давая пространство, чтобы выиграть 
время», пользуясь в с я к о й ,  хотя  
бь1 даж е минимальной передышкой, 
чтобы собрать силы» \

Победа ленинской линии в вопросе  
о  брестском мире ммела всемирноис
тори ческое значение: она показала  
всему угнетенному и порабощ енному  
человечеству путь выхода из импери
алистических войн, путь социалисти
ческой революции.

Невыносимо тяжелы и унизительны  
были условия брестского мира. Но 
Ленин и руководимая им партия му
жественно смотрели в лицо горькой  
правде, твердо и непоколебимо верили 
в свою победу, в победу социализма.

«Мы вынуждены были, —  писал 
Ленин, —  подписать «Тильзитскг^й» 
мир. Не надо самообмано>в. Надо иметь 
.мужество глядеть в лицо неприкра
шенной горькой правде. Надо и з -  
,мерить целиком, до  дна, всю ту  про
пасть поражения, расчленения, пора
бощения, унижения, в которую  нас 
теперь столкнули. Чем яснее мы пой
мем э т о , тем более твердой, закален
ной, стальной сделается наша воля к 
освобождению, наш е стремление под
няться снова от порабощения к са
мостоятельности, наша непреклонная  
решимость добиться во что бы то  ни 
стало того , чтобы Русь перестала  
быть убогой и бессильной, чтобы она

стала в полном смысле слоеа могучей  
и обильной.

Она м ож ет стать таковой, ибо у 
нас все ж е  достаточно осталось про
стора и природных богатств, чтобы  
снабдить всех и каждого если не  
обильным, т о  достаточным количе
ством средств к жизни...

Русь станет таковой, —  убеж денно  
и твердо заявлял Ленин, —  если о т 
бросит прочь всякое уныние и вся
кую ф разу , если, стиснув зубы, собе
рет все свои силы, если напряжет ка
ждый нерв, натянет каждый мускул, 
если поймет, что спасение возм ож но  
т о л ь к о  на том пути международ
ной революции, на который мы всту
пили. Идти вперед по эт ом у  пути, не  
падая духом от  поражений, собирать  
камень з а  камушком прочный фунда
мент социалистического общ ества, ра
ботать, не покладая рук, над создани
ем дисциплины и самодисциплины, над  
укреплением везде и всюду организо
ванности, порядка, деловитости, строй
ного сотрудничества всенародных сил, 
всеобщ его учета и контроля за  про
изводством и распределением продук
тов —  таков путь к созданию мощи 
военной и мощи соцшлмстической»".

Последующ ие события целиком под
твердили правильность ленинской по
литики нашей партии, правильность 
решений VII с ’езда. Советской рес
публике благодаря завоеванной пар
тией во главе с Лениным передышке  
удалось укрепить свое международное  
и внутреннее положение. Разразивш ая
ся в ноябре 1918  года в Германии 
революция дала возм ож ность аннули
ровать брестский дого'вор и навсегда 
сбросить с се^я иго немецкого импе
риализма.

После VII с ’езда партии и IV чрез
вычайного с ’езда советов (14 и 16 мар
та 1918  года), окончательно утвердив
шего мирный договор, контрреволюци
онный блок троцкистов, бухаринцев, 
«левых» эсеров, возглавляемый пре
дателями Троцким и Бухариным, 
усилил борьбу против парти'и Vi со 
ветской власти, пытаясь сорвать ре-

1 В. И. Л е н и н .  Соч. Т. XXII, стр. 377.  ̂ Т а м  ж е ,  стр. 376—377.
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т е н и я  п а р т ш  и правительства в в о 
просах  3aipa, пытлмсь сорвать заное-  
ванную партией пс?релып1ку и стрсл!- 
тельство  социализм а в нацией стране .

Как э т о  теперь в11!я:гШлось, прозо-  
кац0 энное убийство Мирбаха, кон тр ре
волюционный мятеж «левых» эсеров  
в июле 1918 гола бььтл осу!цествлен 1л 
в соответствие!'! с планами этого  анти
советского блока, всеми мерами Г4Ы- 
тавшегося свергнуть советскую oaacTii.

В контакте с разведкой мирового  
империализма троцкистско-бухар!/гн- 
ская свора пыталась толкнуть С овет
скую республику на гибельную войну  
и добиться, по существу, разгрома и  
лмквидапис'З советской власти.

Партия дала решительный отпор по
пытке Троцкого и «левых коммуни
стов» сорвать ленинскую политику  
передышки и строительство социализ
ма в нашей стране.

Предательская троцкистско - б у х а 
ринская политика срыва брестского  
мира, политика провокации войны по
лучила отпор и со стороны ш ироких  
партийных и беспартийных масс.

Партийные и созетски'е организации  
на местах, а за  ними общ ие собрания  
рабочих крупных и мелких предприя
тий одни за  другими выносили р е зо -  

. люции, одобряющ ие решения партий
ного с ’езда и советского цравитель- 
ства в вопросе мира и порицающие  
губительную тактику Троцкого и «ле
вых коммунистов». 20  марта петро
градская общ егородская партийная  
конференция огромным большинством  
одобрила политику ЦК и приняла ре
шения о  закрытии «Коммуниста» —  
фракционного органа «левых» —  и о  
переизбрании П етроградского комите
та. Тогда ж е за  реш ение VII партий
ного с ’езда  по вопросу о мире выска
залась петроградская областная кон
ференция. 24 марта политику ЦК в 
вопросе подписания и ратификации  
мира одобрила V ll московская о к р уж 
ная конференция РКП (б), большин
ство делегатов которой приехало «с на
казом голосовать за  ратификацию  
мира». В марте 1918 года за  ратифи
кацию мирного договора высказались 
самарский губернский с ’езд  советов, 
Златоустовский с ’е з д  уездных испол
нительных 1\ 0митет0е -советов, семипа

П. в, Ста-тан.

латинский областной с’езд  советов и 
ряд других с’ездов советов в Си€!ири, 
Средней Азии, на Урале, Украине и  
в других местах»

Троцкистско-бухаринская свора по
терпела полное пораженс^е.

И Ленин и Сталин со всей р езк о 
стью заклеймили пол^^тику троцки
стов и бухаринцев как авантюрист
скую и предательскую ы указали на 
всю губ!>зтелаНость их преступной по-  
ЛИТ51КИ, на деле помогающей силам 
контрреволюции. «И звестно,— говорил 
позднее о «левых коммунистах»  
Сталин, —  что они критико-вали пар
тию «слева», выступая против Б рест
ского мира и квалифицируя политику  
партии как опп ортунж тическую ,  
непролетарскую, соглашательскую в 
отношении империалистов. А на деле  
оказалось, что, выступая проглв 
Брестского мира, «левые» коммунисты  
мешали партии получить передышку 
для организации и укрепления С овет
ской власти, помогали эс-эрам  и мень
шевикам, стоявшим тогда против 
Брестского мира, облегчали дело им
периализма, стремившегося задушить

 ̂ См. стенографический отчет IV чрез- 
вычайнсго с’езда советов рабочих, сол
датских, крестьянских н казачьих депу
татов. Москва. 192D год.
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Советскую влд'сть в само.м ее зароды 
ше» \

Всячески стараясь сорвать полити
ку передышки и строительство социа- 
л и з’ла в нашей стране, Троцкий и 
«левые коммунисты» действсвали как 
прямые агенты мирового «/империализ
ма. Не случайно в планы англ*ийского 
разведчика и провокатора Локкарта, 
подготовлявшего заговор всех разве
док мирового империа.тизма против 
Советской республик'г/л охолилэ ж -  
пользозание Троцкого и его бухарин
ского охвостья в политике срыва 
брестского мира и свержения дикта
туры пролетарш та. «Единый фронт»—  
Троцкого —  Л оккарта —  Бухарина в 
э т о т  критический период революции  
был основан на тол1, что Троцк'ж  и

Бухарин, как и Ло 1Скарт, зан^&зщали 
интч^ресы Е̂ <\1пер1шлгтзма»

Вся последующая деятельность эт и х  
подлейших слуг капитала: Тройско
го, Бухарина и  их приспешников: 
Пятакова, Сокольникова, Радека —

‘ И. С т а л и н  
449.

«О б оппозиции.^, стр.

представляет собою  единую цель гнус
нейших преступлений против партии, 
прот54в советского народа. Для того, 
чтобы добиться рестакраииг/^ капита
лизма в Советской стране, они не 
брезговали никакими средствами.

Величайигле успехи нашей полити
ки, победоносное развертывание с о 
циалистического стрсг'тельства были 
и будут возможны только благодаря 
послеловательно проведенной и про
водимой партией и советской властью 
борьбе с этими врагами рабочего  
класса, изменниками социалистиче
ской родины.

“ «солыпевик ЛГ:> 24 от 15 декябр-л 
19о7 года. стр. 30--31.



С Р Е Д Н Я Я  И С Т О Р И Я

Н. Волков

ФАЛЬСИФШиЦИЯ ИСТОРИИ 
ЯДОНСКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

ВОЕННО-ФАШИСТСКОЙ КЛИКОЙ

То8. Димитров в свое.м докладе на 
VII конгрессе К аммунистического и н 
тернационала указал, что «Одна из 
наибол€*е слабых сторон антиф аш ист
ской борьбы наш их партий заклю чает
ся в том, что они недостаточно и не- 
сзоезрем енн о реагируют на демагогию  
фаш изма и продолжают до сих пор 
пренебрежительно относиться к во
просам борьбы с фаш истской идеоло
гией» \

Эти слова ТОО. Дилиитрова до на
стоящ его времени относятся и к на
шей советской исторической науке. 
Несмотря на т о  что со времени VII 
конгресса Коминтерна прошло у ж е  
более двух лет, на историческом  
ф ранте все ещ е не наблюдается

^Г.  Д и м и т р о в  «Наступление ф а 
шизма н задачи Коммунистического ин- 
тернац'ионала в борьбе за единство р а б о 
чего класса против фашизма», стр, 76. 
Парти-здат. 1935.

долж ного поворота в сторону разобла  
чения реакционны х теорий, фальси 
фицирующ их на фаш истский лад исто  
рическое прош лое различных народов  
А между тем историческая наука яв 
ляется тем идеологическим участком  
где фаш истские мракобесы особенно  
много «поработали» за  последние 
годы. Э то обстоятельство было так ж е  
отм ечено в докладе тов. Димитрова, 
который говор^лл: «Фашисты перетря
хивают всю и с т о р и ю  каж дого на
рода для того, чтобы представить себя 
наследниками и продолжателями все
го возвышенного и героического в его 
прошлом, а все, что было унизитель
ного я оскорбительного для нацио
нальных чувств народа, использую т  
как орудие против врагов фашизма»^.

Эти слова тО'В. Димитрова имеют са
мое непосредственное отнош ение к

* Т а м ис е, стр. 76—77.
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имтериали'ст'ич'еской Япон^!и, где пр>ед- 
ставители официальной историографии  
вкупе и влюбе с идеологами военно- 
фаш истских кругов оистемагическ!! 
[юредельгзают на фаш истский лад 
историю японского народа.

В Японии, где наличие феодальных 
переж итков накладывает больш ой о т 
печаток на соврем енное положем/^е 
страны, особенно ш ирокое распро
странение получили фаш истскме 
«теории», использую щ ие прош лое 
страны в ин тересах наиболее агрессш -  
иы;Х, шо'зишстич-еских, фаш истских  
кругов военщины. Для т ф о  чтобы  
«узязать»  свою нынешнюю политиче
скую  программу с историческим про
шлым Я п ош и , японская военщина «п е
ретряхивает» и фальсифицирует всю  
историю  Японии, начиная от  родового  
стро'Я и кончая новейшей историей  
страны. Н аиболее оживленньш участ
ком деятельности реакциоиных япон
ских историков является период ран
него ф еодализм а в Японии. Усиленно 
фальсифицируя историю  этото перио
да, японская военщ ина пытается при
тянуть ее  себе  на помощь для разре- 
ш ен ш  одного и з  острейш их вопросов  
современной Японии —  аграрного.

В 1933 году я'понское военное м и ш - 
стер ст зо  выпустило огромны.^ ти р а
жом памфлет под названием «Что ду
мают военные круги Японии?» В этой , 
рассчитанной на массового читателя  
книж онке, начинающейся с «анализа»  
реформы Тайка, имевшей м есто в 
645 г. нашей эры, излагаю тся взгляды 
японской военщины по воем основным  
проблемам государственного устрой
ства и государственной политики Япо
нии, причем особое внимание уделяет
ся крестьянскому вопросу. Причины 
столь повышенного интереса военщ и
ны к аграрному вопросу соверш енно  
очевидны. В настоящ ее время в Япо- 
и ш  осно'вн-ая масса земли находится  
в руках небольш ой кучки помещ иков, 
8 то  время как многомиллионные слои 
крестьян-арендаторов зады хаю тся на 
крошечных участках, за  которые они  
к том у ж е должны платить непомерно  
высокую арендную плату. Придавлен
ная чудовищным налоговым прессом, 
опутанная бесчисленными нитями по
мещичьей и ростовщ ической кабалы, 
голодная я'понская деревня находится  
на грани ф изического вым^ирания. 3

связи с этим за  последние годы клас
совая борьба в японской деревне при
нимает все более напряженный хар ак 
тер , зылкзаясь местами в открытые 
восстания, напразленные против пом е
щиков и празительственнэй админи
страции.

К атастроф ическое состояние япон
ской деревни настолько очевидно, что  
ЭТО вынуждены были молчаливо при
знать даж е военно-ф аш истские клики 
Японии. И сни демагогически провоз
глашают: «Н азад, к средним векам!», 
«Н еобходим возврат к 645 году, к п о 
рядкам, установленным реформой  
Т айка».

В излож ении «историков» из воен
ного министерства порядки, устан ов
ленные в Японии в р езул ьтате  этой  
реформы, яко-бы создали для крестьян  
«зем ной рай». В изображ ении военщ и
ны, реформа Тайка, экспроприировав  
крупных землевладельцев, установила  
государственную  собственность на зем 
лю, ввела равные подушные наделы и 
умеренны е налоги для крестьян. Поли
тическая власть и вл>и1яние «узур п ато
ров» им ператорской власти были яко
бы сокруш ены, неравномерность в рас
пределении богатств исчезла, и в Япо
нии наступили времена «всеобщ его  
благополучия и процветания». Ф альси
фицировав историческую  действитель
ность и подтасовав соответствую щ им  
образом  факты, некоторы е японские 
«историки» делаю т вывод о  том, что... 
в ЯпониИ“Де социализм будто бы сущ е
ствовал ещ е в 645 году, а потом у в о з
врат к порядкам, существовавшим пос
ле реформы Тайка, и будет означать  
наступление... социализма в Японии!

В настоящ ей статье мы попытаемся 
в самых общ их чертах осветить сущ 
ность так  называемой реформы Тайка  
и на этой  основе вскрыть суть фаль
сиф икаторской деятельности японских  
военно-ф аш истских клик в этом  в о 
просе, пытающихся обманом привлечь 
на свою сторону отдельные прослойки  
японского крестьянства и мелкой бур
ж уазии .

Конец VI и начало VII века нашей 
эры ознаменовались быстрым р азл о
жением р од сзого  строя в Японии, в о з-  
никнсоением в ней классового о б 1це-



ства и государства, « ...первая попытка 
образования государства состоит в 
разлож ении родов, —  писал Энгельс.—
'■ ЛJTO проявляется в разделении членов 
каж дого рода на привилегированных и 
грамчдан второго сорта, а последних, 
е  озою очередь, на та .  трудовы х клас
са, и в противопоставлении их друг 
другу» \

О том, какой степени достигло иму- 
ндественное неравенство в VII веке в 
Японии, свидетельствует один из доку
ментов того времени (646 год), где гп- 
оорится: «Н екоторы е лица владели
огромными участкалш, в то время как 
другим негде было воткнуть шило». 
Несмотря на сильное преувеличение 
эти  слова, несомненно, отраж аю т до
вольно высокую степень разлож ения  
родового строя в Японии в VI и 
VII веках нашей эры. Н ек отор ое пред
ставление о  распаде родового строя в 
Японии е  VI и VII веках даю т и а р х ео 
логические данные. Известный иссле
дователь Японии С этоу е  своей р аботе  
«A n cien t sepu lchral m ou n d s in K aud- 
zu k e»  пр1Иоод!ит интересные сведения 
о  погребении богатой родозой  знати в 
больш их ямах вм есте со  слуга.М'и, о р у 
жием и лошадьми. На эт о т  ф акт ука
зывал такж е и такой  крупный зн аток  
Японии, как Чемберлен ^ Есть так ж е  
указания, чт'О эти огромные могилы и 
склепы сооруж ались при помощи при- 
нудмтельного труда неимущ их, р а зо 
рившихся членов того или иного рода  
и частично рабов.

К VII еек у  в Японии одтесто терри
ториально родовых о б ’единений появи
лись деревни (.мура), г д е  п р о ж и 
в а л и  п р е д с т а в и т е л и  р а з н ы х  
р о д о в .  В частности некоторы е до
кументы, относящ иеся к 702 году, пе
речисляют до 7— 8 групп в каж дой де
ревне, являющихся представителями 
разны х родсе.

Р астут и производительные силы. 
Земледелие издавна было основным 
занятием жителей Японзш. В источ
никах имеются указания о  наличии

 ̂ Ф. Э н г е л ь с «П роисхож дение семьн', 
частной собствеик'ости и государства», 
стр. 135. П аргяздат. 1933.

“ C h a m b a r l a i n  «Kojiki». Records of  
Ancient Matters Transactions o f  the Asiatic 
society  o f  Japan. Vol. X. Supplement. 
A таклсе B r i n k l e y  «А history o f Japa
nese people».

орош аемых полей и рабочего скота. 
Из сельскохозяйственны х культур' в 
эт о  время упоминаются ри:, тутовое  
дерево (завезенное, новадгмому, 
Кореи), конопля, ячмень, два сорта б о 
бов и бамбук. В ообщ е, следует ска
зать, что подавляющее больш инство  
материальных и культурных ценно- 
стей тогдашняя отсталая Япония за -  
имствовала у передового и культур
ного Китая, который к VII веку н а
шей эры был цшлл:1'1зованной страной, 
обладающ ей тысячелетней культурой. 
У Китая японца.ми были заим ствова
ны ш елководство, железны е изделия  
(III —  IV века наш ей эры ), домашний 
скот (П1 век кашей эры ), письмен
ность (начало V  века нашей эры ), 
религиозные учения и т. д. Такие, 

ныне иж роко распространенны е в Я по
нии сельскохозяйственны е культуры, 
как чай (т ож е заимство'ванный и з  
Китая в X V  веке), табак  и сладкий 
картофель, были тогда в Японии не- 
ш вестны . Хлопок, по некоторым дан
ным, был зав езен  и з  Инлгли лишь в 800  
году нашей эры.

Из работы  археолога Зибольда мы 
знаем, что .металлические орудия упо- 
1 реблялись японцами в очень незначи
тельном разм ере. Следует иметь в ви
ду, что и в настоящ ее время е  боль
шинстве японских деревень ж ел езо  яв
ляется больш ой редкостью  и ж алкие 
крестьянские до.мишки выстроены, как 
правило, б е з  единого гвоздя. В то вре
мя даж е жилища знати  и синтоист
ские храмы Японии были убоги и при
митивно выстроены. Строились они из 
дерева и нокрьг&алисъ соломой или ка
мышом. П озднейш ие отрасли ремесла, 
доставивш ие ш ирокую известность  
японским кустарям заграницей, такж е  
были заимствованы у Китая, хотя  
слава и х  «открытия» оспаривается  
японца.ми. В частности у  Китая было 
заимствовано применение зол отой , 
красной и перламутровой лакировки 
(687— 713 годы), изготовление стекла 
и бумаги (VIII век), гончарное п р ои з
водство, употребление примитконых 
ткацких станков (770  год), и т д. 
Японцы не и'.мели своей письменности  
и целиком заимствоеали иероглифиче
ское письмо у Китая только в V веке. 
В это  время Китай уж е обладал бога
тейш ей литературой по философским, 
историческггм, науч}гым н ллтератур-
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Конные горовповання п Японии. ( !и‘д»!1и* века.

