
СОДЕРЖАНИЕ № 1

В. Молотов — Сталин, как продолжатель дела Л е н и н а ...........................  1
Передовая —  Ленинская идея Советов и выборы в Советы депутатов

т р у д я щ и х с я ............................................................................................................  9
Н. Фотинов — Непобедимое оружие ком м унизм а....................................... 16
Б. Вопин —  „К ровавое воскресенье", 9 января 1S05 года (3 5 -летие

начала первой русской р е в о л ю ц и и ) ..........................................................  28
А. Питерский — Ж и з н ь  Иосифа Виссарионовича Сталина в материа

лах Музея Революции С С С Р ...................................................................... 37
М. Ветошкин —  В сибирской с с ы л к е ...................   68
М. Лурье —  Разгром Юденича (лето, осень 1919 г . ) ...................................  72
A. Могилевич, М. Айрапетян -  Из прошлого английской дипломатии 85 
Акад. Ю. Готье —  Исторические судьбы Западной Украины и Запад

ной Б е л о р у с с и и ............................................................................. ....................... 9 t
B . Липеев —  Ш в е д с к а я  интервенция начала XVII в е к а .  . . 1G0
А. Боищанин — Римские историки эпохи империи (Веллей Патеркул,

Публий Корнелий Тацит, Гай С в е т о н и й ) ................................................... 111

ИСТОРИЯ в ШКОЛЕ
Б. Удлер и л .  Шнейдерман —  Эпиграмма на уроках истории С С С Р 119

КОНСУЛЬТАЦИЯ
A. Валеев —  М арксистский  круж ок  Ф е д о с е е в а ........................................... 123
B. П и чета —  О „кочевом ф е о д а л и з м е " ..............................................................  130
Д. Кронгауз -  Финляндия (Краткая историческая с п р а в к а ) ................ 134
Перечень выступлений и статей товарища С т а л и н а ...................................  143
Книжная п о л к а ...............................  . . . . .  • . .    164
Содержание номеров „И сторического  журнала" за  1939 г о д .......................  155

Адрес редакции: ул. ,,Правды", 24, комната 809, тел. Д 3-30 48, Д 3-36-50

О тветственный редактор —  Б. М. Волин 
Зам. р е д а к то р а — С. И. Гопнер 

Отв. секр. —  О. С. Вейланд

У п олн ом оченны й Главлита №  А — 22360 И з д  №  100 Зак .  №  4030 Т и р а ж  50 ООО экз .
М а т ер и ал  сдан  в н абор  9 ,XII 1939 г. П о д п и сан  к печ. 21 I 1940 г. 10 печати, л. 70 ООО п еч .  зн .  в печ. л.

Т и п о г р а ф и я  газеты  „Правда" им ени С тал и н а , М о с к в а ,  у л .  .П р а и д ы “, 24.



ИСТОРИЧЕСКИ 
ЖУРНАЛ

10-й год издания М2 1 Январь 1940 г.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПОП/ЛЯРНЫ Я ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ПО ВОПРОСАМ ГРАЖДАНСКОЙ ИСТОРИИ

В. Молотов

СТАЛИН, КАК ПРОДОЛЖАТЕЛЬ ДЕЛА ЛЕНИНА,

ToiB. Сталин —  признанный и достойный продолжатель дела вели
кого Ленина. Таким тов. Сталин является в глазах не только нашей 
коммунистической партии и народо1В СССР, но и в глазах борцов всего 
международного коммунистического движения и трудяндихся всего мира. 
Этим сказано главное о  тов. Сталине, как о вожде ВКП(б) и Советского 
Союза.

Теперь, спустя шестнадцать лет после смерти Ленина, не трудно 
понять, почему так иозорно обанкротились известные претенденты на 
роль вождей 'В нашей партии и как были опасны для трудящихся нашей 
страны их претензии. Но в свое время, они— все эти Троцкие, Зи
новьевы, Бухарины, рекламировавшие себя в качестве «сорагников» 
Ленина, хотя в решающие моменты всегда выступавшие против Ленина 
и ленинской политики —  довогдили дело, как известно, до больших за
труднений в партии и в стране, угрожали расколом большевистской пар
тии, потрясениям,и в советском государстве, походом капиталистических 
государств против СССР. Дать должный отпору/разоблач-ить враждеб
ный партии и интересам грудящихся характер их политики, разбить до 
конца все эти группки и фракции замаскированных BiparoB социализма, 
а вместе с ними разгромить и созданные ими впоследствии пшионско- 
йредительские организации, выполнявшие антисоветские задания ино
странных разведок,—  все это —  наша партия сумела сделать с пол'ным 
успехом под руково.дством тов. Сталина, организатора и идейного вождя 
большевистской партии. В этой борьбе с теми, кто проявил немалую из
воротливость в прикрывании своей преступной антисоветской деятельно
сти фальшивым флагом лже-ленинизма, наша партия не только не рас
строила своих рядов, но еще больше укрепила их, выросла количе
ственно и сплотила свои силы, увеличила свою большевистскую боеспо
собность, размах работы и авто!ритет в массах трудящихся. Благодаря 
этому, большэвис1ская партия, которая осуществляет руководство всем 
социалистическим строительством в нашем государстве, обеспечила гро
мадные успехи в построении социалистического общества в Советском



Союзе и высоко подняла авторитет СССР в международ.ных делах на
шего времени.

;Во всем зтюм главная и решающая заслуга :при'наалеж.ит тов. Сталину, 
продолжателю дела Ленинл, во'Ждю ВКП(б) и Советского Союза.

1. Сталин, как вождь партии большевиков.

С  самого ■возникно(зенн’Я большевизма тов. Сталин —  соратник Ленина 
в стронтель(:тве .партии, а позже и главный соратник в руководстве 
шртией.

Д о революции то'В. Сталии был известен больше, как большевик- 
п р а к т и к ,  как большевистский о р г а н и з а т о р .  Это не значит, чта 
тогда О'Н не з<анимался вюшросами 'марксистской теории. Напротив, и- 
в своих ранних 'публицистических работах в Закавказьи он показывая 
основательное знание 'марксизма и глубокое понимание новых тогда «дей- 
Ле1нина об 0рга1н;изации 'Марксистской партии нового, боевого типа и 
о борьбе с оппортунизмом —  меньшевизмом, а также о революционной 
тактике русских марксжтощ и о характере русской революции в свете 
этих ленинских идей. Последуюш^ее показало, каким крупнейшим т е о 
р е т и к о м  марксиэма-ленинизма я1вляется тов. Сталин,—  тем не менее, 
•важнейшее з-начение имеет как раз тот факт, что тов. Сталин всегда 
стоял в цеитре кипучей практической революционной работы. И до Ок
тября й 1П'0сле —  тов, Сталин соединял в себе «теоретическую мощь 
с практически-организационным опытом пролетарского движения», как. 
он сам 'выраз.ился, когда характеризовал Ленина, как вождя пролетар
ской революции и пролетарской партии, как организатора и вождя Все
союзной 'Коммунистической партии.

Соединением .громадного революционного опыта с глубоким пони
манием марксизма следует об ’яснить, что тов. Сталин, как никто другой, 
глубоко понял пр0'ни1кнове1н'ные ленинские идеи о марксистской партии 
нов!о-го типа, которой, как показали шбытия, суждено было да подполь
ной организации про1(^ссиояальных революционеров превратиться в боль- 
шевистс1кую партию, П'0»бедо>носно осуществившую социалистическую ре
волюцию в нашей стране. Это В'ид'но уж е по статье тов. Сталина 
«1Вскользь о партийных разнотласиях», напечатанной (В 1905 году.

В знаменитой книге «Об ооновах ленинизма» тов. Сталин разве'рнул' 
этот .вопрос в полной мере. Здесь он дал убийстве'нно меткую характе
ристику «социалистически’М» 'партиям II Интернационала, показав, что 
<<сп,а.ртаи II Интернационала непригодны для революционной 'борьбы про
летариата, что они являются не бо'евыми партиями пролетариата, веду
щими рабочих к .власти, а избирательны-м аппаратом, приспособленным 
к  .парламентским выбо'рам и па.рламентской борьбе». Эти партии явля
ются на деле «1Придатком и обслуживающим элементом» парламентских 
фракций. Такие партии сложились «в период более или меиее мирного 
развития» и под их руководством «не могло быть и речи о подготовке- 
пролетариата к революции».

Когда наступил новый период, а именно современный период —  «пе
риод открытых столкновений классов, .период революционных выступле- 
-ний пролетариата, период пролетарской революции, период п'ря\ о̂й под- 
готов;ки 'СИЛ к сВ'ержению имп'ериализма, к захвату власти пролетариа- 
то'М» —  тогда вопрос о партии рабочего класса встал по-другому. Тогда 
с неизбежностью должен был встать пе'ред рабочим классом вопрос 
.о «йовой партии, партии |бо'евой, партии рев0люцИ'0Н1Н0Й, достаточно сме
лой для Tjoro, что'бы повести пролетариев на борьбу за власть, доста* 
ТОЧ.НО опытной для ТОГО', чтобы разоб'рать'СЯ в сложных усло^виях рево
люционной обстановки, и достаточно гибкой для того, чтобы обойти 
все и всякие подводные камин на пути к цели. Без такой партии нечего*



и думать о свержении 'империализма, о завоевании Д1иктату(ры пролета
риата. Эта новая партия есть партия ленинизма».

Эти взгляды н,а С'ов.ременную шртию рабочего класса, кагг-^артию 
нового, боевого Т'Ипа, о&разцом 'Которой и стала партия болыпевикоз, 
раскры'Вают сущест-во дела, поскольку имеется ,в виду организация под
готовки и осуществление социалистической революции. Ленин создал и 
вьгпест'О'вал такую партию. Вместе с  Ленины’М десятки лет строил эту 
партию тов. Сталин, который не только глубоко понимал значение такой 
организующей силы для по(беды над кашитализмом и для строительства 
коммунизма ^после социалистической революции, но который всегда, 
м ож но сказать, вкладывал душу в дело строительства и укрепления боль
шевистской партии, в дело ее очищения от в.сякой скверн ы  оппорту
низма, в дело боевой закалки партии в революцион^1ых боях со все.ми 
и всякими врагами большевизма.

,В «Истории БК'Щб)» дан, как известно, 'весь путь развития больше
вистской партии, на изучении KOToiporo 'Д'олжиы ,в'0с:питываться не только 
ко1ммунисты всех страи, ио и ®се трудящиеся, которые стремятся к осво- 
бо1Ж1деиию от тнета капитализма, к победе ком^мунизма. Для этого совер
шенно необходимо понять значение велшой организующей силы —  пар
тии ленинизма, чему учит нас тов. Сталин, чему он отдает столько сил и 
своего исключительного оргаяизато'рского мастерства или, вернее ска
зать, организаторского искусства.

Припомни'м указание Ленина, 1Что с точки зрения ком-мунизмл о р г а 
н и з а т о р с к а я  роль пролетариата —  «■это его г л а в н а я  роль», имея 
в виду, 'ЧТО рабочий класс, как руководящая сила в построении социали
стического о<бщества, должен иметь не только крепко спаянное дисцип- 
ЛИ'НЮ'Й, монолитно выкованное раволюционное ядро —  партию, но и иметь 
крепчайшие, живые и всесторонние связи со всей массой трудящихся, 
чтобы выполнить решающую задачу —  переделать, .перевоспитать всю 
массу трудящихся, в том числе и отро'мную непролетарскую массу, 
«очень длительной, медленной, осторожной организаторской работой».

На примере осуществления коллективизации многомиллионной массы 
крестьянских хозяйств наша партия полностью показала не просто пони
мание этих ленинских положений, но также и умение практически пре
творить их в жизнь. Все знают .величайшие заслуги тов. Ста;шна в этом 
деле. Все знают тов. Сталина, как лучшего организатора партии и со- 
ветск101го государства, включая и дело организации Красной Армии, как 
про1должателя дела Ленина во 1всем нашем растущем партийном и госу- 
дарствшно.'М строительстве, как во-жд'я-строителя, опирающегося на свой 
громадный и разносто'рон.ний практический о-пыт, являющегося знатоком 
наших кадров и жизненных условий народш СССР.

Всегда близкий к практике —  в тяжелые годы ^большевистского под
полья, в боевые дни организации Октябрьского восстания, на главных 
фронтах гражда'нской войны, в многочисленных схватках с оппортуни- 
■ста'ми и капитулянтами (в партии, в  делах строительства советского госу
дарства !В0 всех ©го решающих областях, включая все вопросы обороны 
страны —  тов. Сталин всегда чуток к массам, к настроениям рабочих, 
крестьян и интеллигенции и всегда активен, последователен и смел 
в крупнейших решениях, 'руководствуясь одним компасом —  компасом 
марксизма-ленинизма. Тюв. -Сталину принадлежат слова: «Практика ста
новится слепой, если она не освещает себе дорогу революцио»нной тео
рией». И, действительно, во всей огромной и разносторонней практиче
ской работе TOfB. Стал'ин выступает, как последовательный марксист, 
как непримиримый ленинец.

Тов. Сталин не раз говскрил о том, что есть ма'рксиэм и «марксизм». 
Есть настоящий марксизм —  марксизм творческий, большевистски-рево- 
люционный, каким в наше время является ленинизм. И есть марксизм дру-



m ro ти'па —  «марксизм» в ковычках, марксизм догматическим, меньшс- 
вистсйо-антиреволюционный, только по внешней форме относимый 
к марксизму, а по сути дела чуждый революционно-коммунистическому 
учению Маркса —  Ленина.

Тов. Сталин —  крупнейший представитель творческого марксизма. 
Больше того. Тов. Сталин является блестящим про'должателем Ленина 
3 деле дальнейшего развития идей марксизма, имя которому в наше 
время —  в эпоху империализма и пролетарской революции —  ленинизм.

Как в свое время буржуазия и ее идейные подголоски из всяких 
оппортунистических и антиреволюционных групп в рабочем классе стре
мились, дл еще и в наши дни делают потуги, приспособить ма'рксизм на 
свой лад, вышелуши'в из него наукообразными приемами революционно- 
коммунистическое ядро, и тем сделав его безопасным для капитализма,—  
так в наше В'ремя троцкистами, бухаринцами и всякими прочими фальси
фикаторами делались и делаются попытки выпотрошить из со^временного 
ма‘ркс1изма существо его всепобеждающих революционно-творческих 
идей —  идей ленинизма. Весь период после смерти Ленина заполнен в на
шей партии борьбой против оппортунистических и капитулянтских .извра
щений ленинизма. Партия, под руководством тов. Сталина, победоносно 
отстояла лениниЗ(М от этих покушений.

Сама эта борьба за идеи ленинизма была отражением вста'вших пе
ред нашей революцией, а, значит, и перед нашей партией, новых вопро- 
со‘в, но'вых задач. Нельзя было дать должного идейного отпора всем 
этим «левым» и правым, в конечном счете одинаково антибольшевнст- 
оки'М и антиреволюционным, шатаниям, не дав ясного марксистско- 
ленинского ответа на поставленные под’емом социалистической револю
ции в СССР новые вопросы.

В статьях и выступлениях тов. Сталина партия дала эти ответы. 
Ответы тов. Сталина означали идейный разгром врагов ленинизма. В них, 
вместе с  тем, идеи ленинизма получили свое дальнейшее развитие.

Ограничусь здесь лишь несколькими замечаниями о самом важном.
Коренным вопросом в наше время, естественно, стал вопрос о воз

можности победы социализма в одной стране, в окружении кап^итали- 
стических стран. Ленин дал основы положительного ответа на этот во
прос, науч1Но обосновав свой знаменитый тезис о возможности победы 
социализма в одной стране, прежде всего, неравномерностью развития 
капиталистических стран в эпоху империализма, то-есть в условиях до
стигнутой уже высшей стадии развития капитализма.

Ввиду многочисленных оппортунистически-капитулянтских попыток 
извратить этот ленинский тезис, тов. Сталин развернул в полной мере 
ленинское учение о возможности победы социализма в одной, отдельно 
взятой стране и, вместе с тем, о возможности построения полного со
циалистического общества в СССР. При этом тов. Стали'н показал, каки'м 
}сруп.нейшим шагом вперед в развитии марксизма, применительно к со
временному периоду капитализма, является это ленинское учение и во- 
оруж.ил нашу партию ясной перспектргвой в борьбе за коммунизм, без 
чего нет и не может быть победоносной борьбы за построение социа.пи- 
сти-ческого общества в СССР. Тов. Сталину принадлежит историческая 
заслуга всестороннего обоснования и развития этих великих идей 
ленинизма, осветивших немеркнущим маяком весь исторический путь 
борьбы коммунизма за полную победу над капитализмом.

Не буду останавливаться на других вопросах теоретического разви
тая ленинизма в работах тов. Сталина. Упомяну лишь, что сюда отно
сятся такие крупнейшие йз них: индустриали'зация СССР, как основа 
победы социализма; коллективизация многомиллионной массы крестьян
ских хозяйств, причем, на первой стадии, на основе артели; под’ем куль
турно-технического уровня рабочего класса до уровня работнико'в инже-



нерно-технического труда, как предпосылка уничтожения при комму
низме противоположности между трудом умственным и трудом физиче
ским; В'семернюе укрепление социалистического государства, находяще
гося в окружении капиталистических стран, для обеспечеиия окончатель
ной победы коммунизма 'Над капитализмом; обеспечение руководства 
коммунистической партии в советском государстве с установлением со 
ответствующих форм в их взаимоотношениях. Не приходится уже по
вторять, что тов. Сталин не только лучше всех других понял, но и раз
вил ленинские идеи о том, что наше время требует для успешной борьбы 
рабочего класса за коммунизм создания революционной партии новото 
типа —  типа большевистской партии.

Созданная под руководством тов. Сталина всем известная «История 
БКП(б)» является не просто историей крупных событий и славных дел 
нашей партии,—  она является теоретическим обобщением важнейшего 
историческо'го периода и ценнейшим вкладом в науку марксизма- 
лени'низма, без овладения которым нельзя по-настоящему идей'но воору
житься для дальнейшей борьбы за дело коммунизма в СССР, за дело 
коммунизма в целом.

История большевистской партии, вместе с тем, показысает, что 
только такая партия могла родить и выковать таких великих вождей, как 
В. И. Ленин, как И. В. Сталин.

2. Сталин, как вождь СССР.

Как вождь ВКП(б), тов. Сталин, вместе с тем, и вождь Союза Со
ветских Социалистических Республик. Это вполне естественно, так кг.к 
нашей партии прина1длежит руководящая роль в советском государстве, 
осуществляющем диктатуру рабочего класса на основе союза с трудя
щимся крестьянством.

Роль TDB. Сталина, как вождя СССР, заслуживает специального 
внимания. Особенно потому, что в отличие от партии, которая является 
добровольной организацией авангарда трудящихся и потому по выраже
нию Ленина —  «партия есть высшая форма классового об’едипения про
летариев», государство диктатуры рабочего класса —  организация, охва
тывающая всю массу населения с его существующими еще классовыми 
различиями и притом в порядке обязательного подчинения всех граждан 
страны BOvie государственной власти, представляющей, в лице стоящего 
у власти рабочего класса, интересы и волю большинства народа. Из 
это:го видно, во-'первых, насколько важное и прямо решающее значение 
имеет руково(дство партии государственной организацией и, во-вторых, 
необходимость -особых форм этого руководства, в соответствии с перио
дом и с самим характером отдельных отраслей государственной работы. 
Давая сокрушительный теоретический отпор троцкнстско-зиновьевско-бу- 
харинской фальсификации ленинизма, по которой диктатура рабочего 
класса упрощенчески отождествлялась с «диктатурой партии», 
тов. Сталин дал классически-марксистскую разработку вопроса о партии 
и рабочем классе в системе диктатуры пролетариата. В особенности, 
здесь следует сказать о знаменитой статье «К вопросам ленинизма».

Однако, даже всё написанное тов. Сталиным лишь небольшая часть 
того, что сделано им для партии и трудящихся в беседах, встречах и 
совещаниях для идейного освещения коренного вопроса революции, во
проса о задачах социалистического государства. К этому надо добавить, 
что его, с внешней стороны не всегда заметное, а на деле активнейшее 
участие во всех государственных делах сказывается во всем на каж
дом шагу.

Известна 'исключительная роль тов. Сталина в са.мом образований 
Союза Советских Социалистических Республик.



Больше всех тов. Стал'Ин поработал над созданием из недостаточно 
об’едшгентых советских республик крепкого своим политическим един
ством Советского Союза и над соста^влением его первой конституции. 
Этим был заложен фундамент мощ,ного советского государства, ссно,ван
ного на великой дружбе со-ветских народов.

Нынешняя конституция С С С Р получила в народе имя «сталинской 
ко1Нституции». Этим отмечс'но не только имя творца ее проекта, но и 
подчеркнуто, под каким знаменем Советский Союз пришел к тем вели
ким победам, которые записаны в нашей конституции. Эта конституция 
закрепила широкие демократические права национальностей, вхотяитх 
в многонациональный Советский Союз, и, вместе с тем, \прочила СССР, 
как едино*е социалистическое государство, являющееся прообразом брат
ского сотрудничества народов .всего мира.

Не случайно и то, что после победы Октябрьской Революции 
тов. Сталин стал на.роднЫ'М ко'миссаро'м по национальным делам. Нала
дить сотрудничество, а, значит, и доверие между народами, среди кото- 
'рых русские были в течение веков господствующей нацией, а все другие 
Ш'ционалыюсти находились в угнетении, а то и прямо на положении ко
лоний,—  было нелегким делом, Тов. Сталин блестяще спрз'вился со своей 
задачей,—  справился непреклонной борьбой с пережитками великодер
жавного шовинизма и настойчивой работой в среде представителей угне
тавшихся !В старой России национальностей над созданием доверия и 
дружеских отношений между всеми народами СССР.

Это стало возможным потому, что тов. Сталин и ,в этом деле, и 
в разрешении национального вопроса, шел по ленинскому пути. Euj,e 
задолго до революции им, наряду с Лениным, были теоретически раз
работаны принципиальные основы национального iBonpoca с точки зрения 
марксизма. Его брошюра «Марксизм и национальный вопрос» (1913 год) 
по ораву относится к числу основных работ по марксистской теории. По 
этой работе видно, что уже тогда ее автор сложился, ка'к крупнейший 
теоретик маркоизма. Понятно поэтому, что наша политика по националь
ному вопросу уже давно известна, как «ленинско-сталинская нацио;наль- 
ная политика».

После этого понятно, что не только партия, но и народы всей нашей 
страны ©идят в тов. Сталине своего ;Вождя —  вождя СССР.

Под руководством Ленина тов. Сталин был гла.вным организатором 
октябрьского восстания, положившего начало власти советов. После 
победы Октября тов. Сталин был основным строителем Красной Армии, 
отстоявшей на основных фронтах гражданской войны под его непосред
ственным руководством существование Советского государства от ин
тервенции со стороны империалистических держав. За все истекшие 
годы он был в1до.хновителем всей работы по укреплению мощи Красной 
Армии, как решающей гарантии государственной независимости СССР. 
Благодаря всему этому наше государство окончательно окрепло и ему 
не страшны никакие покушения извне.

Под руководством тов. Сталина партия в основном уже построила 
социалистическое общество, чего еще не с.мог осуществить Ленин,—  
основополож(пик СССР. Создана мощная, неуклонно растущая (индустрия, 
оснащенная богатой и передовой техникой, и выросли кадры людей, 
овладевшгих техникой, которых раньше было так мало и которые, в лице 
стахановцев и продолжателей стахановского дела, составляют теперь 
огромную силу и показывают все новые чудеса социалистическо-созна- 
тельного труда. Перестроена деревня с ее прежним океаном мелких хо
зяйств на новых началах —  создано колхозное хозяйство с его огром
ными во'Э.можностями -и дан путь к мощному под’ему всех отраслей сель
ского хозяйства. Коренным образом улучшены материальные и культур
ные усло(вия жизни 'рабочи'х, крестьян и широких слоев интеллигенции.



Культура нз'рюдов, наука, литература, искусство, освобожденные от ма
териальных нут и отвратительног.о прислужничества богатым, впервые 
в мирО'ВОЙ исто'рии получили возможность своим творчеством служить 
iB полной мере народу, служить расц'вету его сво'бодной, счастливой
ЙС'ИЗИИ.

Кто не знает, какую ©дахновляющую и организующую роль во всем 
этом сыграли «сталинские пятилетки» и личная инициатива тоз. Сталина, 
как в крупнел'ппих делах хозяйствен.ното и культурного строительства, 
т ж  и в «текущи)Ь> повседнеаных делах >и заботах об улучшении работы 
наших организаций, вплоть до самьгх малых. С инициативой и актие- 
еейшим участием то:В. Сталина связано всё сколько-нибудь существен
ное, что за эти годы 'партия и правительство построчили и строят в СССР, 
в первой стране социа.'шэма.

То,в. Сталин сделал исключительно много в деле создания и роста 
СССР, как многонационального государства с его расцветом националь
ных культур,—  крепкого братским сотрудничеством и дружбой народов. 
Один факт существоВ(ани:Я такого государства, как неуклонно растущий 
хозяйственно, культурно и политически Советский Союз, —  один этот 
факт предрешает недолговечную судьбу кашиталистнческого мира с его 
политикой разжигания 'национальной вражды и невыносимым колониаль
ным гнетом для многих народов, с его 'преступными империллистнче- 
ским-и :войнами, терзающими народы ради корыстных интересо'в нра в̂я- 
щих KpyroiB буржуазии.

По(д руководством то,в. Сталина мы нобедоносно громили врагов на
рода, чистили и будем чистить государственный атепарат от вражеских, 
шпионских и вредительских элементов. Известно, что этого рода меры 
во многом улучшают работу наших органов, расчищают путь к 'вьидви- 
жению свежих, честных и сознательных кадров работников, укрепляют 
наше государство. Большевистскую бдительность в отношении врагов, 
П'ро,водимую не ка словах, а на деле, мы считаем лучши'м показателем 
боеспособности и зрелости наших сил, нашей партии и государства.

С инициативой и руководящи'М участием тов. Сталина связаны и все 
наши решения ,в области внутренней и внешней политики, обеспечившие 
народам Советского Союза спокойствие, длительный мнр и международ
ный авторитет СССР.

В Советском Союзе установилась замечательная близость между 
коммунистами н <<j6ecnapTHftHbi'MH бо.тьшевикамн», число которых быстро 
растет, как среди рабо»чих н крестьян, так и среди интеллигенции. ТакО'В 
один из величайших успехов нашей партии за последние г0|ды.

Произошло большое сближение также и между народами СССР. 
Несмотря на .всю разницу в их историческом развитии и в их быту, 
победа социализма и создание в СССР основ социалистического обще
ства, освобожденного от вековечной эксплоатацип человека человеком 
■и дающего правильное сочетание интересов народов в деле их общего 
экономического и культурного под’ема, обеспечивают растущее у нсех 
на глазах братское сближение между советскими народами и неограни
ченные возможности для дальнейших успехов СССР.

Морально-политическое единство нашего общества, в котором каж
дый народ свободен в устройстве своей жизни и все народы вместе по
могают друг другу в неуклонном движении вперед, к счастливой жизни 
наро1До,в СС С Р,— ' таков славный итог роста и преобразования нашей 
^:траны под руководство'М партии Ленина —  Сталина. Вождем и знаменем 
этого единства народов, вождем народов СССР, как это знают тр уд я
щиеся всего мира, является великий продолж атель дела Ленина —  наш 
Сталин, вокруг которого сплочена наша партия, советские народы, все 
лучшее в мировом освободительном д&ижении.



*  *  
*

в  'вожде большевизма, в вожде народов СССР рабочие всех стран 
видят, естественно, и вождя мирового коммунизма. И в этом 
тов. Стали1Н —  достойный п'родолжатель Ленина.

Советский Союз воплотил в жизнь учение о коммунизме. СССР са
мым фактом своего существования, успехами своей борьбы за полную 
еобеду нового общества, сделал бесконечно много для дела комму- 
'низма. Это лучше всех понимает то̂ в. Сталин, который не знает устали 
там, где дело идет об обеспечении .новых и новых уопехо'В СССР.

Ко'ммунистам приходится .нередко преодолевать большие трудности, 
чтобы найти разгадку и об’яснить массам тот или иной новый поворот 
в происходящих событиях, так как капиталистическое общество поста
вило себе на службу всё и всех, чтобы скрыть или по крайней мере 
изв'ратить смысл «нешриятных» для него и все нарастающих событий. 
С большим трудом, наперекор неисчислимым трудностям, таро-кладывает 
себе путь вперед, путь к полной победе, учение коммунизма.

Так было до тех пор, по’ка наш народ не про'бил себе выход к новой 
Ж'изни 'И пока он, как передовой отряд среди современных на^родов, не со
вершил Октябрьской ре;волюции и .не построил социалистического обще
ства на славу и на радость трудящихся и угнетенных всего мира. С  этих 
пор положение в корне изменилось. С этого времени быстро .растет на
дежная база всего дела ко'ммунизма и, главдое, в рабочем классе и среди 
всей массы трудящихся и угнетенных капиталом неуклонно зреет вера 
'В свою близкую победу.

Советский Союз показывает всем своим развитием, ростом сил и 
своими неограниченными возмо1жностя1МИ :в устройстве светлой жизни 
для трудящихся, в чем сила коммун'иэма, в чем путь трудящихся к пол
ной победе. Советский Союз нагля|Дно показывает все велиюое значение 
организующей социалистическое общество силы —  большевистской пар
тии и значение творческой работы ее великих вождей —  В. И. Ленина 
и И. В. Сталина.

Ленин был В)Ождем большевистской партии, социалистической рево
люции, Советского Союза. Тов. Сталин —  достойный продолжатель вели
ких дел В. И. Ленина, Вот почему тов. Сталин окружен таким доверием 
и любовью трудящихся.



ЛЕНИНСКАЯ ИДЕЯ СОВЕТОВ 
И ВЫБОРЫ В СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

История отсчитала еще один, шестнадцатый, год после смерти нашего гсни- 
4львого вождя и учителя —  Владимира Ильича Ленина.

И этот год, как и каждый из предыдущих, принес с собой новые победы дела 
Зенина, новый триумф ленянизма. Лепиниз» торжествует в жизни и в теории.

Истекший, 1939 год был го1Дом но<вых пздед в стро-игельстве коммунистического 
общества в СССР, годом дальнейшего укре-плеиия могущества Советского Союза и 
нелжкой парпси Ленина— CTaviHHa.

Вместе с тем этот год ознаменовался крупнейигими успехами партии и прави* 
тельства в области внешней политики, огромнейшими достижениями в упрочении; 
международного положения СССР, в упрочении безопасности советских границ.

Иод руко'водствюм великого Сталина —  гениального продолжателя вел'икиго 
Ленина—  ̂советсюий нарО'Д до'бился претворения в жизнь заветов Ленина —  отца и 
учителя всего трудящегося человечества.

Прошедший, 1939 Г01Д ознаменовался ноеьщ под’емом нашей социалистический 
промышленности, сельского хозяйства, новым под’емом стахановского движения. До
стижения в области сельского хозяйства получили свое наиболее яркое отражение 
на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в 1939 году. В 1939 году значи
тельно выросло материальное и культурное благосостояние нашего народа, необы
чайно повысился уровень идейной жизни как партии, так и всех трудящихся нашей 
страны.

В историческом докладе товарища Сталина на XVIII с’езде партии, в рошсппях 
с’езда были определены е исчерпывающей полнотой задачи Советской страны, вс<'го 
советского народа в новую полосу развития СССР —  в полосу завершения социали
стического строительства и постепенного перехода от социализма к коммунизму.

Товарищ Сталин, опреде.тив задачу партии в области хозяйственного строитель
ства как задачу догнать и перегнать в ближайшие 10— 15 лет главные капитали
стические с'1фаны и е экошм.ическом отношении, дал ,В1месте с т&м четкую програшу 
действий в деле дальнейшего укрзнления советского государства и партии, программу 
действий в области внешней политики СССР.

Под зиашм вьгаолнен'ия этих указаппи товаритца Ста!Л'Ш1а про»ход.ил 1939 год. 
Эти указания Я1вились ocHOiBofl выдающихся успехов СССР, успехов партии Ленина —  
Сталина в 1939 году во внутре-ннен и внешней политике.

В этих победах находят свое яркое подтверждение сила п жизненность маркси
стско-ленинской теории, гениальная сила предвидения Лешта —  Сталина.

В теории, которая в марксизме-ленинизме неотделима от практики и является 
обобщением опыта классовой борьбы, этот год ознаменован новыми выдающимися 
завоеваниями творческого марксизма. Товарищ Сталин в своем докладе на XVIII с’езле 
ВКП(б) дал оценку одному из крупнейших поворотных моментов в истории общего 
кризиса капиталистической системны и обобщил для международного пролетариата oni.rr 
сициалистичоского строительства у порога нового исторического этапа —  завершения 
строительства социалистического общества и постепенного перехода от социализма 
к коммунизму. Доклад товарища Сталина внес новый драгоценный вклад в маркси
стско-ленинскую науку, обогатил ее дальнейшим развитием марксистско-ленинского 
учешя о государстве, обосно:вав необходимость со̂ хранения государства и при ко.и- 
мушжэме, если сохранится капиталисгичес.ко1е 01К(руж'е'Н<И'е>.



П о п ы е в ы с о т ы  м арк е и с т с к о - л г а т г а с к о й  н а у к и ,  за'восваттпые п а р т п е й  5о л ы п е в и -  
)"№ б л п т т р я  гсииалы1ом>у горатн'итгу id традолжатрл^ю лела г!Ч1»алы10‘1Ч} Лен'пша —  
г п в а р и т у  С т а л и н у , —  я в л я ю т с я  н срн еГи ш ш  залогом и ( к м т р а в с р ж и м ы м  с в и д е т е л ь с т в о м  
л еп о бед и м о сти  лсн п ш пзм а, в е л и ч и я  и (и 'ссм срти я п^r('IIИ Л ои и н а.

■Волткая партия Леишга —  Стал1гиа, О'чистшв сво-л ряды от тродкаггтско- 
Г)ухар|;!1]И'Ь'!!',х и.р̂ лат&лей л плиолпив ряды В1П1(б) лучшими лщь^гп иашС'ГО 
i‘4ac!'.iii,i;'M'o iiaipoaa, е:це 5олес укр!4[!илас1> лиооло-ппи’С'Кп и пО'Л'Иттески, fino аиреииг* 
;мтл<)Т1!Л‘:и‘ь вокруг оиоого ]1ептр'аль'иого К-омиюта, iwcKipyr ci5oero 'Вгшдя, то1)арища 
Стали II а.

Получив ocoHf.io прошлого года в руки моиитюо оружие идеииого воспитания, 
<<Крат1;ип курс лстории ВКУЦи)»,—  ;-)ту ст;;лть’кую :-<и(ип;лм!1слию марксилма-лсниипз- 
мл, партия и; ирсж-де всего ее актив сделали грглтадими шаг вперед по пути О'Р-ладелтия 
оольик'визмои. Миллионы партийных п пеплртиииых большевиков получили в свои 
руки драгоценную книгу, обогатившую нх опытом борьбы большс1ии’,тскоп партии 
ла дело рабочего класса. За этот год десятимиллпоииая сш’.етская иптеллигеиция вы
росла теоретически и политич('ски. И хотя б этом году положено лип1ь начало пово- 
l>o<ra в это’11 О'бласти, по, HO'C’OiMiie'iici.o, это го:д рнмнаюииги, да̂ Етний сильнейший толч.о'к 
иевидаиному до сих itop по раямаху и глубине распространению великих, преобразую
щих мир идей Маркса, Эшгельса, Ленина, Сталина.

Этот год, вписавший новую страницу в историю социального и пацио'пальпого 
осБоб'ож.де̂ шя народ'о'в За.падигой Украины, Западной Г)ело.русси!л и фппляпаского 
па1рода, прод'эмо'нстриро'вал несо'крушимую силу л»р'нпнск0 -сталипс'кпх тгринцидав боль- 
Бювистской партии и ссветского и,ра1Е1Итсльства в области внешней политики, паправ- 
леипой на укреплен.!Г€ ^ryn^iCTBa it оилы СССР, против проипкш империализма 
и Б защиту П<)ДЛ1ГН|Н0 Н па1Г1И!!)нальпой л1‘?за,виси'Мости и. равноправия народад.

Торжество ленитим'зма ярко выражетш в росте coiu'TiT:oro государства, которое 
в Сталине,кую эпоху прс'вратшось п несокрушимую ю;илу, в непобед1имо'е сог̂ иаллгсти- 
ческое государство рабочих и крестьян.

Никогда еи|е со времени своего зарожден'ия наиге с(И’>етское государство не б ы -  

■ступало на MiipoBoii api'iie в каче('гве такой М'огушестпеиной и грозной для ярагоз 
СИЛ1Я, в качест!?е такого громадпото фактора мшровето разглгтия, такого мошиото 
рычага бС'рьб'Ы пр'Гал!® а!1мп(̂ :'лали'Сгиче'СК1и'Н B o i i n b i ,  ка:к за этот, 22-й гоа c b w i x > су- 
ществ(!г,яния.

СотР';'ме1[1ная мс':кл1уиар|0диая о.бстансмгка, И1‘'Т':1:Я илглгриали'стичсская война —  это 
caiwcic ihYiKw ’Отра;кс[гие ooifjero и.рн.чиса ьгшита.тггя.ма —  дг̂ мон’стрнруют со{5ой нра1вг[ль- 
■ность лешгиското учения об импорпализме как эпохе у'.ш11рающего канитали;ма, пра- 
вил[>ность сталинских облбще;11ий ю xaipairrppe jr пергигктпзах общего .кризиса капи- 
та л ис ТНЧ1' с кой си сто м ы.

В то время ка'к в мире социализма неуклои]го идет рост внутренних сил СССР 
и у 1;реплеггие его м̂ еждународного авторитета, внутренние оилы капиталистического 
1)би̂ ества все больше и больше подтачиваются прпце('сам11 гниения капитализма, кото
рый не М(»л:ет су]цествовать без новых и новых пстребительпых войи'.

Ленин, величайший вождь и учит(!ль всего трудящегося ч('ловечества, давая еще 
в начале первой импери;1листичес];ой войны глубокую п гениальную оценку новой 
]!мпериалнстической стадии капитализма, указывал, что капитализм в своей новой, 
нмш'риалистичес'кой стад1ги —  это ьмиитализм одряхлев'ший, пара:«ит1гческий, гниюпщй 
пакоргио. Эта леил11гс']:ая оцен'ка, как известно, цели1;ом и полностью подтвердилась.

«С тех пор,—  говорил тов. Молотов,—  обнажились многие зииюите треиигны 
и зловошпло гаойпики Л50 всгм оргапиз'ме каинтал11ст1!ч<̂ ского общества, не говоря 
уже о ToiM, что Октябрьская Сониал'Ш’ггичеслгая Р(М!олюция практически посл'авила 
вопрос 0 0  окопчаггель'Иом сло̂ ме вс̂ ей катггалистической системы». Итоги этих лет. 
сравиенне нугей развития каиппализма и СССР говоручт не в пользу капиталистиче
ского мира. Каинталл!:»!, райдирапмый виутрепинми и вненлиими 1гроти1воречпями, 
ул:е НС может об-есиечить м'ир и элементарнЫ'О усло]5ия жизни a-in 'Coith миллионов, 
людей.

В СССР неуклонно растут благосостояние народа, дружба между народами, мо
рально-политическое единство трудящихся.
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Об этом свидетельствуют -выборы в местные Советы депутатов трудящихся, при- 
йо^шпе 1ю'вую блестящую победу блоку ко-ммунястов и беспартийных.

Выборы :п1 1  еще п еще раз пока.залп силу п могуп;('ство государства диктатуры 
рабочего класса, нивое нолтнс'р'Ж.к'ипе вс<чиии’л:даю1Ц('Г1 силы л'сшглско-сталииского 
учения о Советах как государ̂ ’т'вснпои форме диктатуры пролетариата.

*

Советы депутатов трудящихся являются политической основой СССР. Они вы
росли и окрепли в результате свсрлгеиия власти помещиков и капиталистов и завое
вания диктатуры пролетариата. Советы впервые и стихийно ио;и!:!кли в революцию 
1905 года ];ак органы стачечной борьбы рабочего класса и вооруилмиюто восстания 
против царизма.

По уже тогда Леиия указывал, что Советы рабочих депутатов являются не толi>- 
ко opraFiaMH восстания, но и зачатками новой, революционно]'! власти. U жи.л1 ь 
полностью подтвердила это предвидение Ленина.

В «Кратком курсе истории ВКИ(б)» говорится:
«Идея Советов жила в сознании рабочих мас'с, и они ес осу1цествили на другой 

же день после свержения царизма с той, однако, разницей, что в 1905 году б1лли 
созданы Советы только р а б о ч и х  депутатов, а в феврале 1917 года по инициа
тиве большевиков появились Советы р а б о ч и х  и с о л д а т с к и х  деиутатов.'> 
(стр. 170).

С победой Великой Октябрьской социалистической революции Советы стали орга
нами государственной власти первого в мире государства диктат̂ тзы пролетариата.

Величайшая заслуга Ленина в том, что он, развивая идеи Маркса п Энгельса 
о диктатуре нролетариата в новых условиях классовой борьбы пролетариата, открыл 
советскую власть как государствеин'ую форму дикгатурул пролетариата, использовав 
для этого опыт Парилхской коммуны и русс1:ой революции.

«До второй русской револю1щи (февраль 1917 г.) марксисты всех стран исхо
дили из Т010, что парламе-итар]1ая демократ1пеская республика является наиболее 
целесообразной формой политической организации общества в период перехода от 
капитализма к социализму. Правда, Маркс указывал в 70-х годах, что не парламрн- 
тариая республ:И!ка, а нолитиче-.'кая организадти типа Парижской коммуны являет>ся 
наиболее целесообразной формой диктатуры пролетариата. Но, к сожалению, это 
указа[г[1е Маркса iie получило дальней]него развития в трудах Маркса и было пре
дано забвению. Кроме того, авторитетное заявление Энгельса в его кр1ггике проекта 
Эрфуртской программы “В 1891 году о том, что «демократическая реснубли1:а... яв
ляется... специфической формой для диктатуры пролетариата», не оставляло сомне
ния, что >1арксисты продолжают считать демократическую республику политической 
•формой для диктатуры пролетариата. Это положение Энгельса стало потом руководя
щим началом для всех марксистов, в том числе и для Ленина. Однако, русская рево
люция 1905 года н, особенно, революция в феврале 1917 г. выдвинула новую фор
му политиЧ'С'СКой организации общества —  Советы рабочих и крестьяггскнх депутатов. 
На основании изучения опыта двух революций в России Ленин, исходя из теории 
марксизма, пришел к выводу, что наилучшсп нолитш1еской формой диктат̂ р̂ы про
летариата является не парламентарная демократическая республика, а республика 
Со.вст'о'в» («Краткий курс истории ВКП(б)», стр. 340).