ь’ы,\1 воп росам . В о о б щ е  к а к  т  о-  
1' д а,  т а к  и с п у с т  я м н о  г о с т о-  
;i е  т и й б о г а т ы й  и к у л ь т  у р-  
н ы й К и т а й  я в л я л с я  н е д о  с я- 
г а €  Л1 ы >1 о б р а 3 о м д л я  б е д 
н о й  (4 о т с т а л о й  Я п о н и и .

«В то  вр-е.мя (VII— VIII века нашей  
эры .— К. В.) Китай стоял, несомненно, 
впереди всего циеилизованного мира: 
Китай был наиболее мощной, просве
щ енной, передовой и отлично управ
ляем ой страной н е  только в Азии, но 
т  на всем зем ном  шаре. Границы Ки
тая  при Тай Ц уне (6 2 7 — 650  годы.
К, В.) простирались от персидских р у 
б еж ей  и Каспийского мор-я вплоть до  
северной части пустыни Гоби и Хинга- 
на. Т ерриторий вокруг Гиндукуша: 
С огдиана н Х оросан— так ж е признали  
его суверенитет. ПраБ31тел1И Непала и 
М агада в Индии направляли к нему пос
лов, а в 643  году в К итае появгаись  
.послы от Византийской империи и пер
сидского двора» \

Р азл ож ен и е р од ош го  строя и рост  
м мущ ественного неравенства, е с т е 
ственно, сопровождались появлением  
'.могущественной родовой зн ати , совре- 
менем превративш ейся в крупных ф ео- 
да.тов. VI и в особенности  VII века на
полнены ож есточенной  борьбой знати  
з а  зем лю  и сидящ их на ней крестьян. 
В  эт о й  борьбе отдельные .могущ ествен
ны е дом а побеж даю т и приходят на 
см ену другим (Х егури, О том о, М оно- 
н обэ , С ога, Н акатоми); среди крупных 
родоначальников в конце VI и начале

M u r d o c l i  «А history of Japan». 
Vol. I. p. 146.

VII BCî a выделился до.м Сумэраги. Род  
Сумэраги имел преимущ ества по срав- 
Ь!ению с другими благодаря совм ещ е
нию е  лице главы этого дома функций  
родового старейшины, военачальника 
и верховного жреца. В древности  
власть японских родовых еоеначальни- 
ксв, в том  числе и в роде Сумэраги, 
была выборной, а не наследственной. 
В этом  отнош ении их- полож ение на
поминало полож ение гречеоких бази -  
левсов эп охи  Гомера.

В VI— VII в ек ах в Японии в резуль- 
1 ате длительной ож есточенной  борьбы  
м еж ду отдельными родами некоторы е  
и з родов (М ононобэ и др.) были подчи- 
tieHbi бол-ее сильными соперникалш (Со
га, Сумэраги) и были вынуждены пла
тить им дань сельскохозяйственны ми  
продуктами и предметами домаш него  
ремесла. Систематический разбой как 
регулярный пр-о'мысел родовой знати  
становится одним и з источников о б о 
гащения родоначальников и роста иму
щ ественного неравенства.

Р азлож ен ие родового строя е  Я по
нии неи збеж н о сопровож далось ростом  
владений родоначальников. Земли, 
принадлежащ ие м огу 1цественным д о 
мам, назывались «наридокоро», «та- 

»докоро» и «мита». Обрабатывались 
они частично пленниками и частично 
попавшими в зависимость, разоривш и
мися членами данного рода. В рассм а
триваемую  нами эп о х у  размеры владе
ний отдельны х родоначальников дости
гали крупных разм еров. Так напршмер 
дом Сумэраги владел обширными зе м 
лями, разбросанны ми в провинциях
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Т а к е т и ,  И барак и , Тоци, Ямабэ^ и т. д. 
KijecTbRH, pa6 oTaeujHx на з е л и я х ,  при- 
иадлеж а!цих родовой зн а т и ,  назы вали  
б ЭМИН. Для обора п одатей  и н а д з о р а  к 
ниVI н а зн а ч а л ся  специальны й управ-и- 
1 ель, назы вавш и й ся  томо*но-м№1цуко. 
В 'ГО вре.мя в Японии у ж е  и^мел'ись р а 
бы, одн ако  Ч5ИСЛ0 их  бы ло ср авн и тел ь
но невелико . По н е к о т о р ы х  данным, 
о гн осящ и м ся  к VII— VIH iBeKarvi наш ей 
:.фы, при 2 .миллионах населения Япо
нии к о л и ч еств о  р аб о а  н е  превы ш ало  
100 ты сяч  человек , то  е с т ь  составляло 
не свы ш е 5— 10®/о".

Прмзедед! некоторы е данные ш  эт о т  
счет. По сохранивш имся в городе Нар а 
остаткам  переписи 702 года нашей 
эры видно, что население М итано-С ато  
составляло 855 человек, в чис^те их  
было только 25 рабов. Другой док у
мент, относящ ейся у ж е  к 740  году, 
указы вает, что селение в Тото>ми со 
стояло и5 750 дворов с населением  
5371 человек, в числе которы х рабо-в 
было 41 человек".

Причины того, что рабский труд не 
стал тогда г о с п о д с т в у ю щ и м  способом

«Социальная ̂ Х о н д з ё  Э й д з и р о  
история Японии», сир. 22.

■■■’ Ж урнал «Rekislii kagaku» №  8 за 1935 
год, стр. 9в.

■’ T a k . e k o s h i  . l o s a b u r o  «The асо- 
nomic aspects o f  the history of th€ 
civilisation of Japan». Vol. 1.

производства в Японир/i, следует, ви
димо, искать а невысоком уровне р а з 
вития пройтзводительных сил этой  
страны. Энгельс писал: «Н е всякий 
м ож ет восгюльзоваться трудом раба... 
для того  ж е, чтобы paбcкЁ^iй труд сде- 
ла̂ 1 ся господствующ им способом  п р о 
изводства в целом общ естве, о б щ е
ство долж но достигнуть гораздо выс- 
щ его развития производства, торгов
ли 'И накопления богатств» ^

В рассма'гриваемый нами период в 
Японии сущ ествовало главным о б р а 
зом  дом аш нее рабство и его роль в 
земледелии была сравнительно невели
ка. Значительно больш ее количество  
рабов было зан ято в рем еслах, обсл у
живавших преимун|ественно нужды  
знати. Больш инство ремесленников  
являлось выходцами из других, б о л ее  
культурных стран (Китая, К ореи). Р е 
месленники изготовляли вооруж ение  
(стрелы, луки, iMe4H, копья, .металдаче- 
ские зерк ала, высокосортные т о л к о 
вые ткани и т . п .). Секреты рем есла  
передавались от отца к сыну, и з рода  
в род и, следовательно, были достоя 
нием небольш их, зам кнуты х групп. 
О днако основным о б ’ектом  эк сп лоата-  
ции были крестьяне, впоследствии на- 
зьшавшиеся сэмин (то  есть  «подлый

 ̂ К. М а р к о й  
Т. Х1\л стр. 163,

Ф. Э н г е л ь с .  Соч.

Дпгррц в К::пто. Старинная японская архитектура.
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^^а.род»): 0 ]i:i плата,ти :,5-естной зн ати  
дань зерн ом  и предм етам и  дом аш него  
рем есла , отб[>шали трудовую  повин
н ость  на их полях, их рука.ми с т р о и 
лась орос^1тельная сеть  и возводилис!) 
постройки

В VII оек е  Япония не имела ни од
ного города. Единствен'ный город в 
стране и первая столица Япон'ии— На- 
ра —  была построена только в начале 
VIII века нашей эры (710  год) м на 
первых порах мало чем отличалась от  
деревни.

Ломка родового строя в Японии на
шла свое отраж ение и s  области идео
логии. С и н тои зм — древвяя, примитив
ная религия японцев, оонозанная на 
почитание/! предко'в и обож ествлении  
сил природы, соответствовавш ая родо- 
во.му строю ,— ^^постепенно уступал свое  
л»есто новым религиозным учениям —  
конфуцианству и буддизму. Заим ст 1зо-  
ван'ное у  Китая конфуцианство начало 
особенно сильно распространяться в 
Японии в VI и VII веках. Учение Кон
фуция о примате императо:рской 
власти не могло ужмться рядом с р одо
вым строем . К онфуцианство оказалось  
сильным идеологическим и политиче
ским орудием в рук ах  наиболее мощ 
ных ДОМ08 , стрем изш ихся уничтожить  
своих соперников, захватить и х  земли  
и крестьян и установить правление 
по обр азц у  феодального Китая. Эти 
тенденции нашли свое выражение в 
Японии в так  называемых «З ак он ах  
С ётоку-Т айси» (604 год наш ей эры), 
где, между прочим, гозор^^тся следую 
щее:

«Приказаниям государя люди обя за
ны должным образом  повиноваться. 
Правитель долж ен рассматршзаться  
как небо, а его  подданные как земля... 
Если бы земля оказалась над небом,—  
результатом  этого  был бы хаос. Сле- 
дсзательн о, государь долж ен приказы 
вать, а его по'дданные— пош н оваться; 
повелители должны править, а подчи
ненные— покоряться им. П оэтом у лю
дям следует относиться к приказаниям  
государя с надлежащ5^тм вниманием; в 
пронивном случае они навлекут на с е 
бя гибель»  ̂ и т . д.

 ̂ Н. и. к о II р п д  «Надельная система 
в Японии». Доклады группы в о ст ок ов е
дов на сессии Акаде.мии наук СССР, 
стр. 36. 1936.

2 «Dai Nihonshi». XII.

Во'Эбп'е о «Зак он ах  С ётоку-Т айси»  
как в зеркале отразилось возникаю - 
и^ее классовое, ф еодальное общ ество  
и государство с присущей *им иерар
хической лестн!/^цей.

Наряду с конфуцианством в Японию  
из Китая проникал и буддизм. Э то ре
лигиозное учение в отличие от синто
изма имело индивидуалистический  
характер, что в свою очередь  
подрывало культ предков. Э то учение  
отрицало порядки, свойственные родо
вому строю , и о б ’являло «ееру и стр е
мление к самоусоверш енствованию »  
делом всякого человека, независимо от  
его принадлежности к  то.му или ино
му роду или дом у. Таким образом , 
прежней, коллективной идеологии —  
синтоиз.му —  противостояло новое, ин- 
Д!1® идуалистическое учение —  буддизм. 
Все эт о , в зя т ое  в совокупности, не  
могло не подрывать и б е з  того у ж е  
изживший себя родовой строй.

Н аконец, немалую роль в деле  
ликвидации остатк ов  родового строя  
сыграли живш ие в Японии довольно 
многочисленные группы иностранцев  
(китайцы и корейцы). Корейцы и в осо 
бенности китайцы выгодно отличались  
от местных ж ителей —  японцев —  сво
ей образованностью  и общ им неизм е
римо бол ее  высокИ'М культур'ным уров
нем. Подавляющее больш инство высо- 
к О'Кэа лиф иц ир ов а нн ы х реме с л е нник ов, 
учителей, проповедников, ученых, мо
реплавателей и т. д. состояло из китай
цев и корейцев. Посредниками и глав
ными проводника.ми китайской культу
ры в Японии являлись иностранцы. 
Многочисленные группы ученых, о т 
правлявшихся на учебу в Китай и з а 
чем по возвращ ении ш огда  занимав
ш их видные посты в Японии, так ж е бы
ли в больш инстве иностранцами. Боль
ше того, послы, ездивш ие из Японии к 
китайскому двору, в V и VII веках  
были по преимущ еству китайцы и ко
рейцы. И ностранцы — вы.ходцы из б о 
лее передовых стран —  были заи н 
тересованы  в ликвидации остатков ро
дового строя. Беспрестанны е войны 
меж ду отдельнылги родоначальниками и 
сопутствовавш ие эти.м войнам голод, 
эпидемии, неурож аи и произвол оп у
стош али их земли и подрывали благо
состояние хозяйства. Значительная  
часть и нос транцев-ремесле НИИ к 08 не 
могла примириться со своим бесправ
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ным положением рабов и наелишков в 
дом ах местной знати. И, наконец, д о 
вольно многочисленные группы ино
странных конфуцианских ученых и 
проповедников надеялмсь в случае пе
реворота и установления новых по
рядков занять видные места в управ
лении страной, как эт о  имело м есто  
в соседнем Китае. Для эт ого  они име
ли необходимы е знания, опыт и под
готовку, чего нельзя было сказать о 
японцах.

Н акануне реформы Тайка (604—  
645  годы нашей эры), означавш ей  
окончательную  гибель родоеого строя  
и возникновение феодального общ е
ства, Япония переживала глубокий  
кризис, сопровождавш ийся о ж е ст о 
ченной борьбой за  власть между  
крупнейшими родоначальниками. Н а
селение страны было доведено до 
крайней нищеты. Голод и эпидемия чу
мы в 624 году опустош или всю юго- 
западну’ю часть Японии, где в то  время 
жило племя ямаго (предки японцев). 
Во взаим ной кровопролитной борьбе  
погибла значительная часть родовой  
знати. Воспользсвавш ясь этим, мо'гу- 
щесгвенный дом С у м э  р а г и произ
вел переворот, уничтожил своих сопер
ников ш  рода С о  г а. Глава дома 
Сумэраги принял заимствованный у 
Китая титул Тенно (им ператор). Для 
того  чтобы привлечь к себ е  симпатии  
народа, oiH обещ ал «править в со о т 
ветствии с интересами низш их людей 
и изыскать средства для облегчения  
и х  полож ения». К вопросу о том , как  
выполнялись эти  обещ ания, мы вер
немся ниже, а сейчас рассмотрим в 
общ их чертах государственный строй, 
установивш ийся после переворота  
645  года.

В 646  го'ду (наш ей эры) в Японии 
был создан  крепкий феодальный госу
дарственный аппарат, во главе к отор о
го формально стоял им ператор. Ф акти
чески вся власть на протяж ении всей  
истории Японии находилась в рук ах  
не.мно'гих могущ ественных феодальных 
ДОМ01В, ш  которы х и составлядся аппа
рат управления. Вся структура цент- 
рашэ'ного и местного государственного  
аппарата б ы л а  ц е л и к о м  з а и м 
с т в о в а н а  у К и т а я .  Во главе 
управления стояли Д адзе Дайдзин (ве

ликий министр), Садайдзин (левый ми
нистр) и Удайдзин (праз1)1й министр). 
Под их непосредственным рукоаод- 
CT0OM находились 8 различных ве
домств, важнейшими из которы х явля
лись военное, полицейское и министер- 
СТ80 со-крозЕищ, ведавш ее сбором  пода
тей и  налогов,

«В Азии, —  писал Маркс, —  с н еза 
памятных времен сущ ествовали лишь 
три отрасли управления: финансовое  
ведомство, или еедом ство по ограбле
нию своего собственного народа, воен 
н ое  ведомство, или ведомство по о ф а -  
блению соседних народов, и, наконец, 
ведомство публичных работ» \

В отличие о т  так и х стран Азии, как  
Индия, Китай, Египет и М есопотамия, 
где ведомства публичных работ выпол
няли огромную работу по постройке  
оросительны х сооруж ений на крупных 
водных артериях Нила, Янцзы, Ганта, 
Евфрата и др., в Японии, стране мель
чайшей оросительной сети, ведомство  
публичных р абот  не только не играло 
зам етной роли, но и вообщ е не сущ е
ствовало. Таким образом , в Японии с 
дав'них времен функционировали глав
ным образом  два первых ведомства: 
финансовое —  «по ограблению своего  
собственного народа» —  и военное —  
«по ограблению  соседних народов». 
Э та «историческая традиция» и поныне 
ревностно осущ ествляется господ
ствующими классами империалистиче
ской Японии.

Провинциальный аппарат управления 
состоял из наместников провинции (ко- 
куси). На окраины назначались ген е
рал-губернаторы  с бол ее широкими 
полномочиями

Наместники и генерал-губернаторы  
назначались из числа приближенных 
императора. При разреш ении важ ней
ш их вопросов (сбор налогов и пода-

 ̂ 'К. М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с .  Соч. 
Т. IX, стр. Э47.

* В то время окраинами Японии с ч и 
тались остров Кюсю, где жило непокор- 
л о е  племя хаято, а также вся централь
ная и северная часть главного острова  
Хоисю, включая и то место, где н а х о 
дится нынешняя столица Японии—Токио. 
Эта территория принадлежала коренным  
жителям этого  острова — айнам. В по
следствии айны были частично уничто
жены и частично вытеснены японцами 
на остров Хоккайдо.
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Л йны  — древние жители японских островов.

тей) о ш  обязаны  были советоваться с 
м естной  феодальной знатью .

Помимо наместников провинций 
сущ ествовали подчиненные им тайрё, 
или начальники уездов . Вскоре долж 
ность тай р ё стала пож изненной, а з а 
т ем  наследственной. Власть тайрё  
в пределах своего округа была, по с у 
ти , неограниченной. Крестьяне были 

отданы  на полный произвол эт ^ х  слу
жилы х людей, превратиеш ихся соаре- 
менем в независимы х от  центра ф еода
лов. Ф ункции г€1нерал-губернаторов, 
нам естников (кокуси) и тайрё, а так 
ж е  их дальнейш ая трансформация во 
многом напоминаю т роль маркграфов  
м графов при Каролингах.

В связи с ликвидацией остатков р о 
дов ого  строя  в Японии были уничто
ж ены  переж итки наследственной вла
сти  родовы х старейш ин. В м есто н ее в 
6 4 9  году был учреж ден табель в 19  
рангов: соответствую щ ий ранг при
сваивался в зависимости от  служ ебно
го полож ения того ш и  иного лица и 
его  роли в феодальном государстве. 
У казанны й «табель о рангах» юриди
чески оформил строж айш ую  и ер ар хи 
ческую  лестницу, свойственную ф ео 
дальном у строю .

На м естах управление было п остр о
ено следующ им образом . Крестьяне бы
ли о б ’явлены «непосредственно поддан
ными самого им ператора». Э то означа- 
;u), что право эксплоатагщ и и грабеж а  
крестьян принадлежало иерархически  
<.рганизооанному феодально'му государ- 
стоу, возглавлявшемуся императором. 
В се население страны было разделено  
на О'Круги, по 50  дворов в каждом. Во  
главе этой  а д м и ш сф а т и в н о й  единицы  
стоял старш ина. Эти 50 хозяйств в 
сгБою очередь подразделялись на более  
мелкие единицы, состоявш ие из 5 дво
ров, во главе с о  своим старш иной. 
Указанны е «пятерки», или гохо , были 
связаны перед наместником круговой  
порукой. Выход из «пятерки» или 
вступление в нее нового семейства про
изводились только с согласия осталь
ных семей. В т е х  случаях, когда глава 
одного семейства скрывался или укло
нялся от внесения прдатей, общ ина  
долж на была оты скать его. Е с ж  в т е 
чение 3 лет беглеца не находили, его  
сем ейство исключалось и з  общины, а  
земля отбиралась. Во время розы сков  
землю  сбеж авш его должны были обр а
батывать другие члены семьи. В т е х  
случаях, когда у  сбежа-вшего не о с т а 
валось никого и з  членов се'мъи, его  
участок  обрабатывался общ иной, вно
сившей за. него установленную  подать. 
«П ятерка» являлась основной подат
ной единицей и долж на была вносить  
подать даж е в т е х  случаях, если по
следняя не вносилась отдельными дво
рами. В обязанность старшины в х о 
дило не только наблюдение за  выпол
нением круговой поруки внутри о б 
щины, но и контроль над домашним  
ремеслом, наблюдение за  правиль
ностью  севооборота , надзор за  поведе
нием членов «пятерки» в дачной ж и з
ни, наблюдение за  правильностью мер 
и весов. На старш ине лежала и чисто  
полицейская функция немедленного д о 
клада властям о  всякО'М проезж ем  и 
вновь прибывшем человеке, а так ж е об  
о т ’езд е  члена общины куда-нибудь из 
пределов селения *.