Лепт! гениально тсоказал »то в своих Апрельских тезисах. Ленин у 1:азывал 
в этих тезисах, что Советы рабочих депутатов «есть е д и н с т в е н н о  в о з м о ж- 
на я  фор1ма рсволгодпоншого правительства». «Не парламентарная р<'спубл'нка,—  
возвращение к ней от С. Р, Д. было бы шагом назад,—  а республика Советов Рабо
чих, Батрацких и Крестьянских Депутатов но всей стране, снизу до верху» 
(Л с н и н. Соч. Т. XX, €тр. 88).

Опираясь на высказывания Маркса и Энгельса O' Парижской коммуне и на 
опыт русской революции 1905 года и февральской революции 1917 года, Ленид 
открыл и теоретически обосновал советскую власть как государственную форму дик
татуры пролетариата. Ленин указал, что именно Советы рабочих и солдатских дену-
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гатов «воспроизводят тот тип государства, какой вырабатывался Парижской комму
ной» (т. XX, стр. 120).

Таким образом, если Парижская коммуна была зародышем этой формы госу
дарственной власти рабочего класса, то советская власть является ее развитием 
и завершением.

Величайшее значение сделанного Леншгым гениального открытия в области 
теории и практики марксизма следующим образом оценивается в «Кратком курсе 
истории ВКП(б)»:

«Что было бы с партией, с нашей революцией, с марксизмом, если бы Ленин 
спасовал перед буквой марксизма и не решился заменить одно из старых положений 
марксизма, сформулированное Энгельсом, новым положением о республшсе Советов, 
соответствующим новой исторической обстановке? Партия блуждала бы в потемках. 
Советы были бы дезорганизованы, мы не имели бы Советской власти, марксистская 
теория потерпела бы серьезный урон. Проиграл бы пролетариат, выиграли бы враги 
пролетариата» (стр. 341).

Только Советы являются, как учат Ленин и Сталин, той швой формой органи
зации пролетариата, которая способна сыграть роль могильщика буржуазной госу
дарственной машины, которая способна не только сломать эту буржуазную машину 
и заменить буржуазную демократию демюкратией пролетарской, по и стать основой 
пролетарской государстаенной власти.

И действительпю, с появлением советской власти эпоха буржуазно-демократп- 
ческого парламентаризма кончилась и нача.1 ась новая глава всемирной истории —• 
эпоха пролетарской диктатуры. Советстгая власть явилась новой формой государ
ственной организации, принципиально отличной от старой, буржуазно-демократиче
ской и парламентской формы, новым типом государства, «приноровленным не к за
дачам экоплоатации и угнетения трудящихся масс, а к задачам полного их осво
бождения от всякого гнета и эксплоатации, к задачам диктатуры пролетариата» 
( С т а л и н  «Вопросы ленинизм а̂», стр. 33).

В своей ге1шальной книге «Об основах ленинизма» товарищ Сталин раз'вил 
дальше учение Ленина о советской власти как государственной форме диктатуры 
пролетариата. Товарищ Сталин показал в этой своей работе, в чем состоит сила 
и значение Советов как новой формы государственной организации, и создал цельное 
и стройно© умение об основных, характерных чертах советской власти, нашедших за
тем свое наиболее полное воплощение в Сталинской Констит>'Ции. Советская власть 
является наиболее массовой и наиболее демократической организацией. Она является 
воплощением диктат>фы пролетариата и ареной, как указал товарищ Сталин, сотруд
ничества рабочих и крестьян под руководством рабочего класса.

«Советская власть, —  говорит товарищ Ста.тпн,—  есть об’едпнение и оформле
ние местных Советов в о,хну общую государственную организацию, в государствен
ную организацию пролетариата, как авангарда угнетенных и яксплоатируемых масс 
и как господствующего класса,—  об’единение в республш^у Советов» ( там же, 
стр. 33).

Советская форма государства непооредственно связывает рабочих, крестьян, со
ветскую интеллигенцию с аппаратом государственной власти. Она учит их т̂травле- 
нию страной, облегчает и обеспечивает развертывание революционной инициативы 
масс, их творческой энергии, учит борьбе за построение социализма и ком-мунизма 
в нашей стране.

Ленин писал:
«Республика Советов рабочих, солдатских и крестьянскпх дещтгатов является 

ее только формор! более высокого типа дшократическпх учр^жд^ний... по и п̂ип- 
ственной формой, способной обеспечить напболео бсзболсзиенный переход к социа
лизму» (Ленин.  Соч. Т. XXII, стр. 131).

На это же не раз указывал товарищ Сталин.
«РеспубЛ'ИМ со1ветов,—  Г01в'0,рил тшарнщ Сталия,—  является, таким О'Ора'ЗО'М, 

той искомой и найденной, наконец, политической формой, в рамках которой должно 
быть совершено экоиомическое освобождение пролетариата, полная победа социализ
ма» («Вопросы ленинизма», стр. 35, 11-е изд.).
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Это гениальное предвидение Ленина и Сталина полностью о̂правдалось. «Социа« 
яизм для СССР есть то, что уже добыто и завоевано» (С тали н ) .

Сталинская Конституция законодательно закрепила тот факт, что Советы депу
татов трудящихся являются политической основой СССР. Они явились гой государ- 
ствен'пой формой диктатуры пролетариата, благодаря которой социализм победил 
в СССР.

Сила Советов в том, что ими руко'водит великая партия Лепила —  Сталина,
Товарищ Сталин указывал, что «дело не только в Советах, как в форме орга

низации, хотя сама эта форма представляет величайшее революционное завоевание. 
Дело, прежде всего, в содержании работы Оовотов, дело в характере работы Советов, 
дело в том, кто  именно руководет совета1МЗ,—  революционеры или контр-револю- 
ционеры» («Вощ)осы ленинизма», стр. 404— 405. 11-о изд.).

Советы, возникшие в 1918— 1920 годах в ряде стран Европы, не руководимые 
коммунистами, были о>бречшы па поражение.

Только под руководством большевистской партии как руководящг'го ядра всех 
организаций трудящихся, как общественных так и государственных, работа Советзв 
наполнялась и наполняется подлинным революционным содержанием, а сами Советы 
являлись и являются мог̂ ^им 01рудием cTTpotHTeabCTBa К01м1мунй1зма..

Партия Леиги'на —  Сталина иеуотанао заботилась <>б ^жредаеиии Советов и  ожив- 
лмш н их деятеаьн’01сти.

Советы депутатов трудящихся стали выполнять огромную и важнейшую работу 
уже в первые дни и годы после Октябрьской социалистической революции, в период, 
когда основной задачей нашего социалистического государства являлось: подавление 
сопротивления свергнутых классов, организапдя обороны страны от нападения ин
тервентов, восстановление промышленности и сельского хозяйства и подготовка усло
вий для ликвидации капиталистических элементов.

С переходом страны к реконструкции всего народного хозяйства, в период шду- 
стриализадии и коллектив.изации СССР, значение т роль Советов поднялись на но
вую высоту.

Основной задачей этого периода, как указывал товарищ Сталин, была орга
низация социалистического хозяйства но всей стране, ликвидация последних остат
ков капиталистических элементов, организация культурной революции, организация 
вполне современной армии для обороны страны. Советы под руководством больше
вистской партии подчинили всю свою повседневную деятельность интересам осуще
ствления этих грандиозных планов коренной социалистической реконструкции наше]" 
страны. Они содействовали быстрому росту индустриальных очагов во всех уголках 
нашей родины, обеспечивали развитие и укрепление колхозного строя и создавали 
могучую оборону страны.

Не случайно поэтому, что враги партии и советской власти не раз пытались 
дезорганизовать работу Советов, разложить их и тачагм путем, подорвать мощь дик
татуры пролетариата.

Враги партии и народа —  троцкисты и бухаринцы, которые стремились подо
рвать пролетарокую диктат̂ тру и вооста)но1вить в СССР капиталистический сггрой,—  
проповедывали вредительские теории о немедленном отмирании советского государ
ства. Троцкистско-бухаринские наемники иностранных разведок пытались протаски
вать контрреволюционные теории о том, что в условиях сплошной коллективизации 
местным Советам делать якобы П€чюго, что сатьсоветы уже отмирают.

Партия Ленина —  Сталипа дала сокрушительный отпор всем! этим контррево
люционным попыткам подорвать мощь и силу советского строя, силу диктатуры 
пролетариата.

Величайшая заслуга товарища Сталина в том, что юн, развивая ленинское уче
ние о Советах, беоиощацно разоблачил троцкистско-бухарипские попытки подорвать 
и ослабить мощь социалистического государства и призвал партию ко всемерному 
укреплению советского государства как главного 01ружия в руках рабочих и крестьян 
в защите и укрешенпи социалистических завоеваний.

Еще более возросла роль Советов с принятием Сталинской Конституции и всту
плением СССР в новую полосу развития, в полосу завершения социалистического
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строитольсгаа п постепенного нсрехода от социалпма к коммунизму. В этой новой 
исгорпчрской обстановке роль Советов в деле дальи'еГинога развсртынаиня хозя1ктв;| 
и культуры страны и повышения оборонной мощи СССР стала еще бол(;е значи
тельной.

В своем докладе на историческом XY1II с’езде В1Ш(б) товарищ Сталин говорнл:
«Теперь основная задача нашего государства внутри страны состоит в М1фн01! 

хозяйственно-организаторской и культури'0 -вос]гитателы1он работе. Что к'асается иа- 
meii армии, карательных органов п развсдк1[, то они ciujhmi острием обращены уж& 
не во внутрь страны, а ко вне ее, против внешних врагов».

Выборы 'В мос'оные Советы донутап'ов трудящп̂ хся П(н];азали еще раз величие 
Сталинской Коис'тгтуцин, си’лу советской демократии, морально-политическое едши- 
CT1W, .с-илу ялтриотижа наапеш парода и Бьгсокую а1]{ти!вность гражаан С€СР: 
шл 93 547 797 гра:вдая, запеселпых в юбиратсльпые с̂писки iro всему СССР, в гшо- 
соьантг нрипяао участие 92 812 237 (избирателей. Закснчтв^иаяся niulupaTtMî Has 
кшмлания прошла nott зна1К0 М роста политической актнвпо'С'ги иссто паигето иаро-да, 
ит«сти)ВП1еш € wpoiMH'OH лю̂ бшыо и нжлючителъиьЕМ под’еж<м 21 Д'е'каб:Р'Я 1939 года 
бП-летие со дня рождения велп'кюто вождя, учителя и друта вд^дящихся ijcex страи 
т(,-за|р'[сща Сталиш<и

Выборы эти принесли новую блестящую победу блоку коммунистов и беспар- 
Tin’iiibix. За каидацатю'В блок<1 К'0'М'иу1 гЦ'СгС'В л бес партийных, баллотироп а̂вшихся 'в oi6- 
лпстнъге Советы |дслутато(в тпрудящихся:, гоаосовал10 99,02 агр№цента т.сех прниимашпих 
участие в БЫ'ою1р1а.х, в райшн'ьге Сюжеты—  98,72, в гофодсше Со1веты—  98,04, г> 
ссльойие 3! п'о:слд!КО'Вью Сойсты —  98,04 процента. Все щзбра!ииью дс'путаты —  кд.н- 
jiiaaTbi блюка 'котулистов и бесишртийтых. ГромЗ'̂ ная армия шктиви'Ых и сданатель- 
пьгх стронтатей |КЮ1М!мупи1сти̂ 1е'0КО1ГО обп^ествэ—  1 281 008 лучнитх людей—  ̂избрана 
массшмн из С'В'О'ей 'Среды, юйд̂ еч-ена доп̂ сри'см советако̂ го народа и ;вьгдв(ипута н.а п>ер*е- 
дивые пойиции борьбы за третью пятштетку. В ра̂ боту Советте ®аваече>ны агнетие 
тысячи HOiBbiix, пер-едовых людей пашей [рЮ!.1,11гны. Советы €ще те̂ спсс связались с шп- 
рокимя массами т|р|у'дяЩ|Ихся, еще ближе cTaiiin к их нуждам и зал̂ росам.

С проведенидм выборов в местные Советы депутатов трудящихся п<аша страна 
завершила перестройку органов государственной власти па основе самой демокра
тической в мире Сталинской Конституции. В этом залог успешного •больн1ев1гстского 
осуществления тех задач, которые возложе'ны на Советы те-перь, в новой историче
ской обстановке. Эти великие задачи Советы депутатов трудящихся под руководством 
большевистской парт;п1 и вождя всех народов товарища Сталина с успехом выполнят.

Выборы в местные Советы депутатов трудящихся, прошедшие под знаком даль
нейшей мобилизации napoiAOB СССР па борьбу за выполнение задач, поставленных 
в докладе товарища Сталтана на XVIII с’езде партии, и исторических решений ХУНТ 
с’езда В1Ш(б), еще 6o.ice укрепили все местные Советы, сделали их еще более 
боеспособными в решении великих задач строительства коммунизма в нашей сгране.
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Н. Ф о т и н о в

Н Е П О Б Е Д И З Ю Е  О Р У Ж И Е  
К 0 3 1 М У 1П 1 3 МА

«Вопросы лепивпзма» —  величайшее 
пропм^д^жие творческого марксизма. Эта 
книга топарища Сталина, в одиннадцатое 
и^да.ние 'которой вошел ряд новых его ра
бот: р«чь в Кремлевском дворце па вы- 
путко ж а д е м и ш в  Красной Армии (4 мая 
1 9 3 5  тода), речь на Пч>рнам всесоюзном 
со.всщании стаха.новцев ( 1 7  ноября 1 9 3 5  
года), «О проекте Ко'нститулпи Союза 
ГСР» (доклад л а  Чрезвт^гчайном VIII всесо
юзном с ’езде советов 25  ноября 1 9 3 6  го
да), «О дналскт1гческом и историческом 
материализме» (работа, написанная това- 
рипюм Сталиным для «Краткого курса 
истории ВКП(б)», сентябрь 1 9 3 8  года) и 
отчетный доклад па XVIII с ’езде партии о 
работе ЦК ВКП(б) (1 0  марта 1 9 3 9  го
да),— представляет собой гениальное н ауч
ное обобщение повой эпохи в истории че
ловечества— эпохи победы социализма па 
одной шестой части земли.

Маркс и Энгельс были величайшими 
пролетарскими вождями и мыслителями.

Они первые открыли действителу>ные зако
ны развития человеческого oбп^ecтвa и, 
как указывал Ленин, па место мечтаний 
поставили пауку.

«Великая всемирно-историческая заслуга  
Маркса и Энгельса состоит в том,— гово
рил Ленин,— что они научным анализом 
доказа;л1 неизбежность краха канитализма, 
и пер1'хода его к коммунизму, в 1:огором 
н(‘ будет больше эксплуатации человека че
ловеком.

Великая всемирно-лсторнческая заслуга 
Mapi;ca и Энгельса состоит в том, что они 
указали пролетариям всех стран их роль, 
их задачу, их призвание: подняться пер
выми на революционную борьбу против к а 
питала, об’единить вокруг себя в этой 
борьбе в с е х  трудящихся н эксплуатп руе-  
мых» \

1 В.  И.  Л е н и н .  Соч. Т. X X III ,  отр. 276 . .
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Вооружив пролетариат самым последова- 
тельпым и цельным научным мировоззре
нием, Маркс и Энгельс указали, что един
ственный путь к решению исторической 
задачи пролетариата— созданию коммуни
стического общества —  ведет через дикта
туру пролетариата. Они не только доказа
ли необходимость этой диктатуры для того, 
чтобы вместо старого, капиталистического 
общества создать новое, коммунистическое 
об1 цество, но и совершенно ясно и отчет
ливо сформулировали исторические задачи, 
которые должна разрешить диктатура про
летариата. Классовое господство рабочих, 
подчеркивал Маркс, должно насильствепио 
ускорить процесс устранения и преобразо
вания классов, экономических основ их 
существования.

«Маркс и Энгельс рассматривали,— гово
рит товарищ Сталин,— период диктатуры  
пролетариата, как период более или менее 
длительный, полный революционных схва
ток и гражданских войн, в продолжение 
которого пролетариат, находясь у  власти, 
принимает меры экономического, политиче
ского, культурного и организационного 
характера, необходимые для того, чтобы 
вместо старого капиталистического обще
ства создать новое социалистическое обще
ство, общество без классов, общество б^з 
государства» \

Маркс и Энгельс дали основные набро
ски идеи гегемонии пролетариата. С точ
ки зрения гегемонии пролетариата, Маркс 
изучал и обобщал весь опыт революцион
ных бурь 18 4 8  года. Маркс и Энгельс да
ли основные, отправные идеи по нацио
нально-колониальному вопросу и основные 
накфоски учения о партии как передовом 
отряде пролетариата, без которой «проле
тариат не может добиться своего осво&ож- 
дсиия ни 'В смысле взятия власти, ни в 
смысле П('р{‘усг 1юйства капиталистического 
о-бик^ства»

]1о Маркс и Энгельс жили, как извест
но, в период господства домонополистиче
ского капитализма, когда не было еще раз
витого имп('риализма, а пролетар^’кая рево
люция не являлась еще прямой практиче
ской неизбежностью.

«Эта старая фаза, —  говорит товарищ 
Сталии,— кончилась к концу XIX и к на
чалу XX столетия, когда Маркса и Энгель
са НС было уже в живых»

Домопополистический капитализм к на
чалу XX столетия сменился периодом скач
кообразного и конфликтного развития ка
питализма. Этот новый период капитали
зма— империализм— вырос из развития
промышленного капитализма как его пря-

1 И.  С т а л и н  « В о п р о с ы  л ен ж н н зм а», 
с тр ,  170— 17 1. 10-0 и зд.

2 И. С т а л и н  «О Л е п и п е > ,  стр .  32. 1939,
3 Т а  м ж е .

мов продолжение. Но он означал истори
чески новую форму самого капитализма, 
новое отношение между его основными 
Елассами и различными частями мирово
го хозяйства. Он обострил и до-вел до край
ней точки все осноиные противоречия ка-  
пита.тизма. Пролетарская революция в этот 
новый период капитализма «стала вопро
сом̂  непосредственной практики», а «ста
рый период подготовки рабочего класса к 
революции уперся и перерос в новый пе
риод прямого штурма капитализма»

Товарищ Сталин отмечает, что Маркс и 
Энгельс могли лишь догадываться об этих 
новых условиях классовой борьбы, насту
пивших в связи с новой, империалистиче
ской фазой капитализма. Маркс и Энгельс 
видели только зачатки, зародыши будущей  
империалистической стадии развития. Кро
ме того между Марксом и Энгельсом с од
ной стороны и Лениным— с другой, леж а
ла целая полоса безраздельного господства 
(шпортунизма в рабочем движении. Время 
II интернационала было временем сравни
тельно мирного развития капитализма. Ра
бочее движение в этот период в сравненпи 
с периодом, когда жили Маркс и Энгельс, 
окрепло и значительно возмужало. Но оп
портунисты из II интернационала, вожди 
большинства социал-демократических пар
тий, делали все, чтобы замуровать и фаль
сифицировать великое революционное уче
ние Маркса и Энгельса. А с начала пер
вой империалистической войны 1 9 1 4 —  
1 9 1 8  годов руководители социал-демокра
тических партий, за единичным исключе
нием, открыто изменили рабочему классу и 
перешли на сторону империалистов.

Теперь, в ходе второй империалистиче
ской войны, это предательство и подлость 
«социалистов» из II интернационала воз
ведены в квадрат: в новой исторической 
обстановке, когда великое учение Маркса 
и Энгельса, развитое дальше Лениным и 
Сталиным, уже одержало всемирноистори
ческую победу, когда на одной шестой 
части земного шара создано уже социали
стическое общество,— «социалисты» из 
П пнтсриапиоиала в союзе с империали
стами не только выступают как поджига
тели повои всемирной воины, но и в ка
честве прямых душителей роволшппоииого 
дпиж(^иия в капиталистических странах и 
посооии'ков аитисои^стс'кого похода пмпсриа- 
лпстон иропгв СССР —  первого в мире со- 
циалпстнческюго государства рабочих и 
крестьян.

Величайшая заслуга Ленипа и Сталина 
состоит в том, что они не только возро
дили марксизм, по и развили дальше уче
ние Маркса и Энгельса в новых условиях,

* И, С т а л и н  « В о п р о с ы  л е н ш и з м а » ,  
стр. 3.



< ^гатй ли  его новым опытом классовой 
ворьбы Б эпоху империализма и пролетар
ской революции и подняли марксизм на 
высшую ступень.

Опираясь на основные положения вели
чайшего труда Маркса ■—  «Капитал»,— где 
Маркс вскрЬгвабт закоты воз'ни’кновеопгя, 
развития и неизбежной гибели капитали
зма, Ленин на огромном историческом ма
териале новой эпохи «дал обоснованный 
иарксистский анализ империализма, как  
иоследней фазы капитализма, вскрыв его 
язвы и условия «его неизбежной гибели» \

В середине ХТХ столетия, изучая доим- 
пержалистичшсий капиталиж, Маркс и  
Энгельс пришли к выводу, что социали
стическая революция пе может победить в 
одной, отдельно взятой стране, что прюле- 
тарская революция может победить лишь 
при одновременном ударе во всех или в 
большинстве капиталистически развитых 
стран. Этот вывод Маркса и Энгельса, как  
указывается в «Кратком курсе исторйи 
ВКП(б)», стал потом руководящим положе
нием для всех марксистов.

Ленин на основании данных об импе
риалистическом капитализме, изложенных 
в его книге «Империализм, как высшая  
стадия капитализма», вышедшей весной 
1 9 1 6  года, создал новую, законченную  
теорию социалистической революции —  
теюрию о возможности п о ^ д ы  социализма 
в одной, отдельно взятой зш гиталжтиче-  
ской стране и о невозможности о-дновре- 
менной победы социализма т  всех ка)Пита- 
лйстических странах.

Пеоцепимое значение ленинской теории 
еоциалистической: революции состоит не 
только в том, говорится в «Кратком курсе 
истории ВКП(б)», что она обогатила мар
ксизм новой теорией и двинула его вперед: 
«Ее значение состоит еще в том, что она 
дает революционную перспективу пролета
риям отдельных стран, развязывает их 
инициативу в деле натиска на свою, на
циональную, б^фжуазию, ^-чит их в^споль- 
зовать обстановку войны для организации 
такого натиска и укрепляет их веру в 
победу пролетарской рево.тюции»

Глубоко изучая отношение Маркса и 
Энгельса к революции 18 4 8  года и к Па
рижской коммуне, Ленин развил идеи 
Маркса и Энгельса о гегемонии пролета
риата в роволюцпц «в стройную систему  
руководства пролетариата трудящимися 
массами roipoja и дсфсвпи не тольк.о в дело 
скоржения царизма и капитализма, по и 
в деле социалистического строительстиа 
irpir диктатуре пролетариата»

’ И. С т а  и п т  «О Л е н и н е » ,  стр . 29.
 ̂ « К р а т к и й  ку р 'С  и с т о р и и  В К П ( б ) » ,  с т р .  

К)"! - 104.
•■■■ И .  ( '  т  а  л  И И  «О Л е т т п и е » ,  с т р .  30.

Ленин возродил и развил дальше учение  
Маркса и Энгельса о диктатуре пролета
риата как политическом господстве проле
тариата и методе революционного уничто
жения капитализма. Опираясь на опыт Па
рижской коммуны к русской революции, 
Ленин открыл советскую власть как госу
дарственную форму диктатуры пролетариа
та, определил диктатуру пролетариата как  
особую форму классового союза пролета
риата с эксплоатируемыми массами непро
летарских классов при руководстве рабоче
го класса и с особой силой подчеркнул 
тот факт, что диктатура пролетариата 
является высшим типом демократии.

Ленин гениально обосновал возможность 
построения полного социалистическог*', об
щества в нашей стране в условиях каки-  
талистического окружения и разработал 
пути этого строительства.

Новое у  Ленина в национально-колони
альном вопросе по сравнению с учением 
Маркса и Энгельса состоит в том, указы 
вает товарищ Сталин, что Ленин собрал 
воедино идеи Маркса и Энгельса в .9Той 
области в стройную систему взглядов о 
национально-колониальных революциях в 
эпоху империализма, связал этот вопрос с 
вопросом о свержении господства империа
лизма и показал национально-колониаль
ный вопрос как составную часть общего 
вопроса о пролетарской революции.

Величайшая заслуга Ленина перед ми
ровым коммунистическим движением состо
ит также в том, что он, изучая богатей
шее наследство Маркса и Энгельса, собрал 
воедино наброски их учения о пролетар
ской партии, раз1ви’л его дальше, разрабо
тал цельное, стройн-ое учение о пролетар
ской партии нового типа.

Л е н ш  показал, что «а) партия есть  
высшая форма классовой организации про
летариата... б) диктатура пролетариата мо
жет быть осуществлена лишь через пар
тию, как ее направляющую' силу; в) дик
татура пролетариата может быть полной 
лишь в том случае, если ею руководит 
одна партия, партия коммунистов, которая 
не делит и не должна делить руководство 
с другими партиями; г) без железной дис
циплины в партии не могут быть осущест
влены задачи диктатуры пролетариата по 
подавлению эксплоататоров и перестройке 
классового общества в общество социали
стическое»

Пе одпп десяток лет товарищ Сталин 
вместе с Лениным развивал дальше вели
кое учение Маркса и Энгельса, «а после 
Ленина —  Сталпп и другие ученики  
Ленина— были единственными марксиста
ми, которые двигали вперед марксистскую  
теорию и обогатили ее новым опытом в

■* Т а м  ж  е, ст]). З-'З— 33.
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новых условиях классовой борьбы пролета
риата.

И именно потому, что Ленин и ленин
цы двинули вперед марксистскую теорию, 
ленинизм является дальнейшим развитием 
марксизма, марксизмом в новых условиях  
классовой борьбы пролетариата, марксизмом 
эпохи империализма и пролетарских рево
люций, марксизмом эпохи победы социали
зма на одной шестой части земли» \

Но Ленин и Сталип не только подняли 
марксизм па новую ступень, гигантски 
обогатили учение Маркса п Энгельса в 
новых условиях классовой борьбы проле
тариата; под руководством Ленина и 
Сталина, болыпевистокой партии велики]! 
советский народ воплотил в жизнь то, что 
научно предвидели Маркс и Энгельс: па 
одной шестой части земного шара создало 
ловое чело'вочоское общество, социалисти
ческое, ие знающее угнет-ешия и эксплоа- 
тации человека человеком.

Вместе с Лениным товарищ Огалин соз
дал Ш, Коммунистический, маркеистско- 
л е 1ГИ некий Инторнаци он ал.

Товарищу Сталину принадлежит заслуга  
самой глубокой разрабопш после Ленина 
всех коренных вопросов марксистско-лсппп- 
ской теории, ее обогащение повыч опытом 
борьбы пролетариата в повой исторической 
оостано'вке..

С исключительным теоретическим м уж е
ством и смелостью, в беспощадной борьбе 
с троцкистами, бухаринцами и другими 
врагами социализма, пытав 1 иимися после 
смерти Ленина подменить ленинизм троц
кизмом и другими буржуазными теориями, 
т()варии1 Сталип разгптвает дальше маркси
стско-ленинскую теорию, на основе учета  
нового опыта классовой борьбы пролета
риата в условиях победоносного строитель
ства социализма в СССР.

Теоретические работы товарища Сталина, 
его выступления и в первую очередь его 
геииальпая книга «Вопросы ленинизма», 
иоярлппиаяся в одиннадцатом издании, на
всегда вошли в сокровищницу марксизма- 
лснииизма, в идейный арсенал мирового 
рабочего дн11л:спия. Эта к[гига, включаю- 
щая выдаю1цпеся работы товарища 
Сталина, я 1?ляется величайшим документом 
э:)!)хи диктатуры пролетариата. Oira .ia<>T 
нам образец дальнейшего всестороннего 
раз1яггия творческого марксизма. «Вопросы 
леии[1 изма» —  нонстние живой марксизм 
эпохи победы социализма па одной шестой 
части земли. Здесь не только б.1 сстяще по
казано то новое, что внес Л('пин в сокро
вищницу марксизма, и дано глубокое обос
нование и защпта ленинизма, но и гигант
ски развито дальше марксистско-ленинское

«KinTKiu'i 
сгр. 342.

]сур€ кстортти RK]T(6)>,

учение об имлериалвзме, о пролетарской 
революции и диктатуре пролетариата, &• 
партии, государстве.

В этой книге товарища Сталина теоре
тически обобщены все важнейшие пробле
мы социалистического строительства. На ос
нове творческого применения марксистско- 
лс}1 №нской теории и учета ревоаюц'иошюй 
пра 1:.тики нашего народа и партии здесь 
целостно изложено марксистско-ленинское 
учение о социализме и коммунизме, об 
условиях, конкретных путях, формах и 
исторических сроках стро1П'('ль(>тва комму- 
н11С'П1Ч(!(“кого ooiuecTiui. Ноиая, выдающаяся 
теоретическая работа товарища Сталина 
«О диал*'ктическом и историческом мате
риализме», па]1исан]гая для «К})аткого к у р 
са истории BlilKo)» и вошедшая теперь 
в одиннадцатое издатгие «Вопросов лсними- 
зма», является прямым опродолженттем и 
гениальным развитием таких величайших 
трудов, как «Апти-Дюрннг» Энгельса и 
"'Материализм и эмпириокритицизм:; 
Ленина.

В этой с[?0('й специальной философской 
работе товарищ Сталин с ис1:люч1{тел)л[ой 
глубиной и притом в доступной форме дает 
нам богатеиHiee содержание диалектическо
го и исторического материализма и гени
ально показывает значение марксистско- 
•ленюгской философ1Ти для практической'- 
борьбы партии и nauiero народа.

В ряду самых выдающихся произведе
ний классиков марксизма-ленинизма стоит 
и книга товарища Сталина «Марксизм 
и ггацио'иалыго-колмшальныя :воцрос», ь 
которой собраны важн('йшие статьи и ра
боты товарища Сталина по панионально- 
колониальному воатросу.

В своих гениальных работах «Об о сн о 
вах ленинизма», «Е шонросам ленинизма», 
в докладе «О правом у,ионе в ВК'П(б)», 
отч(‘тиых докладах на XVII и XYI1I с ’еэдах 
ВК11(б) и во всех других работах, вошед- 
Н1ИХ в одиииаднатое издание «Вопросов 
ленинизма», товарии! Сталин даст нам бл( -̂ 
стяищй !пример примеиения дггалсктичоско- 
го и ист 1.;ричсс1и)го материализма к много- 
граттым вопросам рсволл1Циониой борьбы, 
ооществеииото ра^шития.

В с е  э т и  к л а с с и ч е с к и е  р а б о т ы  т о в а р и щ а  
С т а л и н а ,  к а к  Jt созд а][н ы й  н р н  его п е п о -  
с р е д с т в с н п о м  у ч а с т и и  « К р а т к и й  курс, и г г о -  
ри и  ВКИ(б))>, я и ля ю и и !Й ся  э н ц и к л е н е л и е й  
о с н о в н ы х  з н а н и и  в « и л а сти  м ар ];сн з м а - 
л е и и н и з м а ,  и з у ч а ю т  п м ю р ь. п р ол етар и и  
в с е х  с т р а н .  Г е и и а л ь н ь ю  п р о и з в е д о и и я  
т ( ;в а р и щ а  С т а л и н а ,  ке^зикого иродол;кат(\’1я  
дела и у ч с и и )!  М а р к с а — Э н г е л ь с а — Л с ш ш а ,  
з а в о е в а л и  о г р о м н ы е  с и м п а т и и  т р у д я и 1и х с я  
KWK С С С Р ,  та.к и  i^cero м и р а .  Они в о о р у 
ж а ю т  'и а р ти ю  и м е ж д у н а р о д н ы й  раб-очий 
к л а с с  Maph'CHCTCKo-aeiiinrcKHM: а п а л и з о ж
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новой обстановки, мараосястско-леиинйжям 
лредввдени&м <мз1бытий и являю тся могу
чим теоретЕчеокйм о р у ж и ш  5орвбы и 
победы тр удя щ и хся в нофой, сложной меж 
дународной обстановке.

По далеко н е  полным данным, в аж я ей -  
пги© работы товарищ а Сталина, изданные  
за ру(южои:, насчитываю т с-выше 6 5  н а -  
ЗТШ1 ИЙ, общее (ЧИСЛО изданий а'остигает  
7 0 0 ,  а  ти раж  их составляет нес'кюлько 
миллионов зкюмипяров.

в  1 9 2 4  ш ду, т. -0 . шост}1 адцать лет  
том:у назад, л:.;)гда нара'пя, страна, и ж ж -  
дунарадный а1 ролетариат лиапились Ленина, 
сво^ г̂о отца и учителя, и ССС Р  находился  
еще в порБом лериод'в нэпа, жо весь рост  
встал во'нрос о судьб ах социалистичесж-о- 
го строительства в пашей стране.

В лагере к а 1 и1 тали;}ма это был период 
начавшейся пеустоичивой и непрочной к а 
питалистической стабилизации —  времен
ного и частичного экономического и поли
тического упрочения и уси ле 1 ш я  власти  
буржуазии.

Величайшая заслуга товарища Сталина  
перед партией, рабочим классом нашей  
страны и всем международным революци
онным рабоч^им движеШ'ем сх)стоит в том, 
что он на этом труднейшем этапе нашей  
революции, в обстановке бешеных атак на  
партию, на ленгашзм со стороны з а о я т ы х  
его врагов— троцкистов,— высоко поднял  
над миром и понес вперед непобедимое 
знамя ленинизма. Он разоблачил преда
тельскую  сущ ность троцкизма, сплотил  
партию вокруг ее ленинского ЦК и моби
лизовал силы партии, силы рабочего к л ас
са на дальнейшую борьбу за победу социа
лизма в пашей стране. Товарищ Сталин  
у ж е  тогда доказал партии и рабочему 
классу, что иде]'1 пый разгром троцкизма  
является условием, необходимым для обес
печения победоносного д в п ж е т ш  вперед, к  
социализму. Цужио было обладать воисти
н у  ленинской гениальной прозорливостью, 
как >жазывал той. Л. 31. КаганО'ВИЧ на  
I V I I I  с ’сзде ВКП(б), чтобы но'добно 
Ленп’пу, раок'рывшс/му •еще ib 1 9 0 3  году в 
менып-О'ВИ'ках предателей рабочего класса,  
в 1 9 2 3 — 1 9 2 4  и в агоследующих годах в  
троцкистах, знновьевцах, бухарннцах  
вскрыть продателс!! и врагов рабочего 
класса. .

Товаршц Сталш ! не только защитил и 
всесторонне развил ]ia великом опыте со* 
цналистического строительства в ССС Р  
Л'ениискоо учен не о в о й 1 0 л:ности победы  
социализма в одной стране, но воодушевил  
партию и рабочий класс тга борьбу за 
поб-еду социализма в нашей стране, за

2*

лрев^шцение ее в мо'гучую базу дальней-  
meira развития социалистической револю
ции, и-бо «миро-вая революция будет раз
вертываться там скорее и основательнее,  
чем действительнее будет помощь иервой 
социалистической страны рабочим ж i^>y- 
дящнмся массам всех остальны х етран» \

И сключительную роль в разгроме врагов 
леничшзма в  этот период сыграли д,ве р а
боты товарищ а Сталина: «Об оснвва.^ 
ленинизма» и «Октябрьская роволюоция м 
тактика р усски х кадм уни стов», mhrihb-  
шиеся т свет первая —  в начале ж вто
р а я —  в 'конце 1 9 2 4  года.

В этих выдающ ихся теоретических р а 
ботах, ставш их боевым знаменем партии, 
товарищ Сталин наносит смертельный удар  
злейшему врагу рабочего класса и социа
л и з м а —  троцкизму,—  отстаивает в  разви
вает дальше ленинское учение о вобеде со
циализма в одной стране, разреша(^т вопрос 
о внутренних условиях построения социа
листического общества в нашей стране и 
об условиях окончательной победы социа
лизма в СССР.

В работе «Об основах лснипииуга,» това
рищ Сталин с классической ясностью и 
четкостью показывает нам все то новое, 
что внос Леьшн в  учение Маркса и 
Энгельса, и подпимает это великое учение  
1Ш новую, более высокую  ступень.

В то же время в своей работе «Ок
тябрьская революция и тактика русских  
коммунистов» товарищ  Стали н  дал ге- 
ниальное обобщение опы та первой в мире 
социалистичес:коп революции, ее недлин
ную историю, глуб-О'Кий 'иаркснстско-ленин-  
ский анализ внутреннего см ы сла и все^ 
мирноисториче&кого значения Октябрьской  
революнии и та.кт1Еки р у с ск и х  коммуни
стов, благодаря 1 :оторой Октябрьская ре
волюция в ш).1неи стране одержала пол
н ую  иобеду. Товарищ Сталин по*казал в 
этой работе все вовможности построения  
социализма 1 ш у т р е 1гпими силами iiajneu  
страны, указав при этом уж е тс.ща, что 
«для .п о л н о й победы социализма, для 
п о л  н о й гарантии от в о сста н о м сн и я  ста
рых порядков не (1 0 X0 , ИТ мы совм-естные усИ'  
лия 'Пролетариев нескольких стран» ".

К ак  известно, эта сталинская постанов
ка вопроса о полной ]и)зможностя нострое- 
пия (:оииалпстич('с1;ого общестпа в СССР  
уж е на XIV пгя)Т1:онфор>'И1|нн в апреле 
1 9 2 5  года облеклась в закон партии. В 
«Кратком курсе истории ВКП(б)» гово
рится:

«Эта ycTaffOBKa партии 'Прои;л5ела ошсло-  
м я ю щ е е  действие па оппозиционеров. Она

* И. О т л л п  « В о п р о с ы  л & ш и ш 1з ш > у  
с т п .  104.

же, icdip. &8.

19



гпппломил.а их прежде псего тем, что пар- 
TiiH придала eii копкрптно-практпчсский 
характер, С15я:5ала ее с практическим пла- 
miii социалистичсскон пндустриализадпп
страи1)[ 11 11от1)обо15ала облечь ее в форму 
партийного :-;а]:оиа, и форму резолюции 
XIV иартконфереццип, обязательной для 
всех члгаюн партии» \

Наряду с ]:лас,сической работой «Об ос
новах леиииизма» положения, развитые то- 
i5apui:i(5M ('талитлм в его работе «Октябрь- 
',:1:ая р(11и)людия и тактика русских ком
мунистов», сыграли решающую роль в 
<!!>л1 ЮМ идейном разгроме троцкизма, без 
чего нельзя было добиться превращения 
Гпссии нэповской li i’occuw социалистиче
скую. Эти две гениальные работы товари
ща Сталина явились важнейшим событием 
в идейной жизни партии, стали боевым 
аиаменом партии в борьбе с врагамя 
ле?иипи:!ма. Они сохранили все свое глубо- 
чаииюе тео^кггичсское значение ж на се
годняшний донь.

Враги марксизма-ленинизма —  вожди 
И интс'рнационала, русские м&ньшевики, 
а BNrecTo -с ними троцкисты, зиновьевцы, 
бухаринцы, выступая в иоход против пар
тии и лоднишал (ВОЙ вокруг ленинско- 
сталинской теории о возможности победЫ' 
социализма б  О'Дной стране, отрицали со- 
[шалистичесасий характер Октябрьской ре
волюции и, искажая марксизм, выбрасы
вая из його главное —  революционную 
сущпо'сть,—  противопоставляли ленинизм 
марксизму и отрицали международное зна
чение ВК5ЛПК0Г0 ленинского учения, изобра
жая ленинизм как чисто русское явление.

Величайшая заслуга товарища Сталина  
состоит в том, что он нанес сокрушитель
ный удар всем этим врагам ленинизма. Он 
показал и гениально обосновал неразрыв
ную связь марксизма и Лбнинизма: 
«Лсиилшзм натьзя ни отделять от марксиз
ма, ки тем более противопоставлять мар
ксизму».

«Ленинизм есть марксизм,—  говорит
товарищ Сталин в своей книге «Об осно
в а х  ленинизма»,—  эпохи империализма 
U нролетарс,к^)й революции. Точнее: 
..П'иинизи есть т-еория и тактика пролетар
ской революции вообще, теория и тактика 
1 ',{1:тат>т)ьг пролетариата в особенности»

Товарищ Сталин даст нам глубокий ана
лиз международной обстановки, породив
шей ленинизм, и указы^вает е г о . историче- 
’ ::ие 'корни.

«Ленинизм вырос, —  говорит товарищ 
Сталин, —  и оформился в условиях импе

риализма, когда противоречия капитализма 
дошли до крайней точки, когда пролетар- 
с^кая революция стала вопросом непосред
ственной практики, когда старый период 
И(|Дготои1:и рабочего 1 :ласса к революции 
у п е р с я  и п е р е р о с  в iioi’.biu н(‘])Иод прямого 
штурма капитализма»

Ленинизм вырос г, борьбе с мелсду- 
Бпродиым оппортунизмом, ибо «мел;ду 
Марксом и Энгельсом, с одной стороны, и 
между Лениным —  с другой, лелгит целая 
полоса б(‘Лразл1'Л1>ного господства оплорту- 
низма 11 Ппторнационала, беспощадная 
борьба с KOTopF,iM не могла ]ie составить 
одной из важнейших за.тач ленинизма» *.

Ленинизм но толы:о ио;?родил марксизм, 
но д  развил его дальше, применительно к 
новым условиям борьбы пролетариата. 
Ленинизм —  высшая ступень марксизма.

Россия была узловым пунктом основных 
противоречий империализма, страной, где 
интересы царизма сплетались с интересом 
международного капитала. «В России по
дымалась величайшая народная револю
ция, во главе которой стоял революцион
нейший в мире пролетариат, имевший в 
своем распоряжении такого серьезного со
юзника, как революцио|{ное «рестьятгстг.о 
России» Пменно поэтому Россия стала 
очагом, родино11 ленинизма, являющегося 
научным обобп1 ением опыта революционно
го движения всех стран мира, а вождь 
русских коммунистов Ленин —  его твор
цом.

Обосновывая существо ленинизма как  
интернационального учения, и]иеющего 
свои корни во всем международном рабо
чем движении и представляющего собой 
продолжение н дальнейшее развитие мар
ксизма, товарищ Ста,тин дает нам не толь
ко блестящее изложение всех главных, ко
ренных вопросов лешшского учения, но 
и гениально развивает это учение по всем 
этим вопросам дальше.

Давая замечательно стройное изложение 
учения Ленина об империализме, выделяя 
и подчерки15ая наиболее 15ажные противо
речия империализма, краткие обострение 
которых на этой стадпи 1;апитализма пре
вращает старый, «цг.етущии» капитализм 
в капитализм умирающин, товарищ Сталин 
обосновал и развил дальше ленинскую тео
рию социалистической р('вол1()ции и ев 
кардинальную, главную приб.юму —  уче
ние о победе социализма в одной стране.  
Он развил дальше и разработал открытый 
Лениным закон неравномерного развития 
капитализма в :^поху империализма, закон, 
являющийся непосредственной теоретиче-

 ̂ «.Кратчаий 
стр. 262.

к у р с  и с т о р и и  В К Щ б )> ,

2 И. О т а л ' и я  « В о п р о с ы  л е н Е н и зм а> , 
с т р .  2. 11 -е  изд.

* Т а м  л : е ,  с т р .  3.
* Т а м  ж е ,  огр . 2.
® Т  а  м  ж е ,  с т р .  5.



ской тгредпосылкой п пс.ходпьш пунктом  
ленинского учения о победе социализма в 
одном странно.

Товарищ Сталин оо’ясплл, что в основе 
конфликтного ц скачкообразного развития 
капитализма в эпоху империализма лежит 
раздел Mffpa и небывалое развитие техни
ки. Он ]юдчеркпул не только решающую 
силу этого закона для развития капитализ
ма в имисрпалистичсской (М'О стадии, но и 
с пределыюй ясностью показал значение 
закона иерави0 мер]и)1’ 0  развития для побе
ды социализма в одной стране.

«Закон исранно.морности развития в пе
риод имп"риал1 гзма означает, —  говорит 
товарищ Сталин, —  окачкообразиое разви
тие одних стран в отноиютги других, 
быстрое оттеснение с мирового рынка од
них стран другими, пориодическпе переде
лы у  дг е п о д е л е н н о г о  м и р а в по
рядке военных столкнове]П1 Й и военных 
катастроф, углубление и обострение конф
ликтов в ла 1'ере империализма, ослабление 

. фронта мирового кашггализма, возможность 
прорыва зтого фронта пролетариями от
дельных стран, возможность победы социа
лизма в отдельных странах» \

Исходя из этих положений, товарищ 
Сталин раз’ясияст, что старая теория 
одновременной пО'Оеаы рсволютги в основ
ных странах Европы, теория Н№03М0ХН0- 
сти победы социализма в одной страпе, 
оказалась в новой исторической обстанов
ке развития ^капитализма т^жизнеснособ- 
ной, что иагляди'о подтвердилось ira опыте 
Октя'брьсл^оп социалистической революции 
в СССР.

«Теория ята, — ■ говорит товарищ 
Сталин, —  неприемлема не только как  
схема разви'гия мировой роволющш, ибо 
она противоречит очевидным фактам. Она 
еще более неприемлема как лозунг, ибо 
она связывает, а не развязывает инициа
тиву отдельных стран...»

Раз’5гсняя л:е в своей работе «Об осно
вах лен1шизма» международный характер  
ленинской Т('ории социалистической рево
люции, учение Ленина о победе социализма 
в одной стране, товарищ Сталин указы 
вает, что «по'беда революции в одной 
стране, в данном случае в России, есть 
не только продукт nepaBHotMepnoro разви
тия и прогрес'Мфующего распада империа
лизма. Она есть вместе с тем начало и 
предпосылка мировой революции»

В своей Ж0  но'вой, знаменитой философ
ской раооте —  «О диалс1КТ1 1 чесл«}м и исто- 
ричетеом материализме»— товарищ Сталин

 ̂ «JToiimiiir и Стал)и,и». Оборнизс к изуче
нию «стории ВКП(б). Т. III, стр. 178.

 ̂ И. Стали'Ц «Вопросы ленинизма», 
стр. 102.

 ̂ Та м же.

блестяще развил дальше положение» о нера
зрывной связи ленинской теори-и социали
стической революции с диале']:тическим и 
историческим материализмом, дав глубокое 
обоснование ее международного характера  
и с точки зрения мар]{снстско-лснииского 
учения об общественном развитии, то есть 
с точки зрения историчешого материа
лизма.

На основе великого, всемириоисториче- 
ского оиыта социалистического строитель
ства в СССР товари1Ц Сталин разра'аты-  
вает дальше все иаипич'ииие стороны мар
ксистско-ленинской теории социалист]’ че
ской революции: умение о диктатуре чр')- 
летарпата и об усло.чиях и средствах 
укрепления, о больип'висгской партии каг; 
основной руководящей и направляющей 
силе диктатуры пролетариата, о союзе 
рабочего класса с крествянспюм к ак  выс
шем принципе этой диктату})ы, о нацио
нал ьно-кшонжальн ом во'и.росе я  Д1Р*

Диктатура пролетариата является основ
ным содержанием пролетарской революции.

Пролетарская 'революция, учит товаршц 
Сталин, ее движение, ее размах, ее дост)т- 
жения облекаются в плоть и кровь ли 1иь 
через диктатуру пролетариата, являюи1 ую-  
ся орудием пролетарской социалистической 
революции, важнейшим ее органом, спо
собным не только сломить сопротивление 
свергнутых классов, но н организовать 
оборону страны от интервентов и довести 
дело пролетарской революции до полной 
победы коммунизма. Свержение власти 
эксплоататорских классов —  'Капиталистов 
и помещиков —  и взятие власти пролета
риатом есть только начало дела, и «по
этому все дело в том, чтобы удержать  
власть, укрепить ее, сделать ее- непобе
димой» *.

Диктатура пролетариата, учит товарищ 
Сталин, есть повое, принципиально отлич
ное по своему содержанию 'Государство, 
тгриноровленное не к задачам 'эксплоатацин 
трудящихся, а 'К. задачам их полного осво
бождения от всякого гнета, к задачам стро
ительства коммунизма.

Товарищ Сталин развивает дальше 
ленинское учение о советах как государ
ственной форме диктатуры пролетариата и 
с предельной ясностью показывает нам, в 
чем состоит сила и значение советов как  
новой формы государственной организа- 
ции, как политической основы СССР.

«Советы являются, —  говорит товарищ 
Сталин, —  н е п о с р е д с т в е н н ы м и  
организациями са.мих масс, то-есть н а и- 
б о л е е  д е м о к р а т и ч е с к и м и  и, 
значит, наиболее авторитетными организа
циями масс, макспмал1 )Н0  облегчающими им 
участие в устройстве iioiioro государства

Т а м  ж е ,  ст]). 26.
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и ш управлении им и макгтсалыто развя- 
:{ыва.10щпмн революционную анергию, ипи- 
циатаву, творческие способностп масс в 
борьбе за pa:jpy'iH<!nHO старого уклада, б 
борьбе за иопый, прпл<:тарский уклад» \

По coiiCTciuHi г.лас'гь лвляется пе только 
наиболее массовой и самой демократической 
в мире 1'осударст]«мп{ой организацией;

«Со!5€тская власть является наиболее 
интериационалистской из всех государ
ственных органiiiiaiun'i классового обще- 
с-тв-а, ибо она, ралру]ная всякий нацпо- 
нальный гн-ет ,и ■опираясь на .сотрудниче
ство трудян1;нхс}г масс различных нацно- 
нальтюс.тсй, облегчает тем самым об’еди- 
пение этйх масс в едином государствеппом
С0Ю38» *.

Такой новой, гебывалой еще в 'истории 
формой государствеииого об’едииения <м)- 
ветеких народов на основе равенства и до
бровольности явился Союз Советских Со- 
ипалистическ11ч Роспублик, соэданньш 3ia 
I €’езд*о советов СОСР 30 декабря 1922 го
да ло .'нредложо'нпю Л(мшна и СталЕпа.

Товарищ Стал ИИ' отстоял и гигантски 
развил учение Леитга о союзе рабочего 
класса с крестьянством как основы дикта
туры 1 [ролотариата.

В своей книге «Об основах ленинизма» 
то'варпщ (талин дал развернутый марксист* 
ско-ло]гиискин анализ крестьянского во
проса. Он показал, что крестья1{скин во
прос е€ть вопрос о союзниках пролетариата 
в его борьбе -ш власть, за построение со- 
циа.чис'гического общества и в этом смысле 
^̂ является частью общего вопроса о дикта
туре пролетариата и, как таковой, пред
ставляет один из самых лшвотренещущих 
вопросов Л'Сипнизма» ^

Социа.т-домократические же руководите
ля И интернационала, русские меньшеви
ки, троцкисты и друг]1 е враги маркснзма- 
Л(м1 иии:!ма отрицали революционные воз
можности крестьянства; они отрицали воз- 
MOiKiux’Tb 'Союза рабочего класса € кресть
янством в ого борьбе за власть, за победу 
H'ODOI’O стрсгя, yтв{^pждaя, что в с0 ]щал1и'сти- 
чрской ро'г.о.'иодии 1пролетариат будет оди'н, 
без союзпнко'и, П1ютив всей буржуазии.

Еи?е задолго до Велтсой Октябрьской 
социали-стичсч’.кой революции товарищ 
(.'Ta.ij:;[ вместе с Лениным вел упорную 
борьбу Н1ЮТИВ этих установок русского и 
между 1гародного оппортунизма, доказывая 
150змож1гость и жизненную необходимость 
для ]1обсды рабочего класса соединения 
пролетарской революции с «крестьянской 
войной». Опыт Октябрьской социалистиче
ской революции 'В СССР полпастью под- 
к̂ердил  ̂это ленинско-сталинское учение.

 ̂ II. С т А Л 'Н г Н  «ВО;П,'рО<СЫ Л&Н!ИШ[ИвМа», 
стр. 33.

 ̂ Т а м ж е ,  отр. 34.
* Т  а м ж е ,  стр. 36.
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По троцкисты и другие враги ленинизма 
не прекранцали своих атак против ленин
ского учения о сою;и}- рабочего класса с 
крестьянством как до, так н после Октяб
ря. Троцкисты отрицали возм’̂ жность во
влечения трудящегося кр0сть5пгства в со- 
цпалистпчоское строт^льство, возмож'ность 
руководства с<* сторснпл рабочего класса 
к-рестьяпство<м; о т г  ]1 ророчили неизбож- 
ность ст 1,)лкпои(мп1я нрол^.-тириата и кресть
янства, пророчили гибель революции.

Величайшей заслугой Т0 1 ',арища Сталина  
является то. что он до конца разоблачил 
троцкистскую клевету на крестьянство. 
Товарищ Сталин показал, что <угри]1 ание 
возмолсиости т-о'влечения миллионных масс 
крестьян в с0 цпалпстиче'ск№с строительств!) 
означало не что иное, Kait измену марксиз
му, лживо прнкрьгвав'1нуюся «левой» фра
зой, отречение от диктатуры 'и1 юлстариата, 
отрицание ленинской теории соцналистаче- 
ской революции.

Товарищ Сталин особенно много внес но
вого в марксистско-ленинское учение о на
ционально-колониальном вопросе, являю
щемся сложнейшей и ватлипииои составной 
частью теории пролетарской р(^волюции. 
Еще задолго до Октября, на'.-ануш; первой 
империалистической войны, товарищ 
Сталин вместе с Лениным разработал ма-р- 
ксистскую программу но на.цио[Ь‘1 льному во
просу. В своой классической книге «Мар
ксизм и национальный вопрос», вышед
шей в 191?) году, товарищ Сталин лал ге
ниальный план решения иациоилльного во
проса в России, изложил стройное марк
систско-ленинское учение о нации, дал 
глубокий марксистский анализ того, как 
появилось национальное дг.илсение и обра
зовывались национальные государства. 
Вскрыв буржуазно-националистическую  
сущность мепьтиевистско-бунлг-ьского ло
зунга «культурно-!гациональиой автоно
мии», товарищ Сталин в .9той своей работе 
блестяще обосновал осзшвной лозунг боль
шевизма —  право нации на самоопре.щле- 
ние вплоть до государспичтого отделе
н и я —  и нанес сокрушительный удар в се
му международному опиортупизму в наци
ональном вопросе. ТеоретичеС|"1!е положе
ния, развитые товарищем Сталиным в кни
ге «Марксизм и национальный вонрос», 
легли в осн'ову всей той бор1>бы, которую 
вола партия за правил1.ноо разрешение на
ционального вопроса в России до и после 
победы пролетарской революции и СССР. 
Эти же аюложения лел:ат в осноъе про
грамм и многочисленных решений ВК11(б) 
и Коммушгст'ического Пнтернац'иоиала по 
национальному вопросу.

В 'Книге «Об основах лениинтша» и в 
ряде других своих работ после Октября 
товарищ Сталин показал кореиноо и прин
ципиальное отличие (постановки натриональ-



:и|[Ч1 ji(]iii|>ofa лениташюм, оальиюви'стск.ои 
iiapTneif от  n o n a i iO H ia i  e r a  п а р т и я м и  
i l  inrTi'pnauuftna.ia. К н и х  ■освепи'ны в о п р о 
с ы  о p<';!<'ipiiia\ !!1>чл-01га;риата j5 'бурж уаз 'п о- 
демог.ратичео.кои ^ б п л ю ц п п  .и в р е с о л ю - 
И1ГИ и р о л е та р и с о п ,  о п у т я х  ра,'?р(.'шепия 
иацпл]!ал1)ио--колпииальп(>го Б о п р о са  и <) 
п р облем е н о к а я и т а л и с т и ч с 'е к о т о  р а з в и т и я  
к'олонии. Т о и а р 1пц С т а л и и  дал п 'и и а л ь -  
и у ю  р а з р а б о т к у  и а ц и о п а л ы ю т о  Boaipoca в 

■условиях 11р|>л(!та.рскАЙ .д и к т а т у р ы ,  во'про- 
■ов п а ш г о п а л ь н о й  к у л ь т у р ы ,  и н д у с т р и а л и -  

;Ш1пи н ад и о и а л ьт т ы х  ргс .п убл и к , в ы р а и щ -  
в а и и я  н ац и о н ал ь)}ьгх  !кадров л  Muomix д р у 
г и х .  З д е сь  ж е раскры;са<'Тся л с р с п е к т 1ш а  
м ировой со.ц]1алистич€с'к'0й р е в о л ш т г п ,  л о -  
K.a'c>air едии'ртв-г'иио п р а в и л ь н ы й  п у т ь  

Т к ф ьб ы  у г н е т е н н ы х  ю т е р и а л и с т а м ^ и  н а р о 
дов. з а  ctBoe освобож де-нпе, з а  с о ц и а л и з м .

Руководитолп П интернационала, разор
вав с учедни'м Маркса и Энгельса и в об
ласти национального ,вопроса, рассматри
вали этот lUHipoc вно связи с общим во
просом о власти, о пролетарской роволю- 
'iUiH. Они делал)Т жалкие попытки «решить» 
•национальный вопрос, но затрагивая основ 
каииталист1 1 ч<ч?кого строя. Большев1 ГКи же 

.•читали, что «национальный т^опрос может 
быть разретнен лишь в связи н lia почве 
мролетарскон революции»

Путь к освобожтению у г и е т м п ш х  наро
дов лежит, учат Ленин и Стализг, через 
лролетарскую ре-волюнию. Нациопальпый 
вопрос есть часть общ<“Г() вопроса о про
летарской рево-люции, макгть в.0 'пр0 'Са о дик
т а т у р е  пролетариата.

Товарищ Сталин вместе с Лениным 
1 И!{‘рвые вс]фыл и теоретически обосновал 
?'г'тзь пациоиального вопроса с нонросом 
I колониях, по1и1зал международное значе

ние [мциональпо-колоннального вопроса 
для судеб ре!;ол1оцни, для свержения импе- 
рнализма, уничто:кеппя господства буржуа
зии и заво('15ання диктатуры црелстариата.

«Победа рабочего класса в развитых 
‘̂трапах, —  говорит товарищ Сталин . - - - 1 1  

-пс-воболгденио угнетенных пародов пт Ш’а 
империализма невозможны без образования 
'5 укрепления обии'го реполюпиоипого фрон
та» ^

Иап'^ональнып вопрос в эпоху империа
лизма, учпт тов;1 р1 ПД Сталин, является на 
девять десятых крестьянс 1:им вопросом, 
ибо ];рестьяпство доставляет основную ар
мию национального движения.

«Если Европа п Америка могут быть па- 
;ваны фро1 ггом, ареп'ой основных боев ме- 
л:ду суциали,ш)и и империал иэмо̂ м, то-

н е п о л н о ' п р а в н ы е  н а ц и и  п к о л о н и п  с  п х  
cbipiyCM, тонлиБОМ, н р о д о в ю л ь с т в и с м ,  г р о -  
ма.ди1.1м запасО'М ч 'слочи'ческого м а т е р и а л а  
Д0ЛЖН1Л б ы т ь  п р и з н а и ы  т ы л о м ,  р е з е р в о м  
и м п е р и а л и з м а »

Отсюда —  з н а м е н и т о е  с т а л и [ [ с к о е  п о л о -  
ж е н и ( ‘ : Ч т о б ы  в ы ! ! г р а т ь  в о й н у ,  н у ж н о  31С
т о л ь к о  п о б е д и т ь  п а  фро1гте, по  и ре.волю- 
ц и п н и з и р о ю а т ь  тыл лроти.пник.а ,  етч) р е з е р 
вы. По;-)тому поб( ‘Ду м и р о в о й  прол1Угарс)еой 
р е в о л ю ц и и  м о ж н о  с ч и т а т ь  о б е с п е ч е н н о й  
л н н 1 ь  то м с л у ч а е ,  е с л и  п р о л е т а р и а т  с у 
м е е т  с о ч е т а т ь  с в о ю  с о б с т в е н н у ю  р е в о л ю н и -  
п и п у ю  б о р ь б у  с о с в о б о д и т е л ь н ы м  д в и ж е н и 
ем т р у д о в ы х  м а с с  ] [ е п о л н о п р а в н ы х  н а ц и й  
и КОЛОНН!! п р о п г в  ВЛаСТИ НМП('риаЛПСТ(>Н, 
за д и к т а т у р у  п р о л е т а р и а т а »

На 'Велином опыте Октябрьс1:ой соцпали- 
стическон революции в СССР проверено и 
цел][ком ]н>дтверждено это геннальпое мар
ксистско-ленинское теоретическое положе
ние. Только атотому, что бoлынeвиcтcкa^я 
партия, руководимая Лениным п Сталиным, 
сумела революционизировать п менее раз
витые, но богатые необходимыми ресурса
ми окраины России, осуни'сгвить соедине
ние пролетарской революции не только с. 
«креетьян'скей ш йной», но и с «войной 
национа,1 ьпо-освоболительно1ь>. Октябрь
ская со'Цггалистлческая революния в нанюй 
стране С’М(|)гла прочно победить, разбп'п^ 
все козни ]И1 утреннпх п таюшних врагов.

С нменем великого Сталина тсснешним 
образом связана 1зся политика большевтгст- 
ск'ой партии п советеi:oro нра.вительст15а 
R па]^иона.дьном строительстве л всемнрно- 
нсг0 рнч(‘ские победы этой политики в 
(С С Р . С нменем товарища Сталина тесно 
связано образование Союза Советских Со- 
lUtanncTHHecKHx Республик— могун|;ествен- 
пого .многонац1гонального социалистического 
1'(;сударства рабочих н крестьян, B i , i p o c -  

щете се встунле}гием[ в состав 'СССР За
падной Украины и Западной Белоруссии по 
своей TejipHTopHH почти -на 200 тысяч 
квадратных километров, а но количеству 
]1 аселения —  примерно на 1 3  миллионов.

Под знаком самого последовательного 
пролетарского ипг 1фН'ационализма товарищ 
Сталин в(’дет борьбу с уклонами в нацпо- 
нальном вопросе —  как ттроти)? местного 
национализма, так и против 15ел!!кодержав- 
ного нювинизма. Работы Т()варип1 а Сталина 
но ианиоиально-колоннальному вонро-су, 
яиляюппгеся крупнейшим вкладом в уче
ние марь’сизма-ленидпгзма о революционной 
стратед'ии пролетариата, подымают 'на вые- 
щую ступень маркеистско-ленннское уче
ние {) ким,мупистической революции.

 ̂ И. С т а . т и и  « Б о 1Г|Ю€ы л еди п л з л ш ^ , 
с г р .  4 7.

 ̂ Т а м  ж е ,  стр . 40.

•’ И.  ( " т а л и н  «.Марксизм и натщона-ль- 
ЗГО-КО.ЮИЛЛЛЪИЫЙ BQinpOC*», стр. 112. 1939.

* Т  а м я; е.
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Величайшая заслуга товарища Сталина 
состоит такж« в том, что он ратеил даль
ше учение Маркса— Энгельса— Ленина о 
пролетарской партии, р-азработав вопросы 
0 ^ ОСЯ01ВНЫХ ocoocHHOfCTJLX партия нового 
тина —  как пср<мо'вог{), организованного, 
марксистского отряда рабочего ];ласса, его 
бое̂ в-ого штаба, в лроипшюлолсность вс-ем 
napiTiiiM К  интсриацпонала —  партиям 
старого и отжившего типа, партиям; согла- 
ше!гия и 'сотрудничества с  имшериалистиче- 
ской бур:куаяиеи.

Товарищ Сталин поднял па большую вы
соту значение п роль большевистской пар
тии как основной, руководящей п направ
ляющей силы в системе диктатуры проле
тариата, как ядра власти, передового отря- 
'да всех трудящихся в их борьбе за укреп
ление U развитие социалистического строя.

Товарищ Сталин исчерньтвающо осветил 
вопросы об источниках внутринартнйных 
разно-гласий, социальной природе троцкист
ско-бухаринских и других антилещинских 
Груни, выродившихся в банды изменников, 
п1юлателсп, шпи&ноб п убийц.

Товарищ Сталин — вдохновитель боль- 
тевпстской бдительности и политического 
вослитания кадро» партии. Он развил даль
ше организационные основы большевист
ской партии.

«Товарищ Сталин преподал партии бле
стящие образцы творческого марксизма в 
вопросах организационного строительства 
партии, —  говорил товарищ А. Жданов на 
XVIII с ’езде ВКП(б). —  Я пмею в виду уч е
ние о соотношении между политической 
линией л  организационной работой; о на
учной организации подбора, воспитания, 
выдвижения п распределепия кадров; о 
большевистской организации проверки и с
полнения; о способах борьбы партии с овра
гами, проникающими в ее ряды, борьбы, 
парпги за очищение ее рядов от перерож
денцев и двурушников; о бдительности, об 
овладенип большевизмом»

Еще в «Основах ленинизма» товарищ 
Сталин, развивая известное положение 
Ленина о том, что без революционной тео

рии не может быть ж революционного дви
жения, писал:

«Теория -есть опыт рабочего движения 
в^ех стран, взятый в <>го общем виде. Ко
нечно, теория стако^ится беспредметной, 
если она не связьгваптгя с революцио1гной 
практикой, точно так же, как л  1 гршктик.а 
становится слепой, если она не освещает 
себе дорогу революционпой теорией. По 
теория может превратиться в величайшую  
силу рабочего д'вилсения, если она склады
вается в неразрывной свези с революциоп-

 ̂ X V I I I  'С’е з д  В се с & ю з и о й  к о м м у н и с т и ч е 
с к о й  л а р т и и  (б). С т е н о 1г р а ф ц ч о о к и й  о тч ет ,  
с тр .  514 .

Н'ои практикой, иоо она., и только она, мо- 
л^ет дать ,тви;кению уверенность, силу ори
ентировки и понимание внутренней 'свя'зи 
окру,и:ающих событий, ибо она, и только- 
она, может но'мочь а]рактике понять не 
толысо то, как и 'куда двигаются классы е  

настоящем, но и то, как и куда должны 
двинуться О'НН в ближайшем будущем»

Здесь же в «Осно:вах ленинизма» 
товарищ Сталин разрабатывает дальше 
-маркспстеко-ленпибкое учение о eTpaTernw 
и тактике как науке о ру^ковоастве клас
совой борьбой пролетариата и е предель
ной ясностью характеризует сущность н 
определяет валгнеишие задачи маркснстско- 
ленинокой стратегии и тактики.

Большевистская партия, вооруженная- 
марк'систпко-леилнс'ко!']: теорией, в .со(вер- 
шенсгве владея ленинско-сталинской стра
тегией и тактикой и строя ■сво.ю политику  
]ia марксистско-ленинской наута, но'д 
руководством товарища Сталина показала 
образец предвидения хода событии, зна
ния и понимания не только того, 
л  1К'У'да двигаются клаесы, но и то-го, 
к’.ак и куда доллмты днинуться они в бли
жайшем будущем. Ярко и убедительно об{> 
всем этом говорят весь опыт социалнети- 
ческого стростельства этих лет н его все- 
мирпоисторпческие победы в СССР,  
несмотря па капиталистическое окруже
ние. Об этом же, и притом наиболее от
четливо, говорят U п-С'Ключтггельные успе
хи международной политики СССР б 
истекшем году, когда Советский Союз бла
годаря гениальной прозорливости товаридцг;' 
Сталина не только разбил коварные замы
слы подлуигателей войны, но и укрепил 
свои граитщы на. ©остоюе Европы, продви
нул их зпач1Гтельно на Запад.

После того Дх'ак процесс восстановления' 
народного хозяйства подошел к концу, пар
тия, руководимая товарищем Сталиным, вс 
весь рост поставила задачу создания фун
дамента социалистической экономики.

Генеральная линия партии, сформулнро- 
нанная в декабре 1 9 2 5  года на XIV е ’езде 
ВКП(б) товарищем Сталиным, состояла в 
том, чтобы в кратчайший псторнческий 
срок превратить пашу страну из аграрной 
в индустриальную. «Только современная 
к'руниая промы1 пленнос.ть, не только  
не уступающая, но могучцая со временем 
пре1>,зойти промышленность капиталистшю- 
еких стран,— может,—  говорил товарищ  
Сталин,—  служить действительным и н а -  
дежпым фундаментом для Советской вла
сти»

“ П. С т а л и н  «.Вопросы лвииа1изма>. 
стр. 14.

3 Т а м  ж е ,  охр. 370.
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11о:5же, в декабре 1 9 2 7  гота, собрался 
I Y  с ’езд ВК,П(б), на котором товарищ 
Сталин поставил перед партиен и страной 
величег.твеииую п самую сложную зада
ч у —  перехода от мелкого, раадроблрппого, 
индивидуального крестьян'ского сельского 
хозяйства к крупному, колхозному, социа
листическому сельскому хозяйству.

«Партия исходила из того, —  говорил 
товартц  Сталин, —  что оез коллективиза
ции невозможно 1’л>1 вестп нангу страну на 
широкую дорогу ностроепия экономического 
фундамента социализма, невозможно изба
вить миогомиллиоииос трудян1 сг,ся кресть
янство от линц'ты и невежества» \

То'нерь эта величественная сталинская 
программа строительства социализма ъ ц а-  
Hieu стране одержала ъссмириоисториче- 
скую н о б б д у ,  каждый из нас реально ш ц у -  
щает и Б и д и т ,  что знач1гт политика инду
стриализации и к'оллектнвизации пашей  
страны. Только благодаря ге>нию и вели
чайшему мужеству товарища Сталина пар-; 
тия смогла отстоять лоииноко-сталпнскую  
генеральную линию строительства социа
лизма и мо'билизо'вать в«шруг нее силы  
партии и рабочего класса.

Трудности решения этих всемирного зна
чения задач состояли не только в том, что 
в марксистско-ленинской литературе менео 
всего были разработаны конкретные пути, 
формы и исторические сроки синиалистиче- 
ского переустройства всего народного хо
зяйства 'В стране, где к .власти нриднел ра
бочий класс.

На этом новом историческом этапе, ког
да партия и страна ,вплотную подошли к 
осуществлению величайшей программы ко
ренной социалистическо!'! реконструкцил 
всего народного хозяйства, враги лениниз
ма, троцкистско-зиновьевские реставраторы 
капитализма, пытались снова заразить пар
тию, рабочий класс, крестьяпсгво неверием 
в 'ВШмо1Ж1Н0 'Сть но'строения социализма В' 
Haineft стране. Когда же партия и страна 
гоФовил'й'Сь нанести удар м последнему, но 
са'мому многочисленному капиталистиче
скому классу в стране— кулачеству,—  
правые, йухари'н’ско-рыковскяе реставра
торы капитализма выступили против нар^ 
тии, в зан^иту кулачества, в качестве пря
мой агентуры его. Так вражд'сбные силы 
внутри страны и внутри партии в союзе 
с капиталистическим окружепие'м пытались  
ш меш ать по'беде сощ!ализма в СССР.

Но партия во главе с товарищем 
Сталиным разбила троцкистско-зиновьев- 
ских, а затем и бухаринско-рыковских ре
ставраторов капитализма, смело и уверен
но взяла на себя решение задач всемирного

значения ж победила. «Факты показали,—  
говорил TOBapnnt Сталин, —  что ^ез этой 
смелости и веры в силы рабочего класса  
партия не Moivia бы добиться той победы, 
которой гордимся мы теперь по праву»

В итоге первой пятилетки под гениаль
ным рук’оводством товаринщ Сталина был 
построен фундам('нт социалистической эко
номики, на практик' была доказана полная! 
возможность построения социализма в од- 
]юй стране. А 1Ш второй пя!плетке, охва
тившей период с 1 9 3 8  по 1 9 3 7  год, партия 
на споем XVII с’ езде смогла Jio весь рост 
посгавить задачу окончательной лиК'Вида- 
пии капиталистических элементов п завер
шения реконструкции bccio народного хо
зяйства на основе освоения новейшей теХ' 
ники.

Эта гигантская революция, равная не 
своему размаху и значению Октябрьскому 
перевороту, не могла -бы б[,гть 0 '!‘уществле- 
иа без огр^шпой теоре'гической работы 
товарища Сталина.

В работах товарища Сталина в  этот п е
риод, в его докладах на с’ ездах партии и 
и (“гагьях с исчерпывающей полнотой раз
работаны конкретные пути и методы по
строения социалистической экономики, 
учение о социалистической ннтустриализа- 
ции и коллективизации сельского хозяй-- 
ства, о ликвидан,пи капиталистических эле
ментов и искоренении их послельпней.

Опираясь на зсдеи Маркса— Энгельса— ' 
Ленина и научно е(н)бн1:ая практику со
циалистического строительства, товарищ 
Сталин создал целостную л'еорию еоциа.'т- 
ст]!ческой индустриализации и коллективи
зации, теорию социалистического строи
тельства в деревне в таких своих тр у
дах, как доклады на XIV ir XV (“’сздах пар-' 
тии, и в евоих работах «На хлебном фрон- 
']('», речь па конфе-рс'нцигг arpapiwiKoi?- 
марксистов, статья «Гсчдовокруженне о'г 
успехов», «Ответ товариншм колхозни
кам», доклад «Об итотах первой пятилет
ки», речи «О работ© в деревне» и на гс’ез- 
де ударни:ков-колхозников.

Товарищ Сталин обогатил марксистско- 
лони]1 скую теорию конкретным планом;: 
практичес1:ой работы по строительству со
циализма в nainen стране, разработал 
стройное учение о роли диктатур!,! проле
тариата и партии в этом велича1 ш1ем ре- 
волюнионном ироцеесе, изложил формы F 
методы 'классовой оорьбы на разных эта-  
па.х социалистического строительства и 
больпгевист’ские споеобы преодоления со
противления 1:апиталнстических элeмeнтoвJ

Обобщая всемирноисторический опыт 
строительства социализма в нашей стране^ 
товарищ Сталин указал пути воспитания

 ̂ Н. С т а л и н  «Во.1гросы леаг.иш1зма>,  
стр. 380. 11-е и з д . 2 Т  а  м  яг е, стр . 373.
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•-1 ПВОГО чгло-р/рка, гйш алы ю  1 )азработаа во- 
н ’хл'Ы (:ощ1а.:111гтич14'ко‘]о гор'свнова'ния и 
•М'О В1)1(‘]и-гй С'гу:11«1гл— (TaxauwiriivOTO Д:!'И- 
л,'('1 гия, —  попы\. социалга'ти'к'сиих jk t o -  
до'И труда. TtHUipuiu Сталин —  кдох'иоБИтелъ 
и opraiii!;!;iTu i) 1;ул!л’урнпй р’гиолгогиш п 
ii;iiii!'ii гтра-не, пряпксдигой к громадному 
|;ул1.тур 1 1 ;)-дх',\'1 1 1гче(м;ому лод’сму трудящи-^- 
г;[ напи'й гтрапы, к гоадашпо 1кгвой, со- 
вотгкоП iiHTiM-Hirwnnni.

Идеи и лоложсшгя, развитые товарищем: 
Гталииьпг в докладах .л 1>1 ,1 (;тупле?!иях и 
л о т  период, сыграли р^шатоп^ую роль в де- 
Л(> yriK'iuii'(!['U' р1.‘Ш<.'иия u t o i M  ия-
ТЦЛСТК.П,

в  р е з у л ь т а т е  у с и о л л ю г о  в ьтп о л к о п и я  
г.торого п я т п л п т п о г о  и л а п а  ( 1 9 3 3 — 1 9 3 7  
|’од ы ) п ( Х ’С Р  ра:фет[['‘ !1а  о с п о н и а я  и с т о р п -  
ч ( 'ск а я  з а д а ч а  к то р о й  п я т и л е т к и ;  око]1ч а -  
тр льи о  лик.1ШД1фовапы в с е  я к с л л о а т а т о р -  
;тл1С к л а с с ы ,  ]10ЛН0с т 1,ю у и н ч т о ж е н ы  п р и -  
чииьг, ]1о р о ж д а ю щ и е  э к с п л о а т а ц и ю  ч е л о в е 
к а  Ч!‘Лов.ч^ом и  р а з д е л е н и е  об]Ц(^ства н а  
.-ж си лоататоров и г ж с и л о а т з ф у е м ы х .  P e n ie n a  
•■!руди(‘Й!иая з а д а ч а  г о ц и а л и с т э т е с к о й  ]>е- 
г^олюции: з а в е р ш е н а  к о л л е к т и г я п а ц и я  г е л ь -  
■'кого х о з я й с т в а ,  к о л х о з н ы й  строй о к о н ч а -  
г г л ы ю  окр(Ч[. В  иадией страи«‘ « о с у щ е с т -  
i i i(4 fa  в  о с н о в н о е  п е р в а я  ф аза  к о м м у п и з -  
м;1. —  с о ц и а л и з м »  (€  т  а  л и и) и со зд ан а  
Ц|'руп1пмая д р у ж б а  н ар о д о в С С С Р .

t4ra всемирпоисторическая победа -рабо
чего класса и крестьянства Советского 
С’о ш а  Я15ЛЯ0ТСЯ триумфом ленинско- 
сталинского учения о иолноП возможноспг 
построения соц 11ал 1гзма в n a in eu  стране.

Но лос rpoeiiue соткглизма в СССР, как  
T ’LllT Т1>иа,рп1ц С'ГаЛ|!!;Н, ЛН'-ДЖ'ТСЯ Bdirpo- 
v'4)v[ о 1 1 ре.)1Долс!:ии1 Гууржтуазни Miyrpn  
«■грааи̂ г и co'CTaiuHCT лишь члсть про- 
Лл(‘Л1 Ь1  ib'ffiibi сатигализма. Другую часть 
:-!т:)й "!р0'5лс1мы е-огта'влж'т между
народная ĉTii'poiifa, ка:сающая:ся отн^онн'- 
'1!!гй м '̂:к1'У ССОР 1г 1:а;;:итч1л1г;,‘т1и'4еск1! 1̂ 
чжружепием. Ц .пока 'Оио сутцв'ствует^ 
остается и опасность иоадй вопружепши  
■литервенпии тгротиъ СССР, 01пас’ность но
вых попыток во'сстановлсния ти и т ал и зм а  
н СССР. «По т  этого сле^дует,—  говорит 
товаршч Сталии, —  что вторая проблема 
И!‘ка не раз1 и'1 иена и ее придется еще раз- 
Р!'нпггь. Более того: вторую проблему п<'- 
1^озможно разр(чпить в том же ]!орядке, в 
i;ai;oM разрешили первую проолему, т. е. 
ii'VK'M лнн1 ь €обств<‘иных усилий пашей 
страны.

Вторую проблему можно разрснтнть л т н ь  
в порядке соедп}гетптя серьезных усилий  
международного пролетариата е еще более 
серьезными усилиями всего нанюго совет- 
Ci ôro народа»

’ П и сь м о  т. Ifei:;ror,a in 'Птвст т . С галиш а, 
■■‘■’.■’ji. 12— 'IS. 11а)рт1]1зда/т. ГЭЗ'1.

^ ^ ^

Период между XYII ( 1 9 3 4  год) и 1Т П Г  
( 1 9 3 9  год) с ’е;{дами партии был рсшаюнцш 
и jrcTopiui великих побед социализма в п а
шей c;Tt)aiie. Ио этот же пертк'д богат пе 
только величаЙ1 нимн победами партии 
Ленина —  Сталина и советского 1 ьдрода па 
фронте строительства социализма. Этот ие- 
р;!од является выдающимся в ?5:1!зни пар
тии и сопегс.кого парода и с точки зрения 
дальпейии'то развития маркси('гскО'Леннн- 
ской Teopiui, Он явился nef):0 'j,0 M новог# 
обогащения н расцвета н-ауки о коммуниз
ме.

После ХУИ с’(‘зда партии товаршп[ 
Сталин разработал Конституцию 0(Х^Р. 
Здесь, в Сталинской Конституции, м к ,  она 
но праву названа народом, дан ж и б о й  об
раз сопналистлче('1{ого общГ'Стви. Сталин
ская Конст]1тун;ия —  путеводтьая звезда 
для революционных партий других стран, 
которы<‘ будут 3(натъ, 'как, взя"» ила^сть в 
ciion ]>уки, строить сопиалистич'еское оби1 0 -
СТ]’>0.

По пн[п1 иатиг.{’ и iiptr ближаи'нте^м у ч а 
стии товарища Сталина создан учебник ис
тории ВКП(5), который представляет собой 
энцшаопедию основных 31наний в области 
марксизма-ленинцзма. Эта замечательная 
книга, созданная при: непосредственном 
участии товарника Сталина и являющаяся  
]1 аучной историей большевизма, помогает 
миллионам партийных п пенартипиых 
больн1 е 1П1 ков понять законы п-"торическогл 
развития, вооружает их знанием законов 
разрлыия общест15а. Но, как п:н’,естно, этот 
труд —  Н'" единственная работа товарища 
Сталина па истор1Г'К'С'Кои фронте за эти 
годы.

Товарищ Сталии вместе е, ‘товарищами 
Киров]ДМ и Ждаповьрм дал пелый ряд важ
нейших указаний по {*оставл(М1 ию учебни
к о в  новой и г т (ф и и ; {!'Н дал иеннейшд1 е у к а 
зания по составлению уче^пгка история 
ССС.Р, а также и других учебников.

Одной из 'Выдающихся заслуг товарища 
Сталина на ист^>рическом Фрошу является 
то, что товарищ Сталии ра;?кернул борьбу 
против всякой троцкистской и другой 
аитилснинской коитрабанаы в ,чсторической 
паук'е и 'борьбу с атгпгмар'кси'стскими, ан- 
т 1!Л('пннс1;ими if^Bpantonnn'MH в исторнче- 
CKoii науке <анколы» Покровского.

Разумеется, что без выполнения этой на
сущной работы нельзя было бы повернуть 
исторический фронт к нод.тингюму мар
ксистско-ленинскому исследованию и 0 {‘ве- 
щепию вопросов истории, как нельзя было 
бы осуществить грандиозную программу 
социалистического стр0 1 гтельства в СССР  
без глубокой теоретической разработкж 
товарин1;ем Сталиным вопросов социалисти
ческого строительства в нашей стране, жн-
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\ у с г р 1г а л п з а д и и  ® к о л л е к т - т ш л а ц п п  со л ь -  
■иого XiiiwiicTiia с т р а н ы ,  л и к ’з и д а щ ш  з к г -  
!1лоатат()]>('ки:̂  илшн'тз, {‘oiuaiiiiH iioiMtii, 
•;яи1ал'1[с т и ’!С(м;ои д и с ц и п л и т л  т р у д а  п т . д.

Д т м а .д  т о и а р т ц а  С т а л и н а  па  X V III  г '( ' :ь  
I:' ВК.Ц(б) я в и л с я  новы м  ц о и ш л м  вкладом

м ар к !-и с.тс]:о -л о н и и ск ую  н а у к у .  И этом  
•воем нстори 'и м ’ ком докмадо т о в а р и щ  

■тал1Г1{ 1;ак п о д л и н н ы й  11[}сдставит(‘Л!> 
Г1̂ орчсс1:о1'о мар1.ч:и:5ма, о б о о н ш в п с с ь  о п ы т  
( 'о ц п а л л с т и ч е с к о г о  с т р о н т о л ь с т в а  п С(ТР, 
:.систил н ам  прол;е1:тором сиосй гепи ал}.ной 
м ы сли  1'лм'ь дальн(;Й1н и п  п у т ь  б о р ь бы  за  
п о л н у ю  п о б е д у  к о м м у н и з м а  в н а ш о й  с т р а -  
ио. Т(М!агипц Г т ал и и ' в св о ем  докладе н а  
XVI I I  с ’ еаде В !Ш ( б )  продолж ил л е н и н с к у ю  
теорию о и о ;ш о ж и о с тк  иострО ’' 'и н я  с о ц и а -  
д г з м а  в 0Д]10й с т р а н е  до у ч е н и я  о в о з м о ж 
н о с т и  п о с т р о е н и я  ком:^>'пизма. в n a n ie n  
"TpaHe в у с л о в и я х  к а н и т а л и с г п 'ю с к о г о  
эт:ру:кс'иия.

На ociiono' б о гатей и гета  о п ы т а  {'отщ алн- 
етичО’;‘ 1;ого с т р о и т е л ь с т в а  т о в а р и щ  С т а л и н  
т ш р а б о т а л  и п о - н о в о м у  я о с т а в и л  ,вА-нрос •о 
гасударст-;!с ъ  период к о м м у н и з м а  в  о б с т а 
н о в к е  к.гп итал истп 'feici;oTo О'кружч'ння. 
То'варпл! ( т а л и н  улйдзал, ч т о  г о с у д а р с т в а  
ire о т м и р а е т  и ирн к о ж у ’ии зм е, <tno icoxpa- 
м я е г ся ,  'П(^1, 'ольку а с т а е т с я  к а п и т а л ,и с т и ч е -  
.‘ К'ое окрулгоп и е, тгггскольку не у н и ч т о :к с н а  
‘ 1!1а(Ч1о г т к  н а а т д е г ш я  ii3iu!0, ч т о  i îto и зм е
н я е т  сг.ои ф у н к ц и и  со о бр а зн о  с 'и зм ен е1гием 
ш г у т р е п н о й  и 'в н е1н и ей  об ста и о т :  и.

Ро-ль трв.арип1;а Сталина в iioti-caoiiocHOiM' 
:Т| ци ал и с тн чес ком 'стро птел ьг твс' же кл ючи- 
№льио с '̂лгага. Нет ни оаной области тео- 
Г/йн и практики сои1!алист1гчссво'го строп- 
ител[»ства, ра-лзитил 'второй тге -было бы 
';1!.язано с гигант-:-кой деятельшг'тъю 

товарин1 а Сталина. Под р^ошо’дством вели- 
ш г о  Сталина —  Боладя народов С ( Х Р  —

советский пароа добился прстворсЕпя в 
:киэнь заветов Липгна.