Круговая порука и фискально-поли
цейские функции, навязанные феодаль
ным государством деревенской общ ине, 
сохрани.™  свое значение на всем про-

'  Ф у  к у д а  «О бщ ественно-эконом иче
ское развитие Японии».
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т>уж'ении исгории Японии вплоть до  
1867 ю да. Э та сис ге’уга достигла СЕоер) 
рс!СЦ8-ета при власти Токугава (1 6 0 0 —  
1867 годы). Указанны е гюрадки ко-е- 
i j e  с()храш4лись ещ е и поныне в Япо- 
ь'ии. От такого «наследства» япо'нские 
чиновники, полицейские и пом еи 1ики 
не хотели отказы ваться, В ооб 1це с о 
единение ремесла с сельским х о зя й 
ством внутри японской общины, ее  
социальная структура, характер вос- 
прсизводства, ее застойность  и «ж и- 
иучесть» во многом напоминают ин
дийскую общ ину, бл€стя 1цую хар ак 
теристику которой дал Маркс в I т о 
ме «|<а питала».

Каковы были земельные отнош ения  
в Япо'нии после реформы Тайка, и 
маком положении очутились японские 
крестьяне?

Согласно кодексу Т ай хор е (702 год 
нашей эры ), «весь народ полувдл пра
во эксплоатации определенного уч аст
ка земли, соответственно положению  
надельной систем е». Э то означало, что 
за  населением не признавалось право 
частной собственности на землю , кре
стьянам разреш алось лишь право вре
менного пользования ею . О пределен
ное количество земли отводилось к а ж 
дом у хозяйству, соответственно числу 
душ последнего. Наделы выдавались 
мужчинам и женщ инам по достижении  
6-летнего возраста. Такой подушный 
земельный участок назывался кубун- 
дэн, число дуп 1 в каждом хозяй стве на 
первых порах проверялось каждые 6 
лет. Лица, достигш ие к этом у времен'и 
6 лет, получали свой надел, земля  
умерш их отбиралась. Количество зем - 
Л'И отводилось в зависимости о т  е е  
качества, степен&1 отдаленности от ме
стож ительства владельца и плотности  
населения в данном районе. Если кто- 
либо находился на военной служ бе, на
дел закреплялся за  его  родными ср о
ком на 10 лет. Есть указания и о р а з 
мерах наделов. В частности, согласно  
1:одексу Т айхоре, мужчины получали 
на душ у о т  2 тан (0,24 га) до  %  тана  
(0,8 га), женщины —  от 1— % танл 
(0 ,16  га) до %  тана (0 ,05  га) \

Н ичтожность эти х  наделов совер
ш енно очевидна.

 ̂ См. И. И. К о н р а д  «Надельная си
стема в Японии». Доклады группы восто
коведов нп сессии Академии наук СССР. 
1936.

Кроме земел!.ногп надела каж дое х о 
зяйство якобы получало определен
н ое количество земли под сады, где 
разводились лаковые и тутовые д е 
ревья. Японский историк Ф укуда у т 
верж дает, что хозяйства по степени  
мощности разделялись на три кате
гории: больш ие имели 300 тутовы х и 
100 лаковых деревьев, средние с о о т 
ветственно —  200  и и малые —  
100 и 40.

Так с внешней стороны выглядела 
картина земельны х отнош ений з  Я по
нии посте реформы Тайка, которая  
японскими фаш истскими историками  
изображ ается как «крестьянский рай». 
В действительности ж е она означала  
беспощ адную  э 1<сплоагацию японского  
крестьянства феодальным государ
ством.

Т е повинности, которы е японский 
крестьянин должен был нести, слага
лись и з: а) позем ельного налога, вно
симого натурой (продуктовая рента), 
б) подати изделиями домаш него j)e- 
месла и в) многочисленных в:^лов 
трудовой повинности.

Поземельный налог, вносимый госу
дарству натурой (главным образом  ри
сом), достигал 60®/о всей годовой про
дукции крестьянского хозяйства. К ро
ме того крестьяне должны были пла
тить многочисленные подати изделия
ми до'машнего ремесла. Крестьяне обя
заны были поставлять феодальному го
сударству шолк всех сортов, холщ овые 
ткани, ж елезны е изделия, мотыги, 
соль, рыбу, мечи, копья, луки 
стрелы, бочки, цыновки, масло, расти
тельное волокно, красильные вещ е
ства, лак, сита, знам ена и даж е бара
баны, в зависимости о т  того, что про
изводится в данной местности. Мы при
вели далеко не полную ном енклатуру  
податей изделиями ремесла. Подати  
продуктами ремесла доставлялись на 
специальные склады и оттуда р асп р е
делялись в различно’м количестве м е
жду феодалами, в завЕ-1Симости от ран
га. Все налоги (продуктовые и ре>мес- 
ленные) крестьянин обязан был д о 
ставлять на склады, расположенны е s  
отдаленных м естах, за  свой собствен
ный счет. Если мы примем во внима
ние, что японский крестьянин как 
раньше, так и теперь соверш енно не 
имеет никаких транспортны х средств  
(лошадей имели только феодалы), то,
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очевидно, что крестьянин должен был 
тащ-ить все э т о  на себ е  в условиях 
уж асн ого  бездоромсья.

Однако, кроме продуктовой ренты  
и податей  изделиями дом аш него р е 
месла, японские крестьяне в в озр асте  
-от 21 до 65 лет обязаны  б 1э1ли отбы 
вать трудсзую  повинность на ф еодаль
ное государстзо. По подсчетам япон
ского историка Т акекоси, трудовая  
повинность на человека исчислялас!» 
80 днями в год. О днако этим дело не 
отракичивалось. Помимо тосударствен- 
liOH трудовой повинности Q разм ере  
80 дней в году местные губернаторы, 
превративш иеся современем в незави
симых от центра феодалов, заставляли  
крестья!н отбывать барщ ину на своих  
собственны х полях, не считаясь с вре
менем года. Размеры  этой  барщины, 
несомненно, превышали количество  
дней, отведенны х для государственных 
повинностей.

На обязанности крестьян было т а к 
ж е содерж ание за  свой счет ополчен
цев. Каждые 50  дворо;В выставляли в 
случае надобности одного рекрута, во
оруж али гл кормили его. Помимо того  
крестьяне и з  провин1'ий должны были 
предоставлять в распоряж ение импе
раторского двора от  1 до 4 девуш ек- 
служ анок. С одерж ание эт и х  девуш ек  
и сопровож давш их их ш ц  так ж е вхо
дило в обязанности  крестьян.

Одним из средств для выколачивания 
из крестьян доходов явлгмась ссуда ри- 
СО'М. Ссуда выдавалась из государствш - 
къ1х  ам'баров. Весной, перед посевом, 
крестьянин получал ссуду, а осенью , 
после уборки урож ая, он обязан  был 
вернуть ее  обратно.

Ссуда подразделялась на две кате
гории: государственную  и частную ,—  
причем в роли частного кредитора вы
ступал... наместник. По Д зацурё (о т 
дел разны х постановлений), по ссуде  
частного р ж а  уплачивалось 100°/.) 
в год, по ссуде казенным рисом— 50®/о. 
Весной, в моменты крайней нужды, 
крестьяне брали ссуду по высоким про
центам, а когда наступал срок выпла
ты, они оказывались не в состо-янии 
вернуть е е  обратно. В таких случаях 
их дома и имущ ество конфисковыва
лись и владельцы превращались в бр о
дяг. Н есмотря на неоднократны е за -  
нрещ ения частной ссуды правитель
ством, последняя продолжала практи

коваться. Указы правительства о за -  
иреп^енин частной ссуды основывались 
отнюдь не на человеколюбии. Дело в 
том, что доходы с государственных  
])ИСОВЫХ ссуд являлась одним М3 основ
ных источников дохода правительства. 
Запрещ ая частную  ссуду, i центра л ьное  
правительство хотел о  избавиться о т  
опасны х и бол ее  подвижных конкурен
тов в деле ограбления японского наро
да. Раз.мер выдаваемой ссуды оп р еде
лялся правительством для каждой про
винции отдельно. Однако наместникм  
стали превышать размеры выдаваемой 
ссуды, ссу'/ь:ая собствершый рмс и при
сваивая себе разницу. В к о н ц е  к о н 
ц о в ,  с с у д а  с т а л а  п р и н у д и 
т е л ь н о й  и в ы д а в а л а с ь  к р е 
с т ь я н и н у  н е з а в и с и м о  о т  т о 
г о ,  х о т е л  и л и  н е  х о т е л  о н  
е е  б р а т ь .  Т е, кто могли, отк уп а
лись от нее взятками, а остальные и з
немогали под непосильным бременем \

Надельная система расшатывалась и 
с другой стороны . Правительство, з а 
интересованное в фискальных целях в 
р азработк е новых зем ель, сдавало в 
аренду целину. Эти участки цешдаы 
были освобож дены  от  всякого обдаж е-  
ния и возвращ ались в казну лишь в 
том случае, если владелец забрасьшал  
их. 1 о т , кто обрабаты вал землю , ис
пользуя у ж е  сущ ествую щ ую  систем у  
орошен^'ш, мог пользоваться ею п о
ж изненно. Если на эт и х  полях ор оси 
тельная сеть создавалась заново, т о  
право владения распространялось на 
три поколения. Но так  как с прибли
жением срока возврата эт и х  земель  
в казну хозяй ство велось хищ нически  
и земли быстро истощ ались, прави
тельство ещ е в 743 году разреш ило  
владеть ими н а  п р а в а х  с о б 
с т в е н н о с т и .  Р азум еется , целину 
захватывали в первую очередь круп
ные феодалы, так  как согнанный с 
надельной з е м ж  крестьянин не имел 
ни средств, ни инвентаря для о бр абот 
ки целины. Т ак  выглядела «ликвида
ция частной собственности на зем лю », 
о которой так  много кричат дглпло- 
мированные фальсификаторы и сто
рии —  верные последователи генерала 
Араки.

«Надельная система в Японии очень

1 Х о н д з с  Э й д з и р о  «Социальная
история Японии», стр. 87.
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быстро пришла в упадок, породив с 
са.мого начала массу злоупотре^л-ений: 
ладелы умерш их не возвращ ались, а 
захватывались местными феодалами, 
крестьян переселяли с лучш их земель  
на худш ие, некоторы е неправильно 
указывали число мужчин и женщ ин в 
семье и таким образом  приобретали  
лишн'ие земли. Многие стремилмсь 
укрыться от налогов» \  В условиях  
слабого контроля со стороны централь
ного правительства переделы земель  
ч ер ез каждые 6 лет не производились. 
Сроки передела с 6 лет были продлены  
до 19, затем  до 30  и 50  лет. Д аж е ч 
проэинциях, расположенны х близ ст о 
лицы, эти  переделы не производились в 
течение десятилетий.

3

Реф орма Тайка не только не ликви
дировала крупных земельны х владе- 
шш, как эт о  демагогически утвер
ж даю т военно-ф аш истские клики, а, 
наоборот, насаждала их в более ш и
роком масш табе.

Е с ж  крестьяне получали мизерные 
наделы, за  которы е они обязаны  были 
нестн чудовищных разм еров подати и 
псзинности, то совсем иначе обстояло  
дело с феодальной знатью . Крупным 
феодалам, е  зависимости от ранга, ж а
ловались огромны е кормоеы е наделы, 
т. е. в распоряж ение эти х  лиц отводи
лось определенное количество кресть
янских дворов (от 60  до 3 тысяч), а 
.причитающийся с них налог пол
ностью или частично передавался в 
распоряж ение эт и х  кормленщиков. 
В больш инстве случа-ев приписанные 
крестьянские дворы должны были о т 
давать половину следуемого с них по
земельного налога в казну, а полови
ну —  кормленщику. Барщина ai пода
ти продуктами ремесла целиком шли 
в пользу кормленщ икоз. Кормовые на
делы выдавались сроком от  1 до 3 
по'колений. Кроме кормлений сущ е- 
стао-вали зе.мли, которые жаловались  
лицам, имеющим определенный ранг 
или заслуги, на срок от 1 до 3 поколе- 
иш .  Современем такие «бенефиции»  
превращались в наследственны е владе
ния феодалов, в поместья.

Больш ое количество земель находи

* Х о н д з ё  Э й д з н р о  «Социальная
история Японии».

лось так ж е во владениЕ^ духовны х (фео
далов —  буддийских и синтоистских  
храмов.

Храмовые и монастырские владения 
образовались в Японии и з вновь осво
енной целины, дарств-енных земель и 
земель, отчужденны х у крестьян. Р а з
меры церковных землевладений в Я по
нии в интересую щ ую  нас эп о х у  были 
не меньше чем владения католических  
монастырей в средневековых Испании 
и Германии. Ввиду того что храмовые 
земли были освобождены  от  обл ож е
ния, многие феодалы «для видимости» 
отдавали храмам собственны е земли и 
жилища или строили храмы на с о б 
ственные средства для того , чтобы  
уклониться от налогов. В поместья  
и храмы беж али разоренны е и обни
щавшие надельные крестьяне, надеяв
шиеся найти там приют и защ и ту от  
алчных наместников и чиновников 
им ператора, «осчастлививш его» свой 
народ «равными» наделами. Поместья  
и особенн о храмы о х о тн о  принимали 
крестьян ввиду острой нужды в р а
бочих рук ах и обилия земель.

Еще в начале VIII века, т. е. вскоре  
после реформы Тайка, бегство доведен
ных до отчаяния надельных крестьян  
в поместья и в особенности в храмы  
приняло так и е размеры, что 27 апреля 
795 года был издан у к а з , запрещ авш ий  
передачу земель храмам. Виновные в 
уступ к е или пож ертвованиях земель  
храмам подлежали строгим наказани
ям, однако, по словам Т акекоси, эт от  
«закон остался мертвой буквой, и мно
гие и з  простого народа и знати про
должали передавать свои земли х р а 
мам». Об этО'М свидетельствую т мему
ары Миёси Киёцура, известного япон
ского математика, историка, юриста, 
литератора, у.мершего в 918  году. Он 
пишет: «И з т е х  2 или 3 тысяч чело
век, еж егодн о постригаю щ ихся в мо- 
liaxH, добрая половина является испор
ченными, низкими людьми, которые, 
желая и збеж ать  уплаты налогов и бар
щины, брею т с еб е  головы и надевают  
духовны е одежды . Люди такой катего
рии составляю т -/з населения. Они ж е 
нятся, едят мясную пищу, занимаю тся  
грабежом и подделкой монет б ез  вся
кого страха наказания. Этими голо
ворезам и под командой безнравствен
ного попа были подстережены  и ограб
лены губернатор А ки-Ф удзивара-Т о-
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( татуя Б удды  в Камакз ра. Япоиня. X I11 век.

киёси и губернатор К ии-Тацибада- 
Кинкадо». Далее, в своих воспом ина
ниях он ж алуется, что «синтоистские  
богослуж ения о  даровании хорош его  
урож ая  потерялм всю свою искрен
ность, духовны е лица ведут себя, как 
б у д то  бы богов вообщ е не сущ ествует. 
В се принош ения они использую т в со б 
ственны х целях. Он'и продаю т свящ ен
ны х лош адей и справляют богослу-же- 
ния б е з  малейш их признаков благого- 
еения. Не лучш е и буддийские моиахи. 
Л р е ж д е  чем молиться о здравии своих  
прихож ан , им самим необходим о очи
ститься от  своих грехов. Священники 
в провинциальных храм ах потеряли  
чувство стыда: они им ею т ж ен, строят  
себе  дома, обрабаты ваю т поля и зани- 
.маются торговлей» ^

О р а зм ер ах  могущ ества храмов в 
VII— XI в ек ах свидетельствуют следую- 
1цие факты.

Ещ е в VH веке, в период реформы  
Т а й к а , храм Мигва в Ямато владел 
170  хозяйствам и крепостны х крестьян. 
В 7 3 0  году храм Окуни в Ямато владел 
3 3 7  дворами. Храм Гоф укудэи имел 
б о л ее  5 0 0  дворов, население которы х  
составляло свыше 10 тысяч человек. 
Храм Асу ка в Ямато владел 1300  дво
рами. Храм Тодайдзт1 владел 8 ты ся
чами дворов с  населением в 160  тысяч

 ̂ В г i h к 1 е у «А history o f  fhe Japa
nese people», p. 247.

человек. Все храмы не только не пла- 
1 или налогов, но и не подчинялись 
юрисдикции губернаторов. Каждьп! 
храм имел свои собственны е войска. 
Н ередко храмы веж* друг с другом н а 
стоящ ие войны, смещалм и прогоняли 
местных губернаторов, а в Ш71 году 
известен бунг м онахов, которы е во
рвались с оруж ием  в руках в столицу  
Японии, разогнали страж у и осадили  
императорскмй дворец.

Разграбление крестьянских общ ин
ных земель, превращ ение монасты р
ских, ранговых, кормовых и прочих  
зем ель в личные владения могущ е
ственных духовны х и светских ф еода
лов привели к созданию  крупных ф е 
одальных поместий в Японии. Вла
дельцы эт и х  1ю м естий, или, как эти  
поместья назывались в Японии, сеэн , 
приобретали специальные грамоты, о с 
вобож давш ие их от  подчинения цент
ральным и местным BjiacTHM, уплаты  
1ю датей. Иногда вместо грамоты ме
стный феодал просто покупал себе  
какой-нибудь придворныГ! титул. Вла
делец придворного титула, не вы ез
жая из своей провинции, освобож дал
ся от  всех налогов и ко1ггроля со  
стороны местных властей. К X веку  
кап1ей эры процесс дальнейшей ф е 
одализации Японии, начавшийся в 
VI— VII в ек а х ,, заш ел очень далеко. 
К этом у времени крупные привилеги
рованные феодальные гюместья за н и 
мали больш ую часть страны. Так  
например в начале X века в провин
циях Осуми и Бунг о только lOVo все! г 
обрабатьш аемой земли осталось в рас
поряжении центрального праеитель- 
ства, остальны е 90®/о были захвачены  
местными феодалами. М огущ ественно
му дому Тайра принадлежало бол ее  
1ЮЛОВИНЫ всех зем ель Японии. По 
подсчетам Бринкли, к XII в е к у  г о 
с у д а р с т в е н н ы е  в л а д е н и я  
с о с т а в л я л и  л и ш ь  iV o в с е 
п л о щ а д и  з е м е л ь  Я п о н и и .

Бесконечны е поборы, тяж елая т р у 
довая повинность, притеснение наме
стников, рисовые ссуды и прямо!'! 
1р а б е ж  крестьян привели к обнищ а
нию и массовому вымирашш населе
ния, живш его на государственных  
зем лях. В ответ на притеснения и 
беспощ адную  эксплоатацию  крестья
не поднимали восстания. Об этом , х о 
тя и глухо, упоминаю т некоторы е
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!]Сточники ТОГО времени. С в оеобр аз
ной формой классовоГ! борьбы кре
стьян было бегство. К рестьяне тыся
чами бросали «свои наделы», бежали  
в поместья или становились бродяга
ми (ронина.ми). М ассовое бегство к р е 
стьян приняло такие грандиозные 
размеры, что правительство вынужде
но было издать несколько ук азов  о 
поимке и водворении беглых обратно. 
Первый ук аз был издан 26 октября  
718 года, т. е. сразу  после реформы  
'Гайка, которая, по мнению господ 
из японского военного министерства, 
ч<облагодетельствовала» крестьян.