« Морал ьно-политическое оаи и ство Haraei 
го Î'OHiecTBa, 'В 'котором i:a',Kabiii парод сво- 
Гм1дси в устройстве свосй жи;?ии и все па- 
]юды вместе помогают друг дпугу 'в н е у к 
лонном Л1нгн:ен;п1 1’'перед. к .'частли'вой 
:кнз1!и па]юдов С С С Р - - т а к о в  слав'ный 
итог роста и преобразования Jtanfen стра- 
iibi под ру1и)В'>дст1:ом партии Ленина—  
Сталина. ])о;клем и З'наме'пе'м ;лч-го един
ства народов. 1'.о-;к'е.м иа!И!Дов ССС Р —  я-в- 
ляетея велпк'пй ^пр1КТол;1;атель дела 

Л е ш гн а — на;пг Сталин, во1фуг которо’П) 
сплоченны наш а т1артпя, советские агароды, 
всо лргн1ее ,б мирово'м ■освоб1)дитслыюм 
д1;иж<М1ии» (М о л о т  о 'в).

1)0Т почему 1 8 ‘3-МИЛЛИО'ННЫЙ С(П5{!ТСКИЙ 
народ, как и трудящиеся д^а.питалистиче- 
ских стран, 2 1  декабря 1 9 3 9  года с ис- 
ключител])1иой любовью и под'емом отме
тили ОО-Л'Отие со дня ро;1:д.епия товарища 
Сталина —  своего бол:.дя, учителя н .дру
г а , о т д а в ш е т о  4 5 лет своой жизни «а  
борьбу за счастье трудяишхся, за торже- 
CTiio коммунизма-.

1)лаго'даря тению Сталина 'партия и со- 
гуегекий парод имеют re i ie p b  ясную, баль- 
ню'вигто^ую перспективу во .всей своей ра
боте, п pf̂ ’Hienirjf все-х гранд1 гоз’Иых зааа-ч п 
па пути перехода от социализма к KOMity- 
l iI!3My.

И Советском Союзе есть все пеобходпмое 
для р(чнення этих велш;их задач.

II советский народ, спл()че1тт1 ый вокруг 
болынев!тстскои партии и coiierci^oro пра- 
глггельст1?а. иод Г(М1ИалЬНЫМ руководствш! 
товарп1]<а Сталина, велтеого продолжа.теля 
д^ла и учеггия Мар’л'а— Э!ггельса— Ленина, 
уверешго идет по эт"му пути вперед, к пол
ному торжеству коммунизма.
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Б . В о л и н

„КРОВАВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ”  ̂ 9 ЯНВАРЯ 1905 ГОДА 
(35-ЛЕТИЕ НАЧАЛА ПЕРВОЙ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ)

Уже в тсченпо года (с января 1 9 0 4  га
да) велась полная поражений, т 'и ав и ст-  
ная пароду русеко-яноиска^г война. Это 
Г)ыла вр'Одпая для России воина, в кото
рой народ дорогой цсп-ой расплачивался 
за отсталость царской России. В народных 
массах всо более росла И(м1аш 1 сть к про
гнившему насквозь царизму.

«Царь хотел войной,  Г0Б0,рПТСЯ в
«Истории ВКП(б)'>,— аааушить революцию. 
Он добился обратного. Русско-апонская  
война ускорила революцию».

А яричин для революции в царской 
России было более ч^м достаточно.

Капитал истин ес кая, катор;кная эксплоа- 
тация рабочих, помещичья и кулацкая ка
бала в деревне, где крестьянство задыха
лось от безземелья, полное бесправие все
го парода, неслыханное .разбойничье угн е
тение нациатгальностей, населявших цар
скую Россию, стонавших под двойным 
гнетом —  своих и русских помещиков п 
каниталисто'в, —  тако^во было шло'же'ни© 
масс романовск'ой мо'нарх'ии. Все эти 
бедствия народа вследствие разразившего
ся с начала XX века экономического кри
зиса, вслед за тем затеянной царшмом 
npecryiiHou BoiiHbi еще более усилились, 
стали соверн[енно нев.ыно&имыми и с 
Н1'бывало11 быстротой приближали конец 
ш1 родному терпению.

То в одном, то в другом месте проры
вались недовольство, возмущенпс и отчая
ние. Осенью 19 0 4  года происходили в раз
ных местах России небывалые дотоле круп
ные рабочие забастовка: в Петербурге —  
стачка путиловских рабочггх, в Нижнем 
Яовтороде —  стачка сормовских рабочих, в 
Варшаве — ■ стачка строительных рабочих. 
В конце 19 0 4  года большевики в ряде 
городов организовали рабочие демонстра- 
цан под ло:>уигом «До-лой самодержавие!'>

Особенное значение для дальнейшего 
под’ ема революционного рабочего движе
ния имела огромная победоносная стачка 
бакинского пролетариата в декабре 19 0 4  
года. Эта стачка бакинских рабочих-иеф- 
ТЯ1ШК0 В была проведена Бакинским ко- 
мит-етом большевиков во главе с товари
щем Сталиным. Забастовка продолжалась 
около двух недель и охватила свьпне 
8 тысяч рабочих. Среди требовалий, вы- 
дв’инутых бакинокими рабочим-и, на пер
вом месте были требования созыва Учре

дительного собрания и установления 8-чя-- 
сового рабочего дня. Вся стачка проходи
ла 1 [од пол1 !Тическими лозунгами «Долой 
войну!», «Долой €амод<'ржави<'!». €тач::.а. 
кончилась победой рабочих: устагшвленк- 
ем 9-часового рабочего ди>я (а перед нразл- 
пиками —  8-часосого), заключением пер- 
w)!'o в и.с'юрии рабочего двнжепия; в Рос
сии коллектив.иого договора между paof)- 
чими я нефтепромышлеипиками. BaKiin- 
ск-ая стачка, ее прохолмение п ее резуль
таты, героизм, выдержка, дисциплина бл-- 
кпнского пролетариата произвели громад
ное Бнечатленпе на всю страну; она по
служила сигналом последовавших за ней 
январско-февральских вы стры епип проле
тариата по всей Россия.

«Бакинская стачка, —  говорится в 
«Псгорш! ВКП(б)», —  явилась началом 
революцпошюго под’ема в Закавказье и в 
ряде районов России... Эта стачка была 
как бы предгрозовой молнией накануне  
великой революционной бури».

Бурев'Остник революции, велпкпй проло*- 
тарский нксатель Максим Горький, пред
чувствовал эти предгрозовые молнии е  
своей «Исспе о Буревеспш ке»:

«Ветер воет... Гром грохочет...
С ш 1 им пламе.ием пылают стаи туч пяд

бездной моря.
Море ловит стрелы молний и в своей

пучи№е гаспт.
Точно огненные змеи вьются в море, 

исчезая, отраженья этих молний.
—  Буря! Скоро грянет буря!
Это смелый Буревестник тордо peer
между молний над ревупшм гневль  

морем, то кричит пророк победы:
—  Пусть сильнее грянет буря!..»

В эти днл —  ДН'И бакинской стачки —  
Ленин в первом номере ценгральлого 
^болынпв’истс.ко'го O'praaia «Bneipea», в ста
тье «Самодер-^авие и пролетариат», пи
сал: «Военный крах неизбежен, а вместе- 
с ним неизбежно и удесятереи'ие недоволь
ства, бро;кепия и возмущения. К этому 
моменту должны мы готовиться со всей  
энергией. В этот m o m c i t t  0‘дна из тех вспы
шек, которые все чаще повторяются то 
здесь, то там, поведет к громадному на
родному движению...»

Такой вспышкой, таким н>ачалом рево
люционной бури явилось «Кровавое вое»
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«ресенье» 9 (2 2 ) янилря 1 9 0 5  года в 
Петербурге.

Как р<1,1Ш'ртып;1Л)1Гь r Tb'rcpfiyprr со- 
пы тия, ii[iiiiu\;uiL!i(' к началу русской рсво- 
люцин?

3 ялнаря 19 0 5  года запастоиали раба- 
Ч1 £(! 1 Гутил()1?(‘ кого (ныио Киропгк.огп) яа- 
пода. liaOa'iToiiaaif они потому, что четве
ро рабочих завода были адмииистраипей 
иепраг.ильио уволоиы. Экоиомичоская и 
»1 0 лигпч('ская обе:цолР1М!ость рабочих мас!; 
оыла iiacTo.iMio велика, нодорольстхзо их 
! 1  озлиолелио настолько силыгы, что за
бастовка б]лстро разрослась не ю л и м
среди, путилойцрв, но п увлекла за собой 
и рабочих других заводов и фабрик Пе
тербурга. «Стачка, начавшаяся 3 января 
на IIymioBci:ovi заводе, —  штсал Ленин, 
^икликалсь н-а получеипы'е заграшщей
первые известии, —  разглгрывается в одно 
из наиболее величественных проявлеиин
рабочего движения... Стачка уже стала
!'рпмадной важности политическим собы- 

'гнем».
В этой стачке приняла активное уч а

стие «у"батовская организация «Собрание 
русских фабричио-заводокпх рабочих
Организация эта была создан'а царской 
■охранкой так же, как за несколько лет 
до того в Москве, Одессе и Мнпске были 
<’озданы жандармаяи такие же фальши
вые рабочие организации, целью которых 
1)ыло отвлеченпе рабочих от нолитапеской 
“борьбы, от революционного движения. 
’Латея Зубатова, царского жандармского 
полковника в Мо-скве, нотер^г^ла пораже
ние. С тем большим: рвен'иелг взялся за 
5;дурачивание и провоцирование петер- 
■оургских рабочих агепт охранного отделе- 
1 игя —  царский провокатю’р нон Гапоп. Он 
л организовал при помощи и на с-редства 
летербургского охранного отделения «Со- 
ч1рание русских фабрично-заводских рабо
чих». В своей докладной записке, которую 
г.вящонник Гапон осенью 19 0 3  года по
дал директору департамента полиции Ло
пухину, он развернул план своей нровока- 
viipcKoif деятельности, которая должна бы
ла избежать тех отябок грубой админи- 
■'тративнп-!голит1 ейекм)й опеки, которьге, по 
МИ'ОНИЕО Ганона. доиустил в ciioe 1фемя ire- 
.«тачливый Зуоатов. '^Сушноеть оспопной 
идеи, —  докладывал охранке Ганон, —  за
ключается в стремлении свить среди фаб
рично-заводского люда гнезда, где бы 
Русью, настоящим русским духом пахло, 
откуда бы вылетали здоровые л  самоот
верженные птенцы па разумную заи(иту 
своего царя...»

С благословелшя царского министра 
Бпутренних дел фоп Плев е̂ Гапону вместе 
е, целой шайкой провокаторов удалось

сорганизовать в начале 190Д года эт» 
«оГпцество». Эта зубатовская оргашшцЕ'я  
нового тина имела свои отлелгния во 
всех рабочих pantMiax Ib'Topoypra, устраи-
ВаШИШ' M01!;i.y>Xi!'ieCKHe Л-;'Ь-Ц!П[ и KOJUli'p- 
ты. По зубатииское дв 11;1ам1 И!‘, писал Ле:!'ИМ 
в своей статье «Петербургская стачкл», 
«перерастает свои рамки и, начатое поли
цией в интересах нолчции, в интересах 
цолдержки самодер:ка!)Ия, п интересах раз- 
вралцепия нолитическ'ото сознания рабочих, 
это движение обращается против самодер
жавия, сгановигся взрывом пролетарско;! 
классовой борьбы».

Когда забастовка, начатая путиловцами, 
стала охватывать одно нредириятие за 
Д1)угмм и стала всеоб1 цей, Tajnon, стремяс!. 

'̂владетг. началииимся движон'ие'м, с в-едома 
царсясой охранки пр(’дложил на собраниях 
сг.оего о'миег'.тва. следуюнп1 Й провокатор
ский план: в ближайшее воскресенье, 
9 января, всем рабочим столицы отатра- 
витъся с верноподданической манифеста
цией на Дворцовую площадь, к царю. 
Мирное рабочее шествие с царскими п(фт- 
ретами п церковны'ми хоругвями дол^кгю 
закон'читься подачей царю петнцип (лрось- 
бы) о рабочих пуждах, выработанной на 
отдельных рабочих собраниях. Первона- 

1̂ дльный проект петиц.ни, предложенный 
Гапоном, был предварительно выработан в 
охра[П!ом отделении. По но мере его об
суждения рабочими на фабриках п заводаХ 
большевики, пе называвшие себя открыто 
большевиками, проникая на массовые ра
бочие собрания, включили в ^него ряд о€- 
повш.гх пол1ггических требований, таких, 
например, как 'гребо.вания свободы пе^чати 
и слова, свободы совести, свободы рабочих 
союзов, созыва Учредительного собрания, 
равенства всех перед законом, отдел-ения 
церкви от государства, прекращения вой
ны, установления 8-часового рабочего 
дня, передачи земли крестьянам. «Есл.и 
это сообщение нерпо, —  писал Ленин при 
первых поступпвпгпх из России известиях 
об этой петиции, —  то оно показывает 
чрезвычайно интересное преломление в 
умах массы илтг ее малосознательных вож
дей программы сот1 иал-демократов».

Какие чувства выражали петербургски-* 
рабочие в этой своей петшити? Они гово
рили о той глубо]:ой бездне беснравд!я. 
горя и нищеты, в которой они находи
лись. «Мы, рабочие г. П(зтер5урга. напгл 
жены, дети я бесномощны'е старцы — ро
дителе,— ■ говорилось в петиции к царю,—  
пришли к тебе, государь, искать прав1Ы 
и защиты. Мы об1ГИН1 алп, нас угнета;от, 
()бременя!')т нен(>сил1>пым трудом, над нами 
надругаются, б нас не признают людей, к 
нам от|[осятся, как к рабам... Мы и тер
пели, но нас толкают все дальше ж даль
ше, в омут' нищеты, бесправия и пе(вел:,е-

23



 ̂^ 1 а^ ^Ч ^ 'гГ^Щ Г /tUz,^ j C1m^^-^  ̂%b̂ <4_ (s_
^H<jU4dajH.‘h^ ^^гг̂ суилни  ̂ nflc.<>'bî ta_
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Петиция пеп-рСу1>ггких раОочпх царю. Часть рукоттеи. 
Музей революции СССР.

ства, Бас душит д&елотизи и броизбол... 
Настал НТК'дел теутению. Для нас лртипел' 
тот страшйьп! мо-мшп',—  шгсали рабочие б 
петиции,—  лж д а л у ч т «  смерть, "чем Jirpo- 
должч'шю ll:‘i;ыllIУ^•l!^fыx MVi:... ие лучше ли 
умереть, умер('ть вге'М нам —  'грудящимся 
людям iJCii'i riifi'UH'/ Пусть ;ки'15ут ir па- 
сла^кдаются капиталисты и ч1!е{01?н1гки». 
Иоречислин зат;пг такие тр'Сбинаиия, :̂̂ ul 
«меры иротив 11еие:кества и б;нм1ра1;ия п а
рода», смеры протик нищ еты иар1)да» п 
«м(фы пр.'/ги15 глета к’а1111тала над трую м», 
работпб еиою иетицпю царю :5а]мичнлл 
рлвдующими словами: «Пам некуда дальше 
идти и незачем. У нас только дна нутн: 
или к свободе п счастью или в молилу».

Большевики на массовых рабочих собра
ниях, на которых обсуждалась эта, пета- 
дия, ирсдостерегалп рабочи.х, что из 'Всего 
шествия к царю нлчсго иутного но прои

зойдет, что удовлетворенно требований, пе
речисленных Б нетнцпи, нельзя получит1> 
нз царских рук добровольно, что свободу 
завое15Ывак>т в бою, с оружием в руках. 
Больик'1Я!КЛ[ нр“,1у]1ре:щали массы, что пра
вительство готов,пт ловушку, что войска бу
дут стр('лять. По еще вел]1ка была вера 
значип.'льной части петербургских рабочих 
1; царя. Эга вера в царя б!>тла расстреля^1а 
событиями 9 яииаря, опфьнлиимн собой 
революцию 191)Г) года. В этом велшия 
историческое значение ^того дня.

Еще ослепленные этой верой, рабочие с 
л;еиами, детьми п стариками, всей полуто- 
растот1лсячпой массой, двинулись в воскрг- 
сеИ'Ьо 9 января, утром, к царскому Зимаге- 
му дворцу. Большевики не бросили рабо
чих, не оставили их в этот ответственный 
час: очи понглн вместе с ними, влились в 
самую гущ у рабочих.
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Весь план шествия Гапон заранее сооб
щ и ! жандармам, он был до всех иодробло- 
«тей sapant^e 1 1 ;ии'(Угои дарю и его иипи- 
ст]>ам. Э'1Ч} 'была ijiiit>oi:o надума'пная fiifWBO- 
сация, дотоле в таких размерах никогда 
paiwe парскпм нравигельством не практи
ковавшаяся. И царское правительство сде
лало все крование приготовления. Город 
был разбит на участки. За зеленым столом 
заседал штаб во гла151(̂  с дяде11 царя в е ж -  
1 Л1 М кпяз('.м Владимиром Романовым, кото
рому царь Пиколай поручил кровавую рас
праву с мирным народом.

О роли ЭТ0 1 0  кровавого ро’лан-овского па
лача англпискии корреспондент лондонской 
1 'азеты «Дэйл]г телеграф» Диллон, близкий 
к uapcKifM придворным кругам, тогда же, 
в день 9 января, в своей корресионден'ции 
писал следующее: «Я спросил одного при
дворного, почему сегодня без соблюдения 
формальностей убивают безоружных рабо
чих и студентов. Он ответил: «Потому, 
что гражданские законы отменены и дей- 
CTB'i'jOT законы lioemibic... Прошлой ночью 
(ЧТ| величество реш'ил отст1>аиить гра.'кдан- 
скую власть и вручить заботу о поддержа
нии общественного порядка великому кня
зю Владимиру, который очень начитан в 
истории франпузгкой революцил п не до
пустит никаких безумных послаблений. Он 
JM впадет,—  продолжал царедворец,—  в те 
ошибки, в которых повинны многие ири- 
ближеиные Людовика XVI; он но обнару
жит слабость — - он считает, что верным 
средством (ДЛЯ 1 гзлечй]1:ия1 нар|]да от j:oh- 
ституционных затей является повешение 
сот]Ги недовольных в нрисутст];ии их това
рищей... Сегодня его высочество обладает

высшей-властью и может испробовать cboiT  
(“иособ сколько угодно... Великому князн> 
Владимиру представляется не^ыкновениый  
случай обнаружить свои способности. Он 
будет укро[цать мят(’жный дух толпы, да
лее если бы ему при1плось для этого по- 
слать npoTH’js ■иагсления Н'со «ойско, кото
рым ои располагает».

«Царь играл (в войну,—  шисал Леншт,— • 
совершенно серьезно, как будто бы он на 
х^гдился перед наштетвигм вооруженного ш'-  
ириятеля». И царские войска расстреляли 
мирную рабочую манифестацию. Первые 
залпы были даны !По ]юлонИ'б иутиловски.ч 
рабочих, во главе которых 1 иел Ганой. 
Когда упали на снег многочисленные ране
ные п убитые, ои, восиользовавшись пани
кой, уб(‘жал. П в других частях города, в 
рабочих районах, на подступах к центру 
города, были такие же кровавые расстрелы.

По все же значительной части рабочих 
удалось достигнуть Дворцовой площади, и 
здесь, у самого дворца «царя-батюшки».  
рабочие были расстреляны в упор. Болыие 
Т1ЛСЯЧИ убитых, болыие двух тысяч ране
ных, дети, снятые выстрелами с деревье15 
Александровского сада, залитые кровью ра
бочих улицы HeTi'poypia— таков кровавыii 
итог злод'мгиий Ипк(;лая II в это «крова
вое воскрссеи1.е» 9 яп<варя 1 9 0 5  года!

Алексей Ма1:симович Горький был оче
видцем этого злодейства и, вернувшись до
мой в 3 часа дня, «иoтpяcf'нпый видом ра
неных и общим возбуждением», написал 
воззвание «Всем русским» гражданам п об
щественному мнению европейских г о с у 
дарств», за что Горький был 1 1  января 
арестован н посажен в Петропавловскую

Шор рабочих у Л ути л окского завода 9 января 1905 года.
Музей революции СССР.
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кр{“!пос'п>. Горькпй в зто'М Б0пзт?анит1 разо- 
плачал царгких мипигтров. особс'ино Витт»', 
lioi:oi5U('Ba и С]5ятоиолк-М ир1:кого, заранее 
спавш и х 1г учаг’тиовагляпх п подготовке 
крова!И‘й боПии, УЧ[1[1(Ч1110Й ]iapci:m iii 
;м|р11Ч]П1К’ам1г. Закончил Горький свое во;5- 

следующим iipiiroBopOM кровавому 
самидоржавию: «А так как Николай И был 
л(‘и('домлсн о характере рабочего движения 

о 1трол1об1гвых намерениях его бы вш их 
1И)дда1П1ых, безвинно убиты х солдатами и, 
■зная это допустил и:5биенис их, —  мы и 
его обвиняем в убийстве мирных людей, 
личем Н'О в ь п в а в н т х  такой меры против 
них. Вместе с тем мы заявляем, —  писал 
в это^[ обращен ИИ-протесте великий друг 
!рудяпц1хся Максим Горький, —  что далее 
подобный порядок не долже1Г быть терпим, 
к приглаи1а1'м всех граждан России к  
исмедлепной, ynopirofi и дружной борьбе с 
самодержавием».

Это воззвание Горькпи не получпл воз- 
мол'люсти опубликовать, оно рабочим не 
стало известным: она было у  пего при аре
сте отобрано п пролежало свыше двадцати 
Л(‘т в архивах департамента полиции. Но 
болыневпки, которые шли вместе с рабо
чими, тут же, среди залпов, стонов ране
ных п умиравших, среди гула озлобления 
и возмуиюния обманутых царем рабочих, 
раз’яснили им, кто истинный виновник 
этого кровавого злодеяния и как с ним 
надо бороться. Яа следующий же день, 10  
января, большевики завладели одной из

буржуазных типографий в Петсрбутупе и 
напечатали в !юоличесп» 10 тысяч эзгаевд!- 
ляров от ][мени партии слгдуюи1,ую нрокла- 
нацию:

« Г р а ж д а н е !  Вчера вы видели звер
ства самод('ржав1П)го прапитол!.етва! Виде
ли ]:ровь, залившую улицы! Видели сотни 
убЕ(тых борцов за рабочее дело, видели 
(‘ М('рть, слышали стон1>г раненых женщин 
1Г беззащитных детей! Кровь и мозги рабо
чих забрызгали мостовую, мон((!ную их л:е 
руками. Кто же панравил войско, ружья и 
пули в рабочую трудь? —  Царь, великие 
князья, министры, генералы и придворная 
сволочь.

О ИИ —  у  б и й ц ы! —  с м е р т ь  им!  
К € р у  ж и го, т о в а р и ni; и, —  звали 
б!)льп1 !мшрлг в прокламации, —  захваты- 

BaiiTO арс<чпалы, оружейные склады ж ору-  
лсе1П1 ые магазины... Свергнем царское пра
вительство, поставим 'С'вое. Д а  з д р а в 
с т в у е т  р е в о л ю ц и я!..»

Эта прокламация целиком соответствова
ла изме]1 ]1 вшемуся настроению рабочих. 
Уже ]1 акапупе, то есть 9 января, к вече
ру, рабочее (При криклх «iHei у  нас царя!»  
начали строить в рабочих районах барри
кады, говоря: «Царь нам всыпал,—  ну п 
мы ему всыпем». Рабочие назвали девь 9 
января 1 9 0 5  года «Кровавым воскре
сеньем».

Как себя вела и что чувствовала в этот 
исторический день царская камарилья? На 
эго дает ответ дневник «особы царствую-

У Троицкого моста 9 яннаря 1905 года.
•МулеП рсго.иоцпп Г( СТ.
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Граждане..
В Ч Е Р А  В Ы  В И Д Е Л И  З В Е Р С Т В А  С А М О Д Е Р Ж А В Н О Г О  П Р А 

В И Т Е Л Ь С Т В А . Вмдели кровь, за л и в ш ую  улицы , сто н ы  ранены к 

ж е нщ и н  и беззащ итны х детей. К ровь и мозги рабтчил забры згали 
м о сто вую , моидеиную их-ж е руками. Кто->«е направил войско, руж ья 
и пули а р а б о ч ую  грудь? Ц арь, великие князья, м инистры , генералы  

и придворная сволочь. О н и — убийцы . С м ерть им.
К О Р У Ж И Ю , Т О В А Р И Щ И , З А Х В А Т Ы В А Й Т Е  А Р С Е Н А Л Ы . 

О Р У Ж Е Й Н Ы Е  М А Г А З И Н Ы . Р азносите, товарищ и, т ю р ь м ы , осво* 
бож дайте  борцов  за свободу. Р асш и бай те  ж андарм ские и полииеПские 

управления и все кааснны е учреж деиия. С В Е Р Г Н Е М  U A P C K £ )E  П Р А 

В И Т Е Л Ь С Т В О  И П О С Т А В И М  С В О Е .
Д А  З Д Р А В С Т В У Е Т  Р Е В О Л Ю Ц И Я .
ДА З Д Р А В С Т В У Е Т  УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ НАРОД

НЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ.

^PtKcuHcHae Соцщад-Демпкратичпкая Paffm w  Партия’’.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь/

„Красная Лстопись" /А /.

Прокламадия болмпрвиков 10 яппаря 1905 года. 
Музей револющш СССР.

щего дома» «светлейшего» кпязя Романов
ского, тердога Лихтеагбергското. Вот что в 
эти Д1Ш записывал этот сиятельный про
хвост:

«7 я н в а р я  1 9 0 5  г. Забастовка рабо
чих -1 ишила меня электричества. Шумтая: 
толпа прошла по Галерной, требуя прекра
щения работ в типографиях министерства 
фин1ансов и сопата.

8 я н в а р я  1 9 0 5  г. В 1 2  час. завтра
кали дома с папа и мама. Газет, ни афиш 
уже больше нет, все забастовали. Черт 
знает, что за времена! Ни один* завод, ни 
один ремесленник не работает, все бастуют.  
Завтра Петербург об’является на военном 
положении. Гарнизон Петергофа уже при
был. Вызваны Псков и Новгород. Что зав
тра будет? В 9 час. веч. —  в Михайлов- 
CKHii: телтр. Да-вали бенефис балгота. Очень 
хорошо. В 1 1  с половиною час. Маня у  
меня ужинала, в 1 ч. я лег спать.

9 я н в а р я  1 9 0 5  г. В о с к р е с е н ь е .  
П е т е р б у р г .  В 9 час. утра меня раз- 
будняп и доложили, что пришел караул от 
гвардейского экипажа для охраны моего 
лома. Настал таким образом тяжелый день, 
намятный в истории России... В 1 1  час. я 
поехал к обедне. Весь зимний двор был 
окружен войскам'И. На плондади —  около 
двух полков бива1«)м с кавалерией. Рабо
чие должны были к двум часам собраться 
у Зимнего дворца и просить государя при
нять. Для этой цели со всех копцов города 
двинулись густые массы народа... Их про
сили разойтись, они отказались, дали зал
пы, д о д е с я т и ,  перебив многих... Зал

пы продолжались до поздней ночи. Затем 
все улеглось. Ц е л ь  б ы л а  д о с т и г н у 
т а ,  р а б о ч и е  д о  З и м н е г о  д в о р 
ц а  н е д о ш л и ,  и о т д е л ь н ы е  м а с 
с ы  н е  с о е д и н и л и с ь .  Кроме жертв 
залпов бььж еще жертвы овдзербвшей тол
пы, которая избивала всякого офицера, по
падавшегося ей под рутьи. Говорят, была 
убитые. Общее число жертв установить  
трудно... По приблизительный расчет та
кой: всего дано было свыше 40 залпов. 
Считая по 40 убитых и раненых, получим 
около или даже более 16 0 0  человек. По 
говорят, что число гораздо больше.

В  1 1  час. я поехал к  мама, а  в 1 2  ночи 
вместе с Трефиловоп —  ужин1ать. Очень 
мило провели время и в 4 часа уехали до
мой. В 5 час. утра легли спать...»

Таков дневник этой августейшей сво
лочи!

Ленин после первых же известий о зло
деянии, учиненном царским самодержавием 
в воскресенье 9 января, писал в среду 1 2  
января в своей статье «Начало революции 
в России», что пролетариат восстал против 
цар1 гзма, что русский пролетариат получил 
великий урок, который он 1пткогда не за
будет, что урок этот является уроком граж
данской войны. Ленин пророчески писал: 
«Как бы ни кончилось теперешнее восста
ние в самом Петербурге, во всяком случае 
оно неизбежно и неминуемо станет первой 
ст^^пенью к еще более широкому, более со
знательному, более подготовленному восста
нию». Ленин, всесторонне, с глубоким ч ув
ством пролетарского оптимизма анализируя
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Баррикады на Васильевском острове 
9 инвары 1905 года.

Музей революцин СХХ:Р.

дальтейшйй ход событий, писал: «Правп- 
тельсгву, «ожет быть, удастся отсрочить 
час расплаты, но отсрочка только сделает 
более грандиозным следующий шаг револю
ционного натиска».

Лепив при этом указывал на величие 
интернациональных задач, возложенных 
историей, всей ходом событии «Кровавого 
воскресенья» на плечи рабочих. «На про
летариат всей России, —  писал Лснип», —  
смотрит теперь с лихорадочным нетерпе
нием пролетариат всего мира. Низвержение 
царизма в России, геройски начатое на
шим рабочим классом, будет поворотным 
пунктом в истории всех стран, облегчением 
дела всех рабочих всех наций, во всех го
сударствах, во вс1\х концах зе^много шара».

Через несколько дней в статье «Револю
ционные д№и» Ленин указывал, что с со* 
бытиями 9 января «наступил поворотный 
пункт в историй России», что «русское ра
бочее движение за несколько дней подня* 
лось на высшую ступень», что «оно выра* 
стает в общенародное восстание». Ленин 
особо подчеркивал роль обычно игнорируем 
мьЕХ и даже презщ)аемых оппортуни
стам,и HapO'jiHbix масс в это-м дви
жении. «Эта маоса, —  писал Ле1н!ин,—  
учится на практике, у  всех деред 
глазами делая пробные шаги, ощупывая  
путь, намечая задачи, поверяя себя и тео
рии всех своих идеологов». В следующей 
статье, «Поп Гапон», Владимир Ильич, 
констатируя, что полицейские и военные 
планы повернулись против правительства,

что из зубатовщины как мелкого пов( 
выросло широкое, крупное, всероссийс] 
революционное движен'ие, отмечал, ' 
«Рв(волк>цио(Н111ая энергия и peiBOviroHHotiiiH; 
инстинкт рабочего класса прорвались 
неудержимой силой вопреки всяким пол 
тическим уловкам и ухищрениям». 

Позднее, в последующие месяцы и год: 
останавливаясь неоднократно на историч 
ских событиях «Кровавого воскресенья 
Лен'ин неустанно обобщал гигантский опь 
этого массового героического движен! 
российского пролетариата. Развивая свс 
идеи о пролетариате —  гегемоне, руковод! 
теле, вожде революции, —  Ленин отмеча.’ 
что именно «петербургские рабочие свое 
кровью запечатлели начало револющга 
России и свою реп[имость отчаянно битье, 
за ее победу». Ленин пророчески предви 
дел, что «поднимутся сотни тысяч рабочих 
не забывших «мирного» девятого января i 
страстно жаждущих в о о р у ж е н  н о г (  
девятого января».

Раскаты гро(ма, раздавшиеся 9 января 
1 9 0 5  года в Петербурге, иронеслись г у л 
ким отзвуком по всей царской России. Со
бытия «Кровавого воскресенья» подняли с 
невиданной до того быстротой свыше мил
лиона пролетариев па гигантскую борьбу. 
На национальных окраинах, где и без того 
невьпюсимый политический гнет царского 
самодержавия обострялся еще националь
ным угнетением, поднимались многочислен
ные народы, населявшие царскую Россию^

В передовых рядах поднимавшейся на
родной р<"волюции шли рабочие Закавказья. 
Через десять двей после «Кровавого вос
кресенья» вспыхнула забастовка пролета
риев Тифлиса. Вслед за Рифлисом поанп- 
малнсь рабочие Баку, Батума, Кутаиса г  
других городов. Революционное Л'виж '̂иие 
рабочих захватывает и крестьянство За
кавказья. Революционную борьбу рабочих 
и крестьян Закавказья возглавлял Тифлис
ский комитет большевико’в, руководимый 
товарищем Сталиным.

Владимир Ильич Ленин своим анализом 
кровавых событий 9 января 1 9 0 5  года 
подчеркивал решающее значение марксист
ской теории, ее научного анализа событий 
и возможности при правильном пользова
нии ее методом владеть ею как руковод
ством к действию.

«Собьггия научили теперь, —  писал 
Ленин в ноябре 1 9 0 7  года в статье «Рево
люция и контрреволюция», —  всех и каж
дого, даже совершенно чуждых марксизму 
людей, вести летосчисление революции с 9 
января 1 9 0 5  г., т.-е. с первого с о з н а -  
т е л ь н о-политического движения м а с с ,  
принадлежащих к одному определенному 
к л а с с у .  Когда социал-демократия из 
анализа экономической действительности 
России выводила руководящую роль, геге
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монию пролетариата в нашей ре-волюции,—  
это казало'СЬ книлопым увлечением теоро- 
тиков. Революция подтвераила нашу тео
рию, ибо она едмтствен’ная действительно 
революционная теория. Пролетариат на де
ле шел все время во главе революции. Со
циал-демократия па деле оказалась нден- 
пым передовым отрядом пролетариата...»

В чем заключается историческое значе
ние 9 января 1 9 0 5  года? Незадолго перед 
февральской буржуазно - демократической 
революцией l O i ?  года в России Ленин 
сделал 9 —  22 января 1 9 1 7  года доклад в 
Швейцарии перед швейцарской организо
ванной рабочей молодежью в «Народном 
доме» города Цюриха.

Ленин обратил внимание своегх слушате
лей па то решающее обстоятельство, что 
несознательные рабочие дореволюционной 
России, не знавшие, что царь является  
главой господствующего класса, что эти 
«необразованные русские рабочие дорево
люционной Рсесии доказали делом, что 
они —  прямые люди, впервые пробудив
шиеся к политическомт со-зианию.

И вот именно в атом пробуш ециц ко
лоссальных народных масс к политическо
му сознанию и к революционной борьбе,—  
сказал Ленин, —  и заключается историче
ское значение 2 2  января 1 9 0 5  года».

Это пробуждение народных масс проис
ходило по всему лицу императорской Рос
сии. Весь рабочий класс, всю страну охва
тило возмущение и негодование, В течение 
только трех недель января число стачечни
ков достигло небывалых размеров; около 
полумиллиона рабочих принимало участие 
в стачках протеста против кровавых зло
действ царя. По улицам городов прокати
лась волна рабочих демонстраций под ло
зунгом «Долой самодержавие!» «Рабочее 
движение, —  говорится в «Кратком курсе 
истории ВКП(б)», —  поднялось н»а огром
ную высоту. В России началась револю
ция».

В плане статьи, которую Ленин начал 
писать вскоре после январских событий и 
которая под названием «Две тактики» бы
ла опубликована передовой в № б «Впе
ред» от 1 февраля 1 9 0 5  года, имеется 
«Историческая справка». Владимир Ильич 
отмечает на протяжении 20 лет —  от 
1 8 8 5  года до 1 9 0 5  го д а— оемь исторяче- 
ских дат в российском рабочем движ ен™  
(схема эта помещена в Лепингком сборни
ке V). 18 8 5  г о д  «стачка « 1 0 1  салютаци
онный выстрел»,— загагсьгвает Лешга, имея 
в виду грандиозную мороэовскую стачжу, суд  
над pa6o4iiMiii в городе Владамире, oпpa■вt■Î a- 
ние IX судом присяжных и статью редакто
ра «Московских ведомостей», мракобеса, мо
нархиста Каткова, который тогда, в 18 8 5  
году, по поводу ответа «нет» на 1 0 1  во-

РУССКОЕ СЛОВО

ОТЪ РЕДДКЦ1И.
В ъ  виду забастовки рабо- 

ч и х ъ  типограФ1И,сегодняшн1Й 
№. газеты „Русское Слово“ не 
м о г ъ  быть выпущенъ.

ХЗ-го января 
1905  г.

Об’явление редакции газеты «Русское слово»
13 января 1905 года.

прос, поставленный перед присяжными 
прокуратурой, писал о том, что в богоспа
саемом граде Владимире раздался 10 1 са
лютационный выстрел в честь народивше
гося рабочего движения. Проходит G лет. 
1 8 9 1  г о д — «демонстрация крошечная»,—  
отмечает Владимир Ильич, указывая на 
переход рабочего движения на высшую  
ступень —  к демонстрациям. Проходит еще 
5 лет. 1 8 9 6  г о л— «стачка (30 ты сяч)».—  
записывает Ленин, имея .в виду огром
ную стачечную волну в Петербурге, под
нявшуюся под влиянием и при организа
ции со стороны «Петербургского Союза 
борьбы за освобождение рабочего класса»,  
который по предложению Ильича перешел 
от пропаганды к широкой агитации сро.ш 
рабочих, который соедин'ил на деле сти
хийное рабочее движение с сопиализмом. 
Проходит еще 5 лет. 19 0 1  г о д  —  «демон
страции громадные», —  отмечает Ленин. 
Это был год «Обуховской обороны», год И3“ 
вестной забастовки и столкновения рабо
чих военного Обуховского завода с военны
ми силами царизма. Проходит около 2 лет. 
1 9 0 2  г о д — «стачка и демО(нетрация (Ро
стов на Дону)», —  указывает Ленин, имея 
в виду знаменитую ростовскую стачку, ко
торая прошла под руководством Донского 
социал-демократического комитета. Этот 
год замечателен исторической батумской 
демонстрацией, руководимой товарище'М 
Сталиным. Проходит еще около 2 лет, и 
наступает 19 0 3  г о д  —  «стачка и демон
страция (более 100 тысяч)». —  отмечает 
Ленин, указывая на знаменитые события 
на юге России, когда рабочее движение 
поднялось на новую, высшую ступень, со
четая стачки и демонстрапии. Проходит 
еще 2  года, и, наконец, 1 9 0 5  г о д — «20  
л е т » , — пишет Владимир Ильич, «стачка  
и восстание до 1 ^иллисна».

Этой сво-ей замечательной схемой Ленин 
показывает, что «Кровавое воскресенье» 9 
января 1 9 0 5  года не было случайностью, 
что рабочее движение в России ‘поднима-



Разгон демонстрации в Варшаве. Январь 19№ года. Музей революцш! СХГОР,

ДОСЬ постепснпо от пятилетия к пятиле
тию, из года в год, все выше и выше, что 
«но из одного качества переходило в дру
гое, высшее качество. «Количество,— отме
чает т у т  Яенин, —  переходит в качество. 
Начало восстания. Вооружение народа, 
сиср(жение прави тельства»— такой лозунг  
выдвигает в этой своей статье Владимир 
Ильич в начале февраля 1 9 0 5  года в цен- 
•1тральном органе большевиков «Вперед».

Заканчивая свой доклад перед швейцар
ской молод-бжью в январе 1 9 1 7  года, 
Ленин сказал: «По-добно тому, ivaKB России 
в 1 9 0 5  году под руководством пролетариа
та началось народное восстание против 
щарского правительства, с целью завоева
ния демократической республики, так бли
жайшие годы как раз в связи с этой хищ 
нической войной приведут в Европе к на
родным восстаниям под руководством про
летариата против власти финансового ка
питала, против крупных банков, против 
капиталистов, и эти потрясения не могут 
закончиться иначе, как только экспропри
ацией буржуазии —  победой социализма».

Через два месяца после этих пророче- 
'̂.KHx слов грянул гром февральской бур

жуазно-демократической революции в Рос
сии, сбросившей в помойную яму истории

кровавую монархию Николая II. А еше че
рез восемь месяцев под гениа,тьп»ым руко
водством Ленина и Сталина была соверше
на Великая Октябрьская социалистическая 
революция, открывшая новую эру в исто
рии человечества.

* Ч:*
Кровь, пролитая тридцать пять лет тому 

назад рабочими на снсжпых улицах Петер
бурга в памятный день 9 января 1 9 0 5  го
да, не прошла даром. Она зажгла пожар 
первой русской революции, «генеральной 
репетиции» Великой Октябрьской {социали
стической революции.

Счастливые советские народы, подни
мающиеся все выше к сияющим вершинам 
ком'мупизма под руководством вождя наше
го и учителя товарища Сталина, с благо
говением склоняются перед памятью по
гибших в день «Кровавого воскресенья», 
вспоминают с благодарностью борцов и 
зачинателей первой русской революции, 
п(фвой в ряду трех революций, приведших 
трудяищеся массы пашей страны к решаю- 
ИП1 М победам социализма, всенародно запи- 
са}1 иым в Сталинской Конституции вели
кой Советской страны, к новому, величс- 
стиенному этапу переходного периода от 
социализма к коммунизму.
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А. Питерский

ж и ; т ъ  ИОСИФА и и с с а г и о н о в и ч а  г т а л и н а

в  МАТЕРИАЛАХ МУЗЕЯ РЕ150ЛВ)ЦИИ СССР

йыгзпь тог>а,ршца Сталина нсразрьгеио П5язаиа с лмгзнью болыпошсстской партия, 
о лсТС'Рией тре>х руостсих Р'СйОлюций, с 'борьбой за ш боду коммунизма. Осаювные вехв 
латзни i4 M;aipim],ar Сталинга —  это нюхи iiCToipiPH б альш ет 1 стс 1 0̂ й паргпй. Глубокой 
любовью к Лешшу, к 'партии .и рабочему o acfcy, беззаветной лреданиостыо делу  
к о м м у н и т а , тз€лишй 'мудростью, бесстрапшсад и reipoiirsMOM, пеиреклонпо'стью воли 
и могучей силой, прсодолевадаще-й все прстятствия, паполноиа са^аница
ЖНШ1 И и деятелыгости товарища Сталина.

В 35 обшпф'иых залах Музея революции ООСР и в его архивах 'еобралы и вы- 
сггавлены для о-бозреиргя м11Ю'Гочисл<^ниые ^материалы, иодлинньге до1кум©нты, художе
ственные HipoiHSBeÂ -HEfl, сохранившиеся св точение дееягткк>в лет ®ещи, 'С-вязааиые 
с жизнью и деятелыю'стъю това1рища) Сталина. Необычайное волагеше испытываешь, 
изучая эти 1материал‘ы. 'Все это куеки жизни, расирывающие и 1 >ас€казывающие за
мечательные стф-аницы истории ^льигевизма —  жизии т  деятеаьно<:ти гениального 
вождя пролетариата товарища Сталина.

Макет низенького ра^чего дю'мика в Тори. В этом доме 21 д е м б р я  1 8 7 9  года 
р01Д'ИЛся Ио!С1И1ф Ви1ссариЮ'Н01Вич. Макет, вьшолшенный хтоожником М. Успеиюким и по- 
wiaHHbift в нода1ро1К товарищу Сталинцу, с точностью воонроиаводит обстановку дет

ских ле<т Сталина. По опиюаагиям, комната, >в кото|рой жил в детстве Иос-иф Вж сарио-  
ноетч, HiMaia 9 ;юв. аршин и находилась около кухии. «Ход ео jBOipa вел) 'Црямо в ко*м- 
н а т у — 'НИ одной ступени. Пол был в ь ш ж е н  'кприичол!. Небольшое о ш о  свдло иро- 
щ ’’С1;ало свет. Вся обстатговка состояла из стола, табуретки и широкой тахты, покры
той еоломеашой цьгаю^кюй».

З у̂есь же, 'близ ткещ  ;выста1м т ы  наложные кюлодки и оапожгаый 'тб]т>рт отца 
товарища Сталима —  !ра1бючого-еа[пожника Виосариона Джугашвили.

Рядом фотография, изо^ажающая' Горийское духовное училище, в  кюто.ром: 
с 18 8 8  года по 18 9 4  год учился то1варищ Сталин. Hhsikoc, юаноэтажное здание. 
Вдоль фасада тенистая аллея. Здесь же фотография группы у ч е н ж о в  Горийско'го 
духовного учил'ища. В верхнем р я д у — че(твергый елева —  Сталин.

Мяогочислеашые вюшо'мииа)Н1ия о юношеских годах Сталина, !в частности о пе
риоде ето учебы в Гор1гаеком училище, хранящиеся в архиве Музея, очень шггересньг 
и ярки. Рабочий тов. П. Кашнадзе, утгивший'Ся вместе со Сталиным, рассказывает:  
«Жшиерадосттный и общжельный, Иосиф Джугашвили всегда окружен был това
рищами... За поды учеин'чества Иосиф л-срметгал почти все книги, имевшиеся в Го- 

рийаюой 0 'иблин)тб1ге. Он отличался большой скромностью и был хорошим, чутким то-  
варище(м*, никотда не давая чувствовать свое нревосходство, хотя 'был развит болео 
чем мы. Он не кичился тем, что снотебнее нас, а, наоборот, но'МП'гал своими зна
ниями». Рабочий тов. Д. Гогохия всшминает: «Па выпускных экза^м'слах Иосиф О'СО- 
'бенно отличился. Помимо аттсстата с круглыми пятерками, ему вьцали похвальный 
лист, что для того времени являлось событием из рада Boir выходящим, потсму чт<» 
отек его был не духовного звания, а занимался сапожным ремеслом». Другие това
рищи (рассказьгваю'г, что в годы пр-еюыван'ия в Гори Посиф Дя’угаишили зачитывал;’!! 
цро1Г31ведеагиями груз1й;иского писателя Александра Казбе.ги и увдакался его героями 
Хавшбери Гоча и Ко*ба. Может |быть, О'гсю'да и взял тосварии1 Ста^тин свою ш диоль-  
иую 'КЛИЧКУ «Коба». Путппсш, Лермонтов, Руставели -был'И спутниками ю поп и  
Сталина.

В 'Витрине Музея лежит документ Горийского д у х о в н о е  училища о перевол{' 
И. В. Сталина в 1 8 9 4  году в Тифлиооюую духю'внучо семишарию. Уже в ceiMnHapM,
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в раннгго ю1 гош€ск1ж> го-лы, Сталш! стал роволюциотгером:. 'В беседе с Эмилем
Людвигом т(ш;1 ршц С т а л т г  р-ассказа-я; «Пз прюФеста против пздеватшьск/ого р«х;к1 гаа 
и И(‘зу;г!пк 1гх метатоп, кшю'рьгс пмелтеь в ссмппарш, л готов был стать п деуктвн- 
г-ел1>1К) стал ревн>лю1 ПЮ1 гоР'0 \г, сторонником маркошма, как действительно риволюдиод
ного УЧ(Ч1ПЯ...

В революционное двЕжеиис я вступил с 15-летнего 'возря'ста, когда я  связался 
с подпольиы'ми I'pyiMiaiMH р у с с ь ' и х  MapKcncroii?, п р о ж и в а в и г и х  тогда в Закавкапьи>;,

Вот фотографии товарита С тал гта  г, группе учотгков Тпфлигскои духовной се- 
ыинярггп. В вогиолги[[аипях. имеющихся в Музее, рассказывается о то)м, что когда 
Т(1'!!а.ри1ц Сталин ногтуиил в семниарию, там ужо суп 1;ествог?ал крулхок оудун1его 
ме-ньшевика Се<пда JlcuuapHffrrn, ик>сивший общ'еобразовательныи характер. «С прихо- 
Д‘')м топ. Сталина кружюк. рл’с 1:ололся. Сталии в0 зглав 1гл свой кружок и внес в него 
свеиппй дух, он тррооиал, чтг)бы освомшо<' в кружке было нрименено на пра*ктик{>, он 
зкал илш  на помои1 ь обездо.лепиому народу и но- превращать образоваппе в само- 
целт)», Огромный интер<!!С пррдставляет храп я гний с и в Музее каталог 5пблиотеки 
марксистского семинарского кружка товарища Сталина ( 1 8 9 6 — 1 8 9 9  годы). Библио
тека сос7Х)яла из следуюншх разделов: экономические науки, история роволтоцргонного 
движ'ния, история, рабочий во'ирос, история обшествепиой мысли, учение о государ
стве, социализм, социология и исторический материализм, право, женский вопрос, 
естественньге .науки, психология, искусство, история и критика летературы, художе- 
сгпвенная литература и ттериюдикА. В библиотеке кружка* были «Коммунистический 
т а н и ф ^ т»  К. Маркса и Ф. Э!ггелъса, кпити Ф. Энгельса «От утопии к научному со
циализму» и «Положение рабочего класса в Англии», работы В. ТТ. .1епипа «Что та 
кое «друзья на;рода» и как они воюют против социал-де!мократов?» ж Д1р., тьроизв-е- 
де-ния П лехаю та, KayrciJoro, Мерикга и  т. д. Кружок занимал1ся но программе, со- 
сташокиой товариЩ'б'М Сталиным.

Пре-красеи выставленный в экспозиции Музел большой портрет Иосифа Джуга- 
швилй, относящийся к этому перио'ду ( 1 8 9 5  год). Этот портрет сделан заслуж еш ьга  
деятелем искусств художттком Ёацмапом и нодарон им товарищу Стал.шгу. В Музее 
хранятся снимки мост в Тбшгиси, где собирался семинарский юружок, руководи1 £ЫЙ 
Сталиным. Вот фотография Пушкинского стовера, ще товарищ Сталин и 18 9 8  году 
шервьге сказал своим товарищам, г̂го читал статьи Тулина (Ленина), которые ему 
очень по-нравились. «Я во что бы то ни стало должен увидеть его»,—  сказал тогда 
Стал'ин.

Так, с Ю'иошеских л̂ ’т, с первых созяательгаьп шаго1в, пач1инаеггся глубокая 
любопь Сталина к BлalДIг f̂Iгpy Ильичу Ленину.

Й1  духо!В'иой се‘л1 инари1и Сталин бьн имч'лючеп за пропаганду мартгсизма. Ре- 
прад>чздия с картины художгоиса Багратиона изображает ястиючение Иосифа Джу-  
гапшили из семинарии.

Енте в 18 9 8  го.ту Иосиф Виссарионович Бстунает в первую марксистскую орга- 
визанию в Грузии «Месаме-даси» и сразу же создает в ней реиолюциоиное марксист
ское крыло. Иа фо-тографии с карт1т ь г  грузинского художника М. Лжапаридзе руко- 
во 1 ител'и революционного крыла «М'есаме-даси»— товарищи Сталин, .1адо Коцховели 
и Caina Цулукидзе.

Сталин и рго соратники орггкпизовали' нгпримиримую борьбу против снпо^рту- 
гшзма бпльипшства «Месаме-даси»— подняли в Закавказье знамя революционного 
марксизма. Рсволтоиион-ное крыло «Месаме-даси» организовало на нрс-хприитиях Тиф
лиса рабочие реголюционпые крул^киг, Сталин лнчно руководг.л. в это время ( 1 8 9 8  
год) более чей восемью рабочи!Ми кружками, фотография с изоеспгои картины грузин
ского художника А. Гиголан1вилп ттзо'бражает товарища Сталина на соорании передо
вых рабочих Тифлиса в 1 8 9 8  году на Ходже-ванском кладбище.

В архиве Музея хранится план Тпф<лиса с укалащие^м мест работы кр^^жков, 
которыми руководил в 1 8 9 8 — 1 9 0 1  года-х товар1гщ Сталин. Па картипе художника
В. Короткова изображено одно из таких занятий товарища Сталина в рабочем 
кружке.

В декабре 19 0 0  года вьш ел первый номер ленинской «Искры». Работу по 
созданию нскровской соииал-демократичеекпй организации в Закавказье и раснро-
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Исключение И. В. Сталина из Тифлисской духовной семинарии.
Музей революции ОССР.

странение здесь «Искры» шжго на себя сталшкжое peiBouiroiproHHoe крыло «Мссаме- 
даси». У ч асш тж я сталяиоккх кружков стали первыми 'KaApajMH иакровцсБ дз За- 
кавтазьб.

В зале № б Музея находится большая фотография товарища Сталина периода 
1 9 0 2 — 19 0 3  РОДОВ. В apxiiEBie му^зея макет здания, вде помещалась подпопыная 

бак;игс1Ш 1 шпография, организованная по поручению товарища Сталина Ладо Ксц- 
хопел'и. Па конспиративном: языке Т 1глография называлась «Иина». «Ншга» печатала 
с получавшихся из-за границы матриц ленинскую «Искру»; она печатала также 
сталинскую газету «Брдзола», отстаивавшую ленинские идеи в Закавказье. Первый 
номер «Брдзолы» вышел в сентябре 1 9 0 1  года. Фотокопия его выставлена в Музее 
революции СССР.

Вот фотография здагшя тифлисской обсерватории, в которой товарищ Сталин 
жил и работал в качестве наблюдателя-вычислитсля с 28 декабря 1 8 9 9  года по 
22  марта 1 9 0 1  года, получая 20 рублей в месяц. В архиве Музея хранится и фото
графия комнаты, где жил товарищ Сталин в обсерватории. Эта комната была кон
спиративной квартирой. Здесь часто собирались ближайшие соратники Сталина, 
рабочие-революдионеры. В архиве Музея бережно хранятся рассказы рабочих —  
членов сталинских кружков.

Один из них, Д. Лордкипаиидзе, старый рабочий Тифлисских железнодорожных 
мастерских, рассказывает: «В 18 9 8  году наш великий Сталин впервые начал
руководить кружками в Главных мастерских Тифлисской железной дороги. После 
прихода товарища Сталина в нашем кружке работа оживилась и пошла по новому 
пути. В лице товарища Сталина мы впервые увидели настоящего политического 
руководителя...»

Тов. Тодрия рассказывает о работе товарища Сталина в круж'ке рабочих 
печатников: «У Сталина мне часто приходилось видеть «Искру». Он давал нам ее 
читать и раз’я ш л л  н ш ш я тн о е. Так было со статьей Л'енина о боксерском 'восста
нии в Китае, когда я не позгял слова «обороняться». После раз’ясне!н1ия Сосо ук а-



зал ;н,а подлись Н. Л. (Н. Леоши) и сгизал: «Вашшательшю читай 0 се, что ои 1шше!т 
в «Искре».

Полиция усе(рдно охотилась за Сталиным. По товарищ Сталтш быспр-о приобрел 
опыт 'копсштрацик. Тов. Гх-р^депшивили, живший BiMecTC с тсварии^м Сталиным в 
обс1'рваторий, рассказывает в CBOiirx воспомиианиях: «22 1марта 1 9 0 1  шда в нашгй 
комнате произвели обьгок. Обыск ничего ие дал... Во в'р '̂мя о'быока Сталии на ккшк^ 
под’ езжал к доиу, по, saircTii'B по^дозрительпых людей у  степы, проехал дальше. Чер«з 
некотороо время Сталии вернулся к дому и скова не вошел. Только поздно ночью, 
окольпьгми путями, 1ВИДЯ, что 'Кругом свободно, Сосо П1РШПСЛ домой. Оя остался ноче
вать, 1по опьгт -̂ кон€Л1грат^^ра .рассутив, что, 'ссл.1г но оставили 3acaai>r, значат, ■сего
дня не арестуют». Полиции так и но удалось тогда а.ресто'вать Сталина.

В МуЗ'е!е хранится большой .^олото'К, уда.ро'М которого по на.р-сгоозным ^котлам был 
дан в августе 19 0 0  гтда сигнал к забастовке рабочих тифлисских Главных л:сл'е'зн0 - 
дорожиых мастерских л  дело. 3ai0acTOfBKa эта проходила под руко'водстеом Сталина.

Вот фотография Соленого озера близ Тифлиса. Здесь в 19 0 0  году состоялась 
маевка 500 тифлисских рабочих. Они пришли сюда с красными знамена'ми, с порт
ретами Маркса и Энгельса. На маевке выступил товарищ Сталин, призвавший 
рабочих к решительной борьбе против самодержавия и капитализма. Это истортшс-

событие изображеаго на клртине художяшка С. Маисашв'или «Товарищ Стаяшг 
произносит речь на маевке в Тбилиси» (1 9 0 0  год). В имеющемся в архиве Музея 
донесении тифлисского губернского жандармско'го управления департащенту полиции 
от 5 июля 1 9 0 2  года сообщается об этой маевке и о других фактах революционной 
работы Сталина.

« ...2 7  01ктября 1 9 0 1  т.,—  говорится в донесении,—  в духа.ие «Милани» была 
сходка, на которой присутствовали рабочие... Рутоводгы сходкой и 1ггеллигент 
Иосиф Джугапгвили... Последаий гот?о.рил), что на̂ д̂о... стараться сосд'ннить ®с© народ
ности вместе, внушить iBiceM о необходишсшн дашать деньтя в тайную iKaacy ,на борь
бу 1C а ш 1итализ1м0 м и самодержашивм...»

В ноябре 1 9 0 1  года собралась первая нелегальная конференция тифлисских 
скщиал-демо;к|ратов, на которой был и ^ р а н  первый Тифлисский коадитет РСДРП во 
главе с томрищ ем Сталиным. Одна т  фотографий изо'бражает дом в Тифл'исе по 
Юрьевской улице, № 1 2 ,  в котором происходи.ш заседания Тифлисского комитета 
РСДРП.

в  конце ноября товарищ С т а л ш  переехал в Батум, третий по значению, после 
Баку и Тифлиса, промышленный центр Закавказья, дл1я организации здесь социал- 
демократической работы.

В Музее выставлен интересный жандармский документ —  донесение помощника 
начальника юуташюского 'нубернского жандармжко'Го управления (в Батуме за № 1 1 3 -f  
от 16  октября 1 9 0 5  года. Жандармский офицер пишет: «В Батуме социал-демократ 
тшчекжио о-ргашшадли стали возникать ® кк>ндо 1 8 9 7  тода и ю начале 18 9 8  года, 
по с арестом Лузина, Франчески и Каландадзе в 18 9 8  году (дознание велось в городе 
Тифлисе) развитие социал-демократических организаций замедлилось. Но оно сделало 
болынпе уснРХ'И, 'кюгда осенью 1 9 0 1  года Тифлисски!! комитет Рос. Соц. Де;м. рабочей 
п а р т ш  'кдаандировал в гор. Бат^'м для пропаганды 1меж‘,ду заводекимп раиючи^ми о'дтого 
из СВ0 1 ГХ членов — ■ Иосифа Виссарионовича Джугативили, бывшего вос1Шгтанн1Лха б-гг? 
класса Тифлисской Духо1вной Се.'ми1гарии. Благодаря деятельности Джугашвили и не 
временя1м наезжавшим из Тифлиса пропага^вдистам, !скю‘ро стали .воэ11икать на всех 
бат>^мкжи'х заводах социал-деагскратиче'ские орган]шза.ции».

Большая фотография с картины худож!Гика Налбадяна изобра:жает нелегальную  
новогоднюю (в ночь на 1 января 1 9 0 2  года) сощгал-демокра^тическую конференцию 
Б Батуме, на «ото'рой был избран первый Бат^1мсыий с0 циал^д1см0 крат!г 1 сский коми
тет во главе с товарищем Сталиным. Сталин стоит перед столом с новогодними 
закусками, вокруг рабочие, внимательно слушающие слова своего любимого руко-
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водителл. «Раюочие кружки на от,тельных прсд1гр1 1я 1 1 :гях необходи'мо об^динить теперь 
в мощную соцпаа-дшо'краптчеокую оргалпюаащю». В В0 (ш0 м1гиан1иях 'работих, храня
щихся в ар хш е Муз<^я, ра.сс-казываст'ся: «Мы просидели -торда до расснета. Когда 
в окна inpoiHii'K розовый С15«т зари, Сталин пО'Днял бокал: «Вот и ра^освет, скоро 
взюйдет солнце. Это солнце будет о;гять для нас!»

В архиве Музея хранятся фотокопии л^пстовок, паппсанных Сталиным в Батумо 
и печатавшихся в организованной им нелегальной типографии. Эти листовки звали 
рабочих к борьбе, «Джугашвили шии-стен у  (рабочих иод именем «учи’тель раОо- 
Ч1ГХ»,— 'Писал в CBOCIM 'донесеагии от 2 9  ап1ре'ля 19 0 2  го'да начааыш с кута.исс!кото 
губернского ;ка1 гдар,М:Г|К0 Г0  у 1тра11д а 1гия.

Па :ка1ртИ'Не ху;гожнн'ка А. Кугатела^дзе, вьгставлентгой в Музее, ,изображена полл- 
тич1Ч*-кая д^чмонг'грацшя батумаких рабочих 9 марта 19 0 2  года. Во гла|Ве демонстранту 
товарищ Сталин. Царская лолиция расстреляла демонстрацию; 1 5  рабочих было убито. 
55 ранено. В ответ на это раоочио Батума, руководимые Сталиньим, орга'иизо1ва:!и 
новую мощную дАмонстрацию на похоро.нах л^ертв мартовского расстрела.

5 апреля 19 0 2  года товар1ГЩ Сталин был арестован в Бат^'ме царской поли
цией. В витрине Музея документ пристава 4-го участка ггорто'Вого города Бату'ма от 
6 апреля 1 9 0 2  года за Л? 62, рапортующего господину полицмейстеру о том, что 
«вчера в 1 2  часов ночи мною был оцеплен дом Русадзс в м. Лиман-Мелес, Бат^'м- 
ского округа, где, по- агентурным сведениям, была сходка рабочих, и в квартггре 
рабочего завода Манташева Даристана Дарахвелидзе был арестован Иосиф 
Джугашвили».

Большой интерес представляют храггящисся в архиве Музея фотоенимки ^камеры 
Батумской пересыльной тюрьмы, где сидел товарищ Ста.лин, а также воспоминания 
рабочих о том, как Сталш! и из тюрьмы продолжал руково,дить нелегальной социал- 
демократической работой. Интересен следующий факт: «К нему в камеру по-дсадили 
провокатора из рабочих. Сталин быстро раскрыл провокатора, и разоблаче1гаый 
провокатор сам умолял надзирателя убрать его из этой камеры».

В Музее хран 1ггся документ Главного тюремного управления министерства 
юстищш от 1 7  августа 1 9 0 3  года за К» 1 4 7 8 :  «Секретно, господшгу военному 
губернатору Батумской области. Па основании высочайшего повеления, последовав
шего 9-го ик>ля 1 9 0 3  года, ш> всшоодаашешпе^иу докладу М'нтшстра Юстжции, 
крестьядшн Иосиф Ви'осариозшчв Дж^ташвили за гоеударсгпвенно© преступленле  
подлежит высылке в Восточную Сибирь под гласный надзор полиции, сроком на 
3 года. Вследствие сего, Главное тюремное управление имеет честь просить Ваше 
превосходительство сделать распоряжение о высылке упомянутого Джугашвили, со
держащегося в Батумском тюремном замке, в ведение Иркутского военного генерал- 
губернатора через По(ворос«иЙ!ск, Po'Ctoib, Цар1гцьи1 , и Самару, с очередной арестатгг- 
ской партией».

На одном из pnoymoiB изо'бражоно дааетое, заброшенное тл ш е г а х  Сибирг село 
Новая Уда, куда был в ы с ш н  товарищ Сталин. Т у т  же фотография: бревенчатая 

хижшга, в которой товарищ Стааин жил в юсьгл'ке в  1 9 0 3  Т01ту. Здесь иоаучил Иосиф 
ВнссартонО'Еми первое штсьмо от Легнина, о KOTOipoiM 1в1и10‘с:гедств:ии, в  январе 1 9 2 4  
года, рассказывал па вечере кремлевск1гх 'кутрсантов: « Б щ уч п  уже в 'ссылке б Сиби
ри,— это было IB 'Конце 1 9 0 3  года,— я аш^-^хил... простое, iro глубоко содержательное
письмо JTcHnnia Письмецо Ленина бьпто сравиительно пебольшое, но оно давало
смелую, бесстраииную критга^у пра1ктики nanieii парттаи и замсчательаю яюное и ежа-  
тое изложе(][ие вссго ш а п а  работы партии иа ближайнгий периад».

TaiK IB iKonne 19 0 3  года .Tcii'innr делится со Сталийным св о и ш  мыслями по осигсв- 
HbLM вопросам, решавшим .супдьбы партии.

Получив пи'сьмо Ленш 1 а, товарищ Сталин быстро «снимается» из ссылки. 
В архиве Музея хранится фотокопия шифрованной телеграммы началыпгка щ ж у т-  
ского жандармского управления департаменту полиции от 8 января 1 9 0 4  года: 
«Скрылся поднадзорный Иосиф Джугашвили».

Возвратившись в Тифлис, товарищ Сталин становится во главе большевистских 
организаций Закавказья, организуя и направляя борьбу против меньшевиков. Фото
копия решения большевистской копференщги К а в к а зск м  комитетов в ноябре 1 9 0 4
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К1в.Л0ДЛвШ<ТЪ,<1МСШ1К% ВЪ ВоетСЧЛ/ЕЁМОИрЬ ПОД'» 
гласиыЯ яадэорь полхо1й opoKoirb на ?ря

Всл1 «е«|11* сего, Главке» Тирчююв Улравлеп1«  
ии^втъ честь noKopirUtsie лросмть Bciue Прэвосхалн> 
тальстм  СДЕЛАТЬ {мвпоряжвм! е о шсылкЪ по>ммутв< 
г» Джугаавили, смвра«оагося аъ Ватумомигь тм< 
peKHotrv в&мкЪ^въ ffWilMie Иркутскбто Воекнаго. Га. 
м вриг .Гувври&то]>а. н<>реэг Наворосс1Дскъ. Ро - 
c to B i,  Цариимйъ и Сшару съ очвредмоЯ арестаят - 
скоК paptleft

DpK f̂tfaoMOO при свчъ изв1&1он1е Лопартахент^ 
1Голхи1и аа № 95Я0 лодляахтъ аоэарапвн!», iro првд>- 
явдвяЫ  кйэааяяоыу jixigr, иеоосрвдсгвешо въ оаха« 
ч«ршй Дяяартатят'ь .

9« 8<малыгака Г.
TivpsMMaro

» и о

Сообщение воеипому губернатору Баи'мской области о высылве 
И. В. Сталина в Восточную Сибирь.

Музей р-еволюцил СОСР.

года об О'рга'пизацпи ишрокой агитации и борьбы за созыв III с ’езда РСДРП свщ е-  
теч1 ьствует о разв('']>нутой товарищем Стал'пшы'м ib Закавказье бшьиювггстской работе. 
Известно, что борьба за созьш III с’ еэта была борьбой 1фо̂ ги:в меньшевизма, захва
тившего в то время в своп руки центральные учреждения партии.

Борьба большевиков и меньшевиков в Закавказье сразу приняла острый 
характер.

В Музее экснопировано написанное Сталиным oopanieinie «К оргаиизованттйм 
рабочим г. Тифлиса», издаииое 4 февраля 1 9 0 5  года. В этом обращении товарищ 
Сталин разоблачает дезорганизаторскую работу тифлисских меньшевиков.

Товарищ Стадан призывает тифлисских рабочих: «Товарищи! В момент, когда 
нам надо как молено теснее сплотиться, как можно энергичнее заняться революцион- 
Н'о-'социалдэмо'крати'ческой работой. Тифлисский комитет дезорганизует социал-дамо- 
кратическую работу на Кавказе и залимается подрыванием прсс'гижа Рос. Соц. Дем. 
Paio, Партии, Кал^казского С о ш а  и СО(Н>ЗЛО'ГО Комитета. Мы должны отверкуться от 
такото Коагитета и если хотим быть истинно-^партийнызма работниками, истиаиьига 
содпалде(М'ОК|ратами, —  <мы должны собраться и сплотиться вскруг затсошгого предста-
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Еителя т р т ш  —  организо®аш1ого Союшгьж Еюадатетом Тдф^моакюоч) К(шит&та Рос.
С.-Д. Р. Партии».

Оче'иъ большую работу в конце 1904 года провел товаршц С тааш  в Бажу. 
Орпш'гшБал'иал под его рукджо.ктвом в декабре 1904 года забастовка б ж 1шюк’нх рабо
чих явилась «началом р(м?ол1оциош[ого под’ема в Закавказье и п рядо районов Рос
сии ...предгрозовой молииеп накануне великой революционной бури» \  Картина ху- 
долшика Ф. Мидорова пш ф ажает митинг ба^киноких 1)аГ)очих в<) вре1мя .lOKaopivCKOH за- 
бастО'Вкп. Зд'С'СЬ же вьгстаьч’импы разработанные под рук‘Ог>одство1М товарища Сталина 
:<Требованш1 Бакшгских Рабочих». Наряду с требованиями с-окращеиия рабочего дня, 
повьшения заработной платы, лечения, отпускав и т. д. бакинские рабочие выдвм- 
нули также обше-но.тетические требовании и ировозг.итсили:

«Дол|)й царокое самодержавие!.. Да адравсииует самодержаглге парада!» Они тре
бовали «немедленнюто созыва Всероссийского Учрецительного Собрания из прсастави- 
телеи всего населения всей России, без различия веры и национальности», а также 
11'1Ювозглашения «Все-общего пр^шого, рав1Ного и тайного изб]грательиого нрава» и нрс- 
кращония войны.

Вместе с «требованиямй бакинских рабочих» Музей экспонирует написанную  
товарищем Сталиным 13 декабря 1909 года листовку Баглнс1«)го комитета РСДРП 
«О декабрьской забастовке и декабрьском договоре (но поводу пятой годовн^ииы)». 
В  этой листовке т-оварищ Сталин подводит итоги декабрьской борьбы 1904 года 
в Баку, закончи1Ш1ейся победой рабочих и заключением первого в истории рабочего 
движения в России коллективного договора ме-жду рабочими и нефтеир|^мын1леиии- 
ками: «OcH’OiBHoe, что дала нам декабрьокая бо*рьба —  это вера в свои силы, уверен
ность в победе, готовность к новым битвам, соанание того, что цепи капитал1ргстиче- 
ского ра.бства можно будет разбить «своей «1ишь ск^бствеиной рукой...» ( С т а л и н ) .

Вслед за декабрьской стачкой произошли события 9 января 1905 года, явив
шиеся началом neipBofi русской роволюции. Среди материало'В Муз«<я о январско-фев- 
ральоких событиях листовка Вакинакого комзггета РСДРП, призывающая к воо:ружен- 
ному свб'рже'ыию царс>кого самодержавия, и прокламация Ка^вказского союзного коми
тета РСДРП от 26 марта 1905 года «Что выясиилось», иаиисанная товарищей 
Сталииым. В  прокламации Т01варищ Сталин четко оироделяет задачи пролетариата 
в развертывающейся революции. «Предводитеч1ем революции является пролетариат,—

«Кра/шйий Ki'̂ ’ipc ii'CTOipa™ ВК П (б)>, стр. 64.

Село Новая Уда — место ссылки И. В. Сталина.
Музей революции (ХХР.
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пишет товафщц Стаата, —  иролетарилту пулопа 'iqpCTiiKaoi, aicTeiriro ртК’Оводящая пар
тия... Оргапиэавать Бюсстаднге —  прлмой долг нашей парти».

Укрепить партию, сплотить ео иа позициях большевизма должеи был II I с’езд 
РСДРП, который готовили болыиевики в упорной борьбе с \геиьшев'ш{ами. В раз]'роме 
меньшевизма в Закавказье значительную роль сыграла знаменитая сталштекая бро
шюра «Веколмь о партиГгных разногласиях», налисаниая в начале 1905 года. Под- 
лшшик ее выставлен в Музее революции.

Статья товарища Сталтана « III С’езд пород судом Кавказских моньнгвпикш» была 
наятечатана Лстпшым в iN» 14 «Пролетария» от 29(16) авг̂ ч’та 1905 года. Она 
разоблачала недостойную попып;у меныие̂ виков оспаривать закон]гость I I I  с’езла. 
В «Пролетарпатйс брдзола» от 15 августа 1905 года, в передовой статье «Отеет 
ооциал-де^юкрату», TOBaipmn Сталин с лсключптсльно!']: cirtoii Гускрыл гибельносп> 
мепьшс'н'истского 'К^фса на, пргвращен]̂  пролетариата в охвостье буржуазии. В 3Ti;ii 
статье бьш развит тезис Легаша о впес-сиии социалистичеог.ой шзнательнооти и сти
хийное рабочее дв^кение и о соедипепии рг'волюциошюй теория с массовым рабочим 
рижение1М. В 22 «Прюа*етария» за 1905 'Под„ Быставленпом в В1ггршк> Музея, 
Ленин дал блестящую оценку згой стал1шской статье.

В Музее экспоьгирован такжо и ряд друтих статей Иосифа Виссарио1Т1овпча, па- 
печатаипгьгх в органе Кавказского союзного комитета «Борьба пролетариата», разви
вающих и обосновывающих тактику большевистской партии и ее задачи в револю
ции. Вот напечатанная 14 июля 1905 года в № 1 газеты «Борьба пролетарпата» 
большал статм  товарища Сталина «Времешое ореволюцио'шюе правитатьсшво и наша 
тактика». В зтой статье товарищ Сталия, разоблачая меньшевиков, пламенно за- 
шдацает и развтсБает лонштекую идею гегемонии пропета̂ риата в революции.

«Самым активньш борцом против само^державил,—  пишет товарищ Сталин,—  
является у нас ирадетариат, первенстБО которого в революция нижем уже не оспа
ривается после знамецгитых событий 9-то января. К нему примьшсает и «асу будет 
содействовать дефсвенская и городская беднота, те 'миллионы полуппролетариев и мел
ких буржуа, для которых демократический лереворют является насущшй необходи
мостью. Вот главные силы решо'люции. Б  случае устгешного восстатгия власть есте- 
сттеино 01кажется в руках 1вюсста,вшетх> народа, т. о. пршгетариата зт этих дамо1К1рати- 
ческих эле1М'ентов; они и выдвшг ’̂т временное правительство для подтотов'ш созы|Ва 
Учредительного собрания». Товарищ Сталин, оо’ясняя нео<)ходимость участия социал- 
демократий во ®рйменн0!м роволтоциондам правительстве, разо5.1ачает «назойливых 
ооветчн'ков»— меньшевиков: «Эти люди ника.к не 'могут представить, что восстав
ший пролетариат (и: его нолшпический предСташитель социал-демократия не должны 
ограничивать свою борьбу против реакции только да1влеш1С'м «онизу», раз в шх расоо- 
‘ряженш имеется во'зможпостъ давить и «сверху», что они сделают величайшую по
литическую ошибку, не ишользовавапи отвоеванную власть для ироведеявя в полном 
об’еме требоФадаий де;мо;кратии». Говоря о временном революционном прави'гельсгие, 
тшарищ Сталин указывает, что «это нравитеиьство будет тшыко формой, в которую 
выльется демокра'пнчеокая дижтату'ра пролетариата я  'крестьянства».

В напечатанной в Л? 2 «Борьбы пролетариата» от 28(15) июля 1905 тода статье 
«Вооруженное восстание» и наша тактика» товарищ Сталин пишет: «Для to jo , чтобы 
иролстариа1Т 'мог использовать гр'ядучпую революцию в целях своей .классовой борьбы, 
в целях достижения такого демократическюто строя, который гарантировал бы ему 
наиболее успешную дальнейшую борьбу за социализм, он должен стать не только 
главным ядром, вокрут которотх) груштируется оппозиция, но и в о ж д е м  и р у- 
к о в о д и т е Л; ei м восстания. Как раз технич г̂пкос руководство и организация обн(е- 
русского восстания —  в-от та новая задача, которая ставится событиями перед про- 
jerapnaTOM и с!сли наша Паргопя Ж'Cv̂ aeâ  быть дейсшитатьпым (по'.иитичеоюш руасюводи- 
телем: рабочего класса, она не должна и не 1м«ж*ет сложить с себя этой обшанности».

Бичуя нов̂ ю̂, меньшевистскую «Искру», товарищ Сталшг зовет к выполнению 
решений II I с’езда —  «принять самые энергичные меры к 'Вооруже1гию пролетариа
та» — • и дает в Э'гой за1мсчат'С'Льной статьс практические советы партийным органи- 
зац'ия1М о шдготов:ке «воо̂ р̂ тенното Boccraima.
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в  ча^'гно&'Ш 1ша!ршц Сталин указывает па то, что «одной из тж в н ы х  задач 
наишх 'боевых г р д а  и  ̂вообще техн.ичтакюнбоешй оргашгзадии до.тжиа быть, ко- 
1I0WI0, БЬБработка плаагаГ в о ссга л м  в счадвм: районе и приспосг^блешге >рго к  обще- 
jwiTiHffCKOMy плану, вырабютапиому лартинньгм д-ои rpoLV. ПаГп'п iraiiocuoc уязвимые 
места протишппса, нам-одвть пункты, откуда пужио начать нападетте, распределит!, 
С1ГЛЫ ш  рап-опу, хо^рошо | б у ч и т ь  тстюлрафпю города —  псе это должно быть пр-едаа- 
р11!гелы}то -вьишлп'епо, чтабй: юбстоятельотюа ппкотда пас пе заставали врасплох».

Товарипц Сталтп райобл’̂ чает хв«|стжтск.у10 полпцпю (моныновиков, проповедьтшв- 
nwrx с'гих'ийпосгь рабочего *;^'ижеипя "'И выступавпигх лроггпв органи'зац'ии (1'хм‘стания. 
Товартц (''талши подробно о е т а ш а в ж ш ^ ’я >па задачах организапш! щооружоипото вос- 
ст.нипя, связьпшя их с :^адачад1И дал|>и;ейшрй борьбы за псрерасталпе оуржуазло- 
де.\Г(Жратич'есшй рс-волющш в социаляг^лтк^гескую.

Оргалигзуя подготовку вооружспп^гоувос^сташл сроди рабочпх, товарищ Сгалпп 
и'роводил огрошгую работу и в дорр<впе.' Ршродукния с картины грузппското худож- 
пик-.а С. Па^тарейшшЛ'И изображает бесоду Ф али н а с карта*типекими кростьяпами.

12 июня 1905 года в местечко Хони, Кутаисхкой губернии, состоялись похо
роны Александра Цулукидзе^ члена Кавказского союзного ко.\гнтета РСДРП, ближай
шего друга и соратника товарища Сталина.

■В Муз*ее выставлепа редчашпая фотография похорон А. ЦyлyIчlидтie, Товарпт 
Сталин выстлиил па похоронах с большой речью, имевшей огромноо революционизи
рующее зпачендо.

Всароосийокую октя^^рьскую стач'ку 1снжн пшываш первой победой р-^текой 
революции. М€ньш€впки с восторпш встретили Октябрьский адапифсст Пггколая П, 
Лиде^ры кавказских меньшевиков Жордантгя, Рамиптвил)и торжоствешю провозгласилж 
лозунг разоружения рабочего класса, (возве.-стив: «Отиьже самодержавия нет, самодер
жавие умерло».

Впрофивовос моньшетмкал! какказстсие большовжи во главе с товариш;ем 
Ста.жным 31вали массы к усиленшо борьбы против царского самодержавия. Па ри
сунке художагика П. Васильева изображетю выступлш не товарища Сталина в р^^о- 
чем районе Тифлиса, Надзаладеви, на другой день после царского манифеста —  18 ок
тября 1905  года. Па этом собраиии Сталин говорил: «Какая реватюция может побе
дить без оружия и  кто тот р'евюлюциют^р, который говорит: долой оружие? Оратор, 
который это говорит, ваверное, толстювец, а не революционер, и кто бы он аш был, 
о(н враг революции, свободы парода... Ч)То 1гулс1но, чтобы действитеяьно победить? 
Для этого нужны три вещи: первое, что нам нужно —  вооружение, второе —  воору
жение, третье —  еще и еще раз вооружение».

Радом с  рисунком эксттошфуется историческая фотография ре^волюционной маии- 
фостадии в Тифлисе 22 октября 1905 года па Головинском проспекте. Тут же фото
копия сталиовгской д а о п и си  «Реакция услотивается», напечатанной 15( 28 ) октября 
1905 года в № 12 «Борьбы щюлетариата». В этой статье товарищ Сталш! зло вы 
смеивал Мартова, который В'ерш в возможность созыва Учредительного собрания без 
свержения самодержавия.

«Спасение народа,—  нисал товарищ Сталин,—  в победоносном восстании на
рода. С м е р т ь  и л и  п о б е д а  р е в о л ю ц и и !  —  biot 'каков должен быть ньше 
па,III ,революцию.нньп1 лозгу'тгг».

Полжцейскяе власти в Тифлисе ъ  этот перио1д принимали все меры к  тому, что
бы ар^'стовать товарища Сталина. За ним бьиа устаношена самая тщательная 
слежка. В архиве Музея х раш тся aanncica филера «Уличного» от 22 октября: «В на
стоящее время в Ъгфлчтее находится Коба (Cotco). На днях он должен ирочесть на  
собрапии передовых работников большевш^о-в реферат ла тому «История Российской 
ооцилл-демогкратичес^сой ра-бочей нарш и». Собрание состоится в рай one 1-го участка».

Царские репрессии не могли остановить нараставшей революционной волсиы.
Большая .карта, .выставлетшая в Музее, показывает, «ак быстро нарастал в ок

тябре—  ноябре 1905  года революционный под’ем в России и Зжавказье. Большое 
зн1ачение в рвваиоционизировании рабочих ж крестьян Закавказья имели написанные 
Сталиным в ноябре 1905  года листовки Тифлисского комитета РСДРП и Кашказ- 
окого сошного комитета РСДРП.
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в  Музее выставлены некоторые из этих листов/ок, в частности фотокопия с К0 1 Ь  
1>ект>ф11ого листа паплсашшй Ста^шным дроклаиацтш «К €0 свдата1М. Тдаарищи сол
даты!».

В самом начале локаб(рьского воорулгеиного восстаняя на Таммерфорсск-ой кои- 
ф с р о .и ш г а  большр'вггков пропзошла первая в с1Т > еч а  Ленина и Сталина. В Музее вы 
ставлены фотография народного дома в городе Там\[ерфорс,е, где происходила nopiias 
К01нфе{)0 нция РСЛРП ( 1 2 — 1 7  декабря 19 0 5  года), картина художника Лехта, изо
бражающая и€Т0(рнчесву1о ^вс'гречу в Таммерфорсе, и резолюции ктифер^гнцип, разра
ботанный' Лениным при бл1гжаЙ1ием участии Сталина. Вот фо'гография дома 9 по 
Загородио'му проспекту в llerepfiypi'e, гдо 22 декабря 1 9 0 5  года происходггл'о сове
щ а н и е  ЧЛС1НШ ЦК РСДРП и делегатов Таммерфорсской кю-нфе-ренцЕГи с участже^м 
Ленина и Сталина. В донесении департамента 1 1 оли1и 1 И, выставлеппом в витрине 
Музея, указывается, что в составе Таммерфо^рсской копференции были два делегата  
от Тнфлгса, в том числе Сталин («один —  по кличке Иванович»),

В декабре 1 9 0 5  года в Москве, в Сибири, в Донбассе, на Урале, в Закавказье 
развернулось руководимое больн1 евиками вооруженное восстание прот1гв царского 
самодержавия, явившееся высшей точкой первой русской рев10Л1 0 ции. Фотография 
с каргипы художника Надареншинли изображает выступление товарища Сталина на 
митинге в Чиатурах против ионьшев'икот^ —  противников организации вооруженного 
восстания. Другая фо'тография с картины того же художника изображает беседу 
товарища Ста-лгана с вооруженньгм'И дружинниками в Чиатурах, ставших одним из 
це1 ггр0 >в вооруже*нного восстания против са^модержавия.

Па большой карте декабрьского вооруженного восстания отмочены многочислен
ные места вооруженных выст^^плений против самодержавия в Закавказье.

В neiHTpe раздела Музея о декабрьском вооружеино'М восстании статья Ленина 
«Уроки московското восстания», напечаташ ая в большевистском «Пролотарпж», и 
изданная 7 января 19 0 6  года Каж-азскнм союзным комитето!М РСДРП брошюра 
товарища Сталина «Две схват1ки».

В брошюре Сталина всего восемь стт>ашц, но она дает замечательно глубокий  
анал'из хода русской революции.

Сравнивая события 9 я н варя— 'началю революции —  с декабрьским восстанием, 
являюи1 и,мся ее высши'М взлетом, товарищ Сталин нггиют: «Если у  январской «хватки  
не доставало революцтшн'ного сознания, то на счет дскаб.рьокой схватки нужно сказать,

' что оно у нее было и, в некоторых городах, даже в достаточном количестве. 1 1  ме
сяцев революционной бури не шроинли даро-м для борющегося пролетариата и успели  
цревраттггь лозунги долой самодержавие!, да здравствует д^мо'кратическая ресщ”б- 
лиика!— в лозунги широких масс. Т ут не было уже икон и церковных знамен —  
ях месго заняли красные знамена и портреты Маркса и Энгельса; не было и пения 
псалмов и «бож^ царя х р а н и » ,— «место них раадавались могуч1ие «м'арселье'за» и 
«вафшавялка». Словом, с точки зрения революционного сознания декабрмкая схватка  
коренным о'браэо'м отлшшлась от январской схватки.

У январского восстания не было вооружения, там люди выходили на у л 1щ у  без 
оружия. Декабрьское восстание сдела. 1 0  в этом отиошенин шаг внеред, т у т  вначале 
же призывали товарищей к оружию; револыверы. ружья, бомбы, в HCiKOTopbix го.родах 
и пулеметы —  ш>т чем вооружались революционеры; лозунг доставать оружие путем  
01РУЖ.ИЯ едеаался практическим лозунгом. Сло'вом, все искали оружия, все призывали 
к оружию; б&да была в том, что самого то оружия было слганко/м мало 'И лишь незна
чительная часть пролетарие'В мо-гла вьгступать вооруженной.