С бежавш их крестьян ловили, под
вергали истязаниям м казнили. 
В провинции И сз за  один только год 
было схвачено бол ее тысячи беглых 
крестьян. В 'Прсзимции Бичу, располо
ж енной возле Внутреннего Ячюнского 
моря, в середмне VII столетия и з на
дельного крестьянства вербовалось до 
20 тысяч ополченцев, тогда как м ест
ные хроники (фудоки) показывают, 
что спустя стол ети е там с трудом на
бирали 1900 человек, в конце IX с т о 
летия в ‘ЭТОЙ ж е пров-инции едва на
брали... 9 человек, а в 991 г о д у  —  
HVi о д н о г о  ч е л о в е к а .

Бежали н е  только крестьяне, но и 
ремесленники. В 834 году из пров'ин- 
ЦШ1 Хида убеж али некогда многочис
ленные здесь плотники. Правитель
ство издало ук аз, в котором  говори
лось, что лица, нанявшие на работу  
беглых плотников, будут наказы вать
ся сотней ударов плетью и большим  
ш трафом.

В столице страны —  Хейан  ̂ (ныне 
Киото) —  при Е^'мператорском дворе м 
в правительстве царили политический  
маразм и разлож ение. Дворцовые пере
вороты следовали один з а  другим. Ф ак
тически вся власть находилась в рук ах  
могущ естаенного феодального дома 
Ф удзизара, а затем  Тайра. И мперато
ры, в больш инстве соверн 1енно ничтож 
ные личности, были простыми марио- 
нетками в рук ах  эт и х  двух фамилий. 
На престол сажались 0-летние маль
чики. По достиж ении созерш енноле- 
тия их заставляли отрекаться о т  пре-

 ̂ В 794 голу столица Японии была пе
ренесена из Нара в Хейан (Киото). Кио
то ociaBavTCH столицей Япо'нии до  KS67 
года, после чего она была перенесена в 
Токио.

с т о л а ,  п о с т р о т г а л и  в ^ м о в а х и , з а г т и р а л и  
в  :мо1гастыри. Неугодных и  стролтивы х  
и м п е р а т о р о в  п о п р о с т у  с с ы л а ж !  на 
о т д а -т е 1 т н ы е  о с т р о в а  и  д а ж е  у б и в а .ш .  
З а  отделъным'И, о ч е н ь  редкими 'и с к л ю 
ч е н и я м и  я п о н С 'К и е  императоры остава
лись простыми марионетками. Не 
лучше было и правительство. П родаж 
ность, в з я т о ч н и ч е с т в о ,  интриги и  п р е
дательство свили себе  прочное гнездо  
среди высокопоставленных японских 
сановников. К азна была пуста. П ра
вительство было бессильно справиться  
с заполнившим страну р азбоем , тем 
более, что организаторам и шаек гра
бителей м убийц являлись сами ф еода
лы. Н ебольш ое количество дорог внуг- 
ри страны было почти непроходим о. 
Для того чтобы добраться из восточ
ных проБинцт^й В столицу, курьерам  
требовалось 2— 3 месяца. В 936  году 
губернатор провинции Тоса —  Кнно- 
Цураюки— потратил 100 дней на в о з
вращ ение и з  Т оса  в  К иото. Губерна
тор  пр0вин[{'и!и Х /̂^тат1и потратил на 
дорогу в К иото 53 дня -. Для сравне
ния следует сказать, что сейчас рас- 
сю я н и е  между этими пунктами по
крывается в несколько часов. Вну
треннее Я[1онское море, отделяющ ее 
главный остров от  Кюсю и Сикоку, 
превратилось в  ф орменное логовище 
пиратов и стало недоступно для м оре
плавания. Правительство с большим 
трудом поддерживало связь с Цукуси 
(Кюсю) через узкий Симоносекский  
пролив.

Блестящ ая, заимствованная у К ита>1 
культура этого  периода (VIII— XII в е
ка) была достоянием узк о го  круга лиц, 
принадлежащ'их к придворной аристо
кратии. Народ оставался в плену не- 
ьеж ества и суеверий.

О бразование независимых от цен
тральной власти феодальных владе
ний, бессилие и разлож ение прави
тельства наряду с массовым р азорен и 
ем крестьян и росто-м бродяжничества 
-иызвал'и небывалый рост разбоя в стр а
не. Кроме того каждый феодал старал
ся урвать что-нибудь у своего более  
1:лабого соседа, а для этого  нужно  
было иметь вооруж енную  силу. Рань- 
Hje (VI— VIII века) в Японии не сущ е
ствовало особого  военного сословия.

' X о н л с ё Э i! л 3 и р о «Социальная
история Японии», стр. 68.
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Ф удзиварс Каматаии. о д и н  из инициаторов  
реформ Тайка. 6 4 6  г. наш ей эры . Японский  
рисунок.

Каждый крестьянин в случае надобно
сти долж ен был вооруж аться за  счет  
общины и выступать в поход. Начи- 
р.ая с IX века, в связи с р азор ен и е\1 
крестьян, такие порядки стали н ев оз
можны. Кроме то'го непрерывные 
столкновения меж ду отдельными ф ео 
далами требовали созданИ'Я постоянной  
дружины ИЗ воинов-проф ессионалов. 
Владельцы феодальных по'местий сталм 
набирать себе  дружины преж де всего  
из разбойников и беглы х. О бразование  
военного сословия шло и по другой ли
нии. Наемные солдаты, охранявш ие  
столицу, не получая полож енного им 
жалования, организовались е  шайки и 
стали грабить ок р естн ое  население, 
В случае преследования они скрыва
лись в столице. Эти головорезы имели 
собственны х лош адей, оруж^ие и назы 
вали себя бус и (самураи). Цитирован
ный нами современник т е х  событий, 
Миёси Киёцура, писал что эти  буси, 
«вм есто тО'ГО чтобы быть столичными 
тиграми, охраняющ ими дворец, пре
вратились в деревенских волков, гра- 
бящ их страну» \

Эти рыцари с больш ой дороги, гра
бившие свой собственный народ, были 
достойными предками нынешних сам у
раев, ведущ их захватническую , граби-

 ̂ В г i п 1 у «А liistory  
people», p. 248.

of Japanese

тельскую  войну против китайского на
рода.

В задачу настоящ ей статьи не вхо
дит дальнейш ее о сзеи 1ение процесса  
развития феодализм а в Японии, одна
ко из того, что было излож ено вы- 
nje, становится соверш енно очевидной 
фальсификаторская сущ ность «истори
ческой» стряпни военно-ф аш истских  
клик Японии. Выпячивая на первый 
план «равные» крестьянские наделы, 
<<!гсторики» из всгниого министерства 
жульническим образом  ста |1аются за -  
■мазать и скрыть от трудящ ихся масс 
Японки тот  ф акт, что наряду с микро- 
Очспическими крестьянскими надела
ми сущ ествовали огромные земельные 
владения феодалов, потомки которы х  
и поныне играю т далеко не последнюю  
роль в правительстве Японии, в том  
числе и в военном министерстве.

Поджигатели новой империалистиче
ской войны на Дальнем В остоке, выжи
мающ ие последние соки и з голодной, 
обнищ авш ей я-понской деревни, «забы 
ли» сказать, что превозносимая ими 
реф орм а Тайка принесла крестьянам  
разорение, бесправие, нищ ету й ф и зи 
ч еск ое вымирание. Правда, в Японии 
о так и х вещ ах «не принято» громко  
говорить, так  как подобные историче
ские аналогии слишком напоминают  
нынешнюю японскую  действительность.

А грессш ны е, ш овинистические кру
ги Японии, организовавш ие бомбарди
ровку мирных китайских городов и 
разруш аю щ ие ;февние культурные цен
тры Китая, в сво'их «исторических)^ 
га'1сан'иях «забыли» упомянуть о  том, 
что на протяжении всей своей истории  
Япония многим обязан а культзфе в е
ликого китайского народа. П одобное  
признание, конечно, не по нутру  
«арийцам» Дальнего Востока. Однако 
никакие ссылки на фальсифицирован
ную историю  не в состоянии обмануть  
1 рудящ ихся Японии. Никак!'1ми призы
вами «назад, к реф орм е Тайка» не 
удастся японской в оен 1Цине обмануть  
своих крестьян. Я понское крестьян
ство м ож ет выйти и з пчзго тупика, ку
да его завели господствую щ ие классы  
Японии, только революционным путем. 
И недалек тот  день, когда японское  
крестьянство в со ю зе  с рабочим клас
сом и под руководством компартии  
Японпда друж но станет на эт о т  един
ственно правильный путь.
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И С Т О Р И Я  в Ш К О Л Е
I. Фохт

ПОВТОРЕНИЕ 
НА У Р О К А Х

ИСТОРИИ СССР

П режде всего надо ответить на во
прос, что должно дать повторение. 
Оно должно показать состояние и с т о 
рических знаний учеников, то  есть  
степень знания ими истории СССР в 
историко-хронологической последова
тельности, знания ими основных исто
рических событий, исторических дея
телей, точных хронологических дат и 
исторической карты. Ученические о т 
веты во время повторения обнаруж ат  
их уменье разбирать и обобщ ать  
исторические события. Ответы учени
ков выявят ту  воспитательную работу,  
которая велась с ними на урок ах  
истории.

Повторение является в то  ж е  время 
и проверкой работы учителя по р еа
лизации требований партии и прави
тельства, поставленных перед препо
даванием истории.

Систематьуческое повторение долж 
но вестись в течен!ие всего учебного  
года. Прм текущ ей проверке в т еч е 
ние всего года необходим о обращ ать  
внимание на знание учениками всех  
предшествовавших разделов истории. 
П рохож дение нового материала в IV* 
четверти необходим о строить поэтом у  
т а к ж е  в плане систематических по
вторных занятий. Учитель вниматель
но следит з а  тем, чтобы в текущ их  
ответах  ученики давали связный рас
сказ с соблюдением в изложении  
историко-хронологической последова
тельности, знали точно даты т е х  со 
бытий, о которых они рассказывают, 
и умели показывать на карте места  
эт и х  событий. Обследования показы 
вают, что большим недочетом учени

ческих знаний по истории является 
иопрсжнему плохое знание учениками 
исторических деятелей. П оэтом у при 
:',анятиях в IV четверти учитель дол
жен постараться восполнить э т о т  про
бел и давать конкретные характери
стики исторических деятелей. Главное 
же: он должен ещ е больш ее внимание 
уделить р азбору  и обобщениям исто
рических событий и задаче постепен
ного подведения учеников к овладению  
марксистским пониманием истории. 
Учитель должен помнить в первую  
очередь о том, какое значение имеет 
политико-зоспитательная работа на 
уроках истории. Особенно сейчас, к о
гда товарищ Сталин сказал: «Н ужно  
весь наш народ держ ать в состоянии  
мобилизационной готовности перед  
лицом опасности военного нападения, 
ч 1'обы никакая «случайность» и ни
какие фокусы наш их внешних врагов 
не МОГЛ1И застигнуть нас врасплох» \

Учителя должны мобилизовать все 
свои силы, все методические приемы 
на улучшение воспитательной работы  
на урок ах  истории, на то , чтобы на 
историческом материале воспитывать 
учеников активными, сознательными 
патриотами с^оей социалистической  
родины.

Ученик 7-го класса, например, дол
жен уметь отличать войны прогрессив
ные от войн реакционных (в досовет
ский период). Он должен уметь разби 
раться в том, что война 1812 года бы
ла народной войной за  защ иту н еза 
висимости России, т о  есть прогрессив
ной войной, а войны 1813— 1815 го
дов были войнами против ф ранцузско
го народа, для восстановления самодер
жавного порядка во  Франции, то  есть  
реакционными войнами. Ученик дол
жен понять громаднейшее з-начение 
следующих слов В. И. Ленина: «Выяс
нение характера войны является длп 
марксиста необходимой предпосылкой, 
чтобы решить вопрос о своем к ней 
отношении. Для такового ж е  выясне
ния необходим о прежде всего устано
вить, каковы об'ективные условия и 
конкретная обстановка данной войны.

* Письмо т. Иванова и ответ т. Сталина, 
стр. 13. Парт'кздат. 1933.
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Нужно поставить эту войну в ту 
нстормческую обстановку, в которой  
она происходит, и только тогда м о ж 
но определить свое к ней отнош ение. 
Иначе получится не материалистиче
ское, но эклектическое трактование  
вопроса» \

Учитель должен обратить особое  
внимание учеников на высказывания 
JieHHHa и Сталина о 'ig.m, что после 
победы Великой социалистической ре
волюции, после 25 октября (7 ноября) 
1917 года, мы все стали оборонца.ми 
нашего социалистического отечества. 
Живой рассказ учителя о том, как 
В. И. Ленин и И. В. Сталин руково
дили победоносной борьбой советских  
республик в годы гражданской войны, 
яркие образы героев гражданской вой
ны: Ф рунзе, Чапаева, Щ орса —  дадут  
ученикам живые, увлекательные обра
зы соц,иалист1ических патриотов, к о 
торым так стремятся подражать наши 
ученики. Негодующий рассказ учите- 
;гя о предательствах и измене социа-  
листическоГ1 родине троц к и стск о-бу
харинской банды, которая ещ е во 
время борьбы за мир с Германией 
спровоцировала наступление герман
ского им перш лизм а на Советскую  
страну и замышляла самые грязные 
преступления против советской власти 
и ее руководителей, вызовет у  учени
ков сознательную  ненависть к врагам 
народа и  страстн ое желание стереть  
с лица земли эт и х  платных агентов  
фаш изма и их хозяев, совершающих  
неслыханные преступления.

Учитель должен тщ ательно соста 
вить план повторения всего курса в 
мае. В основу этого  плана учитель 
мож ет положить следующие задачи.

В течение года урок за  уроком, р а з 
дел за  разделом ученики прошли весь 
курс. Но обычно у  них нет представ
ления о всем изученном ими истори
ческом периоде в целом как об еди
ном процессе. Повторение всего кур
са даст возм ож ность учителю помочь  
ученикам систематизировать их зн а 
ния и получить в результате этой  ра

* В. и. Л е н и  и. Реферат на тему  
«Пролетариат и война». Соч. Т. XVIII, 
стр. 49,

боты представление о всем историче
ском процессе в целом.

Повторяя весь курс, ученики дол
жны освежить в памяти основные 
исторические события. Вместе с этим  
они еще лучше запомнят и даты эти х  
событий (хронология) и места, где они 
совершались (историческая карта). Во 
время уроков гго повторению о б я за 
тельно надо иметь на стене в классе 
хронологическую таблицу и историче
скую карту. Для 7-го класса надо пе
ренести на стенную таблицу хр он о
логическую таблицу из «Краткого  
курса истории СССР» под редакцией  
профессора Ш естакова (стр. 217  —  
219). Для 10-го класса надо составить  
таблицу примерно из 70— 80 хр он о
логических дат. Во время повторения  
необходим о спрашивать точные даты 
событий.

На эт и х  ур ок ах  необходимо после
довательно повторить и историческую  
карту. С учениками 7-го класса м ож 
но провести такие упражнения. П ока
зать  по карте постепенный рост Мо
сковского кня'жества и создание рус
ского национального государства. П о
казать по карте промышленные рай
оны и стачки 1870, 1880  и 1890 го
дов. Такая карта дана в «Кратком  
курсе истории СССР» (стр. 112). Уче
ники должны знать на карте места  
важнейш их событий, например: Чуд
ск ое  озер о , на котором в 1242 году 
былг  ̂ разгромлены немцы-захватчики; 
Куликовское поле, место первой побе
ды русских над татарами (1380 год); 
районы крестьянских войн и т. д.

Ученики 10-го класса должны уметь  
показать на карте все походы интер
вентов. Ученики должны уметь пока
зывать по карт^ гениальный план р а з 
грома Деникина, предложенный това
рищем И. В. Сталиным и блистатель
но проведенный в жизнь. Ученики 
должны уметь показать по карте  
образование СССР в 1922 году, на
циональное? размеж евание в Средней 
Азии в 1924 году, должны уметь по
казать на карте главнейшие ново
стройки первой и второй пятилеток, 
сталинский маршрут Чкалова, путь 
дрейфовавшей льдины папанинцев 
и т. д.

Во время повторительных уроков  
надо уточнить, конкретизировать зн а 
ния учеников об исторических деяте
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лях. Например при рассказе  о вождях  
крестьянской войны Болотникове (на
чало XVII столетия), Разине (70-е  го
лы XVII столетия) и Пугачеве (70-е  
голы XVIII столетия) ученики должны 
ясно представлять себе каждого из 
:»тих историчесюк^х деятелей как наи
более ярких представителей классо
вой борьбы крестьянства того в р ем е
ни. Этому мож ет помочь изучеда1е  
иллюстраций. В «Кратком курсе исто-  
рю 1 СССР» под редакцией профессора  
Ш естакова, на стр. 45, дан рисунок  
крестьян —  участников дв'ижения Б о
лотникова, на стр. 53 дано с^зображе- 
ние казни С. Т. Разина, на стр. 70 
дан портрет Пугачева, на стр. 71 —  
известная картина Перова «Пугачев 
судит помещиков».

Еслги ученикр/л видели фильд! «Петр I», 
т о  они должны были обязательно з а 
помнить два стана— ^старую, М осков
скую Русь царевича Алексея (кадр в 
монастыре, кадр —  снятие колоколов, 
когда юродивые и убогие ползут к 
Алексею, кадр —  радость Алексея и 
его сторонников при вести о тяжелой  
болезни Петра 1) и новую, помещичье- 
купеческую империю Петра 1 (кадр—  
беседа Петра с Меньшиковым, кадр —  
работа Петра в кузнице, кадр —  осно
вание Петербурга). Личность Петра  
после того, как они видели э т о т  
фильм, стала для них гораздо более  
конкретной.

Для учеников 7 и 10-х  классов  
мдавыми, реальными образами должны 
быть Ленин и Сталин и и х  луч
ш ее, верные соратники: Ф рунзе,
Киров, Дзержлнский, Куйбышев, 
Орджоникидзе, Молотов, Каганович, 
Ворошилов, Калинин, Ежов и  другие 
руководители партии и правительства. 
Ученики, конечно, запомнили зам еч а
тельные образы Ленина и Сталина в 
фильме «Ленмн в Октябре», они п ом 
нят обр аз  Сталина в фильме «Доклад  
о проекте новой к он сти туц ш  СССР» 
на Чрезвычайном VIII с ’езде  советов  
СССР и в фильме «Выстугтление тов а
рища Стал1ина на предвыборном с о 
брании Сталинского района г. М оск
вы». При повторении следует налом- 
нб^ть фильмы «Чапаев», «Мы из Крон
ш тадта», «Балтийцы», «Депутат Бал
тики», «Волочаевские дни» и .многие 
другие.

При повторении надо напомнить

ученикам важнейшие обобщения, к о
торые были сделаны во время курса. 
В «Кратком курсе истории СССР»  
'1 рижды дано обобщ ение о причинах 
р^еудачи крестьянских войн (стр. 4 5, 
54 и 72). Э то  обобщ ение излагает  
классическую формулировку причин 
неудачи прежних крестьянских войн 
б е з  руководства со сторо-нь-i иролета-  
риа1 а, которую  дал гозарищ Сталин 
в беседе с немецким писателем Эми
лем Людвигом \  Можно в 7-м классе  
при повторении напомнить уж е и з
вестные им о б о б 1цения учебнгжа, 
привести полностью эту характери
стику. При повторении надо отметить  
факты, характеризую щ ие царизм как 
тюрьму народов. После этого  при по
вторении темы о Великой Октябрь
ской социалистической революции, к о
гда ученики будут рассказывать о по
лучении народами России о т  советской  
власти полного освобождения (стр. 
161— 163), учитель должен указать  на 
т о , что только социалистическая р е 
волюция уничтожила царскую Р ос
сию —  тюрьму народов. Эти.м самыл! 
ученики увидят ещ е и ещ е  раз всемир
ноисторическое значение Великой О к
тябрьской социалистической револю
ции. В таком направлении учитель  
должен работать при повторении  
курса.