Январское восстание было, как мы видели выше, .разрозненное, неорганизован
ное, там революционеры действовали на аво-сь. Декабрьское восстание и в это1М отно
шении сделало шаг вперед...

Ян'варским восстанием «руководили», главньвм образом, так насываемые Ганоны. 
Декабрьское восстание имело то преимущество, что во главе есго стояли социал- 
демократы».

Разоблачая пораже’нческую, предател1>стаую нозидию ме1пьшевик01в, выдвигая не
обходимость об’единеижя сил революционной содиая-аемократаи, то1варшц Сталин ука-
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зывал 'В заклютшии; «...пролетариат вовм  не гпобежден, ибо шражение ггролетариата 
равняется его политической смерти, а пролетариат, елаша багу, жи®ет и растет по- 
литичеоки; он толым) отступип, чтобы, иа&равшлсь «нл, последний раз напасть па 
царск-ое правительство».

В залах Музея выставлена фотокопия со сгали,нокой рукописи «Не царская ре
форма, а народ’ная революция». Эта рукопись была издана Тифлисским комитетов! 
РСДРП в качестве лесто’Вми к 45-ле'гию реформы 1 8 6 1  гада. Очень интересна фото- 
кюппя с другой руко'пи'си СЬ'алила, «К солдатам Башк.а'дыклярского батальона», на-  
пж аппой в 19 0 6  го1ду. В этой лщ'стовке товарищ Ста^пип вы.дви1'а:ет близ1{1ие и по
пятные для солдат тгч'бю'ваиия, развязывающие революционные настр^)еипя в армии.

Материалы Музея, посвлщелгаые IV, Об’единителыгому стокгольмскому с ’ езду 
РСДРП, рассказывают об участдн то-варпща Сталина в работах с’езда. Средп фотогра
фий большевиков, участиико^в IV с ’е.зда, товаргадп В. И. Ленин, И. В. Сталин, 
К. Е. Ворошилов, М. И. Калинин, М, В. Фрунзе, Н. К. Крупская, С. П1аумян, 
Ем. Ярославский. Протоколы IV с ’езда РСДРП раскрыты на выстунлении Ивановича 
(Сталина). В речи по вапрису о текущем моменте и классовых задачах пролетариата 
товарищ С т а л ш  подверг резкой критике меньшев1истску 1 0  схему гегемонии либераль
ной буржуазии в революции, курс меньшевиков на овертыванпе революционного- 
оод’ема, их поведение во время революции и обосновал необходимость гегемонпп про
летариата в б^т)жуазной роволюцил. «Или гегемонпя пролетариата, или гегемония 
демократической буржуазии,—  вю-т как стоит вопрос в партии, вот в чем наши разно
гласия». Т ут же выставлена фотокопия обложки брошюры И. В. Сталгша (П. Бесо- 
швили) «Текущий мо<мент и об’сдшгителтшый с ’езд рабочей партии» и газета «Ахали  
дрозба» № 1 от 14  ноября 1 9 0 5  года, в  которой налечатана статья товар 1пца  
Сталзтла «Борьба классов», нанравле11Щ1 ая против меньшевизма.

Картина ленинградского художника Козьмичсва изооражает Ленина л  Сталина  
среди грутты  делегатов V с ’езда РСДРП. Перед зданием церкви в Лондоне, где заседал 
V с’езд, рядом с Лмгилым Сталин и Горький. Здесь же тов. Ворошилов, Роза Люк
сембург, Ем. Ярославский. Как известно, У с ’езд принес большевизму победу, об’оди- 
нпв под ленинским знаменем все подлинно революционные элементы соцпал-де1мокра- 
тии. Большое значение в разоблачении моньше1впков иа V с ’езде имело заявление 
кавказских делегатов-большевиков, написанное товарищем Сталиным, поданное 
в президиум У с’езда и оглашенно© на де<вятнадцато1М заседании с’езда. Фо-то'копия 
со сталишской рукописи этого «фактического заявления» выставлена в Музее. Па 
рукош кй нодниси: Иванович (Сталин), Сурен Борча-линский (Шаумян), Миха Пха- 
кая. Здесь же первый помер «Бакинского нролетария» со статьей товарища Сталина 
«Лондонский с’езд РСДРП, Записки делегата».

По1еле поражения революции 1 9 0 5 — 1 9 0 7  годов наступил период черной сто
лыпинской реакции.

Только большевистская партия, руководимая Лениным, мужественно продолжала 
свою роволюционну^ю борьбу. Огромную работу проводил в эти годы в Закавказье 
верный соратник Ленина —  товарищ Сталин. В Музее экспонированы интересттеишие 
документы работы Сталипа в период 1 9 0 8 — 1 9 1 0  годов. После Лондонского с ’езда 
Сталлн верпулся в Баку. В залах Музея выставлен «акет комнаты в доме iNs 58 по 
Баило'вской улице в Ба.ку, где жил в 1 9 0 7  году товарищ Сталин. Две тахты, табу
рет, стул, стол, колыбель для peioenKa —  вот и вся обстановка небольшой к о м а т ы .  
Макет сделан художником М. Усленоким с нату^ры.

фотография с картины художника Эри^юва изображает выстуттление това^риша 
Сталина л а  м1итЕнге рабочих бакинских лефтепромыслов.

Работать большевикам в Баку приходилось в  очень .сложньп условиях. В опу
бликованной в 1 9 0 7  году в № 4 «Гудка» (орган большевистского союза нефтепро
мышленных рабочих) статье «Надо бойкотировать совещание» товарищ Сталин 
разоблачил попытку нефтепромышленников расколоть бакинских рабочих путеЕ  
отрыва промысловых рабочих от мастеровых. Пефтепромьппленники в союзе с цар
ским пра®ительством пытались созвать совместное совещание с рабочими, чтобьс; 
«аленькими уступками гарантировать себя от больших уступок и от забастовок..
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A

В. и. Ленин п И. В. Сталин среди делегатов V с’езда РСД1*П. 
О картины Козьмичева. Музей революции СХХЛ*.

Г>олыпевв1Ки разоблачила з а т т с л ы  исфтеигромьпплетпгакш и мепьшеазнков-дшиввдато- 
poiR, стоявших за «совсщатгпе во что бы то ш ! ста^го». Ea.jcinrcKirii компгет больше
виков, руко11м>д1 гмый Стал'пиым, щ>овел бойкот со'всщатшя, разт5С1>1Г̂ т, бюльпгую работу 
в массах вокруг оо.В!еща;н!ш под лозунгом «Освещайте с  rjvpaiH'ranff.wn пли-кжажюго со- 
вещалшя!» В зкшозивдги Музея висит подлпшшк сталинской листов1Ш «Совещание 
и 'ра^чие», издашюй Бакинсажм IvOjuitctom вш це отд^ы ш го прпложония к № 5 га
зеты «Ба.кш1 склй про.тста-рин» ( 1 9 0 8  год). Сталии а]исчял в этой лястовко: «Рабочие 
не 1трш1яли таетшку меньшевиков, тактику с{>веш,аш1Я б€3 рабочих, без гарантия. 
Рабочи-с ле пр^шгяли тал;т1 ы;у дашнако-^серсш, та>ктип:у заобла^тжах) 5ошм)та тг 
иг'0 'рга1 ги!зог>а'шгой 'общей забастовки. Рабочим выюказзаллсь за сшсщаапге с  гарал-  
тияюг, за платшморное жлользованис всего хода совещания в целях организации 
обпкй забастовки». Эти rapairfim были выработаны товарии^см Сталиньм. Сталш! 
и большевики треб01ва1лн в гарантиях, чтобы noffroTOBfRa к, совещаядао и  само 
(М>веща11гие лроходоалл под даоводством лрофтоюза. Ста.1кнекие гарантии были шод- 
держаны бодьшжнством бакинских раб )̂чих.
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Ружоводииое большевиками, рабочее движение в Бгиеу сташвилось все болев 
мощнъм. В Мрее эксяоЕироъана статья товарища Сталина «Что говорят наши sa5a- 
СТО0КИ последжего времени?», напечатанная в  газете «Гудок» iN5 21 (1908 год).
В этой статье гов0|рилось о том, что провойЕИые под :руковюдством болъшевшс-ов нефтя
ные забастовки 19 0 8  года ов'идетельствуют о поднятии революционного движения на 
новую ступень. «Первое, что бросается в глаза,—  отмечал товарищ Сталин в этой 
статье,—  это со-держание требований... Надо видеть этих 'рабочих, надо знать, с ка
кой гордостью они говорят; «мы боремся не кз-еа наградных или полотенца с мы
лом, а за права и честь (рабо'чей ко>миссни— ‘ надо, я гово'рю, знать все это, чтобы 
аоаять, какая аюремша произошла 'В головах рабочих».

Рост рабочего движения перенугал царские власти. Царская полиция арестовала 
Сталпыа и его ближайших соратников —  членов Бакинского комитета большевиков—  
Серго Орджоникидзе и Алешу Джапаридзе. В Музее выставлена фотография Баилов- 
ской тюрьмы в Баку, в которую в марте 1 9 0 8  года был заключен товарищ Сталин. 
Па.хо-дяеь в тю])ьме, ^н пи на* минуту не прекращал связи с Бакинским комитетом, 
продолжая руководить его работой. В тюрьме были написаны многие сталинские 
статьи для «Бакинского 1 1|ролетария». В'ВИтрине Музея— № 1 — 2 «Бакинского проле
тария» за 1 9 0 8  год, весь материал которого редактировал товарищ Сталин в тюрьме. 
Экспонируется также «Бакинский нролетлрий» 5 ( 1 9 0 8  год), в 'котором напеча
таны статьи Сталина, написанные им в тюрьме: «Лакействующие социалисты»
и «Фарисействующие зубатовцы». «Лакействующие социалисты» —  это тифлисские 
меньв1 евик.и из газеты «Паперц'калн», днжатпвшиеся до роли полицейских ншиовов 
царского самодержавия. Разоблачая их, товарищ Сталин дает в этой статье исклю
чительно глубокую и точную характеристику оппортунистического приспособленче
ства: «Политическая бесхарактерность оппортунистов не с неба падает. Она вытекает 
из неудержимого стремленliя приспособляться ко вкусам буржуазии, понравиться 
«господам», вырвать у  них похвалу. Такова психологическая основа оппортунисти
ческой тактики приспособленчества».

20  сентября 19 0 8  года товарищ Сталин был отправлен по этапу из Баку  
на далекий Сервер, в ссылку в Соаьвычсгодск. Мучительно долго длилея этап. 
Товарищ Сталин прошел его в кандалах. Только 2 7  февраля 19 0 9  года, чс'рез пять  
с Л1ГШИИ1М месяцев, как сообщается в жандармско.м до.кументе, «Иосиф Дж-^таигвили 
прибыл по этапу на место определеппой ему ссылки в город Сольвычегодск».

Но не в привычке Сталина было задерживаться в ссылке. Уже через 4 месяца 
он .бежал нз Сольвыч&годска и нелегально вдавратился в Закав:казьс. Царское п р а ш -  
тельство осуществляло в это время организацию земств на окраинах. Бакинские 
нефтепромышленники тоже решили организовать «промысловое самоуправление», 

в котором для проформы отводили 4 места рабочим. Меньшевикам-ликвидаторам этого 
только и было нужно. Лакействующие соци;ьтисты хоронили нелегальную организа
цию и всячески поддерживали либг'рально-буржуазную земскую тактику. Товарищ 
Сталин в своей листовке, наштсаиной 2 5  дет^абря 19 0 9  г., разоблачил тактику неф- 
тенро^ьппленииков и их лакее® —  (меньшевиков —  ж вместе с тем указал, что неле
гальные возможности, арсдоставля^емые «самоуправлеашем», надо иопояьзшать: 
«...Самюуправление даст нам 'Возможность широко агжпгровать за свюи требования 
через CB0 1 TX рабочих П;рн?'д&гавшелей, а  также контро-лировать через этих же предста
вителей ку . 1  ьтурпо-хчхшйствергную деятельность пефтепромьпплснников».

«Но борьба внутри самоуправлепия может пметь силу лишь постольку, посколь
ку опа поддерживается борьбой вне самоуправлепия и служит интересам послед- 
iiefi^, —  указьвал то<варищ Сталлн в «Письме с Кавказа», домещеином Лениным 
в Л1 1 1  газеты «Социал-демократ» за 1 9 1 0  год.

Б октябре 1 9 0 9  года Сталии приехал в Тифлис, пде организовал разоблачение 
меньшевиков-ликБидаторов и oтз^Jвпcгoв и сплотил большевистскую п арти ш ую  oipra- 
низацию. Вот фотография дома № 8 по Церковной улице в Тифлисе, где товариш 
Сталин <)рганизоБал нелегальную типографию, в которой в январе 1 9 1 0  года был 
напечатан первый номер газеты «Тифлисский пролетарий». Вот эта газета в 'витрнне 
Музея революции. Передовая статья «К читателю» написана товарище1М Сталиным. 
Статья эта П1р0 р0 че10ки указывает на бл1Ж30'Сть нового революционного по1д’ема и при
зывает партию сплачивать силы рабочего класса, укреплять нелегальные организапии.
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Товарищ Сталин в Чиатурах на дискуссии с мепыпсвиками.
С картины Надарейшвили. Музей революции СССР.

Работу по сплочепшо и укреплению партии па революционных позициях Лепипу 
и Сталину приходилось вести в жестокой борьбе с меньшевиками-ликвидаторами, 
троцкистами, пособниками троцкистов: Каменевым, Зиновьевым, Рыковым,—  с отзо
вистами. В экспозиции Музея помещено зиаменптое «Письмо с Кавказа», написаипое 
товарищем Сталиным и помещенное в 1 1  «Социал-демократа» за 1 9 1 0  год.

Как указывается в «Кратком курсе истории ВКП(б)», «позицию Ленина цели
ком поддерживал тов. Сталин, выступивши}!... со специальной статьей. В этой статье 
осуждалось поведение пособников троцкизма, говорилось о необходимости ликвиди
ровать пспормальное положение, создавшееся в большевистской фракции вследствие 
предательского поведения Каменева, Зиновьева, Рыкова. В статье выдвигались оче
редные задачи, осуществленные позднее па Пражской партийной конференции: созыв 
общепартийной конференции, издание легальной партиппой газеты и создание неле
гального практического партийного центра в России» (стр. 1 3 2 ) .

В витрине помещено также другое сталинское «Письмо с Кавказа», напечатан
ное в «Дискуссионном листке» № 2, приложепип к газете «Социал-демократ» от
24 июня 1 9 1 0  года. Это письмо срывало маску с Жордания —  лидера грузинских  
меньшевиков —  и изоб.тичало их в программном и тактическом ликвадаторстве.

Царские властн усердно разыскивали товарища Сталина. Пщейки сбились с ног.
По его следам были направлены десятки филеров. В ноябре 19 0 9  года начальник
тифлисского губернского жандармского управления «срочно», «секретно» сообщал: 
«За Кобой необходимо устан 01вить наружное наблюдение. Бывшим филерам IxiK.im- 
ского охранного отделения Коба известен иод кличкой «Молочный» и по указанному 
адресу они смогут взять его в наблюдение, так как он достаточно хороню известен. 
Ввиду возмолш^го выезда из Тифлиса совместно с Кобой будущих техников 1 габлю- 
дению следует сопровождать его до Баку до передачи филерам Бакинского oxpauHOJO 
отделения».

2 5  марта 1 9 1 0  года в Баку товарищ Сталин был 'Снова аф^стован царскими 
властями. Па сей раз жандармы решили надолго избавиться от опасн('йшего для них 
врага. В Музее 'выставлсн интар^опейигий Д0 '1;умант постановлюН'Ис врид иача.1 Ы!ика 
бакинского городского жанда'рмского управления— ■ вахмистра Гел1гмбаговск()го —  от 
26 июня 1 9 1 0  года: «Что же касается Джугашвили, то, ввиду упорного его участия,
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несмотря на все административного характера взыскания, в деятельности роволюцион- 
ных партий, в коих он занимал всегда весьма видное положение и ввиду двухкрат
ного его по'бета игз ад мип истратив ной вьгсылки, благодаря чему он ни одного из 
при1гят])Гх в оптотении его адмипистрашвных взысканий не отбыл, я полагал бы 
ПРИПЯТЬ высшую мору взыскания— ш.ы'ылку в самые опп.чсмииле м-осга Спбкри на 
ня'гь лет». 23 сентября 1 9 1 0  г<зда Сталин был выслл г̂г по зтану в Вологодскую г у 
бернию, в Сольвыч-егодск.

В сольвычггодской ссылке товарищ Сталин наппспл и?лк1СТпое письмо к Ленину. 
В этом ппс[>ме товарник Сталнн разоблачил антинартиПпый, беспринципный троц
кистский бло1; II полностью ноддсрлхал Л1 'ицискую линию снлу'н'нпи всч'х революгль 
онп ых соцпал-дгмократов,

В сталпш'ко.м тгсъме четко выдвигались очсродиие ;^адачи партпп: «Для пас 
очередной задач('Н, пе терпящей отлагательства, является организация центральной 
(Русской) группы, об'едипяющей нелегальную, полулегальную и легальную работу 
на первых порах в главных центрах (Питер, Москва, Урал, Юг)».

В архиве Музея хранится фотоснимок далекого Сольвычегодска. Вот фотография 
дома и комнаты, где жнл товарищ Сталин, а также воспоминания рабочих Сольвы
чегодска о пребывании Сталина в ссылке. Эти воспоминания были собраны для М у
зея коме о молъцами-лыл; инками паровоз1ного депо Моойва-Западная, совершившими 
зимой 1 9 3 6  года лыжный поход Москва —  Сольвычегодск.

6 июля 1 9 1 1  года товарищ Сталин, приехав из Сольвычегодска в Вологду, 
снюва бежал из ссылки. С большим запозданием установили пслиденские 
власти, что Иосиф Виссарионович и в Сольвычегодске и в Вологде воссоздал социал- 
демократические организации. Жандармский полковник Конисский в документе от 
2 1  августа 1 9 1 1  года, хранящемся ныне в архиве Музея, сообщал «совершенно 
секретно», что Иосиф Длсугашвпли «стремился соргаиизовать в тор. Сольвычегодске 
социал-демократическую фракцию, устраивал собрания, на которых читались рефораты 
и обсуждались политические вопросы. Эти собрания имели своей целью выработать 
опытных пронатандистов». ЖaJHдapмcшй наткО'Вкик вышуждеаг был отдать должное 
замечательному конспиративному опыту товарища Сталина. О корреспонденции, на
правлявшейся к Джугашвнли, нол-ковник говорит: «Узнать, по какому адресу и откуда 
она получается, не представляется возможным, т. к. Джугашвили, будучи, видимо, 
очень хорошо знаком с техникой наблюдения, в '̂дет себя крайне осторожно». Началь
ник отделения по охране общественной безопасности и порядка в Москве в августе  
1 9 1 1  года сообщал: «...В городе Вологде в настоящее время проживает отбывающий 
или уже отбывший срок административной высылки активист и весьма серьезный 
деятель Российской социал-демократической рабочей партии, носящий псевдоним Коба. 
Названный Коба вошел в непосредственное сношение с заграничным партийным цент
ром и ныне получил уже предложение приехать заграницу для соответствующего  
инструктирования и иснолнения обязанностей раз’ездного агента ЦК».

Товарищ Сталин сумел своевременно скрыться из Вологды п благополучно при
был в Петербург.

В Петербурге по поручению Ленина Сталин взял в свои руки руководство под
готовкой общенартпйной Пражской конференции. В X» 23 «Социал-демократа» поме
щена корреспонденцпя Сталина (К.), рассказывающая о разоблаченип в Выборгском 
районе в neTej>6ypre ликвидаторов и сплочении нелегальных партийных организации 
на принципах большевизма. Здесь же редакционное примечание Ленина: «Корреспон
денция тов. К. заслуживает вел п ай ш его  вшЕмания всех, кто доро;кит пашей 
партией. Лучшее разоблачение «го.тосовской» полигики (и голосовской дипломатии), 
лучшее опровержение взглядов и надежд наших «пр'РБмиритеаей и соглашателей» 
трудно себе представить».

Из Петербурга товарищ Сталин выехал для подготовь'и Пражской конференции 
в Баку и Тифлис. На болтшюй карте работы Российской организационной комиссии 
по созыву Пражской конференции четко отмечены важнейшие пункты, где товарищ 
Сталин готовил общепартийную конференцию. Тифлисские большевики летом 1 9 1 1  
года выпустили написанную Сталиным прокламацию, резко осуждавшую ликвидатор
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ство и призывавшую к сплочению партии. В Музее выставлены портреты членов 
Российской организационной комиссии по созыву Пражской конференции (РОК): 
тт. С. Орджшикид^зс, Спащдаряла, С. Шаумяна, Шварав, —  созлашюй в Баку пол 
руководством п с помощью товарища Сталина. П1!вестио, как высоко оценила работу 
этоП K('Mjr(4;ufi Пражская конференция.

Па Пра;пскои конференции Сталину быть не удалось: 9 сентября 1911. гола 
ан был 0 ПЯ1 1 , арескзваи и 14  декаоря снова сослан в Сольвычегодск. По предложс- 
ппю Ленина, Сталин заочно был избран в состав Центрального комитета РСДРП. 
Выступая с рекомендацией Сталина в члены Центрального комитета, Лешгн говорил 
о Сталине как о выдающемся организаторе и видном практическом руководителе 
партии, как о крунпо^м теоретико-марксист^;, имеющем особые заслуги в созданпи 
партийной организации па Кавказе и в борьбе с меныневиками.

Пражская конференция происходила в обстановке повои полосы под’ема револю
ционного движения. Она ставила перед большевиками задачу возглавить этот под’ем. 
Руководителем русского бюро ЦЕ являлся товарищ Сталия. Улсе 29 февраля 19К^  
года он бежал из ссылки и развернул огромную работу но реализации решений 
Пражской конференции. В Музее выставлена большевистская «Рабочая газета» № 8 
за 1 9 1 2  год, 'В которой напотатана резолюция партийных организаций Васильевского 
острова в Петербурге по докладу товарища Сталина о Пражской конференцпи: «Собра
ние представителей яч('ек В. Остр, выражает полную солидарно-сть с решениями 
конференции, приветствует избранный ею Ц.К. и будет всячески ноддерживать еи' 
в -его трудной работе но об’единению и сплочснию всех партийных элшенто®, ведя 
беспощадную борьбу против разрушителей партии тг. ликвидаторов».

Выставленная в Музее картина заслуженного деятеля искусств художника Юопа 
йзобра^Еччет кровавый расстрел рабочих на Леиских золотых пргакка-х в апреле 
1 9 1 2  года. Под картиной пожелтевший от времени Л'1 32 «Звезды» с гениальной 
статьей товарища Сталина «Тронулась!..», посвященной этому событию. «Ленские 
выс'грелы разбили лед молчания, и —  тронулась рел:а на'рсаного двшкепия»,—  ниса.л 
товарищ Сталин. Па большой карте показан огромный размах, который принял про
тест рабочих России против кровавого расстрела на Лене.

По поручению Центрального комитета РСДРП товарищ Сталин написал перво
майское воззвание 1 9 1 2  года. Длинный белый листок —  издание типографии 3 
Центрального комитета. Это первомайская листовка 1 9 1 2  года. Она привлекает вс>'- 
обтее внимание посетителей Музея. В ней товарищ Сталин рассказал об истори:' 
празднования 1 Мая. Обличая режим царского самодержавия, товарищ Сталин выдви
нул основные политические требования русских рабочих.

Под сталинскими люзунгам-и борьбы за свержение царской монархии, за гряду
щую революцию в первомайских забастовках 1 9 1 2  гада участвовало около 400 тысяч 
рабочих.

В середргпе апреля 1 9 1 2  года по поручению Ленина товарищ Сталин органи
зовал массовую легальную большевистскую газету «Правда». Картина художника 
Соколова изображает историческое собрание на квартире Полетаева в Петербурге, на 
котором товарищ Сталин изложил план первого номера «Правды». Вот фотография 
Юма Xi 1 1  по Ивановской улице в Петербурге, в котором помеиьалась редакция 
«Правды», и фотопортреты активных сотрудников и руководителей «Правды» н 
1 9 1 2  —  1 9 1 3  rw a x : В. П. Ленина, П. В. Сталина, В. М. Молотова, П. К. Кр1(Ттской. 
U. Г. Полетаева, М. С. Ольминского.

Огромный интерес представляют выставленные в витрине Музея Босномипания 
товарища Сталина о созданни «Правды»,- иапечата.ппые в 1 9 2 2  году в «Правде» 
'к  10-летшо «Правды»), Здесь же полный комплекг газеты «Правда» за 1 9 1 2 —  
1 9 1 4  годы, подаренный редакцией Алексею Максимовичу Горькому. Комплект «Праг.- 
ды» за 1 9 1 2  год открыт на Л*» 14 6 . Передовая этого номера написана товарищем 
Сталиным. Рядом восторженный отзыв Ленина о передовой статье Сталина, прислан- 
иый в редакцию «Правды»: «Уважаемый коллега, сегодня прочел в «Правде» и 
^<Луче» об итогах выборов рабочей курии в Питере. Пе могу не выразить Вам по 
поводу передовой Л*! 1 4 6  приветствия ...Редакция сразу взяла правильный, твердый,
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достойный тон». Другое п и сь ш  1енина (Якову Михайловичу Свердлову) подчерки' 
вает значение работы Сталина в «Правде».

В центре материалов Музея революции, рассказывающих о героической работе
большевиков —  депутатов в IY государствеппой думе,—  зпамепитый наказ петербург
ских рабочих своему рабочому-депутату, паинсаын'ый товарищем Сталиным.

Па прожте нака-за надпись рукой Лепи па; «1кпромс1пм в е р н у т ь ! !  Не ис
пачкать. К р а п п е  в а п о сохранить этот документ». Гял0|М с наказом фото'копа»
с рукописи письма товарища Сталина JTi'nnny в редакцию «Соцпал-демократа»: «Бот 
Вам проект наказа, уже нрппятып Иевск. судостроптельпым (при выпорах уполпом.) 
Путиловым (иеско-лько тысяч), Полечи п т. д...»

И здесь же выставлено п п сь м 'О  Лепггаа в «Правду» от 1 3  ноября 1 9 1 3  гола: 
«Непременно поместите этот наказ Петербургскому депутату па видном месте круп
ным шрифтом».

Сталинский наказ сплотил широкие массы рабочих НеторГугла вокруг больше
виков. От рабочих Питера в Думу был избран депутатом большевик гов. А. Бадаев.

В мае 1 9 1 2  года товарищ Сталин был вновь арестован. Иа этот раз его сослали 
8 далекую на.рьтмскую ссылку. По Сталин пробыл в ссылке недолго. В выставленноа 
в витрине Музея телегра(мме пачальпика iMooKOBCKoro охранного отделения начальнику 
Санкт-Петербургского охранного отделения от 2 9  октября 1 9 1 2  года сообщалось: 
«Коба Джугашвили бежал Па.рымското края был Мо^окве откуда отправился Питер 
точка Близко связан избранным Государствеппую Думу рабочим Бадаевым, с коим 
намерен отправиться к Лешгау на совещание точка Случае обнаружения наблюде
нием дросьба задержать не сфазу лучше перед от’ ездом заграницу».

Однако царским жандармам не удалось задержать Сталина. В конце 1 9 1 2  года 
Сталин сумел нелегально перебраться заграницу к Ленину, жив 1нему в то время 
в Галиции. В Кракове под председательством ЛенШпа в декабре 1 9 1 2  года состоялось 
«февральское совещание»  ̂ члено'в ЦК совместно с партийными работниками. Товарищ 
Сталин активно участвовал в совещании. В экспозиции Музея выставлены подлтш* 
аые |резолгоции совещания, в основу которых легли указания Ленина и Сталина по 
важнейшим вюогаросам партийной работы.

Специальный раздел Музея посвящев работам товарища Сталина по националь
ному вопросу. Здесь экспонируется первое издание гениальной книги Сталина 
«На,циональный вопрос и марксизм» (Изд. «Прибой». 1 9 1 4 ) .  Ленин дал игаиючи- 
тельно 'Высокую оценку работе Сталина «Марксизм 1И национальный вопрос». В статье 
о национальной программе РСДРП в № 32 «Социал-демократа» в 1 9 1 3  году Лепив 
писал: «В теоретической марксистской литерату'ре это положение дел и основы нацио
нальной программы с.нд. уж е были освещены за последнее время (в первую голову 
здесь выдвигается статья Сталина)». Царские власти, быстро почуяв огромное ревэ- 
люционпое значение 'сталинской ра'боты, тгопытал!Ись BoenpeinflTCTBOBaTb се распро
странению. В Музее хралится письмо С.-Петербургского комитета по делам печатя  
от 1 6  декабря 1 9 1 3  года в Главное управление по делам печати, в котором сооб
щается, что «издание под заглавием «К. Сталин «Национальный вопрос и марксизм», 
йзд. «Прибой»... подлежит внесению в список книг, кои должны быть пз’яты из ка
талога публичных библиотек и общественных читален». По книга товарища Сталина 
дошла до рабочего читателя несмотря на все полицейские рогатки.

В начале 1 9 1 3  года Сталии возвращается из Кракова в Петербург. Картина 
художника П. Ф. Денисовского изображает товарища Сталина среди депутатов- 
большевиков IV государственной думы в Пете!рбурге, на квартире депутата Бадаева. 
Товарищ Сталин непосредственно руководил думской фракцией большеъиков.

Под руководством Ленина и Сталина большевистская партия несмотря на пре
следования царского правительства в борьбе с ликвидаторами, троцкистами и отзо
вистами, со всеми врагами большевизма добилась победы в рабочем движении, 
завоевала на свою сторону большинство рабочего класса, укрепила свои ряды и воз
главила революционный под’ем рабочего движения.

В марте 1 9 1 3  года Сталин, по донесению провокатора Малиновского, был 
опять арестован. Вот жандармская карточка, составленная: на Иосифа Висса-

* Это совещание называлось сфевральским» в целях конспирации.
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ИРАСНОЯРСТ{Ъ

Напа-пьнту Губеркскаго Жа,ндарискаго Snpasj-.eHiA

Помянутымъ телеграмм^, 1535 прошлаго года Лко- 
Свердлову 1оснфу Джугат^и.ди высланы 28 Лнза- 

p^xpoMi ран'Ь<Г'гюсланныуъ ста рублей еце пятьд^сят'ъ. 
о?ганизацш побЪга точка Лрииите и'1ры пред^гтреадв' 
no6tna —— ——— —

Д и р е к т о р а

а&а

Январл^19Г4 г.

Телеграмма департамента полиции о пеоОходнмости нре- 
дуп1>едить побег из ссылки товарищей Сталина 
и Свердлова. Январь 1914 года.

Музей г>^вол1оции СССР.

рпоновича Сталина в июне 1 9 1 3  года в С.-Петербурге. Па этот раз царское прави
тельство решило сослать ближайшего соратипка Ленина за полярный круг. Вместе 
с Яковом Михайловичем Свердловым Сталин был выслан за многие тысячи верст, 
в Туруханский край, В Музее экс]шнируется фотография покосившейся деревянной 
избы в соле Куроика, где жил в ссылке товарищ; Сталин. Сюда можно было про
браться по Енисею ‘ только летом. За год пароход делал всего один рейс. Царские 
власти установили сибциальиое наблюд^нно за Сталиным, Ово1рдлопым, Сиандаря- 
пом —  членами ЦК большевиков. Помпя неоднократные побеги Сталшга из ссылки, 
директор д-('иа'рта.\№нта иолпщги настойчиво тр('бова.т иршнятия новых -м(\р для пред
отвращения побега руководителя большевистской партии. Один из такнгх докумен
тов находится в экспозиции Музе.я. В нем сообщается пачалыпгку Красноярского 
губернсж'ого лашдармского управления: «Якову Свердлову Посифу Ллсугатнвили вы
сланы 28 января к,роме ран̂ е̂ прислаагиых ста рублей еще пятьдесят для организа- 
цип побега 'гоч'ка Примите ж р ы  предунрел:дению побега».

Несмотря на отдаленность ссылки и строгий контроль л:андармов товарищ 
Сталин ноддерл:ивал из Курейки связь с партийными работниками и с заграницей—  
с Дени'ным. За 200 кшо'мотро'в от Кур(‘йк:и нахо'дюось с̂ело Мо-иастырскоо, где жил 
друг Сталина —  Сурен Спанда-рян. Сюда часто наезжал Сталин, зд-е-сь собирались 
и другие ссыльные обсуждать важнейшие партийные вопросы. Сюда приходили у к а 
зания Ленина и информация о партийной работе в России. По всем вопросам жизни 
и paw'№i паф/тиж Стаиин целиком разделял взгляды Леншша. В Музее храаятся
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исторические сш ш к и ’ села Монастырского, где происходили совещания ссыльных, и 
многочисленные воспоминания большевиков —  ссыльно-поселенцев —  о работе Сталина 
р. Туруханском крар.

В августе 1 9 1 4  года разразилась первая мировая империалистическая война. 
]1сторяческне тезисы Центрального комитета РСДРП о войне, написанные Лениным 
ь сентябре 1 9 1 4  года, лозунги Ленина о пр^'вращепии воины империалистической 
в войну гражданскую и о поражении своего правительства, знаменитые работы 
Ленина об империализме, о возможности победы социализма в одной стране дошли 
ло Ста.шпа. Мысли Ленина целиком соответствовали тому, о чем думал сам Сталии.

I) : 4 К; с I I ИИ Музея и.ммтся пгггьмо, jfanm'a'ii.Hoe Сталм'ньгм из туруханс]:оп 
<‘Cbr.TKu^27 фе.праля 1 9 1 5  пца.

«Мой ирлвет Вам, дорогой Ильич,—  пишет Сталии,'— горячий, горячий привет... 
Читал я ие'ДЛН'{го сгатьи Крошггк'тга,—  старый дурак, с^исом из ума выжил. Читал 
TaiKiKe статейку ILTfxan(«:;a в «Р^чи,—  старая нригправимая болтунья —  баба! 
Вхчма... А лпкг,идаторы с их д р и у г а т а м и а г е и т а м 'и  В11аьно-экшю^м1гческого обще
ства! ])ить 'ИХ некому, чорт М'р!ия д«'ри! Неужели так. и )̂ста1н,у'11с-я oniu беэнаказаи- 
ИЫ1МП?! Обрадуйт'О нас н сообщите, что в CKopoiM времени появится орган, где их 
будут хлестать по роже, да поряд>к1>м, да без устали».

Фотография с картины художника В. Кроткова изображает совещание в селе 
Монастырском летом 1 9 1 5  года. На этом совехцаиип товарищ Сталин развил ленин- 
СК1 Г6  тезисы об отпошскип большевиков к войне. На картине изображены участники  
совеш,аиия: товарищи Сталин, Свердлов, Бадаев, Мураиов, Шагов, Самойлов, Линде 
и др. Резолюции совешания были написаны товарищем Сталиным и разосланы по 
всем местам ссылки. К сожалению, эти резолюции до сих пор не иапдены. В оспош -  
напии участников сов(чца'ИИя, л'меющиеся в Музее, го^ворят о том, что в этих 
резолюциях давалась четкая и ясная программа борьбы против имиериалистической 
войны, целиком соответствующая установкам Ленина.

Выставленная в Музее большая фотография изображает товарища Сталина и его 
друга замечагелыюго бюамиевика С. Спандаряна в ссылке в 1 0 1 5  году.

Февральская революция 1 9 1 7  года свергла царское самодержавие. В начале 
марта 1 9 1 7  года товарищ Сталин был уже в Петербурге и сразу возглавил работу 
Центрального комитета РСДРП(б). Вот мандат Центрального комитета РСДРП от 
18  марта 1 9 1 7  года: «Пред’явггге'ль сего К. Сталин член Бюро Центрального Коми

тета H3i6paiH представителем Бюро ъ Пслолиитсльиы!! Комитет Сов. Ра'б. и Солд. Деп. 
С€кр1 ‘тарь Б. Ц.К. Елена Стасова».

Вот статья товарища Сталина «О Со-ветах Рабочих и Сюлдатскпх Депутатов^, 
помещенная в «Правде» 8 от 1 4  марта 1 9 1 7  года. Рядом другая статья товар1щ а  
Сталина, в «Правде» Хг 1 2  от 18  марта, «Об условиях победы русской революции».

Большая картина худож н 1ж а П. Соколова-Скаая изображает радостную встречу 
Ильича (3 апреля 1 9 1 7  года) на Финляндском вокзале петербургским пролетариатом, 
солдатами и матросаш . Рядом с Пльичем Стали[1 . Вот рисунок художника П. Василь
ева; «Леиин с брои'евика у  Фиплянцского вокзала пропзнос1гт свою первую по ирпе.'5де 
из эмиграции речь». В аатреле 1 9 1 7  года VII Всероссийская конфе^ренция РСДРП при
няла ^исторические апрельские тезисы Л1П1 И1на, про'возгластииие заяачу ■пер<'Х0 'да от 
перио'го этапа революции т:о второму ее этапу —  к революции социалистической. На 
рисунке худ. И. Васильева шю'брая^ено заседание Апрельской кюнгферешимг. За сто
лом, в первом ряду, рядом с В. II. Лениным, С-галип. Лзерн:иигкп1 1 , Молотор, 
Вороппгл'о.в, Свердлов. На фотаграфиях дворец Кшесииский и до(М Медицп1и.с];ого ни- 
сгитута но Apxiiepi-ncKoii улице в Петрограде, в которых происходили заседания 
конференции.

В протоколах кошферелци'!!— цоклад В. П. Ленина о текущем моменте, выстуиле- 
Hiiii товарип^а Сталиага в защиту резолюн;ии Лентша по текущему моменту и доклад 
Сталина по национальному вопросу. Проект резолюции по докладу Сталина был 
nainican Лениным, дополиеиия в проект были впесепы Сталиным. Фотокопия с руко
писи проекта ЭТО!! '1 >езолюцИ|]1 выставлена в Музее.

В многочисленных номерах «Правды» за 1 9 1 7  год напечатаны сталинские 
етатьи. В статье «Землю —  крестьянам», опубликовапной в № 3 2 «Правды» от
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и. в. Сталин в селе Мояастырсколц Туруханского края.
Рис. КротБОва. Музей революции СССР.

14  апреля 1 9 1 7  года, тошрищ  Сталин обращается с призывом «к крестьянам, 
ко всей Ерестьянешй 5едпоте вадй Р оссии —  ̂взять свое дело в свои собственные 
руЕЖ ж двжнуть его 'вперед.

Мы прЕзьгваем в х  органЕзоваться в революционные крестьянсш е комитеты 
((воло!стньге, уездньге и пр.) и, забрав чс!рез них помещичьи з&ши, са,ловольио обра
батывать их •оргаяйзо'ванньш порядком».

Товарищ Сталин показал в этой статье, что «основными силами нашей рево
люции является рабочая и крестьянская беднота, переодетая ввиду войны в сол
датские шинели».

Июльские дни явились переломным моментом в развитии революции. Контрре
волюционное Временное правительство вместе с меньшевиками и эсерами расстреляло 
демонстрацию рабочих и солдат Питера. Двоевластие кончилось. Советы, большин
ство в которых шло в то время за меньшевиками и эсерами, скатились в лагерь 
буржуазии, иревратившись в придаток юонтрров'олюционню'го Време-иного правитель
ства. И'аиючитатьно глубокую и точ>н̂ ’ю xaipaiKre-piicTHKiy этого момента дает !вьгстав- 
ленное !в Музее подлиниое воззвание Петроградской чрезвычайной конференции боль- 
шевикюв, написанное 1 1  июля 1 9 1 7  года товарищем Сталж 1 ым.

Гневные, бичующие слова этого воззвапия «Ко всем трудящимся, ко всем 
рабочим и солдатам Петрограда!» (клеймят предателей революции— м^'ньшевикю'в в 
эсеров. Воззвание дышит неукроггшой верой в грядущую победу революции.

В докладе о текущем моменте на экстренной конференции Петроградской органи
зации РСДРП(б), стенограм1ма которого гвьгставл^на в Музее, товарищ Сталин говорил: 
«Мирный период развития революции кончился. Настал новый период, период острых 
конфликтов, стычек, столкновеиий. Жизнь будет бурлить, кризис будет чередоваться 
кризисом». Эти слова были пророческими.

После июльских дней партия ушла в подполье. Ленин скрылся близ станции 
Разлив. По дирежтнвам Ленина (партией руководили Сталин ж другие ученики Ленина.
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с  2 6  и ш л  по 3 а м у с т а  1 9 1 7  года заседал VI с ’езд РСДРП(б), наделивший шртиго  
на iBoioip(y®«0HO« ©осстание. В большом, пятиэтажном я-Ovue по Большому Сааштовьев- 
скому npoieiieiKTy, № 3 7 ,  в Выйюрг&ком райоие Петрограда, начались зас€далия 
VI о’ е̂зда, в Музее Быста1вле'на фотография этого жторического здапия. На картине 
художагипм П. ВасильеБа шо^бражено заседаине VI с ’еэда, на 'котором с политическим 
отчетом ЦЕ РК1Т(б) выст^тниш товарищ Сташин. Радом со Сталхшьш делегаты 
VI с ’€зда: Свер 1 лот̂ , Дзе])жин&кнй, Молотое, Во'рошилов, Орджоник.щзе и др.

В  протоколах VI с’ езда РСДРП(б) (26  и ю л я — 3 августа 1 9 1 7  года) доклад 
товарища С тали н а и резолюция с ’езда о политическом положеши. Здесь же заключи
тельное слово товафища Ста^игша, (в котором ш  разобл)а/Чил Бухарина, тродк.пстов и 
других врагов паргии, вы ступавш их против развертыванчгя борьбы за социализм в 
Р0С€ИИ.

Сталин геппальпо предсказал в своем заключительном слове на VI с’езде, что 
«именно Россия явится страной, прокладывающей, путь к социализму».

В дни К0рнил0*В1С1К!0 Г0  мятежа только партия большевиков организовывала массы 
аа  борьбу е корниловщиной. В Музее выставлена статья товарища Сталина «Мы 
требуем», напечатанная в X» 4 газеты «Рабочий» за 2 8  а,вгуста 1 9 1 7  года. 
В этой статье товарищ Сталин разоблачил связь корниловщины с Временным 

правительством. Он указывал: «В происходящей теперь борьбе между коалиционным 
правительством и партией Корнилова выступает не революция и контрреволюция, 
а два различных метода контрреволюционной политики... Рабочие и солдаты примут  
все меры к тому, чтобы дать решительный отпор коитрреволюционным бандам! Кор
нилова, если они появятся в революционном Петрограде... Они грудью будут отстаи
вать боевое знамя революции.