К важнейшим обобщениям, которые  
надо повторить и закрепить в 10-м  
классе, относятся выделение и 'подчер
кивание (при прохождении каждой те
мы) непрерывной борьбы партии на 
два фронта против всех  и всяческих  
врагов рабочего класса и крестьян
ства. Н еобходимо все время подчерки
вать, что при диктатуре пролетариата  
классовая борьба чрезвычайно о б о 
стряется и приобретает  р а зн о о б р а з
ные формы. И учитель показывает  
конкретно разнообр азие  э т и х  форм; 
пвиде открытой гражданской войны 
и Бвиде гюдлых террористических  
убийств и з-за  угла, ввиде саботаж а и 
ввиде вредительства, ввиде открытого  
сопротивления кулаков коллектиеиза-  
]щи и ввиде разложения ими колхо
зов изнутри, и т. д., м т. п.

Далее, ученикам 10-го класса надо 
постоянно указывать ведущее значе-

Сб. «Ленин—Сталин». Т. III, стр. 527,
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-т е  вождей мировой пролетарской ре- 
колюции В. И. Ленина и И. В. Сталина 
для партии, для народов СССР, для 
мирового пролетариата. Делать это  
надо путем приведения директив  
Левина и Сталина на данном этапе  
развития Советской страны и затем  
показывать, как они всегда подтвер- 
ждалмсь затем всем ходом классовой  
борьбы. Например при рассказе  о 
борьбе за  мир надо указать, что 
Ленин и Сталин у ж е  с декабря 1917  
года настаивали на заключении мира 
с Германией, они ж е  настояли на з а 
ключении бреетлитовского ммра. Д е 
лали они э т о  потому, что только т а 
ким путем мож но было спасти миро
вую революцию, как они неоднократ
но на эт о  сами указывали. Э то  их  
предвидение и подтверд"илось дальней
шим ходом классовой борьбы.

При повторении осо б о е  внимание 
учеников надо пршлечь к тем темам, 
которые были недостаточно пройдены 
D свое время или в знании которых  
учениками были в течение года обна
ружены недочеты. Учитель должен  
заранее составить список таких  тем 
и усилить их повторение.

Переходим к организации повторе
ния курса. Прежде всего надо соста
вить распределение материала по уро
кам. На повторение в 7-м классе о т 
водится 10 часов. Однако такого к о
личества времени реально у  у ч ен ико13 
н е будет, так  как вследствие поздней  
рассылки «К раткого курса истории  
СССР» начало уроков по истор-ии у 
них запоздало. П оэтому, вероятнее  
всего, на повторение у hj^x м о ж н о  
дать 5 часов. Материал можно рас
пределить таким образом . 1-й урок: 
«Наша родина в далеком прошлом». 
«Киевское государство». «Восточная  
Европа под властью монгольских з а 
воевателей» (стр. 3— 31). 2-й урок;  
«С оздание русского национального го
сударства». «Расш ирение русского го
сударства». «Крестьянские войны и 
восстания угнетенных народов в XV^I 
столетии» {стр. 3 2 — 59). 3-й урок: 
«Россия XVIII столетия —  империя по
мещиков и купцов». «Царская Р о с
сия —  жандарм Европы» (стр 6 0 —  
96). 4-й урок: «Р ост  капитал:изма в 
царской России». «Первая бурж уазная  
революция в России». «Вторая бур ж у
азная революция в России» (стр. 9 7 —

130). 5-й урок: «В?ликая Октябрьская  
социалистическая революция». «Воен
ная интервенция. Гражданская вой
на», «П ереход на мирную работу по 
восстановлению хозяйства страны». 
«СССР есть страна победившего с о 
циализма» (стр. 1 51 — 216).

Для 10-го класса можно предложить  
т а к о е  распредгление: 1-й урок: от
«Свержения царизма» до «Июльско!: 
демонстрации». 2-й урок: от «VI с’ез-  
да партии до II всероссийского с ’езда  
советов». 3-й урок: от «Победы про- 
летарской революции во всей стране»  
до «Ленинского плана социалистиче
ского строительства (весна 1918 го
да)». 4-й урок: «Борьба за  х л е б » —  
и кончить «Основан1ием Коммунисти
ческого Интернационала». 5-й урок: от  
«Разгрома Колчака» до «Как больше
вики организовали победу». 6-й урок: 
«Экономическое и политическое поло
ж ение советских республик после 
окончания гражданской войны», кон
чая «Итогами восстановления народ
ного хозяйства». 7-й урок: от «Борь
бы за  социалистическую индустриали
зацию страны» и до «Итогов первой 
пятилетки». 8-й урок: от «Первого  
года второй пятилетки» и кончая 
«Первой сессией Верховного Совета  
СССР». 9 ‘й урок: «Культурные до
стижения страны социализма». «Наши 
враги и наши друзья за  предела^ми 
СССР». «Новая Конституция СССР».

Следует далее указать, как надо ве
сти эти уроки, отведенные для повто
рения годичного курса. В конце урока  
учитель указывает ученикам, что к 
следующему уроку надлежит повто
рить такой-то  материал. Если в э т о т  
материал входят разделы, которые бы
ли недостаточно изучены при п р охож 
дении курса, то  учитель обращ ает  
внимание учеников на необходимость  
особенно тщательно повторить эт о т  
материал. На следующем урок е он 
спрашивает учеников, добиваясь от  
них четких ответов в небольшом си
стематическом рассказе. Обязательно  
надо бороться против односложных  
ответов, которые, к сожалению, ча
сто  наблюдаются. Перед уроком учи
тель намечает для себя число вопро
сов, которые он задаст, и сколько  
учеников он вызовет. Надо помнить 
о крайней ограниченности времени 
для повторения и обязательно уло-
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жмть полностью все noBiapei^Lse в о т 
веденные уроки. Следует для повторе
ния вызывать средних и слабых уче
ников, для которых особенно важно  
JTO повторение. В трудн!)!х месгах  
учитель обязательно должен помочь 
ученз-!ка.м; дать четкую, ясную форл1у- 
лировку, определение и т. д. Но вы
ступать он должен эк^тэ-^шо, уделяя 
вре.мя главным образом  на ответы  
учеников.

Какие требования надо пред’являть 
на повторн гельных занятиях ученикам  
7-го класса? Они должны знать исто
рию СССР в о б ’еме «Краткого курса 
истории СССР» под редакцией про
фессора Ш естакова. Они кроме того  
должны уметь давать разверну
тый разбор  указываемых в учебнике  
событий и их обобщения, обнаруживая  
степень овладения марксистским по- 
нкманкем истории. Так, в своем отве
т е  о  войне 1812 года ученик 7-го  
класса должен развернуто изложить  
пр'и'чины войны 1812  года, е  частности  
вскрыть экономические причины ее  
происхождения. Он должен подроб
но рассказать про бородинское  
сражение, привести факты партизан
ской войны, более подробно охарак те-  
pHSOieaTb личность Кутузова, лучше
го ученика А. В. Суворова. Более под
робно он должен показать коренное  
различие меж'ду народной войной 
1812 года и реакционными войнами 
1813— 1815 годов. Он должен пока
зать развернуто цeлt î «Священного 
сою за» и роль русского цар^изма как 
жандарма Европы.

Ученики 10-го класса кончают свою  
школьную подготовку, через несколь
ко месяцев они пойдут в вуз и начнут  
непосредственно работать вместе с ра
бочими, крестьянами и советской ин
теллигенцией над дальнейшим социа
листическим строительством. Курс  
истории СССР является для них исто
рическим введением в ту  борьбу, ак
тивными участниками которой они 
становятся.

Повторения по истории в 10-м  
классе особенно важны. Они должны 
показать, насколько школой были 
выполнены основные учебно-воспи
тательные задачи преподавания 
гражданской истории, поставленные 
перед ней партией и правительством. 
Ученики должны показать в отв етах

срое овладение марксистским понима- 
и'лем истории. Далее, ученики в от 
ветах дол>!.;н1’Д обнаружить знание о с 
новных произведений В. И. Ленина и 
И. В. Сталина. Ученик должен знать  
врагов, пр отез которы х боролась пар
тия в тот  период, ко'гср!ДЙ он изла
гает.

Так, рассказь:вая тем у «Приезд  
Ленина и апрельские тезисы», ученик  
должен обнаружить ЗF^aниe апрель
ских тезисоо, уметь охарактеризовать  
их как конкретную программу пере
растания бурж уазно-дем ократической  
революции 1917 года в революцию со
циалистическую. Ученик должен при
вести содержание основного, второго  
тезиса , в котором говорится о пере
ходе  революции ко второму этапу, то  
ес'ть к революции социалистической. 
Далее, ученик должен указать, что  
товарищ И. В. Сталин был верным по
мощником В. И. Ленина в борьбе за  
эти тезисы против предателя Камене
ва. Наконец, он должен указать, что  
на апрельской конференции партия 
разгромила попытки изменников Каме
нева, Рыкова, Пятакова выступить 
против этой  гениальной программы 
революции. В ответе о стахановском  
движении ученик должен кратко  
указать время его возникновения  
(1935 год), сущность его и его все
мирноисторическое значение как на- 
мечения пути, идя по котором у СССР  
уничтожит противоположность м еж 
ду трудом физическим и умственным. 
В ответе на вопрос об  японской ин
тервенции ученик называет даты 
19 18— 1922 годов и показывает район  
японской оккупации, отмечая Воло-  
чаевку и Владивосток. Во время ис
пытаний должны быть вывешены кар
ты, картины, таблицы и др.

Организовать повторение курса, 
надо таким образом , чтобы эта  рабо
та учителя с учениками была зав ер
шением всей его предшествовавшей  
систематической учебно-воспитатель
ной работы. Ученики, систематизируя  
свои знания истории СССР, должны 
те.м самым получить четкое представ
ление об истории СССР как едином и  
цельном историческом процессе. 
Основным содержанием курса истории  
СССР с 1917 по 1938 год является 
борьба яя построение со ц и а ж зм а  
в СССР.
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м. Зиновьев

О МЕТОДАХ РАБОТЫ
С  УЧЕБНИКОМ

„КРАТКИЙ КУРС ИСТОРИИ СССР“
под редакцией профессора 

А. В. Ш естакова

Каждый учебник тр ебует  индивиду
ального подхода к ш кольной работе с 
ним. Свойства языка учебника, распо
лож ение материала, наличие иллю
страций и пр. —  весь э т о т  материал  
своеобразен  для каж дого учебника. 
П оэтом у общ ие м етодические приемы 
недостаточны  при определении м ето
дов работы с определенным учебником  

 ̂ классе и требую т некоторой  индиви
дуализации применительно к своеоб
разным особенностям  данного учебни
ка. П остараемся определить главней
шие методические свойства учебника  
«Краткий курс истории СССР» под 
редакцией проф ессора Ш естакова.

Язык учебника под редакцией про
ф ессора Ш естакова в общ ем чрезвы
чайно простой, особенн о по стр ук ту
р е  предложений. Сложные предлож е
ния встречаю тся редко. Преобладаю г 
простые предложения. Из предлож е
ний сложных чащ е встречаю тся пред
ложения сложносочиненные. Но все 
ж е местами попадаю тся трудные для 
усвоения учеников предложения. На
пример на стр. 101 мы читаем так ое  
предложение:

«Во время восстания царь Але
ксандр II поспешил издать зак он  об  
отм ене в Польше и Литве крепостно
го права на менее тяжелых для кре
стьян условиях, чем в других губер
ниях России: повинности крестьян от
менялись, и в Литве крестьяне полу
чили свои прежние земельны е наделы 
з а  более низкую  цену, чем в осталь
ных губерниях, а в Польше бесплат
но».

Но язык учебника под редакцией  
проф ессора Ш естакова имеет гораздо  
больш е достоинств чем недостатков. 
Н едостатки нуж но искать, достоин
ства ж е встречаю тся на каждой стр а 
нице. В этом  отнош ении первое м есто  
заним ает образность и конкретность  
языка, например слова: « в о о р у ж ен 
ные луками и стрелами» (стр. 42). При 
чтении этого  выражения ученик ярко  
представляет себе  войско татар в Си
бири. Или: «Ермак погиб во время
ночного нападения» (там ж е). Слово 
«ночного» заставляет усиленно рабо
тать воображ ение ученика. Или: «Р ас
франченные дворяне в напудренных 
париках сами работать не умели и не 
хотели» (стр. 6 7 ). В этом  предлож е
нии ярко противопоставлены два п о
ложения: роскош ная одеж да паразита  
общ ества и труд, которого не желал  
и не умел делать паразит. Э то так ж е  
заставляет воображ ение ученика уси
ленно работать. Учебник отличается, 
в общ ем, простотой  и образностью  
изложения.

Учебник дает фактический м ате
риал для начальной школы, пожалуй, 
даж е слишком больш ой по о б ’ему. На 
конкретны х, исторических ф актах он  
выясняет больш ое число марксистских  
обобщ ений (понятий), имеющих для 
коммунистического развития учащ их
ся больш ое значение. Так например  
при подведении итога княжению Ива
на III говорится о М осковском государ
стве как о едином крепком националь
ном государстве, т . е. дается понятие  
о национальном государстве. Далее, 
даются обобщ енны е понятия о много
национальном государстве, понятие о  
царизм е как о жандарм е Европы и 
т . д. Эти понятия раскрываются пу
тем конкретного описания. К аж дое  
понятие обосновано конкретными ф ак 
тами и воспринимается учащимися как  
обобщ ение, а не как социологическая, 
отвлеченная формула. Помимо приве
денных обобщ ений, выясняющих х а 
рактер государства и его меж дународ
ную роль, в учебнике имеется много 
обобщ ений, вскрывающих классовые 
отнош ения, например: барщ ина, о б 
рок , пом естье, вотчина и т. д. У чеб
ник под редакцией проф ессора Ш еста
кова своим излож ением ряда маркси
стско-ленинских понятий дает ценный 
материал, формирующ ий коммунисти-
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ческос дш роаоззрение учащ ихся. Но 
некоторы е из эт и х  понятий, например 
национальное и многонациональное  
государство, сложны (И недоступны для 
учеников 3 —  4-го классов, как пока
зал опыт преподавания в 1937 —  1938  
учебном году.

И злож ение исторического материа
ла в учебнике под редакцией проф ес
сора Ш естакова выдержано в строго  
хронологическом порядке. Вследствие 
зтого  учебник дает  учащимся истори
ческую перспективу.

Оформлен учебник хорош о; х о р о 
шие рисунки, прекрасно отпечатанны е  
карты. Мы давно у ж е  не видели уч еб
ников, так хорош о изданных, как 
учебник под редакцией проф ессора  
Ш естакова. Картины и карты учебни
ка требую т специального внимания к 
вопросу об использовании эти х  ил
люстраций в работе нашей школы.

Как долж ен учитель использовать  
учебник под редакцией проф ессора  
Ш естакова в сеоей  работе?

На основании постановления ЦК 
ВКП(б) от  25 августа 1932 года учи
тель долмч'ен систематически и после
довательно излагать преподаваемую  
дисциплину. Поэто.му учитель при про
хож дении нового материала должен  
всякий раз рассказы вать содерж ание  
с00т'ветствующе1'0 параграфа уче<)ни- 
ка. Учащиеся на основе рассказан но
го учителем и содержания прочитан
ных ими параграфов учебника готовят  
урок, т. е. закрепляю т и повторяю т  
материал. Вся эта  р абота  проводится  
учеником дома, ггоэтому задача учите
ля состоит в том , чтобы дать такой  
рассказ, который соответствовал бы 
по своему содержанию  содержанию  
учебника. Если между рассказом  и 
учебником будет несоответствие, уч е
ник не см ож ет дома закрепить по 
учебнику услышанное на уроке. Н еоб
ходим о в т о  ж е время помнить сле
дую щ ее. Если рассказ учителя будет  
только излагать содерж ание учебни
ка и не будет вносить новых элем ен
тов сверх учебника, то  ученики, о с о 
бенно способные, скоро потеряю т ин
тер ес к рассказу преподавателя, а сам 
преподаватель потеряет в глазах y 4Ji- 
щихся авторитет. П оэтом у преподава

тель должен давать дополнительный 
материал. Э тот  до.молнительный м ате
риал должен быть небольп 1им по сзое-  
:му о б ’ему и несложным по своему с о 
держанию, чтобы не усложнять усвое
ния учащимися учебника. Многие пре
подаватели превращ ают излучение 
истории СССР в 5— 7 -х  классах на 
основе «К раткого курса м стори 11 
СССР» под редакцией профессора  
Ш естакова в подробный курс, анало
гичный курсу истории СССР 8— 9-х  
классов. Часто дополнения недоступ
ны для учеников 5— 7-х  классов. Д о
полнения к учебнику должны быть не
велики и сообщ ать материал, несколь
ко детализирую щ ий учебник. Р ассказ  
учителя строится применительно к 
плану соответствую щ его параграфа 
учебника.

Выслушав рассказ учителя, ученик  
закрепляет его дома. Для этого  уч е
ник долж ен уметь работать с уч еб
ником. П оэтом у учитель проводит ряд 
упражнений в классе, чтобы научить 
учащ ихся работать с учебником.

Первым упражнением в этом  отн о
шении является чтение вслух учебни
ка в классе. П реподаватель предла
гает учащимся раскрыть соотв ет
ствующий параграф учебника, затем  
он вызывает одного из учеников, к о
торый читает учебник -вслух. После 
этого  содерж ание прочитанного о т 
рывка усваивается и закрепляется пу
тем пересказывания учениками прочи
танного. Э тот  вид занятий требует  
много времени, поэтом у, по-моему, 
применять его  следует в крайней не
обходим ости, а именно:

1) в 5-.М классе в начале года, ког
да ученики ещ е не у.меют сам остоя
тельно заниматься с учебниками, а
2 ) когда встречается в учебнике тр уд
ный материал, требую щ ий о т  учащ их
ся больш ого напряжения (например 
§ 3 учебника Ш естакова) или содер 
жащий обильный и трудно запом инае
мый фактический материал (например 
§ 4, где встречаю тся трудные геогра
фические названия и много н езн ако
мых понятий).

Для того чтобы научи'гь учеников  
сознательно воспринимать текст уч еб
ника, а не заучивать его (т. е . не зу б 
рить его ), очень полезно проделать  
упраж нение, состоящ ее в том, чтобы
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ученик разбил  параграф учебника на 
ряд основных мыслей и дал каж дой ча
сти параграфа определенное название. 
Составляя план параграфа учебника, 
ученик учится одновременно усваивать  
содерж ание учебника в последователь- 
нскти развития главных мыслей. Э ту  
р аботу  надо первый р аз проделать в 
классе и показать учащимся на при
м ерах, как э т о  надо делать. После та 
кого упражнения в классе следует  
предложить учащимся составить та
кие планы сам остоятельно дом а.

П осле того  как ученики научились 
составлять планы и усваивать содер
ж ание учебника сознательно по глав
ным мыслям, м ож но прекратить у п 
ражнения и перейти к другим видам 
занятий. Составлять планы в дальней
шем следует'л иш ь в случае слож ного  
тек ста  учебника (например § 19 уч еб
ника Ш естакова «Первая крестьян
ская война в русском  государстве»).

Картины, помещ енные в учебнике,—  
очень важный вид наглядных пособий, 
который долж ен быть использован  
полностью. Картины следует прораба
тывать так: ученик по вы зову препо
давателя читает наДпись под картиной  
и рассказы вает содерж ание картины. 
Преподаватель предлагает дополни
тельные вопросы и с помощ ью ж елаю 
щ их учеников р а з ’ясняет картину  
полностью. Картины в учебнике носят  
следующий, различный харак тер: опи
сательно-бы товой (стр. 23 ), сю ж етн о
бытовой (стр. 35) и портрет (стр. 3 7 ).

Учитель долж ен наряду с историче
скими картами в учебнике использо
вать стенную  историческую  или ф изи
ческую  карту. Н аходя какую -либо  
границу или пункт на карте, н еобхо 
димо тут  ж е  давать ориентировочны е  
пункты.

Примеры ориентировочны х пунктов:
1) город Москва на М оскве-реке— там, 
где река меняет свое восточное на
правление на ю говосточное. В этом  
м есте река Москва подходит ближ е  
всего к р ек е Клязьме, 2) Рязань —̂  на 
среднем  течении Оки, в самом южном  
и зга б е  этой  реки, и т . д.

Иногда ориентировочны е пункты  
трудно и даж е невозм ож но ук азать , 
тогда преподаш тель назы вает ориен
тировочный пункт приблизительно: к

востоку или к югу от  так ого-то  гор о
да и реки , и т . д.

Р а б о т а  с у ч е б н и к о м  н а 
д о  м у .  Ученик дома долж ен пригото
вить урок , т. е. прочитать предлож ен
ные ему страницы учебника, связно, 
последовательно рассказать  и х  содер
жание, ответить на вопросы, ему дан
ные, составить план, выписать хрон о
логические даты, имена, составить  
письменный план, выписать историче
ские термины в особый словарик.

Регулярное спраш ивание учащ ихся  
по материалу учебника м ож ет п р ои з
водиться двояко.

I. Вопросы, предлагаемые учителем, 
требую т от  ученика связного и злож е
ния материала учебника. Например 
при изучении § 12 «М онголы -завоева
тели и татаро-м онгольское иго» по
лезно предложить так и е вопросы;

1) Расскаж и о  п оход ах  и завоева
ниях Чингис-хана.

2) Расскаж и о  завоевании ханом  
Батыем русских княжеств.

3) Расскаж и о  татаро-м онгольском  
иге, установивш емся в русских княже
ствах после походов Батыя.

И. Другой тип вопросов —  деталь
ные вопросы, примеры такого типа  
вопросов по том у ж е  содержанию :

1) Где жили монголы до и х  о б ’еди- 
нени?! Чингис-ханом?

2 ) Какие страны завоевал Чингис
хан?

3) Когда, где и с каким исходом  
произош ло сраж ение меж ду войсками  
Чингис-хана и русскими князья.ми в 
со ю зе  с половцами?

Первый тип вопросов развивает  
связную устную  речь, п оэтом у такого  
рода вопросы должны чащ е практико
ваться; второй тип вопросов приме
няется в качестве дополнительного в о
проса после ответа учеников на ос
новной вопрос.

Применяя последовательно ук азан 
ные приемы в занятиях учеников с 
учебником под редакцией проф ессора  
Ш естакова, учитель добьется не толь
ко прочного усвоения материала уча- 
щимйся, но и научит учащ ихся систе
матически, научно работать с книгой, 
что так  важ но для их подготовки в 
высшее учебное заведение.
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Б и Б л и о г Р А Ф И Я
Г. Рейхберг

к. Е. ВОРОШИЛОВ. Сталин и Крас
ная Армия. 2-е изд. Гос. воен. издатель
ство Наркомата обороны  СССР. Москва. 
1937. 182 стр. (плюс шесть схем). 3 руб.

К 20-й годо'вщине доблестны х Красной  
Армии и Красного В оенно-М орского  
Флота широкие круги напшх читателей  
получили прекрасный подарок — 2-е из
дание книги К. Е. Ворошилова, осве
щ аю щ ей роль товарища Сталита в с о з 
дании и водительстве Краотой Армией  
в годы гражданской войны.

Книга имеет два раздела: статью, на
писанную тов. Ворошиловым к 50-летию  
со дня рождения товарища Сталина, и 
относящиеся к этой статье документы  
гражданской войны в СССР.

Не было почти ни одн ого  участка 
многочисленных фронтов, на котором  
не побывал бы товарищ Сталин, являв
шийся, по замечанию тов. Ворошилова, 
«пожалуй, единственным человеком, ко
торого Центральный Ко?литет бросал с 
одн ого  боевого  фронта на другой, вы
бирая наиболее опасные, наиболее  
страшные для революции места» (стр. 4).

Царицын, Пермь, Петроград, южный  
фро»ыт, те места, г д е  проявлялась кипу
чая энергия товарища Сталина, являют
ся и разделами статьи тов. Ворошилова.

В начале З1юня 1918 года партия на
правляет товарища Сталина в Ц ари
цын в качестве руководителя всем про
довольственным делом юга России.

П остепенно в его руках сосредоточи
вается вся оборон а  Ц ар и ц ы н а— важ 
нейшего участка гражданской войны, 
куда направил свои взоры враг. «Н уж 
но было быть товарищем Сталиным,—  
пишет тов. Ворош илов,— и обладать его  
крупнейшими организаторскими способ-  
ПОСТЯ.МИ, чтобы, не имея никакой в о ен 
ной подготовки (товарищ Сталин ни

когда не служил на воеганой службе!), 
так хор ош о понимать специальные во
енные вопросы в тогдаш ней чрезмерно  
трудной обстановке.,. Н уж но было ви
деть товарища Сталина в это время. 
Как всегда, спокойный, углубленный в 
свои мысли, он буквально целым'и сут
ками не спал, распределяя свою йнтен- 
сивнейшую работу м еж ду боевыми по
зициями и штабом армии... Он был п р о 
никнут одним сознанием, одной  един
ственной мыслью — победить, разбить  
врага в<5 что бы то ни стало. И эта 
несокрушимая воля Сталина перелава- 
ла'съ всем его ближайшим соратникам, 
и, невзирая на почти безвы ходн ое  п о
ложение, никто не сомневался в победе.

И мы победили. Разгромленный враг 
был отброш ен далеко к Д он у»  (стр. 
1 2 -1 3 ) .

Работая, не покладая • рук, в Цари
цыне, товарищ Сталин, как об  этом сви
детельствуют документы, держ ит посто
янную связь с Лениным.

В одной из телеграмм он отвечает  
в ож д ю  революции (в связи с возм ож 
ностью выступления левых эсеров в Ц а
рицыне): «Что касается истеричных —
будьте  уверены, у  нас рука не дрогнет. 
С врагами будем  действовать по вра
жески» (стр. 39).

В другой  телеграмме товарищ Сталин 
совместно с тов. Ворошиловым разобла
чает преступную, предательскую роль  
Троцкого, постоянно поручавш его о т 
ветственнейшую работу на ф ронте со
мнительным военспецам, оказывавшихмся 
очень часто изменниками и шпионами. 
В телеграмме было сказано прямо: «Мы, 
как члены партии, заявляем категориче
ски, что выполнение приказов Троцкого  
считаем преступным, а угрозы  Троцкого  
недостойны.\ш» (стр. 48).

Кратка, но ясно писал Легода на теле
граммах Сталина: «По моему согласить
ся со Сталиным» (стр. 47).

Большое количество помещенных е 
книге документов, относящ ихся к герои
ческой борьбе  за Царицын, показывает  
ту м ногообразную , огром:ную роль, ко
торую  сыграл товарищ Сталин в этот  
период борьбы. Не было ни одн ого  
участка работы, которого  не коснулась  
бы рука пролетарского полководца, име
нем которого назван теперь героиче
ский город.

В декабре 1918 года на восточном  
ф ронте, на Урале, создалось катастро
фическое полож ение. 3-я армия сдала  
Пермь. Колчаковск'ие полчища стреми
лись к Вятке и В ологде и оттуда  на 
Москву.

ЦК партии в тяж елую  для фронта и
страны минуту принимает решение: «На
значить партийно-следственную комис
сию в составе членов ЦК Д зер ж и н 
ского и Стал1ина для подробн ого  рас
следования причин сдачи Перми, по- 
следнгих поражений ка уральском ф р он 
те, равно выяснения всех  обстоятельств, 
сопр овож даю щ и х указанные явления. 
ЦК предоставляет комиссии принимать 
все необходим ы е меры к скорейш ему  
восстановлению как партийной, так и 
советской работы во всем районе И1 и 
II армий» (телеграмма Свердлова за  
№  00 079, стр. 15).

Товарищу Сталину в кратчайший срок  
удается добиться перелома на фронте.

Товарищ Сталин «намечает и тут ж е  
проводит в жизнь со  свойствшными ему  
быстротой и твердостью  целый ряд
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практичеС1«гх мероприятий тто подня- 
ппо боеспособности  III а р м и и »  (стр. 17).

В своих выводах комиссия наметила 
ряд койкретных м^гриириятий, быстрое  
проведение которых в жизнь обеспечи-  
,10 последую щ ий успех  Красной Армии 
иа восточном фронте. Эти мероприятии  
сьО|Дились в основном к следую щ ему:

сН собл одим о отправить из России на 
п оддерж к у третьей армии еще три на
деж ны х полка ДЛИ того, чтобы действи
тельно упрочить положение армии и 
дать 011 в о зм о ж 1юсть развить успехи. 
В тылу армии происходит серьезная  
чистка советских и партийных учреж де-  
1ПШ. В Вятке и в уездны х города.х орга
низованы революционные комитеты. Н а
чато и продолжается насаж дение креп
ких революционных организаций в д е 
ревне. Перестраивается на новый лад  
вся партийная и советская работа. Очи
щен и прео'бразоваи военный контроль. 
Очищена и пополнена новыми работни- 
ка.ми губчрезвычанная ко.миссия. Нала
жена разгрузка вятского узла. Н е о б х о 
дима присылка опытных партийных ра
ботников и длительная социалистическая  
работа для того, чтобы основательно  
укрепить тыл третьей армии» (стр. 97). 
(См. в приложениях подробный доклад  
Комиссии ЦК партии и Совета О б о р о 
ны тов. Ленину о причинах падения  
гор. Перми в 1918 году, от 31 января 
1919 года, стр. 73—98).

Весной 1919 года создается  тяжелое  
полож ение под Петроградом. Банды  
Юденича подходили к городу. Р я д  из
мен был раскрыт в тылу.

Для спасения положения партия в«овь 
отправляет на фронт товарища Сталина. 
Буквально в течение трех недель ему 
удается благодаря непосредственному  
вмешательству в руководство военными 
операциями добиться реш нтельлого п е
релома.

Товарищ Сталин телеграфирует Л е
нину; «Вслед за «Красной Горкой» лик
видирована «Серая лошадь» (название 
ф ортов.— Р.), орудия на них в полном  
порядке... Морские специалисты уверя
ют, что взятие «Красной Горки» с моря 
опрокидывает всю морскую науку. Мне 
остается лишь оплакивать так называе
мую науку. Быстрое взятие ^Горки» о б ’- 
ясняется самым грубым вмешательством  
со стороны моей и вообщ е штатских  
в оперативные дела, доходивш им до  от
мены приказов по морю и суш е и навя
зывания своих собственных. Считаю 
своим долгом заявить, что я и виредь  
б у д у  действовать таким образом, не
смотря на все мое благоговение перед  
наукой. Сталин» (стр. 20).

Среди документов помещена статья 
товарища Сталина о положении на пет
роградском фронте, напечатанная в 
«.Правде» от 8 июля 1919 года (стр. 
99— 104).

Оценивая, м еж ду прочим, роль Крас
ного В оенно-М орского Флота в обороне  
Петрограда, товарищ Сталин писал 
в этой статье: «Отрадно, что язва р ус

ского Офицерства — его продаж ность  
менее всего задела командный состав  
флота: нашлись все ж е люди, которые, 
к чести своей, достоинство и независи
мость России ценят выше, чем англий
ское золото. Ещ е более отрадно, что 
балтийск'ие матросы вновь .нашли себя, 
оживив в своих подвигах лучшие тра
диции русского революционного флота. 
Без этих условий П етроград не был бы 
ограж ден  от самых oaiacHbix неожидан-  
нослей со  стороны моря» (стр. 103).

Среди документов помещено также  
поста!ЮВление 1ЩИК от 20 ноября  
1919 года о награждении товарища  
Сталина орденом КрасЕюго знамени в 
ознаменование всех заслуг по обороне  
Петрограда, а такж е самоотверж енной  
его дальнейшей работы на южном  
фронте. В поста1новлении говорилось: 
«В минуту смертельной опасности, ког
да, окруженная со .всех сторож тесным 
кольцом врагов, советская власть отр а
жала улары неприятеля, в минуту, когда  
враги рабоче-крестьянской революции в 
июле 1919 года подступали к «Красной  
Горке», в этот тяжелый для Советской  
Ро-ссии час назначенный президиумом  
ВЦИК на боевой  пост И осиф  
Виссарионович Сталин своей энергией и 
неутомимой работой сумел сплотить 
дрогнувш ие ряды Красной армии. Б у д у 
чи сам в районе боевой линии, он под  
боевым огнем личным примером вооду-  
шевлял ряды борю щ ихся  за  Советскую  
республику» (стр. 105).

Когда осенью 1919 года враг п о д х о 
дил к Орлу и угрож ал Туле и Москве, 
партия посылает на южный фронт для 
ликвидации деникинских банд в каче
стве члена РВС товарища Сталина.

Как указывает тов. Ворошилов, «това
рищ Сталин поставил перед ЦК три 
главных условия: Ь Троцкий не долж ен  
вмешиваться в 'дела  Ю жного фронта  
и не дол1ж ен переходить за его разгра
ничительные линии. 2. С Ю жного фронта  
немедленно долж ен быть отозван целый 
ряд. работников, которых товарищ  
Сталин считал непригодными восста
новить пололчение в войсках и 3. На 
Юж1ный фронт должны  быть немедленно  
командированы новые работники по вы
б о р у  Сталина, которые эту задачу мог
ли вьшолнить. Эти условия были приня
ты полностью» (стр. 23).

Товарищ  Сталин отвергает старый, 
неверный план нанесения главного удара  
Деникину от Царицына на Н оворос
сийск и предлагает на утверж дение  
Ленину и Центральному комитету новый 
план, который и был принят, план нане
сения удара через Харьков, Донбасс.  
«В этой 0‘Ценке направлений,— пишет  
тов. Ворош илов,— сказались основные  
качества товарища Сталина как проле
тарского революционера, как настоящ е
го стратега гражданской войны» (стр. 26).

В результате деникинщина была лик
видирована. Украина и Северный Кав
каз навсегда освобож дены  от белогвар
дейцев и интервентов.
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в 1920 голу, коглп бслополяки и Врзн- 
ЮЛЬ, выполняя во.по Антанты, орга- 
:!И30ВЯЛИ очередно!! п о х о д  против 
Советской России, товарищ Сталин 
вновь на фронте, вновь организует силы 
для разгрома врага. Партия поручает  
товарищу Сталину «^заняться Врангелем», 
{Организовать отпор бе Ю'полякам на юго- 
западном фронте.

«Разгром польских армий, о с в о б о ж д е 
ние Киева и правосЗережно!! Украины, 
глубокое проникновение в Галицию, ор 
ганизация знаменитого .peiUa I Конной  
Лрми'и — детищ а товарища Сталина —  
в значительной степени составляют р е
зультаты его умелого и искусного р у 
ководства» (стр. 2д).

Целый ряд доку-ментов, относящ ихся  
к периоду борьбы с Де^п1кин.ым, В'ранге- 
лсм, белополяками, детально знакомит  
читателя с ролью товарища Сталина на 
этих участках борьбы.

З д есь  ж е  помещены замечательные  
статьи товарища Сталина «К военному  
положению на Юге» (стр. 106— 114) и 
«Новый п о х о д  Антанты» (стр. 129— 137), 
в которых и.м были намечены этапы  
гра.жданской войны в связи с тремя по
ходами Антанты и ликвидацией этих п о 
х о д  оо.

В конце книги помещ ено такж е не
сколько доку.ментов, относящ ихся к се 
верному фронту и положению  на 
Кавказе.

В заключении своей статьи тов. 
Ворошилов следую щ ими словами оха
рактеризовал роль товарищ а Сталина в 
гражданской войне:

^Гражданская война требовала от 
тов. Сталина огромного напряжения сил, 
энергии воли, и ума. Он отдавал себя  
всего целиком и безраздельно. Но в то 
ж е время он извлек из нее громадный  
опыт для своей посл едую щ ей работы.

В гражданской войне товарищ Сталин 
в разнообразны х и слож нейш их у сл о 
виях, обладая огромным талантом ре-
ИОЛЮЦИО.ННОГО стратега, всегда верно
определял основные направления глав
ного удара и, искусно применяя соот-  
|В'етствующие обстановке тактическ'ие
приемы, добивался желательных резуль
татов. Это качество пролетарского стра
тега и тактика осталось за ним и после 
!'ражданской войны. Это его качество 
х ор ош о известно всей партии...

Перестав давно быть формально в оен 
ным, товарищ Сталин никогда не пер е
ставал глубоко заниматься вопросами  
обороггы пролетарского государства. Он 
и теперь, как в былые годы, знает Крас
ную армию и является ее са.мым близ
ким и дор огим  другом» (стр. 32—33),

■ Книга тов. Ворош илова — прекрасное  
пособие для изучения истории граж дан
ской войны, истории иашей Красной 
Армии, успеш но громившей всех врагов 
нашей родины под водительством това
рища Сталина.

И, Арский

X. А, Л ЬО РЕ Н ТЕ . Критическая история 
испанской инквизиции. ТТ. I и И, персе, 
проф. С. ЛОЗИНСКОГО. Соць-кгиз. 

Москва. 193G.

Перевод книги Льоренте на русский 
язык иаляегся цеьтым вкладом в нашу 
историческую литературу. ГСнига эта бы 
ла написана более 100 лет нааад ис!!ан- 
ским каноником, одно время бывшим 
чиновннком шнлшзиции (в 1785— 1789 г о 
лах). Став н эп о х у  (1>ранцузской револю 
ции либерально настросннр>1м человеком, 
Льоренте в 1808 году  перешел lia с т о р о 
ну французских о'ккунантов, с изгнанием  
которых он был вынужден в 1814 ro^v  
эмигрировать из Испании в Париж. За 
вре^я правления в Испании И осиф а Б о 
напарта в качестве испанского короля  
было поручено Льоренте обработать весь 
огромный .архив упраздненной ф р анц уза
ми инкзязиции Д'1Я составления истории  
этого  учреждения. Льоренте выполнял 
норучсн}гое ему дело с исключительным 
усердием и добросовестностью  и в 
1812 году  выпустил в Испании краткиГ! 
очерк истории инквизиции. Но лишь в 
изгнании, в Париже, в 1817 году  Льорен-  
те издал на французском языке свое 
главное произведение, четырехто.мную  
«Критическую историю испанской инкви
зиции».

Эта книга сразу имела огромный успех  
и была переведена на голландский, анг
лийский, итальянский и немецкий языки, 
несмотря на то что она была написана 
скучно, сухо, подчас растянуто, со м но
гими мелкими, часто иеинтересными п о д 
робностями. Льоренте был плохим сти
листом и посредственным писателем. 
Причиной успеха книги была ее д о к у 
ментальность и добросовсстность. Л и б е 
рально настроенный автор старался, ис
пользуя всю свою огромную  эрудицию , 
дать, основываясь на докум ентах архи 
вов инквизиции, правдивую и д о  мель
чайших подробностей  обоснованную  
картину ж уткой деятельности испанской 
инквизиции.

Книга Л ьоренте впервые сдернула с 
истории испанской инквизиции покров  
таинственности и показала во всей о т 
вратительности ее коварно изощрепныс  
методы, ее двуличие и казуистику, ее 
хладнокровную, садистскую жестокость. 
Не даром эта книга вызвала ярость в 
кругах католического духовенства, д о 
бившегося высылки Льоренте из Фран
ции. Льоренте смог вернуться в Испанию  
после революции 1820— 1823 годов. Ч е
р ез  пять недель после своего возвращ е
ния на родину, в 1823 году, Л ьоренте  
умер, не дож ив до  нового торж ества  
контрреволюции, снова возродивш ен ин
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квизицию. в  1826 г о д у  в Валенгаи с о 
стоялось последнее аутодаф е, котсро'е 
вызвало л о  всей Европе такой взрыв н е 
годования, что католической церкви в 
1835 году  пришлось окончательно пре
кратить деятельность инквизиции.