Но они будут отстаивать ее не для того, чтобы одну диктатуру, чуждую им 
по ДУ^У, заменить другой ^диктат^'рой, не мешее чуждой им, но для того, чтобы про
ложить дорогу для полного тО(ржества русской революции...» Статья заканчивалась  
требо1ванием пк>лс№ой лтавидации 1бут>жуазной коптрреволюции и пе1 >ехо1да власти в 
отраве в руки революционных рабочих, (крестьян и солдат.

Разгром корниловщины оживил захиревшие было Советы. Они повернули на- 
путь большевизма. Большая карта большевизации Советов осенью 1 9 1 7  года пока
зывает бурный рост влияния большевистской партии в Советах. Это позволило naiaiefi' 
партии вновь выдвинуть лозунг «Вся власть Советам!»

В статье товарища Сталина «Вся власть Советам», опубликованной в газете 
«Рабочий путь» № 1 3  от 1 7  сентября 1 9 1 7  года, четко и ясно выдвигается этот 
лозунг. Но теперь этот лозунг, в отличие от первого периода революции, означал' 
не мирное развитие революции путем завоевания влияния в Советах и изменения 
через Советы соетава правительства, а, полный разрыв с империалистической бурж уа
зией, вооруженное восстание, свержение Временного правительства, установлежие 
диктатуры пролетариата».

(Окончание в следующем номере).



м . Ветошкин

в  СИБИГСКОИ ССЫЛКЕ

Спбирь издавна была мостом царжой  
ссылки. В сибирской ссылке побывали 
участники мшогочисленпых мятежей и вос
станий против феодалыш^крепосБнического 
р&жима царской монархии. Участники  
стрелецкого бунта, казацких мятежей, бу-  
ла;впнского движения на Дону, народных 
восстаний Отенана Разина и Емельяна  
Пугачева, запорожских волненпй, многочис
ленных в оссташ й  монастырских и поме
щичьих крестьян' и т. д. в огромном числе 
шли на поселение :в далекую Сибирь. 
Основной массой всех этих ]1 0 встанцев и 
мятежников были крестьяне, казаки и 
частью фабрично-заводские рабочие. Нема
лое число ссыльных составляли крепост
ные крестьяне, 'высылаемые в Сибирь по 
усмотре'нию сш их помещщ'К.ов.

Политическая ссылка, в собственном 
смысле этого слова, начинается тол'ько с 
декабристов. Вслед за декабристами в Сп
бирь нанравляются миогочислониые поль
ские повстанцы, за ними идут нп'стидесят- 
никп (Черпытовск'ИЙ), петраншвпы, участ-  
пики каракозовского процесса 18 6 6  года, 
долгушенцы, семидесятнтсп —  участники  
к азм ской  демонстрации 1 8 7 6  года и про
цесса «50 -ти ». И, иакоиец, расправа 
с участниками револютпюн'н'ого движения 
восьмидесятых годов приводит в Сибирь 
много пародничсской и народовольческой 
йнгеллигепщш.

С 9 0 -х  годов, когда па авансцену ре
волюционной борьбы :выхедит рабочий 
класс, сибирская ссылка все больше и 
больше 1 шн0 л'няется представителями рево
люционного пролетариата —  социал-демо
кратами. Вместе с тем начинает меняться 
ж социальный coiCTaiB полит1гческих ссьп ь-  
ных, среди 'которых все больше и больше 
появляется рабочих, ро'мееленииков и кре
стьян. Преобладать в составе ^ссыльных 
в Сибири рабочие и крестьяне 'стали после 
революции 1 9 0 5  года. Место народников 
7 0 -х  и 80 -х  годо'з среди ссыльных теперь 
занимают соцпал-демократы.

Через сибирскую ссылку прошли и 
всличайигие вожди рабочего класса, орга
низаторы коммунистической партии 
Л е н и и, С т  а Л1 и и и многие их сорат- 
1П1 КИ: Свердлов, Дзержинский, Фрунзе,
Орджоникидзе, Куйбышев, Ем. Ярослав'ский 
и др.

Лен:«н в СЕ^бмрской ссылке

Ленин был сослан царским правитель
ством в Сибирь по делу петербургского 
«Союза борьбы за освобождение рабочего 
класса». Союз этот был организован 
Лениным :В 1 8 9 5  году п\тем об’едшиеиия 
всех маръхмгстских кружасов, действовавших 
тогда в Петербурге (их было около 20).

Ленинский «Союз борьбы» стал впервые 
в России осуществлять соединение социа
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лизма с, раоочим движением и дал 'могучии 
т&лчок к об’единен II К) рабочих кружков  
в других горсдах и областях Госгип. В ге- 
p('vunie 90 -х  годов возникли марксистские 
ор1'а][пзащш в Закавказье, ко главе ко
торых Бгкоре ®стал! товарищ Сталии. 
В 18 9 4  году opi-аиизовался мо'сковския 
«Рабочии союз». В конце 9 0 -х  годов пыл 
создан «Снбирскин содиал-де-мократичсск-нп 
союз».

Цеторбургски!! «Союз борьбы» благодаря 
тесным связям с рабочими хорошо энал 
]1оло';келие на пре-днрпятиях и немедленно 
откликался на все с()бытия рабочей жизни 
выпуском нрокламадий, в Koropi.ix облича
лись притеснения рабочих фабрикантами, 
раз’яснялось, как надо рабочим бороться 
за свои иитере'сы, и помещались требова
ния рабочих. Очень скоро «Союз борьбы» 
приобрел огромное влияиие сро'ди рабочих 
и стал опасЫ'Ьгм для иравительсгва н бур
жуазии.

Цар<’ 1 о̂& правительство решило разгро
мить «Союз». В декабре 1 8 9 5  года глава 
«Союза» Ленин был арестован и посажен 
в тюрьму.

Но и в тюрьме Ленин не прекращал 
р(жолюцио1[пой борьбы ц руководства «Сою
зом борьбы». О'Н помогал оставшемся па 
воле товарищам своими советами и у к а 
заниями, писал для «Союза» брошюры и 
прокламации. В январе 1 8 9 7  года царское 
правительство посгано1вило сослать Ленина 
в админйстративи'ом порядке в Сибирь.

В сибирской ссылке 'велиа^ий основатель 
пашей партии продолжал «ачатую  им еще 
в пачале 90 -х  го'до(в разработку теоретиче
ских, организационных и тактических  
принципов бол'ЫП0втгзма. Здесь, в селе Ш у-  
шенском, Минусинского уезда, Бнисейской 
губернии, Леттий создавал св-ой гениальный 
план 0 р1'анизац'ин новой партии пролета
риата, Разработку этого плана Лс(НЕа1  на
чал еще в своей первой книге «Что такое  
«друзья народа» п как онп воюют ттротнв 
социал-демократов?»

В снбирской ссылке Ленин написал т а 
кие классичеок'ие работы, к̂ак «Задачи р ус
ских социал-демократов», «От какого н а
следства мы отказываемся?», «Порлы на
роднического прожез^терства», и закош тл  
одну пз крупнейших с-воих научных ра
бот, начатую еще б тюрьме: «Развитие к а 
питализма 'В России». Эта книга Ленина 
и ря'д статей, написанных им в ссыл 1;е, 
нанесл'И окончательный удар народнич!'- 
ству. В то же время Ленин вел в ccbiai;e 
напряженную борьбу с oili юрту низком, под
нявшим голову внутрп русской социал- 
демократии, особенно с так называемым 
«жопомизмом».

Постановление о высылке Владимира 
Ильича в административно'м порядке было 
вынесено 9 января 1 8 9 7  года, а 22  фе

В. II. Ленин. 1900 год.

враля он выехал в Сибирь по нроходному 
свидетельству из Мооквы, 'куда заезжал 
по освобожде1ниж из тюрьмы, чтобы пови
даться с матерью— М. А. Ульяновой

Местом отбывания ссылки иркутский ге- 
нера.1 -губернато1р назначил Владимиру 
Ильичу Минусинокий округ, кроме города 
Минусинска, а енисейский губернатор на 
этом осно'вании направид Ленина 'в ■село 
Шушелское.

 ̂ С е с т р а  В л а д и м и р а  И л ь и ч а  А .  II. Е л и 
з а р о в а  в  с в о и х  Б о с п о м и ц а н и я х  п и ш е т  и о  
э т о м у  п о в о д у :  « В л а д и м и р у  И л ь и ч у  б ы л о  
[ к и 5р е п и ‘л ю  п р о в е с т и  т р и  д н я  в  М о с к в е ,  
в с е м ь е .  П о в и д а в ш и с ь  с  т о в л р и п ю м н ,  о и  
р е ш и л  б 1>1л о  з а а р е с т о в а т ь с я  в  М о с к в е  и  
е х а т ь  д а л ь ш е  с  н и м и  в м е с т е .  Т о г д а  6 ).1л а  
т о л ь к о  ч т о  о к о н ч е н а  м а г и с т р а л ь  д о  К р а с 
н о я р с к а ,  и  э т а п  п р е д с т а в л я л о !  у я ^ е  н е  т а 
ким т я г о с р и ь п г ,  к а к  р а н ь ш е :  т о л ь к о  д в е  
т к ) ) ) ь м ы  —  в М о с к в е  и  Краси0Я[)0ке 
В л а д и м и р у  И л ь и ч у  и е  х о т е л о с ь  и о л ь : ! 0 ' 
в а т ь с я  л ь г о т о 11 ( т .  е .  е х а т ь  в  ( ' 'Я б и р ь  н а  
сг .оН  с ч е т ,  а н е  п о  э т а п у . —  М. В.) п о  с р а в 
н е н и ю  с т о в а р и щ а м и .  П о м н ю ,  ч т о  э т о  
о ч е н ь  о г о р ч и л о  м а т ь ,  д л я  к о т о р о й  р а з р е п к * -  
u ! i ( ‘ В о л о д е  c x a i 'b  и а  с в о й  с ч е т  б ы л о  с а 
м и м  б о л ь ш и м  у т е ш е и и е м »  ( « В о с п о м и п а н и я  
об И г ь п ч е » ,  с т р .  8 4 .  « М о л о д а я  г в а р д и я » .  
Ш З Г )) .  Т о л ь к о  в  р е з у л ь т а т е  н а с т о й ч и в ы х  
т р е б о в а т п !  р о д и ы х  и  д р у з е й  Л е а т и и  о т к а 
з а л с я  о т  э т а п а  и  п о е х а л  в С и б и р ь  и а  с в о й  
с ч е т .

59



Дом в селе Ш.ушенском, где жил Н. И, Ленин в годы ссылке.
Музей революции С5СЮР.

Шушенское издавна служило местом по- 
яитжческой ссылки. 3‘дееь побывали ссыль
ные декабристы (Фролов и Фалленберг), 
петрашевцы (в том числе сам Буташ&вич- 
Петрашевсасий), поляки —  у ч а с т н ж и  вос
станий 1 8 3 0  и 1 8 6 3  годов.

8  мая 1 8 9 7  года Ленин прибыл на мссто 
ссылки, предварительно установив связь 
в Красноярске с  одной из лучших частных  
библиотек, чтобы им&ть возможность на  
место продолжать начатую еще в тюрьме 
большую теоретическую р а б о ту— «Разви
тие капитализма в России».

В одном из писем к  родным Владимир 
Шрьич так огаисы'ваот ж-есто «вк>ей ссыл
ки —  село ШушоЕСкое:

«Села большое, в несколь'ко улиц, до
вольно грязных, пыльных —  все как быть 
следует. Стоит в степи —  садов и вообще 
растительности нет. Окружено село... н а 
возом, который здесь на поля не вывозят, 
ч бросают прямо за селом, так что для 
того, чтобы 'ВЫЙТИ из села, надо всегда 
почти пройти через некоторое кол1ичество 
навоза. У  самого села речонка Шушь, те
перь совсем обмелевшая. Верстах в 1 — I V 2  
от села (то'шее от м е н я :  село ялкнное), 
Шушь впадает в Енисей, который образует 
здесь массу островов и протоков, так что 
к главному руслу Енисея подхода пет. К у 
паюсь я 'В самом большом прото1ке, «кото
рый теперь тоже сильно мелеет. С другой 
стороны (противоположной реке Ш ушь)  
верстах ъ I V 2  —  «'бор», к ак торжественно 
яазышают крестьяне, а  на « а м ш  деле 
преплохонжий, сильно повырубленный ле- 
сипрко, 'В котором нет даже настоящей тени  
(зато много клубники!) и кот-орый не имг-

ет ничего общего е Сибирской тайгой, о 
которой я пока только слыхал, но не бы
вал 'В ней (она отскца не менее 30 — 40 
верст)»

Вспоминая СВОЙ приезд ® Шушеиокое 
к Владимиру Ильичу, тт . Шаповалов пи
шет:

«Владимир Ильич во время вашего  
приезда снимал у  крестьянина Петрова от
дельную избу. Кроме Надежды Константи
новны с ними ж ш а  мать последней —  
Елизавета Васильевна Крупская, очень ми
лая старупгка. Насколько я помню, почти 
поло'вину избы зани1мал>и огромные полка 
с книгами. Толстые, тонкие, переплетен
ные и непереплетенные клиги выглядыва
ли с полок, занимая всю стену от низу до 
потолка и тсак бы говоря, что здесь они 
почетные гости у  хозяина, живущего у м 
ственными интересами» \

Царское 1 гравительство видело в лице 
Ленина опаснейшего !врага. Заслав Лешша  
далеко в Сибирь, правительство не остав
ляло его в покое и здесь. Царские агенты 
следили за каждым шагом Ленин<а, неот
ступно ходили за ним по пятам.

В августе 18 9 8  года Владамиру Ильичу 
потребовалось поехать в Красноярск к  вра
чу. Енисейский губернатор Плец рискнул  
разрешить Ленину отлучку из Шушенско
го .в Красноярск па щ н у  неаелю. Узкав об 
этом, иркутский генерал-губернатор по
спешил предложить Плецу «установить

 ̂ В, И. Л е н и н . Письма к родным, стр. 
56—57. ИМ ЭЛ. 1934.

* А .  с.  Ш а п о в а л о в  «В борьбе за со
ц и а л и з м ! ,  стр. 3 1 4 .
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наблюдение за овоовремепным возвращени
ем адм[1 [{пстративпа-осьгльяаго У л ь ш ш а  
в Минусшгсж по окончании Л'счсппя 
в Кра(шояроке» \

18  ноября 18 9 8  года Пекфбургское  
охранное отделение Д0!Н(!СЛ0  в департамент 
И0 Л1ШИН, что вышло в овет и продается 
в книжном магазине «Знание» новое про
изведен л eir ал ьной соц.п а л-дем ократнче ско й
литературы под заглавием «Эктаомичеокпо 
этюды н сгатьн» Владимира Ильина, что 
названный автор более известен под 
псевдонп'мом Тулин, а настоящую фами
лию знают нсмногае, так как социал-де
мократы держат ее в большом секретс, 
oбep4^гaя этого ав.то-ра как одного из своих 
воя:а[Сов. «В действительности,—  доносит 
всеведущая охранка,—  это пишет полити
ческий ссыльный В. И. Ульянов —  родной 
брат террориста Александра Ульянова, каз-  
вениого в 1 8 8 7  г.» ^

Ленин не терял в ссылке ш  минуты  
времени и деятельно вел» литературггучо 
пропаганду революционного мар1:сизма. Эта 
пропаганда положительно не давала покоя 
царской охра-ике. В янва,ре 1 8 9 9  года пе
тербургское охранное отделение донесло 
в департамент полиции, что «проживаю
щий вне Петербурга известный Ульянов 
(он же Тулин, он же Владимир Ильин) 
прелполагает принять участие в издании 
пппулярныл книг, могущих способствовать 
формировапию из фабричных рабочих со
знательных 0  убежденных социалистов»'\ 

27 марта. 1 S 9 9  года начальник Енисей
ского жандармского управления предписал 
минусинским жандармам произвести обыск 
у  Владнм1тра Ильича в Шушенском. Обыск, 
о.тнако, ничего не дал жандармам. Ленин 
вел революционную работу с большой 
осторожностью, чтобы не дать царским 
властям никаких внешних поводов к пему  
придраться. Загнанный в далекую сибир
скую глушь, «горный орел революции» 
стремился поскорее вырваться на волю и 
начать претворять в жизнь свои великие 
планы. Впереди была огромная работа по 
организации пролетарской партаи нового ти 
па —  «партии боевой, партии революцион
ной, достаточно смелой для того, чтобы по
вести пролетариев па борьбу за власть, до
статочно опытной для того, чтобы разо
браться в сложных условиях революцион
ной обстановки, и достаточно гибкой для 
того, чтобы обойти все и всякие подвод- 
[тыо камни на пути к  цели» ■*.

1 А р х т г в  р е н о л ю щ Е И ,  ф ш г д  'осо’б о г о  х р а п е 
н и я ,  д е л о  №  3 9 .

“ Л п х н в  р е г . о л ю ц и и ,  ф о н д  д е т т а р т а м с п т а  
п о л и ц и и  з а  1S 9S  г о д ,  д е л о  6.

■’ Т а м  ж е ,  д е л о  Aig 8 0 .
•* И .  С т а  л  и п  « В о п р о с ы  л е н и н и з м а » ,  

с т р .  6 5 ,  1 1 *е  н а д .

Эта пролетарокая партия нового типа 
должна была, по мысли Ленина, иметь 
ядро, состоящее из и р о ф е с с и о н а л ь- 
п ы X реиолюционерок, т. е. из людей, 
которые целиком посвятили себя револю
ционной деятель'постн, для которых эта 
деятельность была бы их ирофесеией. 
Только такая нар'гия, представляющая са
бой передовой, сознательный отряд —  
марксистский о гряд рабочего класса, сч- 
стоя]цая из людей политически сыдержатт- 
НЫ.Х и обладающих искусством борьбы 
с политической полидисй, могла подвести 
рабочий класс в бой с царским самодер
жавием и капитализмом.

Ленин усиленно готовшися к организа
ции такой партии. Помимо огромной тео- 
ретическоы работы он изучал люден, на
мечал планы, поддерживал необходимые 
связи, снова и -снова перечитывал М арма,  
Энгельса, изучал философию, экономику, 
статистику, совершенствовался в знании 
инос'гравных языков. Отрезанный от про
летарских центров и оторванный от евои^ 
товарищей по революционной работе. 
Ленин, однако, продолжал и здесь великое 
дело своей жизни. Пользуясь невольным 
досугом ссыльного, он выковывал здесь 
русскому и международному пролетарскому 
движению марксистское теоретическое ору
жие.

Кроме работы над книгой «Развитие ка
питализма в России» Ленин написал в 
ccbLTK0  ряд программпых статей, перевел 
вместе с Н. К. Крупокой на русский язык 
две больших книги: книгу В^ббов «Теория 
и практика тред-юннонпзма» и к ш г у  Ка
утского, наттравлениую против Эдуарда 
Бернштейна. Ведя напряженную теорети
ческую работу, Ленин продолжал в то же 
время поддерживать письменную и личную 
связь с друзьями и товарищами по рево
люционной борьбе. Это, так же как и тео
ретическая работа, входило в его общий 
план подготовки к  строительству новой 
партии пролетариата.

Минусинские ссыльные, разбросанные 
по всему округу, часто приезжали друг 
к другу под разными предлогами, для того 
чтобы обсуждать злободневньто политиче
ские вопросы того времени.

На одном из таких с ’оздов сср.глъпы?; 
был обсужден и принят :я[амеиитый «Про
тест россиГтских социал-демократов», на- 
иисанный Лениным против «экопомпстов». 
В этом «Протесте» Ленин подверг ■уничто
жающей критике программу «.экономи
стов», изложелпп,'ю в документе npoKonit- 
вича и Кусковой, нол^'чившем название 
«Credo» («Верую »).

Квиду того что протест против подняв
шего голову оппортунизма в рабочем дви
жении имел в то время огромное принци
пиальное значение, Леннн организовал со-
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Обложка второго издания книги В. И. Лелипа 
«Развитие каиитализма в России».

вещаппо ссыльных Минусинского округа 
для обсуждения заготовленного пм гаюьма 
против «экономистов». А. С. Шаповало®, 
участпи^к этото совещания, в своих воспо
минаниях о минусинской ссылке расска
зывает, что для обсуждения письма Ленина 
по поводу «Credo» «экономистов» ссыль
ные социал-демократы Ми-нусниского окру
га летом 1 8 9 9  года с’ехал не ь в сел с 
Ермаковоком, где жпл тогда П. П. Панин, 
П. Н. Ле-пешшюкйп, В. К, Е.урнатовск1Ш, 
М. П. Оильвш! и больной, в последсй ста-  
д ш  туберкулеза, А. А. Валеев, сосланный 
одновременно с Лениным по делу ncii'p- 
бургского «Союза борьбы за освобождонпе 
рабочего класса». В совещания участво
вали, кроме названных ермако>вцев, ссыль
ные села Тесинского: А. С. Шаповалов,
Е. В. Барамзжп, Ф. В. Ленгник,—  ссыль-  
HbTf" MraiyomrcKa; Г, М. Кржипмновск'ий, 
3 П. Невзорова, В. В. Старков и А. М. 
Старкова —  и сгыл'ьные села Щ^тпенского:
В. И. Ленин, Н. К. Крупская и рабочий 
Оскар Энгберг.

Тов. Ша]ювал01в в своих воспоминаниях 
так описывает обстановку, в которой про
ходило это совешанис;

«ГГо'Д’ечали к дому, где жили Лепешпи- 
скпе. Здесь обедали, делились -впечатле'пия- 
ми, НИЛИ чай. Так как эта квартира нахо
дилась в самом центре села, 'па так назы

в а е м о й  д е р к о в п о й  п л о щ а д и ,  н а  г л а з а х  у  
с с л ь с к о г о  н;\чаль('1' 1̂ а, р с т г п о  б ы л о  —  к о г 
да п р и с т у п и л и  к  обсул:де*нию в о п р о с а  о е п -  
вом п о л и г и ч с с к о м  Т(‘Ч1ЧШи <‘ 1)едн мар];ги-  
сто в ,  о т а к  на.чыгни'мом «экоп'кмилмч' ' .  ot'o- 
бе и и о  я р к о  с ф п р м у л и р о п а н п о м  в д о к у м е н т е ,  
из.'и'с'гп'ом под н а л и а н и см  «К-редо»,—  
ти  л а  ] ; ,варгиру И. II. IFaifiriia. [й’. а р т и р а  
посл;мггего р а с и о .т о ж с и а  б ы л а  бои'-е благо-  
■ирпятио. П а н и н  ж пл  п а  самом к р а ю  села,  
в доме Л е л и к о в а ,  по Болыи()й у л и ц е  ( н ы н е  
у л .  К.  М а р к с а ,  д. Л ”» 1 2 ) .  Т а к  к а к  х о з я е 
в а  дома летом,  во вр е м я  п о ! е в ы \  работ,  
у е з ж а л и  п а  з а и м к у ,  о с т а в л я я  стереч[> лом 
п о л у г л у х у ю  с т а р у х у ,  то нам  а д е с ь  нш^то 
н е  мог м е ш а т ь ,  н зде с ь  с о б р а т ь с я  для р е 
в о л ю ц и о н н ы х  ц е л е й  б ы л о  более б е з о п а с 
н о . . . »  \

Предложенная на совещании Лениным 
резолюция по поводу «Credo» «экономи
стов» была подписана всеми названными 
выше участниками совещания. К этой 
резолюции присоединилась также группа  
политических ссыльных Туру ханского 
края.

В период сибирской ссылки Леппн вы 
полнил колоссальную подготовптельную ра
боту но организации партии нового типа—  
революционной партии пролетариата. Пс- 
пользуя легальные возможности в целях 
открытой пропаганды револ1юционного 
марксизма, он в то же время в своих 
статьях разоблачал буржуазную природу 
легальных марксистов, которые увлекались  
марксизмом лишь как «модным» течением, 
которые оттогаляли революционное учепде  
Маркса, выхолащивали из пего революци
онную сущиость.

Находясь в ссылке, Ленин, так же как  
и в тюрьме, пе терял связи с революцион
ным движением и продолжал р^тч'оводить 
им, 1разрабатьгвая вО|Просы п р а к т  и ч в- 
с к о й деятельности социал-демократов.

«В настоящее вреад (кон-ец 1 8 9 7  г.),—  
писал Ленин в Шупюнском, —  наиболее 
животрепещущим вопросом является, с 
нашей точки зрения, вопрос о п р а к 
т и ч е с к о й  деятельности соцпал-^демо- 
кратов. Мы подчеркиваем п р а к т и ч е 
с к у ю  сторону социал-демократизма, ибо 
теоретическая сторона его пережила уже,  
невидимому, наиболее острый период упор
ного непонимания противников, успленных 
стремленнй подавить новое паправлеппе 
при самом его появлении, с одной сторо
ны, п горячей самозащиты оснований со
циал-демократизма —  с другой. Теперь тео
ретические возз-ре*ния социал-демократов 
представляются в г л а 'В п ы х  и о с н о в-

^ А .  С .  Ш а п о в а л о в  « M n i i y r j i n c K i i n  
о к р у г  —  м е с т о  с с ы л к и  Л е н и н а » .  С б о р н и к  
< '! - ] in :co iicK 4u i с с ы л к а » ,  с т р .  47 — 48.  И з д .  
1934 г о д а .
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п ы х  с в о и х  т о р г а х  дпстаточпо выяс- 
пе[шым[1 . Нельзя сказать тога же о 
II р а к т и ч с I' i: о U (‘тo[>(>llL̂  солиал-.к'мо- 
к-ратшша, о еги иол п рической и р о г р а м- 
и е, о (МО приемах деятельности, его так
тике» \

1кп Багтросы практической деятельности 
социал-демократов Леини разрабатывал 
с исчерпывающей полиотой, давая у 1;аза- 
иия, сов('ты, ободряя и призывая к борь
бе. Сс 1ллка только затруигила, по ие при
остановила его революционной деятельно
сти. Ничто не могло откл'о-нить его от из- 
брашгого пути и иамечоиной дели. В тюрь
ме и ссьглк(‘ Ленин продолжал делать то, 
что начал на воле.

В оващ  «Задачах русских социал-демо
кратов», написанных в' ссылке, Леины 
призывал находи;вшихся на воле товари
щей:

«Итак, за работу же, товаринц!! Не бу- 
де̂ м терять Д01РО'ГОГО времени! Русским; соди- 
ал-д&мократам предстоит масса дела по 
удовлетворению запросов пробуждающегося 
пролетариата, по организации рабочего 
движения, по укре-пленпю революционных 
групп и пх .взаимиоп овязи, по снабжению 
рабочих пропагаидистокой и атитационной 
литературой, по об’ сдинению разбросанных 
по всем копца-м России рабочих кружков  
п социа.т-демок.рагических групп в единую 
с о ц и а л - д е м о к р а т и ч е с к у ю  р а 
б о ч у ю  и а р т  ж ю»

Продолжая в ссылке разрабатывать 
принципиальные основы большевизма, 
Ленин пе забывал п о подготовке руково
дящих партийных кадров. Ои деятельно 
поддерживал овязъ со всеми активными  
социал-демократами и особенно с ближай
шими ему товарищами по ссылке, соби
рая их у  себя в Шушенском или сам па- 
езжая к ним.

Эту связь с ссыльньпми то-варищами 
Ленин поддерживал и потом, будучи на во
де, в частиости из-за грапицы. Н. Л. Ме
щеряков IB своих воспоминаниях о Ленине 
пишет: «Живя 'В якутском улусе, я од
нажды получил письмо пз-за границы. 
Под письмом подпись мне совершенно 
пе знакомая. По почерку узнал р ук у На
дежды Кон<стантшовны. Письмо самое 
бессодержателъное. Но химическое исслс- 
доваН'Пе дало другие результаты; ряд рево
люционных новостей, о KOTopy.ix она изве
щала меня и через меня и других това
рищей, временно оторванных от револю- 
ПИ0 1 ГНОЙ работы. Завязалась переписка, п 
Н. К. все время д('ржала меня, а через 
меня и остальную часть ссыльных в курсе  
революгашнпых дел того времени. Я при-

 ̂ В. И. Л е н и н .  Собр. соч. Т. II, 
етр.  171 .

2 Т а м  я г е ,  стр.  186— 187.

в о ж у  э т о т  ф а к т  для того, ч т о б ы  п о к а з а т ь ,  
как г,1лшат('л,!1Ы  были эти два челове
к а —  Леиии и Надежда Кииста-птиповна,—  
как Бнь'мате.:ьио iin if о^гши-плись всегда к 
то15ар1пцам. Второй раз, когда я попал 
в ссы л к у  в Енпсонскую  губернию, (ШИТЬ 
Н. к . оты скала меня, и снова заияза.ьчсь 
переписка. Эго характерная черта Ленина: 
пе оставлять товаршцей, которые попал.! 
в ссылк.у...»

С представителями старой ссыл’л! 
Владимир Ильич пе искал сбли:кеи!1л. бу
ду 4 ii далс 1; от них по своему мировоозрс- 
к т о .  По в то же время Лопин, как сии- 
детельс'Г’вуют об этом близко иабл.'одаг'.щае 
TOJua его жизнь в Шушенском тт. Круп- 
ская, Ленешииский, П1аповалов, Г!кть- 
вшг, ведя яаиряжергиейшую умствеииую  
работу, находил досуг дл\я сближения 
с крестьянами (./Куравлев и др.). Владимир 
Пльич оказывал местным крестьянам юри
дическую помощь своими советами как об
разованный юрист п вел среди них про
паганду. В течение трех лег он близко 
паблю|дал в Сибири жизнъ крестьян и имел 
возможность воочию убедиться, как пара
стали революционные пастроеггия в де
ревне.

Срок административной ссылки Ленина 
кончался 20 января 19 0 0  года. В.ыдимир 
Ильич с нетерпением ждал этого дня, что
бы приступить к осуществлению того, что 
было иро1Думано и намечено за годы ссыл
ки. Правительство, однако, пе выпустило 
просто 'Своего пленника па волю; по окон- 
чаигги ссылки Ленину воспрещено было 
жительство в обеих столицах и в Петер
бургской губернии без обозначения срока 
и на три года воспрещетео житеч1 ьст&о 
в Московской, Тверской, Ярославской, Ря
занской, Владимирской, Костромской, Пи- 
жегородс1:ой, Тульской, Пермской, Уфим
ской, Орловской, Екатери 1 1 ославской, Ба
кинской, Варшавской, Пегроковской губер
ниях и Белостокском уезде, Гродненской 
губе|рнил, в 06jaiC:Ta Войска Донского и 
в городах; Впл'ьпо, Киеве, Николаеве, 
Одессе, Харькове, Риге, Юрьеве, Либаве, 
Казани, Томске, Елизаветграде, Иркутске, 
Кра-с ноя реке, в м. Кривой Рог. Таким обра
зом, правительство хотело изолировать 
Ленина от всех цеш’ров рабочего движе
ния.

Несколько позже, в декабре 190 0  года,  
когда Ленин уже был на свободе, агенты 
правительства с паг.тым цинизмом с т а в и л и  
вопрос о том, чтобы в лице Ленина «с р е- 
3 а  т ь г о л о в у  с р е в о л ю ц и о н н о 
г о  т е л а » .  В допос^лии начальника Мо
сковского охранного отделения в департа
мент полиции от 2 7  декабря 19 0 0  года за 

7 2 3 2  мы читаем:
«Хорошо бы накрыть пх собрание, и 

так как роль Ульянова и др. впол1не выяс-
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иена, то срезать эт у  голову с  революци
онного тела было бы желательно поскорее 
особым сощещанием... Смелый шаг отно
сительно главарей даст, по моему мнению, 
блегетящий результат. В е » д ь  к р у п н о е  
У л ь я н о в а  с е й ч а с  в р е в о л ю ц и и  
н е т  н и к о г о » ^ ,

Э ш  слова принадлежат известному 
охраннику царского ггравителмтва Зуба- 
-гову, который уже тогда догадывался, что 
в лице Ленина царское прагвительство 
имеет самого опасного врага. К счастью 
рабочего класса Р о с с ш  и всего человече
ства, Зубатов не смог реализовать своего 
адскю'го намерения. В тот 1М0 |Мент, когда 
охран ник Б носил свое гнуеное и проступ- 
ное продложотие, Ленин- был уж е заграни
цей и юриступил к  изданию газеты  
«Искра».

Стапнн в сиб&грской ссылке

Несколько позже Лешша в сибир
ской ссылке трижды побышал соратник 
и великий лродол^жателъ его д<ела—  

' И о с и ф  В и с с а р и о н о в и ч  С т а л и н .
В первый раз товарищ Сталин был аре

стован в апреле 1 9 0 2  года б  Батуме, где 
он работал тогда в качестае партийного 
профессионала. После продолжительного 
заключения в тюрьме, в ноябре 1 9 0 3  го
да он был сослан я а  три года в Восточ
ную Сибирь и водворен в сел&нив Новая 
Уда, Иркутской губернии, Балагаиского 
уезда. Царским охранникам не удалось, 
однако, долго продержать молодого револю
ционера в далеком сибирском захолустье.  
Уж е в январе 1 9 0 4  года Сталин бежал из 
ссылки и  в&рпул:ся на партийную работу 
в Закавказье.

Спустя тридцать лет товарищ Сталин 
получил трогатольпое письмо от юных 
сибиряков села Новая Уда.

«Наше село Вы, к-онечно, хорошо знае
те,—  пиш ут товарищу Сталину пионеры 
а  ШКШЬЕИКИ Новой Уды,— ©едь Вы, 
дорогой товарищ Сталин!, жили здесь 
в ссылке, куда Вас послали цари и бур
жуи за подпольнью кружки. Далеко в си
бирскую тайгу прятали цари борцов-рево- 
люционеров. Мы этого, конечно, не пом
ним, нас тогда еще на свете не было, по 
бабушка Литвинцева нам рассказыва.та, 
как. Вы жили здесь у нас, и избушку по
казывала, только лгалг., избушку своротили, 
когда была у  пас воина. Бабучпка эта те
перь умерла, а то бы и она написала, хотя 
была неграмотная, но мы бы за нее на-  
писал'п. А с бабушкой было вот как: при-

 ̂ ApxiTB револю ции, ф о н 'д  д е п а р т а м е н т а  
1ю лиц,1ш  аа 1 8 9 8  г о д ,  д е л о  Л» 2 1 .  В .  л и с т  
209.

шла она в  пгк^лу, посмотрела, лошотрела  
на Ваш портрет и говорит:

«А я этого мужика знаю».
Это она так про Вас оказала, товариш 

Сталин.
«Еще помню,—  говорит,—  краюху хл е

ба дала ему, когда он отсюда убег».
Баб^тпка Литвиицева нам еще рассказы

вала, и старики тоже говорят, что было в 
наше-м селе MiHoro поселеицев-революционв' 
ров. Пригоняли их ш  Житалов'скому трак
ту. Стражники с ружьями причисляли 
каждого к своему десятку, и им отсюда 
никуда нельзя было уходить, ни yexiaTb. 
По субботам, сказьввают, поселенец д^улжеэ 
был прилтги к старосте па отмотку:

«Дескать, я тут, никуда не делся».
А Вы, товарищ Сталин, ловко обманули 

всех стражников ж убежали отсюда. И это 
очень хорошо, что убежали и вместе с 
Лениным и всем рабочим классом и кре
стьянами сделали революцию. В январе, 
когда откроется с’езд, как раз будет трид
цать лет, как Вы убежали отсюда. Поз
дравляем Вас с  юбилеем Вашб1Г0  первого 
побега из Сибирской ссылки».

Ко времени первой ссылки в Сибирь 
товарищ СталиП' относит свое знакомство 
с Лениным (в порядке переписки). Нахо
дясь в )КОнце 1 9 0 3  года в Иркутской гу-  
береии, он получил письмо от Леиина в 
ответ на с ш е  письмо, написанное одному 
товарищу еще из Закавказья. Вспоми
ная 0 *6  этом н а 'Вечере кре1мле(вюкях кур-  
с-антов 28 января 1 9 2 4  года, товарищ 
Сталин говорил:

«Письмецо Ленина было сравнительно 
небольшое, но оню давало смелую, 
бесстрашную критику практики нашей 
п а р ш и  и замечательно ясное и сжатое из- 
люжение всего плана работы партии на 
ближ;айшип период. Только Ле<нин умел пи
сать о с^'мых запутанных вещах так про
сто и ясно, сжато и смело, когда каждая 
фра^а пе говорит, а  стреляет. Это простое 
и смелое письмецо еще больше укрепило 
меия в том, что мы им еш  в лице Ленина 
горного орла нашей партии...»

Так из далекой Сибири на заре револю
ции началась перекличка величайших вож
дей коммунизма.

За первой осылкой Сталина скоро по
следовали другие. Тюрьма, ссылки и по
беги пспрерьшно чередовались у  товарища 
Сталмяа с его подпольной партийной рабо
той на 'Всем протяжении нелегального пе
риода. Вот краткая хронология этого пе
риода:

19 0 8  год, март. Второй aw cT  в Баку,  
пдагода тюрьмы, два го1да административ
ной ссылай на ceiBi}p Волюгодской гз^бернйи. 
в город Солшычогодс'к.

19U 9 год, июнь. Товарищ Сталин совер
шает побег из Сольвьрчегодока и снова с
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>И. в , Сталин в TJ pyxaucKofi ссылке».
€ картииы  К . М. М аш кова. В ы став к а  «Ленпи и Сталин в ыародиом изобразительном искусстве».

ГОЛСШОЙ уходит в ПО'ДПОЛЬН‘УЮ партийную  
работу.

1 9 1 0  год, март. Охт>ал1 гикам удается  
вновь Еьгследить товарища Сталина в Ба
к у и арестовать его. Оиптъ несколько мо- 
слцвБ тюрьмы и возвращенио в сольсыче- 
годскую ссылку.

1 9 1 1  год, июль. Товарищ Сталин вто
рично совершает поб&г из сольвычсгодской 
ссылки и избирает на этот раз местом 
ОБО ей партии пой работы столицу царского 
самодо-ржавия —  П^згррбург.

1 9 1 1  год, сентябрь. Охраииики иастой- 
чиво следят за опасным революционером, 
и вскор(' им удается бповь &го ар('стовать 
в Петербурге и в трет'ии раз сослать в Во- 
ЛiO г од ск у ю ]' у б с рни ю.

1912 год, февраль. Товарищ Сталин и 
на этот раз уб<'таст из ссылки и 'в0лв!па- 
щается î a паотийиую работу в Пек'даург.

1 9 1 2  год, апрель. Снова арест в Петер
бурге, нео^лькл месяцев тюрьмы и я о м я  
ссылка.

На этот раз охраиипки решили запря
тать товарища Сталина в дал&кии Парым- 
скин кран. Это вторая ссылка Стлчтина в 
Си'Гшрь и пятая по общему счету. Охран
ники рассчитьввали, что из Парыма бежать 
будет невозможно. Дейстаительно, Нарым- 
ский край на сиверо Томской губерН'ИИ 
прб1дставля©т собой огро'мную равнину, по-

к р ь т д о  дремучими лесами, озерами и об
ширными непроходимыми болотами,. Самое 
названиб «Парым» по-остяцки означает бо
лото. Бежать из этого гиблого края для 
ссыльного представляло 'величайшие Т1)уд- 
лости.

1 9 1 2  год, июнь— июль. Товарищ Сталин 
совс'ршает побег из Парыма и возвращает
ся в Петербург. Расчеты охранников 
оправдались. Д.дя неутомимого большевика 
пет трудностей, которых бы он не прео
долел. Не удержали товарища Сталина и 
нарымские болота.'

] 9 1 3  год, весна. Последовал новый 
арест, новая и самая длигельная ссылка в 
Сибирь. Царские охранники уж© знали, 
что неутомимого роволюциоиера п nenpfi- 
миримого большевика надо держать «иод 
семью замками». Не иадеясь болыие на 
иеироходимо.'ть сольвычогодских лосов и 
нарым('1:их болот, Сталина ссылают в от- 
даленнейип!й гиблый Туруханский край, 
составлярлпий самую северную часть быв
шей Е][исейокой губернии. Северную гра
ницу этого края, площадь которого болъш?  ̂
некото1рых западноевропейских государств, 
омывают Ледовитый океал и Карское море.

Главный город края, Турухаиск, иагми- 
тывал в это время всего 3 5  домов и 1 8 5  
лсителей. По даже и в эту гиблую «сто
лицу» края, расположенную на 65-м  гра-
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верной широты, царское п р ав п тм ь-  
 ̂ р(;шгилось поселить своего опас- 

фага, боясь его нового побега, 
.а загпалй на этот раз еще дальше—  
£ый север Турухапки —  в крохотаоб, 
у ншадомоб свлеиив Курейка, рае- 

.оннор. севернее Полярного круга, на 
менной реке (Куройке), впадающей в 

ей, главную во-дпую арт&ряю края. 
i,w,h, в страшной по тому врпмоин глу-  
GTityaa не 5ыло никакой возможности 

ать, наш веллкнй вождь провел не- 
лько лет в самых т я ж р л ь г х  условиях. 
П'ром<“рзшей тундре он занимался рыбо- 

вством й охотой, сам гопнл печь, колол 
ова, варил нвщу,
Вьшраться пз этйх мест можно было 

пльюо водным путем— по реке Енисею. Но 
/тот путь легко контролщю15ался властя
ми, п бежать по нему ссыльному было 
невозмож-но. Я. М. Свердлов писал своей 
сестре из туруханской ссылки:

«Меня и Иосифа Джугашвили переводят 
за 100 верст севернее, севернее Полярного 
круга на 80 верст. Надзор усплилп, от поч
ты оторвали; последняя раз в месяц через 
^<ходог.а», который часто запаздывает. 
Практически не более 8 — 9 почт в году.,.»

Тажовы были J 
рые царское пра^вжтельство 
рпщей Сталина и Свердлова.

Побеги пз ссыл'Кй .вообще сопряжег 
ли с пгг>омп1л\ш то¥ 1 ностям;и. часто 
и'снпо иепре.иишчш'ьшл. Е с т  даж.< 
валось обмануть бдитель-ность полни 
бежакщего ссыльного ждали всякие т  
сти Б нута и на месте, куда он т 
пал. Зимой здесь передвигались hl. 
ках или оленях, но возможность i 
таким путем была совсем пс-ключен^ 
лу безлюдности края, где на еотни 
тогда не было человеческого жилья.

Кроме этих условий, дела’вших по 
туруханской ссы.тки невозможны-^ 
скос правптелъство учредило суровы 
зор над выдающимися вождями б 
впстской партии. Вслед за вьп 
Сталина и Свердлова в Туруханеки!  
департамеит полиции извещает нача; 
Енисейского губернского жандармоко 
равления (отношение 1 0 3 4 4 3  от
густа 1 9 1 3  года):

«■Ввиду возможности ‘нобега из cci 
целях возвращения к прежней пар' 
деятельности упомянутых в ззпис! 
1 8  июня сего года за 5 7 9 1 2  и

«и, в. Сталин ск р ы вается  во  время побега из восточносибирской ссы л к и  в семьс 
1904 год». С карти ны  А. В. М орозова, Выставка «Товарищ а Л енин в  Ота.1всн i 

взобразительвом  искусстве».