За последние десятилетия книга Льо- 
ренте, как и книга д р у г о го  знамекитога  
испанского клирика, Лас-Касаса, р а з о 
блачившего зверства испанских конки
стадоров в Америке, подвергалась о с у ж 
дению  и р яду  нападок в бу р ж у а зн о -и с
торической литературе. Льоренте обвиня
ли в преувеличениях, ,в некритическом  
п о д х о д е  к исследуемой теме, пристраст
ности, 1н0достовер нссти  и т. п. Секрет  
этих нападок —  общ ее реакционное на
правление бурж уазной  историографии в 
эп оху  им'периалиэма и пролетарских р е 
волюций, стремяцдейся реабилитировато  
средневековы х мракобесов, из apceнaлJ  
которых фашистские цепные псы капита
лизма черпают методы разгрома культу
ры и человеческого прогресса.

Ко1нечно, Льоренте не был первоклас
сным историком, не всегда он мог о п е 
рировать вполне точными дагиным^и,- но 
это ке меняет общ их достоинств и зна
чения его работы. Он первый дал д о 
кументально обоснованную  и ясную кар
тину деятельности испанской инквизи
ции, и эта картина д о  сих пор сохран и 
ла свое значение, и б о  Льоренте знал и с
точники, знал документы инквизицион
ных архивов.

В настоящ ее время нам уж е известно  
точное число жертв инквизиции за ст о 
летия ее существования. Это число изм е
ряется сотнями тЫ'Сяч человек. За пе
риод времени с 1481 по 1788 год  инкви
зиция в Испании еж егодн о  осуж дала в 
среднем по 1240 человек. Всего за это  
время она сожгла 34 382 человека, заочно  
приговорила к сож ж ению  17 690 человек, 
заточила с конфискацией имущества и 
подвергла различным наказаниям 291 450 
человек.

Недостатком работы Льоренте являет
ся то, что он не смог дать вполне пра
вильной характеристики испанской ин
квизиции и ее деятельности. Ему мешала 
его идеология, которая несмотря на все  
обвинения, обрушиваемые на его гол о
ву католическим духовенством, отню дь  
не была ни материалистической, ни ате
истической. Л ьоренте был верным слу
гой церкви, но считал, что церковь д о л 
жна быть «национальной», неза.вноимой 
как от Рима, так -и от светской власти и 
находиться в полновластном управлении  
епископов. Льоренте не был даж е сто
ронником веротерпимости: он лишь счи
тал, что при отсутствии инквизиционного  
деспотизма еттископская церковь и б ез  та
ких свирепых мер справилась бы с ина
комыслящими.

Л ьоренте не видел того, что инквизи
ция являлась орудием  испанского абсо» 
лютиэма в его кровавой политике, на
правленной к сохранению  диктатуры п о
мещиков. В своей книге Льоренте пытает

ся доказать, насколько выиграла бы 
королевская власть в Испании от устра
нения HiiKBHSHUHH, вмешивающейся в г о 
сударственные прерогативы, не видя т о 
го, что это происходило в интересах ис
панского абсолютизма и с его благосло
вения ради укрепления кровавого ф е о 
дально-абсолю тистского режима.

Советский читатель, знакомясь с кни
гой Льоренте, дол ж ен  иметь в виду эти 
существенные недостатки. Однако они 
не уничтожают се общ ей ценности, н  и з
дание ее на русск’ом языке делает до-  
ступнЫ'М для использования в антирели
гиозной пропаганде целого ряда сведе
ний, мо'гуишх с успехом  быть применен
ными в р аботе  по разоблачению  классо
вой природы религии и церкви. Р а з’яс- 
нени-е кровавого прош лого религии п о 
может разочолачить ее классовую, контрре
волю ционную  сущ ность в наши дни. 
Книга Льоренте ценна именно тем ф ак
тическим материалом, который собран в 
ней ее aiB'TOipoM, материалом, который сам 
за себя  говорит, сам разоблачает кро
вавую историю церкви и религии.

А

В. В а сю т и и сн и й

Ф. ПОТЕМКИН. Лионские Еосстания 
1831 и 1834 гг. Москва. Соцэкгиз. 1937. 

354 стр. 6 р. 50 к.

В истории классовой борьбы первой  
половины XiX века лионские восстания  
1831 и 1834 годов занимают о со б о е  и, 
безусловно, очень важное место. Они п о 
казали, что с этого  времени вся история  
определяется борьбой  б ур ж уази и  и про
летариата, выявили противоречия капи
талистического строя и его будущ ую  
гибель. «...соверш'ил'ись,—  писал Фр. 
Энгельс, —  исторические события, о б у сл о 
вившие собою  решительный поворот в 
понимании истории. В 1831 г. в Лионе  
произош ло первое рабочее восстание... 
Классовая борьба м еж ду бурж уазией  и 
пролетариатом стала занимать первое  
место в истории бол ее  развитых стран 
Европы, по .мере того как развивались, 
с одной стороны, крупная промышлен
ность, а с  другой  — новоприобретенное  
политическое господство буржуазии»

И з слов Э-нгельса мы можем видеть, 
какое больш ое значение придавал он вы
ступлениям лионских рабочих, датируя  
с этого времени начало подлинно проле
тарского движения. Естественно, появле
ние книги, темой которой выбраны ли-

 ̂ К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с. Собр. 
соч. Т. XIV, стр. 25.
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онские восстания, представляет большой  
интерес. Этот иослеД]1ий становится тем 
более живым, что д о  сих пор мы не 
имеем ни одной специальной, исчерпы
вающей работы по указанному важному  
вопросу. Небольшая брош ю ра С. М оно- 
сова «Восстаиие лионских рабочих» бы 
ла только кратким изложением ф р анц уз
ской работы Фести и некритически п о
вторяла все его ошибки и неточности, 
тем самым отступая от метода Маркса и 
Энгельса; обш;ие исторические пособия  
по XIX веку говорили о лионских в ос
станиях кратко и освещали их в свете 
бурж уазны х исторических воззрений. Т а
ким образом, уж е  сама по себе  работа  
Т0 8 . Потемкина долж на заполнить очень 
•важный пробел в марксистской истори
ческой литературе.

С др угой  стороны, мы должны  отме
тить еще одно ее достоинство: она о с 
нована на богатейшем фактическом ма
териале. Автор И’спользовал неопублико
ванные документы и рукописи ф р анц уз
ского Национального архива, Парижской  
нациойальной библиотеки, а также рук о
писи Архива внешней политики в М оск
ве. Кроме того автор основательно и зу 
чил прессу за 1831— 1834 годы, памфле
ты и брош ю ры  того времени, наконец, 
мемуары и обш ирную  монографическую  
литературу предмета. Материал, предла
гаемый тов. Потемкиным в своей книге, 
свежий и по большей части никем поч
ти не использованный; это — монограф и
ческое исследование в точном смысле 
этого  слова.

М онография тов. Потемкина распадает
ся на две части: первая состоит из
шести глав и трактует проблему лион
ского восстания 1831 года, вторая —  о х 
ватывает восемь глав и говорит о  в ос
стании 1834 года. Широкий масштаб р а
боты дает  возм ож ность автору весьма 
детально осветить оба вышеуказанных  
вопроса.

У ж е в своем введении автор разбирае
мого нами труда дает  понять, что лион
ские восстания нельзя рассматривать  
изолироеанно, как чисто локальные явле- 
ния; нет, они тесно связаны со всем п о
литическим я хозяйственным развитием  
Франции. В этом отношении промышлен
ный переворот во Франции сыграл 
больш ую роль. Отсюда автор совер
шенно правильно поступает, начиная 
свою работу анализом экономиче
ского и политического положения  
французской монархии в годы р е 
ставрации. Именно тогда делала свои  
первые шаги промышленная революция  
во франции, как явствует из приводимо
го авторо'м материала. Вместе с тем, от
мечая своеобразие промышленной рево- 
ции во франции, тов. Потемкин п одчер
кивает «особенно благоприятные условия  
живучести п ер еходны х ф<зрм»  ̂ и отста
лый характе,р рабочего движения, для

к'оторого был в немалой степени типичен 
луддизм. Эти обстоятельства сказалис1> 
на результатах июльской революции не 
только в Паримое, но особенно п провин
ции, вроде Лиона, который приводится  
автором в пример. Логическое построе
ние вводной главы не заслуж ивает уп ре
ка, Единственное, о чем мы гаожем по
жалеть, — это о слабом и беглом осве
щении карбонады: о ней автор говорит  
впоследствии, и для полного понимания 
этой организации следовало сказать о 
ней поподробн ее  и о более раннем пе
риоде ее деятельности.

Четко рисуя  
аристократии в

 ̂ Ф. П о т е м к и н  
ния>. стр. 29.

«Лионские восста-

политнку фи}1аисовой  
это время, он указы- 

вает на рост рабочих волнений > (стач
ки, . BbiCTynvieHHH луддистского характе
ра) и распространение республиканских  
взглядов. Но, как замечает он тут же, 
«в 1830— 1-831 гг. очень многие политиче
ские деятели еще не ясно видели, куда  
им следует идти». Хотя образовался уж е  
тогда ряд республиканских группиро
вок, в них не было единства, сущ ество
вал р азбр од  мнений и отсутствовала тес
ная связь с широкими массами.

Волнения первых лет июльской монар
хии, обычно отмечаемые в Париже, 
проявились и в Лионе, Тяжкая жизнь  
шел:коткачей сделала их восприимчивы- 
•ми к революционной и социалистической  
пропаганде. Большим успехом  пользова
лись среди лионских рабочих сенсимо
нисты, горячий отклик встретила так на
зываемая савойская эк сп еди ц и я — д в и ж е
ние за ПО'МОЩЬ итальянским демократам  
для свержения реакционного правитель
ства в Сардинии. Лионские рабочие и 
республиканцы приняли в этой экспеди
ции са.мое активное участие.

Данные, приводимые тов. Поте.мкиным 
о савойской экспедиции и волонтерах  
Роны (так назывались участники экспе
д и ц и и — лионцы), имеют очень большое  
значение: о них почти ничего не было 
известно в литературе, факт этот  или 
умышленно игнорировался или по н езн а
нию пропускался. Савойская экспедиция  
оказала больш ое воздействие на восста
ние 1831 года, и не мютюэлисты, как 
ясно указывает автор, а волонтеры Роны  
сыграли в нем роль. Конечно, этого еще  
не достаточно, чтобы понять причины 
восстания 1831 года; вопрос этот о со б ен 
но осложнили искажения бурж уазны х  
историков, нарочито затемнявших м н о 
гие факты.

Тов. Потемкин в этом отношении дает  
настоящий бой бурж уазной  историогра
фии. Большинство представителей ее 
(Шарлети, Годар, Фести и Тарле) видит 
единственную причину восстания в эк о 
номической депрессии, царившей в 
1831 году  в Лионе. Внимательно рассмат
ривая лионскую шолковую промышлен
ность, автор на основе высказываний 
Маркса и Ленина, а также конкретных  
документов устанавливает господствую-
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!цин ГИИ 1.фои:?во;;ств:5 в Л и о н е - - рассо- 
ннкую мануфактуру. В у т и х , условиях  
господами иро.\!ыи]лениости были такиа-  
:'.ывпемыс фабриканты, т. е. купцы, 
раздававшие сырье и скупавшие готовый 
товар, но эта форма производства со 
храняла в па.тичии самостоятельных хо- 
ляев-ткачей, состав которых не был, о д 
нако, однородны м: среди них были по^[- 
1И разорен)п>1е, полупролетарские элемен
ты и зажиточные слои (в меньшей сте
пени). Кроме того тов. Потемкин выде- 
■ шет пролетарскую группу: подм астерь
ев, учеников, малоквалифицированных  
рабочих и т. п. П олож ение не только 
этих последних, но и многих ткачей-хо- 
зяев было очень тяжелым: на них давил 
капитал,— одним словом, налицо были 
условия, которые, по словам автора, 
лишь «подтверж даю т рост пауперизма в 
Лионе в годы, предш ествующ ие восста
нию 1831 года» Нз'конец, решительный 
взрыв вызвало произвольное снижение  
расценок, произведенное «фабрикантами». 
Тов. Потемкин особенно делает упор на 
этой произвольности, ибо ни иностран
ная конкуренция, ни вздорож ание сырья, 
ни общая депрессия в 1831 году, накану
не восстания, совершенно не наблю да
лись. Снижение же расценок для ткачей 
было произведено лип1ь потому, что ф а 
бриканты мечтали, как бы «удешевить  
производство также и тех  дешс>вых тка
ней, которые выделываются в Германии, 
[ивейцарии и А|нглии», тогда «можно  
было бы экспортировать на 200 мли. 
(1>ранков. Конечно, —  резонно заявляет  
тов. Потемкин, — 200 млн. лучше, чем 
150»”. Л егенда о депрессивной кон’юнк- 
туре как мотиве для снижения платы и 
расценок работы ткачей была исключи
тельно создана лионской бурж уазией  и 
затем полож ена в  основу своих сочине
ний о лионском восстании буржуазными  
истарика'М.и. Разоблачение этой лжи яв
ляется большой заслугой автора рецен
зируем ой нам'и книги.

Столь ж е резк о  срывается покров лжи  
и клеветы с лионского восстания 1831 по
да тов. Потемкиным и в последую щ их  
глав1ах. В IV главе 1-й части своей кни
ги он показывает подлую  и вероломную  
политику лионского префекта Бувье-Дю-  
молара, прикидывавшегося другом р а б о 
тах, для того чтобы сорвать их восста
ние и спасти капиталы фабрикантов. Д а 
лее, он вскрывает оппортунизм хозяев-  
ткачей, вредивший делу  борьбы . Вторая 
легенда, выдуманная бурж уазией,—  
аполитичность восстания 18̂ 31 года, его  
чисто экономический и локальный х а 
рактер. И в это.м случае тоз. Потемкин  
твердо доказывает, что участники вос
стания были настроены республикански и 
только колебания, нерешительность и 
отсутст®:ие крепких связей с рабочей  
массой у республиканских деятелей по-

* Ф.  П о т е м к и н  «Лионские восста
ния», стр. 89, а также глава III 1-й части. 

“ Т а м  ж е ,  стр. 81.

мен1али политичсскоГ! победе  лионцез. 
сРеспубликанское направление восста- 
51ИЯ, —- пишет автор, —- обнаруж илось яв- 
.МО и кристаллизовалось в организации  
временного генерального штаба, в изве
стной прокламации и последую щ ем  поя
влении волонтеров Роны в paTynje а 
Fi04b с 23 на 24 ноября» Главную роль  
в восстании тов. Поте\!кин отводит про- 
.тетарским и полупролетарским элем ен
там Лиона, больикк! зиачспне он прида
ет также организации воло-ттеров Роны, 
давшей военное воспитание ткачам. На 
ф оне героической борьбы рабочих Л и о 
на автор рисует трусость бурж уазии  и 
ее генералов, а затем, когда восстание  
было разгромлено, их не меньшую ж ес т о 
кость. Эта глава, таким образом, еще ра.  ̂
документально подтверж дает тезис Фр. 
Энгельса, видевш его в лионском в осста
нии 1831 года п е р в о е  п о л и т и ч е 
с к о е  в о с с т а н и е  р а б о ч е г о  к л а с 
са ^ .

В не меньшей мере он опровергает и 
легенду о локальном характере восста
ния 1831 года. Оно встретило глубокий  
отзвук во всей Франции. «Республикан
ские агитаторы использовали ситуацию  
для усиления пропаганды»'^; в различных 
районах франции происходили рабочие  
волнения, а в департаменте Кот д'Ор на
чалось д а ж е  сильное брож ение кресть
ян.

Не обош ел молчанием наш автор и п о 
ведение бурж уазии , показав ее трусость, 
низкопоклонство перед правительством,—■ 
одним словом, всю ее реакционную сущ 
ность.

Наконец, тоз. Потемкин описывает т р е 
вогу, вызванную лионским восстанием  
среди реакционных правительств Е вр о
пы, с за.миранием сердца следивших за  
всеми его перипетиями. Д елу лионцев  
выражали свое сочувствие не только ра
бочие и радикальные деятели типа ‘Б ер
не, но и далекие от политики музыкан
ты, вр оде  Берлиоза и Шопена. Все ука
занные факты вполне подтверж даю т  
.мнение автора о ' лионском восстании  
1831 года как о событии м еж дун ар од н о
го значения. Единственное, в чем сл ед у 
ет упрекнуть автора,—  почти пол
ное молчание его об  отзвуках г» Англии. 
Англичане, несомненно, должны были 
так или иначе реагировать на лионские  
события; ведь английское общ ество в то 
время переживало не менее бурный пе
риод; бристольские волнения, борьба за 
парламентскую рефор«му —  все это п р и 
влекало внимание англичан к аналогич
ным событиям во франции.

Лионскому восстанию 1834 года — вто
рой задаче своего исследования — тов. 
Потемкин уделяет еще больш ее внима
ние.

Т а м ж  е, стр. 336.
 ̂ Ф. Э н  г е  л ь с «Развитие социализма  

от утопии к науке». Собр. соч., т. XV, 
стр. 525.

’’ Ф. П о т е м к и н «Лионские восста- 
н и я » ,  стр. 131.
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R данном случае автор лает нам ясное  
представление об  обстанов^се накануне  
этого восстания: дальнейн1ее развитие
промышленной революции во Франции, 
выдоившееся в экономический под’ем 

года, отраж ение этих сдвигов на 
положении лионских мануфактурных ра
бочих, жизненный уровень которых р ез
ко снижался в то время, как капитали
сты получали большие барыши. . От х а 
рактеристики социально-экономической  
обстановки периода 1832— 1834 годов  
автор переходит к рассмотрению обста
новки политической. Здесь  центром вни
мания является развитие республи- 
камского движения во Франции и, 
в частности, в Лио-не. Очень интерес
ные данные приводятся о деятель
ности «Общества прав человека и граж 
данина»: автор зюказывает в основнбм  
якобинский его характер, но одноере-  
менно замечает, что- в нем «было боль
ше рабочих, чем в О бщ естве др узей  на
рода» \

Не одни только республиканцы дей-  
ствсивали в Лионе, активность проявляли 
и фурьеристы, которые соверш енно вы
теснили влияние скомпрометированных  
в 1831 году  сенсимонистов. Значение  
фурьеризма имело двойственный харак
тер: по мнению авто-ра: «П од влиянием 
фурьеристской пропаганды обострилось  
понимание переж иваемы х страданий (у 
рабочих) как явлений, имманентно свя
занных с данным общественным строем, 
которому можно противопоставнть ка
кой-то иной, принципиально новый соци
альный порядок». Но, с др угой  стороны, 
«фурьеристская аистема внушала веру в 
возм ож ность «прим/и'рения» интересов  
труда и капитала» т. е, препятствовала  
очистке «Общества прав человека и 
гражданина» от оппортунисто-в и псев
дореволю ционеров.

Очень интересные вещ и мы узнаем в 
этом разделе книги тов, Потемкина и о 
деятельности проф ессиональны х огргаии- 
заций. Он опров-ергает общепринятый  
взгляд о том, что главная роль в п р оф 
сою зах  принадлежала организации мю- 
тюэлистов, ведш их за со б о й  все элем .;н- 
ты лионских ткачей. М ютюэлисты лишь 
к 1834 году  освободились от  оппортуни
стического руководства, передав его  п о 
лупролетарским группам хозяеВ'Ткачей. 
М ютюэлисты не были, одиако, во главе 
движения и не включили в свои ряды  
пролетарские слои ткачей, которые г.б’е- 
динялись в более револю ционное о б щ е 
ство феррандиньеров. Таким образом ,  
мож но видеть, что в среде  ткачей с у 
ществовали противоречия м еж д у  ра:-У1ич- 
ными прослойками.

Вое эти обстоятельства, столь детально  
изложенные тов. Потемкиным, приведе
ны не даром: они очень скоро сказались  
во время февральской стачки 1834 года

^ Ф . П о т е м к и н  «Лионские восста
ния», етр. 167,

- Т а м ж е, стр. 201.

в Лионе. Специальная п а в а  репевзи'руе* 
мой книги рассказывает нам, что за б а 
стовка ткачей вспыхнула и.ч-за- снижения  
расценок на особенно бойко распродава
емые ткани, т. е. ткани, на сбыте к о т о 
рых небольшая заминка в делах в ото 
время никак не отразилась. Движ ение  
получило всеобщий характер, но удачи  
оно не достигло. На вполне законны!! 
вопрос о причине ее поражения автор 
отвечает так: республиканцы не соч ув
ствовали стачке и стояли встороне; мю 
тюэлисты возглавили движение, но, ис
пугавшись последствий, отказались от 
борьбы и предали тем самым рабочих;  
наконец, в тесно связанном с Лионом  
гор оде  Сент-Этьене республиканцы п о 
мешали организовать помощь стачке; 
только феррандильеры — пролетарская  
часть ткачей — стояли за продолж ение  
стачки: произошли даж е столкновенил
м еж ду ними и мютюэлиетами, но д в и ж е 
ние было уж е сорвано, власти оправи
лись от растерянности, и начал,и<сь ар е
сты и репрессии. Попытка лионских р а
бочих освободить арестованных мютю- 
элистов —  участников стачки —во время 
судебн ого  процесса над ними и привела 
в конце концов к грандиозному восста
нию в апреле 1834 года.

В рецензируемой книге мы н1андем са
мое подрюбное описание восстания; про- 
слелсены в мельчайших деталях все пе
рипетии бо>ев, дана подробнейш ая хар ак 
теристика и х  участников, анализ настро
ений и взглядов инсургентов, —  одним  
словом, тов. Потемкин стремится воз-  
мож^1о п одробнее  представить картину 
апрельских событий 1834 года. П реж де  
всего отмечаются «.высокая организован
ность, дисциплинированность и чисто в о
енные способности инсургентов», которые  
уж е на второй день нанесли крупное по- 
ра^кение правительственным войскам и в 
основном завладели городом. Только н е
обычайная ж естокость *  командую щ его  
правительственны.ми войсками генерала  
Эймара (взрыв домов мирных жителей, 
убийства женщ ин и детей, правых и ви
новатых), провокациоиные действия вла
стей и «прекраснодушие» республикан
ских руководителей, вроде Лягранжа, 
позволили восторжествовать реакции, да 
и то лишь после целой недели борьбы. 
Изолированный, лишенный поддерж ки  
революционный Лион пал.

Эта глава о восстании опровергает все  
лживые измышления М он ф ал ь к он а— ис
торика лионских событий; в отличие от 
него тов. Потемкин убедительнейшим  
образом доказывает, что в восстании  
принимало участие отню дь не меньшин
ство рабочих, а, наоборот, самые ш иро
кие слои населения выражали ему свое  
горячее сочувствие. Больше того, мъг ви
дим из приведенных тов. Потемкиным  
фактов, что известная часть сельского  
населения ох о т н о  откликалась на призыв 
к восстанию. «Попытка лионских ин
сур ген тов ,—  пишет тов. Потемкин, — ак
тивно воздействовать на крестьян отли
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чает апрельское восстание не только от 
восстания 1S31 г., но н от всех  револю 
ционных движений XIX века во Ф ран
ции» По своему характеру выступле
ние лионских рабочих в 1834 голу было 
до  конца рево тюционным: «наряду с ос- 
1!0вными политическими лозунгами «Рес
публика или смерть», «Права человека»  
лионские рабочие открыто и резко п р о
возглашали свои социальные требования; 
«Лолой фабрикантов, долой богачей...»-.

Лионское восстание встретило широкий  
отклик во всей Франции. Тов. Потемкин  
приводит многочисленные данные о вол
нениях и попытках к восстанию в ряде  
ю р о д о в . В одних, как !1апример в Пари
же, Сент-Этьене и Лрбуа, восстание т о 
ж е вспыхнуло, но было вскоре подавле
но, в др уги х— ему помешали развернуть
ся. Причиной этих неудач тов. Потемкин  
считает нерешительность, бездействие,  
а иногда пря.мое предательство мелко
бурж уазны х республиканцев (наприм'ет) 
в Гренобле); они «либо lie могли либо  
не хотели оонять глубоких исторических  
перемен, выдвинувших в «ачале тридца
тых годов новые задачи, новые програ,м-

Как и в 1831, в 1S34 году  лионское  
восстание оказало воздействие иа о б щ е 
европейские дела. Автор очень ясно п о 
казывает, как под влиянием лионских  
событий активизировались револю цион
ные силы в ряде других стран. Наконец, 
лионское восстан’ие 1834 года вызвало 
перелом 'во внешней политике Франции, 
заставив Луи-Филип па ослабить франко-  
английский сою з и сблизиться с государ
ствами «Священного союза». Последний  
свой тезис тов. Потемкин сумел подтвер
дить архивными документами, хотя все 
же он несколько предвосхищ ает со б ы 
тия более позднего  времени (1838— 183 )̂ 
годы); я имею в виду окончательный  
разрыв Луи-Филиппа с Англией и сбли
жение Францииз^ с «Священным союзом».  
В 1834 году  «аметилась только трещина 
в англо-французских отношениях и свя
зи Франции с «Священным сою зом » о б 
разовались лишь в отношении «швейцар
ского вопроса» (борьба против предоста
вления права убеж ищ а эмигрантам-ре- 
волюционерам в Швейцарии).

Тем не менее b h OvTHc мож но согласить
ся с мнением автора: лионское восста
ние 1834 года и.мело весьма важное  
меж дународно-револю ционное значение.

П одводя итоги, мы можем сказать, что 
труд тов. Потемкина впол'не доказал его  
основной тезис; «В обои х  восстаниях р а
бочие стремились к свержению классо
вого господства бурж уазии. В обои х  
восстаниях они были «солдатами социа
лизма...» Лионски'е восстания «привели 
их к осознанию сущгности пролетариата»^.

В рсц еи зир \ем ой  книге автор на осно-  
ве \ ’чения Маркса— Э]1гельса -Лепнина—■ 
Сталина удачио разрешил один из инте
реснейших и запутанных вопросов исто- 
рИ|И, и потому труд тов. Потемкина 
представляет весьма ценный вклад в на
шу советскую историческую науку.

Я в  'П|^сареесн£1Й

«Труды первой сессии арабистов».
Академии наук СССР. 1937. 136

4 р. 50 к.

Изд.
стр.

 ̂ Ф. П о т е м к и н  «Лионские восста
ния», стр. 253.

Т а м  ж е ,  стр. 252.
Т а м ж е ,  стр. 340.

 ̂ Т  а м ж е ,  стр. 343.

В 1934 году  при Арабском кабинете  
Института востоковедения Акаде.мии 
наук СССР была организована ленин
градская Ассоциация арабистов.

Современем эта Ассоциация о б ’едини- 
ла всех советских арабистов, работаю -  
01ИХ в разных концах Советского Союза.

С 14 по 17 июня 1935 года п рои сходи 
ла первая сессия арабистов, созванная  
но ин;!1циативе ленинградской .Ассоциа
ции. Сессия ставила своей целью не 
только оз’накомление наших арабистов  
с работой Ассоциации, ко и подведение  
-?;некоторых итогов по отдельным отрас
лям араоистики, выяснение стоящих не* 
ред нею задач и сообщ ение о частных 
ведущ ихся работах и сделанных откры
тиях» (стр. 5).

Рецензируемая нами книга «Труды  
первой сессии арабисгов» содержит в се 
бе доклады, читанные на сессии.

Резолюция, принятая на сессии, ставит 
вопрос о направлении работ советских  
арабистов в целом. Какие ко«кретные  
задачи стоят 'неред советски.ми араби
стами?

В области средневековой истории, где  
мы имеем огромное количество перво
источников, 41еобходимо изучение вопро
сов арабского феодализма, а в области  
НОВО!! истории —  изучение национально- 
освободительны х движений в арабских  
странах. Намечены также конкретные  
мерошриятии в области изучения эк он о
мики арабских стран, арабской лингви
стики и литературоведения. Сессия при
знала необходимы м издание ряда н а и б о 
лее важных памятников арабской ф ило
соф ской и исторической мысли, в част
ности «Книги известий» знаменитого  
арабского историка Абу-Х анифы -ад-Д ина-  
вери (IX— X века), являющихся важней
шим первоисточником для изучения ф е 
одализма в арабских странах; «Книги о 
харадж е» (книги о поземельно.м налоге) 
А бу-Ю суф а Якуба (VIII век), очень 
ценную для изучения аграрных отноше-
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НИИ в странах мусульманского Востока, 
и. накоиеи, «Пролегомен» Ибн-Халдуна  
(XIV век), одн ого  из величайших араб
ских историков, в  «Пролегоменс» Иби- 
Халдун излагает свою знаменитую исто
рико-социологическую систему, являю
щ ую ся высшим достиж ением арабской  
историческо!! науки.

О собенно н со б х о а и и о  отметить реш е
ние сессии принять участие в разработ-  
,ке и изучении истории народов СССР и 
сопредельных стран по сведениям араб
ских географов и путешествемников, а 
также истории, культуры и языка ара
бов, ж ивущ их теперь в Средней Азии.

Сессия признала необход;имым обесп е
чить подготовку кадров квалифициро
ванных арабистов, организовав для э т о 
го специальные кафедры и отделения в 
в узах  Ленинграда и Москвы.

Труды сессии открываются докладом  
академика И. Ю. Крачковского «История  
арабской литературы и ее задачи в 
СССР». Докладчик отмечает больш ую  
роль работ наших арабистов в изуче
нии арабской литературы как ф ео д а л ь 
ного, так и нового времени, но нам, как 
спра:ведливо заметил И. Ю. Крач.ков- 
ский, надо еще много работать для то
го, чтобы поднять советскую  арабистику  
на дол ж ную  высоту, тем более, что мы 
имеем леисчерпаемый запас материалов  
и памятников старой, ф еодальной лите
ратуры. Для этого  нам в первую  очередь  
надо привести в порядок наши рукопис
ные фонды; огромное количество р ук о
писей ещ е не описано. В Ленинграде, 
например, имеется около 10 тысяч не
описанных рукописей. То ж е самое мы 
и.мее.м и з других местах (Казань, Кав
каз и Средняя Азия). Необхо-димо в 
этой области так поставить работу, что
бы эти сокровищницы арабской п,ись.мен- 
ности cs<Oip€e вошли в о б и х о д  нашей на
уки. Совершенно исключительное зн а
чение имеет для нас изучение арабских  
источников для истории народов В осточ
ной Европы. Работа эта ведется у  нас 
давно, но еще далеко не завершена.

Нашим арабистам н еобходим о начать 
также пляномер'пое изучение арабской  
литературы и письменности, которая бы 
ла распространена среди народов СССР 
и частью создана ими (Средняя Азия, 
Кавказ, Татария и Башкирия).

Академшс Крачковский остановился  
также в своем докладе на положении  
арабистики в капиталистических стра
нах. Если раньше в области исследова
ния и издания арабских текстов первен
ство принадлежало Европе, то теперь  
дело обстоит иначе: это первенство по
степенно переходит к арабам.

Очень интересным из прочитанных 
на сессии докладов является доклад  
проф ессора А. Ю. Я кубовского «Иран 
на грани VIII — IX веков». Д ок л ад
чик задался целью дать характеристику  
социального строя арабского халифата  
1гри А ббасидах, сообр азуя сь  с  теми дан 
ными, которые нам даю т  .многочислен

ные арабские и сирийские источники. 
'Голшо ла осноне изучения классовой 
структуры халифата можло понять ту 
■напряженную политическую обстановку, 
в которой очутился халифат на грани 
VIII и IX векоз'. Проф. Якубовский хорош о  
подметил особенъ'ости социального строя 
омейядского и аббасидского халифатов. 
Аббасидский халифат был феодальным  
государством, сохранизилим некоторые  
черты ещ е не и зж ито1'о рабовладельче
ского уклада. Но это никак не моясет 
дать повод думать, что халифат Абба-  
сидов был ра'бо-владельчсски.м государ
ством: наоборот, анализ социально-эко
номической структуры халифата пока
зывал, что здесь господствовали ф е 
одальные отношения. «Рабство — только  
уклад,—  пишет проф ессор  Якубовский,— 
но уклад, имеющ ий огромное значение  
для социально-политической и культур
ной жизни арабского государства» (стр. 
40). Приводя очень больш ое количество 
вы держ ек из первоисточников, автор по
казывает, какую роль играло рабство в 
условиях халифата. В крупнейших го
р од ах  халифата существовали рынки ра
бов . Большое количество рабов свиде
тельствует о то.м, что мы имеем дело  не 
с одним домашним рабством, а с госу
дарственными рабами. Т р уд  государст
венных рабов применялся главным обр а
зом  в земледелии и связанном с ним 
искусственном орошении, на работе в 
рудниках и т. д.

Очень больш ое количество рабов-нег-  
ров привозилось из Восточной Африки. 
Н егров-рабов свозили на остров Зан зи 
бар, сю да приезжали работорговцы, и 
оттуда рабов перевозили через Индий
ский океаи в Басру. Рабов, привозимых  
с острова Занзибар, называли зинджи. 
Зиндж и использовались преимущ ествен
но на самых трудных работах: осушении  
болот, уничтожении солончаков. В 869 
году  зиндж и подняли грандиозное в ос
стание, которое продолжалось 14 лет. 
Рабы нашли поддерж ку как со стороны  
закрепощ аем ого крестьянства, так и со  
стороны плебейских и ремесленных сло
ев городов. Район восстания охватил  
вначале Южный Иран, а затем восста
ние перекинулось в Западный Иран. 
Восставшие захватили ряд городов, в 
том числе и Басру. П онадобилось огром
ное «апряж ение всех сил халифата, что
бы подавить это восстание. После подав
ления восстания зиндж ей феодализация  
халифата пошла более ускоренными  
темпами. Расцвет феодализма .мы на
блю даем в X и  в последую щ их веках, 
вначале при турках-сельдж уках, а п о 
том при монголах.

Далее, автор, анализируя источники, 
показывает нам, в каком тяжелом поло
жении очутились крестьянские .массы в 
озязи с росто.м феодализации; на абба
сидский период падает больш ое коли
чество крестьянских восстаний.

Новой истории арабских стран посвя
щены были два доклада. Первый из
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КИ1Х — д ш л а д  тов. Шами «О п ер и оди за
ции нивой нстори'и арабских с'лран». Д о 
кладчик, основываясь на работах М арк
са, ЭН'Гельса, Ленина и Сталина, попы- 
TflvicH дать шериодизацию по^ой 'истории 
арабских стран. «Является ли историче
ское )раз:витне колониальных стран в 
новое время частью развития капита
листического мира в целом, или o ih o  и д е т  
по «самобытному» пути?» (стр. 51). 
VI конгресс Коминтерна дает т а  этот во-  
•прО'С исчерпывающий ответ: «Новейшая  
(ИСТория колоний .может быть понята 
только, 0СЛ|И ее расс.матривать как о р га
ническую ч-асть истории развития ка
питалистического мирового хозяйства в 
целом, начимая с самых ранни.х его  
форм и кончая последн1И.м его этапо.м—  
империализмом»

И аходя из указаний Ленина и Сталина, 
тов. Шами делит новейшую историю  
арабских стран на следую щ ие три п е
риода:

1. Первый период— с 1789. до  1871 г о 
да— характеризуется частичным подчине
нием или открытым захвате.м ряда араб
ских стран, создаиием OTACviibHbix эл е 
ментов капиталистического общ ества в 
эти х  странах и в связи с этим р азло
жением феодау1ынььх отношений.

Этот период характерен массовыми, 
сгахийны'ми крестьянскими и общ ен арод-  
НЫМ1И восстаниями против ииос'иранных 
з а х в а т и  ков.

2. Второй пе(риод —  д о  Великой Ок
тябрьской социалистической револю 
ции —  характеризуется превращением  
арабских стран в колонии или полуко
лонии импбриалиспических государств, 
формированием бурж уазии  как класса в 
более развитых арабских странах. Наци
ональные движ ение, возглавляемые бу р 
ж уазией, являются реформистскими по 
отнош ению к и,мпериализ1му и ф ео д а л и з
му. М олодой  пролетариат арабских стран 
в этот  период ещ е  слаб.

3. Третий период—«ачи«ая от Октябрь
ской социалистической революции —  х а 
рактеризуется борьбой  д в у х  систем: р а з 
лагаю щ егося капитализма и п о б еж д а ю 
щ его  социализма в СССР, В этот пе
риод национально-революционная борь
ба достигает огромных размеров.

Д р угой  доклад по новой истории, по 
священный сирийской революции 1925
1927 годов, был прочитан тов. Луцким

Тов, Луцкий обрисовал то тяже  
лое экономическое положение, в кото  
ром очутилась Сирия после мировой  
войны 1914— 1918 годов: хозяйничанье
империалистов в Сирии, иарастание не-

 ̂ Стенографический отчет VI конгрес
са Коминтерна. Вып. 6, стр. 127.

довольства масс, партизанская войиа с 
сж п ад ион н ы м и в ой ам и.

Национально - -освободительная война 
1919 года явилась генеральной репети
цией к сирийской рево,1ЮЦии 1925— 1927 
годов. Первыми п о д н я л и  восстан'ие др уз-  
ские крестьяне Д/кебель-Хаирани. Ра.ч- 
громив (1)паицузский гари.наоа!, они ABst- 
нулись к Да.маску. В Дамаске началось 
(Восстание.  Ф ранцузские койсвка начали 
■Оо.мбардировку, и р е ;^ л ы а т е  которой  
были 'Произведены бо.чьшие разрушеи^ня 
и погиб р я д  ценных памятников искус
ства. Бурж уазия и помещики, возгла-  
м т ш и е  иационально - освободительное  
движение, испугавшись революции, по- 
П1ли на соглангение с империалистами, 
{восстание было подавлено. Сирийская 
революция сыграла огромную роль в 
истории револю ционного дв.иження стран 
Ближнего Востока. Она показала, какие 
революционные воз.можности таят в се 
бе крестьянство Сирии и .молодой сирий- 
СКИ11 пролетариат, который в результате  
революции и размежевания классовых  
сил внутри страны стал руководителем  
национально-освободительного дв.ижения 
Б Сирии.

Доклад, тов. Церетелли касался вновь 
найденнькх писем Ша.миля; письма были 
обнаруж ены  в архиве известного гру
зинского журналиста Тумашвили (в 
М узее  Грузин). Опубликованные письма 
Ша.милл даю т .много интересного мате
риала для выяснения вопроса о роли 
арабской культуры в истории культур
ной жизни народов Кавказа.

Д оклад тов. Борисова касался вопроса  
о  вновь открытых в Ленинграде памят
никах мутазилитской письменности, и зу 
чение которых много даст  для ознаком
ления с  .мусульманской идеологией.

Д окл ад В. А. Крачковской касает
ся задач, стоящ их перед нашими араби- 
ста.ми в изучении и издании свода араб
ских надписей, находящ ихся  в пределах  
СССР: Кавказа, Средней .Азии, Крыма, 
Поволжья.

П одводя итоги, мы доллсны отметить  
ряд положительных сторон в деле ор га
низации самой сессии. В самом деле, сес 
сия дала возмож ность ряду арабистов, 
работаю щ их в разных концах Советско
го Союза, найти новые формы для со в 
местного сотрудничества. Но в.месте с 
тем доклады, которые были прочитаны  
на сессии, еще мало говорят о крупных  
достиж ениях нашей арабистики; нашим 
арабистам придется много и напряжен
н о  работать, дабы провести в жизнь те  
мероприятия, которые были разработаны  
на сессии. Только при активной и на
пряженной работе коллектива советских  
арабистов изучение арабских стран в их 
прошлом и настояи^ем займет достойное  
место в развитии советского востокове
дения.
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