и . и. Сталин. Снимок бакинского жандармского губернского управления.
Март 1908 года. Музей революции СХ;СР.

реля сего года за К» 5 5 5 9 0  И о с и ф а  
В и с с а р и о н о в и ч а  Д ж у г а ш в и л и  
и Я к о в а  М о в ш е в а  С в е р д л о в а ,  
высланных в Туруханский край под глас
ный надзор полиции, департамент полиции 
просит Ваше Высокоблагородие принять ме
ры к воспрепятстБОР.анию Джугашвили и 
Свердлову побега ез ссылки».

Конечно, «его высокоблагородие» стара
лось Bbinovinwrb это нрсдиисанио.

С. Аллилуев в своих воспоминап'иях о 
товарище Сталине рассказывает, например, 
что во время первого побега из Сибири, в 
яшваре 1904 года, товарищ Огастин, не и̂ мел 
теплой одеяаы, обморозил лицо и уши ц 
вынужден был прервать побег.

В другой раз, при побеге в 19 0 9  году 
из Вологодской губернпи, то>варищ Сталин, 
благополучно выбравшись из отдаленного 
Сольвычегодска и приоыв уже в Питер, 
неожндапно попал здесь в чрезвьгчапно 
опашое положение: он не застал никого 
на квартире, куда ему бььта дана явка. 
Долгое время он вынужден был ходить по 
улицам незнакомого города, рискуя вызвать 
подозревие полицш  и быть арестованным.

Еще в худшем положел{ип оказался 
товарищ Сталии во врр.мя третьего побега 
из Вологодской губернии, в 1 9 1 1  году,, 
когда у пего не оказалось в Петербурге на
дежного адреса, где можно было бы н а й т Е  

безопасное убежище.
Тяж^мы были иснытаппя, выпадавши© 

на долю профессионального революционе
ра, каким являлся с самьи молодых лет 
товарищ Сталли —  itaic на воле, так в  
тюрьме п ссГ)1Л'К'е.

Вот что рассказывает в своих bocjtom:it~ 
наниях В, .1. Швейцер, лично наблюдав
шая ссыльный «быт» товарища Сталина 
у Полярного круга, в Туруханском крае:

«Тайком от сгражнггков, зимой, я и С у -  
]>СИ' Спанларяп noexa.iu в l'<mo К у 1к'пка к: 
Сталину. Нужно было разрешить ряд во
просов, связанных с пропсходшшим тогда 
судом над дум'ской фракцией болыпепико'в 
и с внутрипартийными делами. Это были 
дни, слитые с ночами в одну бесконечную 
полярную ночь, нронизапную жестокими 
морозами. Мы мчались на собаках по Ени
сею, без остановки, чорез без,дюдно« про
странство, отделявшее село Монаетырокое 
от села Курейки, пролетом в 2 0 0  кило-

вч-
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Мудеи революции CXJCP.

метров, мчались под несмолкаемый вой 
волков.

Приехали 'В Курейку. Разыскали избуш
ку, в которой жил т. Сталнп. Среди 1 5  
домишек, Курсйки это была самая бедная 
лачуга— с е̂ии, кухня, гд« ютилась семья 
хозя,ина, и комната Сталина,— вот и все.

Пашсм!,' ирпжидашмму приезду т. Сталин 
был нообычаипо рад н проявил боль
шую заботливость о «полярных путе-  
шествецп1ш ;ах». ЧтобьБ угостить нас по
лучше, он первым делом побежал, к Ени
сею, к проруби, в которой был погружен 
его «салюлов» (вереска с больитпм крючком 
для ловли рыбы). Через несколько минут 
мы увидали т. Сталина с огромным осетром 
на плече. 1 1 од руководством <<опытного ры
болова» мы быстро расправилпсь с осет
ром, приготовили икру и ^сварили у х у .  
И ту т  же, во время дружной работы, шла 
наша горячая беседа о партийных делах. 
В самой обстановке комнаты чувстиова- 
лось, как наиряженпо работал'и мысли 
Сталина, нискольк^о в то жо время 
н{) отрываясь от реальных условий ок
ружающей ЖИ31ГИ. Стол был завалей 
книгами и большим:и пачками газет, а в 
у г л у  на веревке висели разные снасти, ры-

болокныо и охотничьи, собствеиного изде
ли я...» \

Так жил товарищ Сталин в ссылке.
Империалистическая воина 1 9 1 4  года 

застала товарища Сталина в сибирской 
ссылке. Вопрос об отношении к этой войне 
вызвал тогда большие споры среди ссыль
ных. Товарищ Сталин с самого начала 
войны впротивовес меньшевистскомгу ло
зунгу «защиты отечества» выдвинул ло
зунг «поражеипя царской монархии в вой
не». Велика была радость заброшенного 
в приполярную глушь великого пленника 
царского правитель1‘тва, когда осенью 
1 9 1 4  года туруханскпе ссыльные получили 
знаменитыо тезисы Ильича об отношении 
к войне. Взгляды великих вождей проле
тариата, Леик'на и Отални-а, по .этому са
мому жгучему Т'Огда вопросу полностью 
совпали.

Тов. Швейцер рассказывает в своих 
восиом1П1 ан 1гях об этом периоде следующее;

«Особенно волнующим момоитом в об
становке ссылки было получение указа
ний Леиниа. Ua пути в туруханскую  ссьи -  
ку я получила в lipaciroffpci^e первоначаль-

1 « П р о л е т а р с к н я  р с 1В .о л ю ц и я »  Ga 1 9 3 7  г о д .  
K i r .  S- я ,  с г р .  1G3.
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ный текст тезисов Лонтга о воГпге. Мне ех 
прии&сли с консппрат1тм 1 Г>и квартиры, в 
адрес которой Надежда Константиновна 
направляла письма Ил'ьича. Я поредала 
эти тезисы т. Сталину, который в это вре
мя находпл'ся в с м в  Монастырск-ом и ж.ол 
у Сурепа Спандаряна. Эти семЕ> тезисов 
Ленина о войне п г̂каза '̂ш, что т. Стал,ин 
безошпоочно стал нй нравнлыгую ло1Игн- 
скую  позицию в оценке сложного пстори- 
ческого момента. Т р у д н о  ncptviaTb, с ка
ким чувством ра.хости, увере'ниюсти и тор
жества т. Сталин читал тезисЫ' Ленина, 
который подтверждали его мьгсли и были 
залогом победы р''волюции в России...» \

Вместе с Лениным Сталин доказывал, 
что европейская война 1 9 1 4  года имеет 
ярко выраженный пмпериаапстичеокий ха
рактер, что нагло врут те буржуа и про
давшиеся буржуазии социалисты, которые 
го-ворят рабоч.им о пешходимостп «защиты  
офочества», о борьбе за свободу и т. п., 
что задачей социал-демократии в России 
является беспощадная и безусловная борь
ба с великорусским и цароко-монархиче- 
ским шовинизмом, в мутной воде которого 
буржуазия и ее прихвостни— социал-шови
нисты— хотели потопить революционное^ 
самосозна/ние рабочих.

Находясь в сибирской ссылке, товарищ 
Сталин продолжал изучать национальиый 
вопрос и деятельно готовился к предстоя
щим классовым боям1.

«Тов. Сталин нрояв,т.ял икимаште п 
интор&с к жизни местного населения,—  
пишет тов. Швейцер в своих воспомина
ниях.— Часто захаживали к нему остяки: 
придет такой гость, сядет, пе говоря пи 
слова, за-дымит трубкой и долго-долго со
сет ее, поглядывая искоса с доверием и 
интересом на «большого» по-сого человека. 
Таков прием друлк'гкого п.Г)И1 еяия у геве- 
ряи. Заходили так;::е и креетья'нс-сибиря- 
ки за советом и помощью»

Всматрива.яеь в условия жнзни корен
ных национальностей сибирского Севера, 
това1рпщ Сталин имел возможность и з,[С(‘1 . 
изучать национальный вопрос не по книгг-, 
а по живой русской дейспштел'ьности, л;е- 
стокой и красочной. Если национальный 
гнет резко чувствовался па Кавказе, где, 
по словам xVupu Барбюса, разрешало.’ ь 
«свободно только стонать да и то по-ру>"- 
гки», то особеино жесток и бесчело^зечрн 
был этот гнет в ог-ношении коренных на- 
ционалытостей сибирского Севера, где шо
винизм царских чиновников и их граби
тельские навглки были безмерны.

Далекий север Сибири всегда был navi- 
более ярко выраженной колодшей царского

правительства; здесь под защитой и покро- 
витсльством мюстиых властей шакалы рус
ского капитал1а безжалостно обирали и 
спаивали так назы'ваемых «инородцев».

Товарии!, Сталин воспользовался крат
кой передыш1:оп между двумя^ ссыпками 
(нарымской ссылкой, прерванной его побе
гом летом 1 9 1 2  года, и новой ссыл1 ;ой 
весной 1 9 1 3  года в Туруханскнй край> 
для того, чтобы написать свою Teopt^rnne- 
скую работу по национал1.ному вопросу, 
ставшую классической в марксистской ли
тературе.

Подобно Лепину товарищ Сталин не по
рывал в ссылаб связь с партийной рабо
той, продолжая руководить работой даже ш 
далекого Туруханского края.

В тс годы, о которых здееь идет речь 
( 1 9 1 3 — 1 9 1 6 ) ,  в турухаиской ссылке на
ходилось носкол'ько членов ЦК РСДРП 
болыневиков: Сталин, Свердлов, Спан-
дарян. Это был почти полный слетав Р ус 
ского бюро ЦК РСДРП большевиков, во 
главе которого стоял товарищ Сталин. На
званная гругша ссыльных членов ЦК пар
тии поддерж1шала связь с Ленипьгм, пахо- 
лившиеся тогда заграницей, и вела пере
писку с подпольными органпзапи.'''' боль
шевиков в России, поскольку это ВОЗ
МОЖНО в тяжелых условиях царской
СС1^1ЛКИ.

За перепиской ссыльных царские вла
сти усиле'тго наблюдали, иерехватавая  
их письма. Нрихо,хилось поэтому тшатель-  
по конеиирировать переписку. С этой 
целью делов1ле письма но партинным во
просам иптфровалжь и отправлялисг> 
€ места ссылки не по почте, а с разнЫ'МВ 
ок'азия'мп (через капитанов пароходов, пла.- 
варших по Енисею, через матросов, лодоч
ников, гипогда даже через купцов, ездив
ших по своим торговым делам), а письма, 
которые направлялись ссыльным, про- 
Х0 ДИЛ1И через несколько адресов и конспи
ративных квартир, чтобы таким образов 
«замести следы».

Партийная работа 
б]лла исключительно 
были разбро'Саны но 
х.гнске;! пустыни на

в УСЛО'ПТТЯХ С€ЫЛП.-ГТ
трудной. Ссыльные 

разным местам rj^py- 
расстоянин от 50 до

‘  «Пролетарская революция» за 1937 год. 
Ки. S-я, стр. 1 0 2 .
* Там же.

1 5 0  километров. За каждым niaroM их бы
ла елож’ка. По ссыльные члены ЦК РСДРП  
б<'льн1 евикх)в умудрялись и в этих усло
виях поддерживать меж:у собой связь. 
Товарищ Сталин, имевший ренутацию  
неутомимого «бегуна» из ссьики, был за
слан на самый север Турухаиского края. 
И все же он ухитрялся приезжать иногда 
к своим тонлрии1 ам в соло Монаетьгрскю^, 
расположенное выше Курейки (где жил 
товарищ Сталин) по Енисею километ^рои 
па 200. Приезды членов ЦК друг к другу  
иногда делал,ись легально, тгод клкям-
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Общий впд села Курейки. где жил товарищ 
Ста.шн. находлгь и ссылке.

ш б у д ь  благоввдньп! пр^одлопом, а  тасто и 
нелегально, без разрешенши властей.

Ссыльные чл<сны НЕ бшьшрв]гков соби- 
Pajiccfj во главе с товарпщом Сталжгым 
для обсужюН'ИЯ очередных вшрч^еов пар
тийной жнзнй, для выработки руководл- 
ших указан-ий moi'thmm партийным орга- 
эизаггиям, работаюпдау в Росснгг. Теперь 
трудно себб пт>е'Дставить, в клюих исклю
чительно тяжелых условиях преходилось 
работать товарищу Сталину. Но несмотря 
еа все трудности он Д'ажб и в ссылке 
пр^юлжал практически руково'д.ить пар
тийной работой.

Летом 1 9 1 5  гола в т^фухатгскую ссылку  
прибыли по этапу осуждеппые к лшпеппю 
всех прав состоявдя п ссыпке на по'селр- 
Hnf бг)льшевпстски« депутаты Государ- 
ств-енпой думы Бадаев, Петровский, Мура- 
ш в , Самойлов и Шагов, составлявпьие 
думскую фракпию бол'ьгаевпков. Ко време- 
Ш! пт)итада О'Сужденпых дспутлтов в село 
Монастырское приехал и товарищ Сталин. 
В Монастырском было устроено засг.1 ани& 
всех ссыльных большевиков, на кото.ром 
был рассмотрен вопрос о по'веденпи К-аме- 
нева в пачест15е члена ЦК РСДРП больше
виков па судебном процессе думокой фрак
ции, Как известно, Ленин со всей к з !М -  
(пью осудил предательское поведение Ка
менева на Э'гом процессе.

Собравшиеся в се-де Монастьгр^ко'М 
ссыльные большевика во главе с 
товарищем Сгалкным), до которых тогда

Портрет Toiiapiiiua Сталина 1913—1816 годов.

еще пе дошла статья Яетш'па «Что доказа,! 
суд паа Р. С. Д. Р. фракцией?», подвергли 
резкой крггт1 гке и осуждеЕию предатель- 
cfwo noBeaeitne и ренетатство Каменева на  
суде. Сиандарян назвал речь Каменева на  
суде «речью либеральпого адвоката». 
Товарищ Сталин в своем выступлении на  
этом совещаний указал, что судебный про
цесс пад думской фра'кцяеп большев'иков, 
осужденрг'ьгх за агкрьгтое выступлсчгиг 
против имперпалистическоп войны с дум
ской трибуны, имел огр»м1юе зпач^чгие для 
дела рев1>Л19Цпп. Тем более позорным яв
ляется поведение па .суде Каменева, кото
рый отказался <п по з и ц и и  партии в во- 
про>се о BOVEiie. Товарищ Сталин заклеймил 
ттозорное, предательское поведопие Камене
ва так же, как это ск'лал п Лешпл, 
статья которого до товарища Сгалжна еще 
к этому времени це дошла.

<(Четкая сталппская оценка, —  пишет 
тов. Швейцер в своотх Боспоминаниях об 
указанном совещанпп ссыльных большеви
ков в селе Монастырском, —  легла в оено- 
ву резолюции, принятой на заседании. Эта 
резолюция была разослана в большевист- 
ск®в оргапвзации и стала одним из руко-
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«и. в. С т а л и н  в в о с т о ч и о с и б и р с к о й  с с ы л к е .  И о и а я  У д а ,  1903 г о д » .
С к а р т и и ы  U. Ь о г д а и о в а ,  В ы с т а в и а  « Л с и п и  н С т а л и н  в  н а .р о д н о м  и з о б р а з и т е л ь н о м  и с к у с с т в е » .

ВОДЯЩИХ юкум^^нтов В ГО время. Позднее, 
когда мы иол учили номер «Социал-демо
крата» со статьей Левина «Что док-азал 
«уд над Р.С.Д.Р. фракцией?», мы воочию 
увидели полное единство взглядов Лештна 
ж Сталина в характеристике положения в  
задачах партии..,»

Голы, проведенные в туруханской ссыл- 
т-е ( 1 9 1 3 — 1 9 1 6 ) ,  товарищ Сталин ис
пользовал для того, чтобы ПОДГОТОГ.ПТЬСЯ' 
к новой борьбе, подвестп итога прошлому, 
наметить пути развития шродстоящей ре- 

•волюции.
«В его и збутке, —  говорит Барбюс, —  

е а  грубом деревянном столе, под тупым и

^ « П р о л е т а р с к а я  
1937 гол. стр.  164.

р е в о л ю ц и я »  М  8  з а

подозрительным взглядом стражника, спе
циально приставленного атедить, чтобы 
изгнанник не убежал, нагро<мождал1Ись все 
новые и новые иснисапные страницы, го
ворившие о важнейших вопросах рабочсхч) 
двилсония» ^

Пригодились эти «®списа.тгые страти- 
цы», не пропали даром тяжелый труд 
товарища Сталина и лишения, перепечен
ные пм за долгие годы подпольной боль
шевистской 'Работы, тюрьмы и ссылки. 
Туруханский плепник царского правитель
ства стал вел'ишм вождем народов. Имя 
Стал:пна стало бо-евым знаменем трудя
щихся масс всего М'ира.

^ А н р и  Б а р б ю с  « С т а л и п > ,  п е 1>евод  с  
ф р а 11цу;зского, стр. 22.
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РАЗГРОМ ЮДЕНИЧА
(ЛЕТО -О СЕНЬ 1919 года)

Грозные дпи переживала республика Со
ветов в 1 9 1 9  году. Железное кольцо ип- 
тсрвепцнп п блокады окружало ее со всех 
сторон. Огонь гражданской войны полы
хал у самого сердца Советской страны.

Весной 1 9 1 9  года Антаита организовала 
свой первый иоход против Советской рес
публики. «Поход этот был комбинирован
ный,—  писал в 1 9 1 9  году товарищ 
Сталин,—  ибо он предполагал совместное 
нападение Колчака, Деникина, Польши,  
Юденича и смешанных англо-русских отря
дов в Туркестане и в Архангельске, при
чем ц(М1 тр тяжести похода лежал в районе 
Колчака» \

6 апреля 1 9 1 9  года, выполняя волю 
свопх англомрранпузских хозяев, белогвар
дейская армия Колчака перешла в общее 
н а с т у 1тле1 т е  па восточном фронте. 7 апре
ля пело1'вардейцы захватили Стерлитамак,  
Лелебей и Мепзелинск. 9 апреля пал Бот
кинский завод, 11  апреля —  Бугульма, Са
рапул ь и Орск. 13  апреля Колчак занял 
Уфу. Советская республика стала перед 
грозной опасностью.

 ̂ JJ е и и II и С т а  л и н «С бор 1ш к  про- 
иэБеден.нй к иаучеиппо ^иото.рии В 1Ш (б)» , 
т. II, ст;р. 279.
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10  апреля Совнарком об’якляет моби
лизацию в промышленных губерниях. В 
тот же день Ленин пишет письмо петро
градским рабочим —  передовому отряду ра- 
боч('лч) класса Советской республики —  о 
помощи восточному фронту. 11  апреля ЦК 
РКИ(б) при'нимаег написаниью Леи!!;1 ьгм 
тезисы о иоло^иенпи на восточном фролте, 
в которых все партийные организации,  
профсоюзы призываются к решительной 
поддержке мобилизации, к работе «по-ре
волюционному к энергичному отпору на- 
ступлспию Колчака».

Ua призыв ЦК РКП(б) рабочие Страны 
ссвето 'в и в первую очередь раб(>Ч1'.е H a t iio - 
града ответили дру^шюп мобилизацией сил. 
Страна диктатуры пролетариата напрягла 
псе силы и послала на восточный фронт 
новые крепкие пополнения.

В самый разгар борьбы против Колчака, 
в начале мая 1 9 1 9  года, началось олплие-  
ние на п('троградском фронте. Белогвардей
ские банды под командованием генерала 
Р('дзянко продвигались по направлению к 
Луге и Гдову.

Наступление белогвардейцев на Яетро-  
град являлось частью общего плана пер
вого похода Антанты против Страны сове
тов. Белогвардейцы рассчитывали внезап-



ным и молпиепоспым ударом захватить  
Петроград п такпм образом облегчить кол
чаковской армии продвпжснпе на восточ
ном фронте. В этом заключался смысл одно
временного комбппироваиного нападения 
Колчака, Депикпна, Юденича и Польши на 
Советскую республику.

В ночь на 1 3  мая белогвардейский 
вартизапскпй отряд Даиплова, переодевшись 
в красноармопекпо шинели и обманув та
ким образом бдительность красных частей,  
напал иа титаб 3-и брпгады 1 9 - й  стрел
ковой дпБИЗгггт, находившпйСчЯ в селе Поп
кова Гора. П1таб брпгады во главе с коман
диром бригад1л Пиколаевым был захвачен 
белогвардейцами. Таким же внезапным 
набегом были захвачены белогвардейцами 
батарея и мост чорез ре-ку Плюсса у  с. Гав- 
рпловская II подорвано железнодорожное 
полотно. Одновременно колонна полковни
ка Георга атаковала 1 6 7 - й  полк красных 
войск в районе села Пизы и овладела пе
реправой через рС'Ву Плюсса. Этой же ко
лонной были подорваны два бронепоезда, 
действовавшие на линии Нарва— Гдов. Ко
лонны полковника Палена и Ветренко на
несли такой же удар 5 3 -м у  стрелковому 
полку. Фронт красных частей был прорван. 
Белогвардейцы двигались к Петрограду.
1 6  мая они овладели станцией Веймарн,
1 7  мая части Северного корпуса белых 
подошли к селу Керстово. В тот же день 
на побережье Коперского за.лива, у  сел 
Пейпия, Систа-Палкпно п Долгово, выса
дился десант ингерманлапдтюв. 18  мая бе
логвардейцы овладели станцией Вруда и за
хватили бронепоезд красных. 20 мая бе
лые заняли станции Волосово и Кикери-  
но. В тот яге день два парохода Чудской 
озорной флотилии, «Ольга» я «Ермак», пс-  
регалп па сторону белых. 23 мая белогвар
дейцы взорвали путь в 1 4  километрах от 
Пскова, па железнодорожной лннин 
Пскоп— Бологое. 25  мая советские войска 
оставили Псков.

Товарищ Сталин, анализируя обстанов
ку на петрогралском фронте и возможность 
захвата Петрограда белогвардейцами, 
писал; «Подсту!гы к Петрограду —  .это те 
пу 1 п;ты, отправляясь от которых протпв- 
нпк, в случае успеха, может окружить Пе- 
трпграл. отделить ого от Госсии и, наконец,  
овладеть пм. Т а 1;овы: Петрозаводский у ч а 
сток, имеющий направление па Званку,  
пель —  охват Петрограда с востока; Оло
нецкий участок с направлением —  Лодей- 
ное Поле, цель —  заход в тыл нашим пе
трозаводским войскам; Карельский участок,  
имеющий направление прямо на Петроград, 
цель —  захват Петрограда с севера; Парв- 
ский участок с направлением на Гагчино 
и Красное Село, цель —  взятие Петрограда 
с юго-занада, или, по крайней мере, взя

тие лпнпи rai ’̂ niHO— Тосно и охват Петро
града с юга; Псковский участок с направ
лением на Дно— Бологое, цель —  отрезать 
Петроград от Москвы; наконец, Фпнскнй 
залив и Ладожское озеро, открывающие 
возможность высадок противника с запада 
и с востока от Петрограда» \

Силы белогвардейцев на петроградском 
фронте былп разношерстны и разпокали- 
бериы. Па Петрозаводском участке находи
лись сербы, поляки, англичане, канадцы 
п группа русских офицеров-белогвардейцев.  
На Олоиепком участке —  белофинны, так 
называемая белофинская «Олонецкая добро
вольческая армия». Па Карельском участ
ке —  регулярные фппские части. Па Парв- 
ском участке —  русские белогвардейские 
части и ипгерманландские части, навербо
ванные из местного кулачества. Во главе 
этих частей стоял генерал Родзянко. Па 
Псковском участке также находились рус
ские белогвардейские части во главе с Бу-  
лак-Балаховичем. В Финском заливе дей
ствовали англо-финские миноносцы и под
водные лодки.

Удар по Петрограду готовился при непо
средственном участии меж.дународных им
периалистов, которые помогали русским п 
финским белогвардейцам не только оружи
ем, но и людьми.

Белогварлейпьт рассчитывали на обший 
и единовременный удар армии, находившоп-  
ся на подступах к Петрограду, и кптттрре- 
волюпионных организаций, действовавших 
в Петрограде н на фронте.

«По всем данным,—  писал то’^арпти 
Сталии,—  противник рассчитывал н  ̂ т о л ь 
ко, ЕЛИ, вернее, пе столько на свои соб
ственные силы, сколько на силу своих сто
ронников —  белогвардейцев в тылу у па-  
птих войск, в Петрограде п пл Ф р о н та х .  
Прежде всего проживавшие в Ппторе т а к  
называемые посольства бупжу,1 зп1 >тх госу
дарств (фраппузское, швейцарское. rpf'Tf'- 
ское, птальянс!П)е, голландское. датст:ос. 
румынское н пр.), запимавшиеся Ф и н я и ’ п- 
рованием бологварденцев и шпионахелг в 
пользу ТОленича п аигло-фрапко-фпнно-  
эстопской бл1 )жуазии. Втп господа швыря
ли деньгами направо и палево, поткуплч 
в тылу пашей армии все подкупное. Да
лее —  пводажная часть ругстгпго оФип^п- 
ства, забьтвшая Госсиго, потеп?твшл9г честь 
и готовая перекинуться на стопппу вра''ов 
рабоче-крестьянской России. Пакпппт. пби- 
жеппые петроградским пролетатуиатом быв
шие люди, буржуа и помещики, накоплтв- 
шие, как оказалось потом, опужпе и ждав
шие удобного момента для удара в тыл н а 
шим войскам. Па зти силы и пассчтттьтвал 
противник, наступая на Петроград. Яанять

 ̂ К . Е. В о р о т ! 1т л о в  «Ота.лип и К р а с 
н а я  ар м и я » , стр. 99.
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и . li. Dra.iuH прищаетса с В, И. Ленивый перед ог’ездом на петроградский фронт.
Центральный музей РККА.

Красную Горку, этот ключ Кронштадта, и 
обессилить том самым укрепленный район, 
поднять восстание на фортах и обстрелять 
Петроград с тем, чтобы, об’едпнив общее 
наступление на фронте в момент общего 
переполоха с восстанием в Петрограде, ок
ружить н запять очаг пролетарской рево
люции,—  вот каковы были расчеты нро- 
тивипка» \

2 мая 1 9 1 9  года Совет рабоче-крестьян
ской обороны об’явил Петроград, Петро
градскую, Олонецкую п Череповецкую г у 
бернии на осадном положог)ии. Постанов
ление было подписано Лениным. Реввоен
совету республики было предложено при
нять необходимые меры для защиты Петро
града. Петроградскому комиссариату по во
енным делам было предоставлено право 
призвать под ружье рабочих и неэксплоа- 
тирующих чужого труда крестьян, способ
ных к несению полевой и походной служ
бы. Петроградской трудовой коммуне и 
Петроградскому окружному комиссариату 
по военным делам поручалось «всеми нме- 
ющимися в их расноряжонии средствами 
очистить тыл армии от контрреволюцион
ных элементов»

 ̂ К . Е. В о р  о UI и л  о в  «СталггЕ и К р а с 
н а я  а р м и я » , стр. 101.

2 ^ 1 е т р о г р а д с к а я  п р а в д а »  Xs 96 о т  3 м а я  
19 19  года.
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Для того чтобы осуществить все эти  
мероприятия, намеченные Советом рабоче- 
крестьянской обороны, и отстоять Петро
град, нужно было, чтобы во главе больше
вистской организации и революционных 
рабочих Питера стояло действительно боль
шевистское руководство, способное мобили
зовать на борьбу с врагом новые тысячп 
петроградских революционных пролетариев.

Зпновьевцы и троцкисты, обманным-пу
тем пробравпгиеся к руководству нартпп- 
ными и советскими организациями в Петро
граде, делалп все возможное для того, что
бы сорвать организацию обороны города. 
Они сеяли панику, создавали обстановку 
заиутануп)стп; под крылышком зиновьев- 
CKUX предателей белогвардейцы творили 
свою черную измену на фронте и в тылу.

Предатель Зиновьев предложил потопить 
корабли Балтийского флота и эвакуировать 
крупп(!Йшие промышленные предприятия 
Петрограда, чтобы они, мол, не достались 
врагу. Все это преследовало одну цель: 
о т д а т ь  П е т р о г р а д  б е л о г в а р -  
д е й ц а м.

Ленин категорически потребовал;
«Совет Обороны предлагает дать исчер

пывающий ответ: по каким соображениям 
было решено эвакуировать некоторые за
воды Петрограда и окрестности, кем и по



чему дано было распоряжение (о) потопле- 
аии судов...» \

Для того чтобы спаств Петроград, нул:- 
яо было отстранять от руководства оборо
ной Петрограда зшювы'виев и троцкпстов.

По решению Центрального Комитета 
партии и Совета рабоче-крсстьяпгкои 
обороны в Петроград был командируван 
товарищ Сталип.

Так было во все годы гражданской вой
ны. Туда, где положение становилось кри
тическим, где нужна была железная рука 
больше(и1 стского полководца, Ленин и Цент
ральный Комитет партии иаиравляли 
товарища Сталина.

«В период 1 9 1 8 — 1 9 2 0  гг.,—  шгатет 
Е. Е. Воро-шилов,— говарищ Сталпи являл
ся, полгалуй, единствн'ниым че-лов{'ком, ко- 
Topai'o Центральный к-омнтет бросал с од- 
даго боевого фронта на друго'й, выбирая 
натгоолео опасные, на 1гболее страшнью для 
революция места. Там, где было относи
тельно спокойно и благо'лолучно, где мы 
ймел;и усиехд,— там не было видно 
Сталина. По там, где в силу целого ряда 
причин треща.ти красные армии, где 
контрреволкхшо'нн'ыв силы, ра.1 !щвая свои 
успехи, гроз0 л;и самому суще^ствованиго со
ветской власти, где смятение и п а н ж а  
могли в любую минуту превратиться в 
беспомощность, 1сатасгро'фу,—  там появлял
ся товарищ Сталин. Он не спал ночей, ои 
организовывал, он брал в свои твердые ру
ки руко-водство, он ломал, был бесиощадеа 
и —  создавал перелом, оадоровлял обста
новку. Сам товарищ Сталин писал об атом 
в одном из ийоем в ЦК в 1 9 1 9  г., говоря 
что его «превращают в специалиста по 
чистке К0 нюше1н вое^нного ведомства» ".

Мандат, выданный товарищу Сталину 
Советом рабоче-крестьянской обороны, гла
сил: «Совет рабоче-крестьянской обороны 
командирует члена своего, члена Цент
рального Комитета Российской Коммуни
стической партин, члена Президиума Все
российского Центрального Исполнительного 
Комитета Советов Рабочих, Красноармей
ских, Крестьянских Депутатов, Иосифа 
Виссарионовича Сталина в Петроградский 
район и другие районы Западного фронта 
для принятия всех необходимых экстрен-  
пых мер в связи е создавшимся на Запад
ном фронте положением.

Все распоряжения товарища Сталина 
обязательны для всех учреждений, всех ве
домств, расположенных в районе западного 
фронта. Товарищу Сталину предоставляется 
право действовать именем Совета Оборо
ны, отстранять и предавать суду Военно-

революционного трибунала всех виновных 
должностных лиц.

Товарищу Ста.тину предоставляется пра
во получать отдельные паровозы для ак- 
стрсиных поездок по всем железным доро
гам РСФСР, право вести переговоры по 
прямому проводу и подачи военных теле
грамм вне В1-.Я1:ой очереди» ^

11азиачеии('м товарища Сталина факти
чески отстранилась от рукпволства оби[;п- 
ной Петро|[)а.т опаи:;роги1И1:ая('я зипов1 .с1!- 
ская ьч>мпа]1 ия.

Говарши ('талии приехал в Петроград в 
начале м;)Я \

По приезде в Петро1'рад товарищ Сталпи 
в первую очередь ознакомился г поло:1;е- 
нисм на фра1гге, состоянием !’.они(ч;их ча- 
CTeii, тыла н т. л. В течение перной по- 
лов1[ны мая товарищ Сталип С1‘иершил об’ - 
езд прифрп|гк)В1.1 х р;|ионов, П;и1 а 1;омившись 
с полож<'Н1 1ем. товарищ Сталип послал 
Ленину две записки с планом ооороны Пет
рограда: в гп1 \ говорилось о том. что пеоГ>- 
хотимо в кр;1 тчаГкн[1 и <‘р(»к создать kixh:- 
кип, оргаиизоианиый тыл, оесшицадно раз
громить HifuioHcwm' м предательские бело
гвардейские ор1'аиизации, действовавшие в 
Петрограде п на фронте, устранить нена
дежных командиров и заменить их людьми, 
преданными делу революции, мобилизовать 
всех петроградских рабочих па оборону го
рода, пополнить красноармейские части ра
бочими и коммунистами, усилить полити
ческую работу среди красноармейских 
масс.

Мероприятия, намеченные и неуклонно 
проводимые товарищем Сталиным, былп 
направлены к тому, чтобы покончить с 
пассивной обороной Петрограда и перейти 
к акттигым. наступательным операциям.

20 мая Ленин телеграфировал товарищу 
Сталину; «Обе записки получил. Подробно 
договорился со Скл}!нс1:им Сзачеспгтель 
председателя Реввоенсовета Республики) о 
неослабном надзоре зл нсполпенпем. Наде
юсь. что поголовная мобилизация иитериев 
приведет к их наступлению, а не сидеиию 
в казармах» ^

 ̂ « П р авд а»  № 165 от 16 ию ня 1939 года. 
 ̂ К .  Е . В о р о ш и л о в  « С т а л и п  и К р а с 

н а я  ар м и я » , стр. 4. В о 0н и зд а т , 1937.

■ Л е в и и г ’ щ л с 'К и И  ф и л и а л  М у з е я  Л е и и т т а .
* 1) Л е 1т п в г [ ) ; 1 лс.к.0'М о б л а с т н о м  а р х и в е  

О к т я Г и р ь с п о й  [ le R o ' iw n U 'H  х,1,)а.Н1Гтся  т е ’К'г ;>а-м-  
Mrt о т  3 м а я  1 Я Ю  г о л а ,  п о о  г а л ’и а я  и з  
Моор:)ВЫ в П етрор[ | , -ьд  г о и а [ П 1 { д у  C r d - . m i i y :  

< ! .П о г р о гр а д ,  OMO'. 'i ivitbif!.  С т а л и н у .
П 'р о ч п и т р  о б р а щ е н и е  1, -алм !.ц :а .м . посм- 

л а е м о е  П е с т к о 1и :к ,и м .  Т е л е г [ » а ( } ) и р у й т е  с о -  
п а с и е  п п л п и г а т ь  в а ш и м  и м е н е м .  №  611,  
Л е п н и » .  ( Л о т г и и р р а а с ш И  о б т а с т и о п  a io x - ш  
О к т я б р ь с к о й  р е в о л ю ц .и и ,  ф о н д  1 0 0 0 ,  св . 11, 
д . №  32'191 9 г . ,  Л. 49). Э т о  д а е т  н а м
о с в о в а и п е  у т и р . р ж д а т ь ,  ч т о  3 м а я  19!9 г о д а  
т о в а р и щ  С т а .л и 1Н у ж ©  и а х о д и л о я  в П е т р о -  
р р а д е .

5 « Б о , т ы п е в и к »  №  2  з а  1 9 3 S  г о д ,  с т р .  7 1 .
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Толем iiUMMa и. и. Л е н и н а  И. И. С т а л и н у  о т  2 0  м а я  1 9 1 9  г о д а .  
Ц с п т р а л ь п ы й  м у з е й  Р К К Л .

Леппиская директива начала немедленно 
пг.(‘Творят1>с.я в жипиь. 22 мая Главком в 
телеграмме за Х 2 2 4 3 1  сообщил товарищу 
Сталину об атправкс пз Казанского укреп-  
лониого района на петроградский фронт 
Д1',ух лучших Гюеспособных полков \

23 мая зампрелреввоенсовета республики 
телеграфировал товарищу Сталину о на- 
иравл(‘и![и li Петроград ряда воинских ча
стей всех родов оружия из разных пунк
тов страны (Пензы, Самары, Симбирска,
Смолеис!:а, Могилева 

На петр()градс1.'пй 
той же тел(Ч'раиме, 
группа проверенных

п т. д.).
фронт, сообщалось в 
направляется также 

боевых командиров
В связи с докладными запискамн 

товарии1а Сталина о критическом положе
нии па петроградском фронте Центральный 
Комитет большевистской партни вынес ре
шение;

«Красный Петроград находится под серь
езной угрозой, ГТетроградскнй фронт стано
вится одним из самых важных фронтов

 ̂ Л е н и н г р а д с к и й  о б л а с т н о й  а р х и в  О к т я 
б р ь с к о й  реи о л ю ц и н , ф о н д  1000, св. 12, 
д. № 3 4 /19 19  годя, л. 2.

* Там ж е, л. 14.

Республики, Советская Россия не может 
отдать Петрограда даже па самое короткое 
время. Петроград должен быть защищен во 
что бы то ни стало. Слишком велико зна
чение этого города, которьи! первый поднял 
знамя восстания против бурлсуазии и пер
вый одержал решающую победу.

Петроградскпе рабочие, не жалея сил, 
отдавали десяткн тысяч своих борцов па  
все фронты. Теперь вся Советская Россия 
должна придти на помощь Петрограду»

Цегиральный Комитет предложил Петро
градской большевистской организации мо- 
Г)Илпзо15ать всех ответственных работников,  
всех рабочих на борьбу с врагалн, как это 
бы. 1 0  сделано в дни наступления Корни
лова в 1 9 1 7  году.

Централ (>ный Комитет партта дал дирек
тиву всем партийным и советским органи
зациям Петроградской, Новгородской, Твер
ской, Олонецкой, Северо-Двинской, Воло
годской, Уфимской, Череповецкой и Витеб
ской губерний провести мобилизацию на 
защиту Петрограда.

22
' «Петроградокал 
мая 19 19  го д а .

п р а л з д а »  №  1 1 2  о т
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Под руководством товарища Сталина  
Петроград был превращен в воорулсснпый 
Boeiufbiii лагерь. Была организована впут-  
РСН1И1 Я oooDOiia города. В paiioiiax были соз
даны реполюциониые тр«1 иш, которые ста
ли 1 'одлиипымп большевастскпми органп- 
заюрами иролетарскп:^ масс. Все петроград
ские раоочие, способные поспть оружие,  
были мобилизованы.

На 3015 большевпстской партии отклпк-  
н у л ’юь миогие тысячи рабочих к работниц.  
В пшко а пюло 1 9 1 9  года Петроградский 
соепиый округ мобилизовал 33 0 9 7  рабо
чих.

Вся Ш'троградская оргатт:^адпя больше
виков .встала иод ружье. В калгдом райопе 
была создана коммунистическая рота, и 
все коммуцистичеекие роты Петрограда 
об’ едпнились в Отряды особого назначения.

Отряды особого назпаченпя пме-ти ис
ключительное значение в деле обороны 
Петрограда.

В начале июня петроградские профес
сиональные союзы по прямому указанию  
товарища Сталина приступили к формиро- 
вапию резервных рабочих полков.

Весь рабочий Петроград встал под 
руя1ье.

Десятки и сотни резолюций рабочих и 
работниц, красноармейцев и матросов пе
редают боевые настроения трудящихся  
Красного Петрограда в "дни борьбы с бело
гвардейцами летом 1 9 1 9  года.

Вот одна из множества таких резолюций:
«Собравшиеся на митинге в Народном 

доме красноармейцы и матросы Петрограда 
заявили: «Мы клянемся, что не сдадим 
^)елогвардейцам, наймитам французских 
буржуев, нашей Советской власти и наше

го Красного Петрограда. Мы станом все, 
как один человек, на защиту Пнтера от 
белогвардейских банд.

Смерть врагам трудящихся! Да здрав
ствует рапоче-крестьянсиая власть!» \

Па петроградский фронт были направ
лены 3 бригады 4-й стрелковой дивизии 
из Симбирска, 1 бригада 2-й стрелк'овоп 
дивизии из Котельнича, отряд курса}1 тои 
костромских, пвановопознесснских, рыбин
ских и тверских курсов, 1 батарея и 2 ка- 
раульных роты из Москвы, кавалерийская 
бригада из Казани.

Из Украины телеграфировали;
«.. .27-го мая нами направлен в Петро

град эшелон с продовольствием и марше
вый батальон. Это наши первые шаги, за 
ними последуют новые и новые...

Паша помощь Северной коммуне будет 
непрерывной и все возрастающей. Мы с ре
волюционным восторгом и энтузиазмом на
блюдаем вашу героическую борьбу и шлем 
свой горячий пролетарский правет Питер
скому фронту» ^

Краспоармейс1ше части пополнялись 
коммунистами и комсомольцами. Широко 
развернулась политическая работа.

Все эти мероприятия, осуществлгнные  
под руководством товари:ггя Сталина, сразу 
же принесли плоды. Поднялась боеспособ- 
посп'ь частей 7-й Красной Арм’ии. Все си
лы были мобилизованы для отпора врагу.

Для того чтобы обеспечить сокруши
тельный удар по белогвардейцам, предстоя
ло решить еще одну задачу: надо было

 ̂ «Петроградская п р а в д а >  1 2 2  о т
4 и ю н я  1 9 1 9  го(да.

2 « П е т р о г р а д о к а я  п р а в д а»  М  12 1  от 
3 ыюяя 19 19  го д а .

О б ст р ел  с .у д а м н  К р а с н о г о  Б а л т и й с к о г о  ф л о т а  м я т еа г и о г о  ф о р г а  « К р а с н а я  г о р к а » .
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Т Б Л  Е Г Р А М И А .

МОСКВА КРЕМЛЬ Л Е Н И Н У  С Е К Р Е Т Н О .

МОСКВУ ИЗ ПЕТРОГРАЛЛ ОНОЛЬНОГО 9Э,БСЛ 16/16 14 30.

ВСЛЕД ЗА КРАСНОЙ ГОРКОЙ ЛИКВИДИРОВАНА СЕРАЯ ЛОШАДЬ ОРУДМЛ НА

НИХ в ПОЛНОМ ПОРЯДКЕ ИДЕТ БЫСТРАЯ...,..................................... •..................

.......................................ВСЕХ ФОРТОВ М НРЕЛОСТЕЙ ТОЧКА МОРСКПС

СПЕЦШИСТЫ УВЕРЛЮТ ЧТО ВЗЯТИЕ КРАСНОЙ ГОРКЛ С МОРЯ ОПРОКЛДЫбАЕТ 

ВСЮ МОРСКУЮ НАУКУ ТОЧКА МНЕ ОСТАЕТСЯ ЛИШЬ ОПДАККВАТЬ ТАК НАЗЫВАВИУЮ 

НАУКУ ТОЧНА БЫСТРОЕ ВЗЛТУ1Б ГОРКИ ОБ̂ ЛСНЯСТСЛ САМ̂ М ГРУБЫМ 

еМЕШАТРЛЬСТвОМ со СТОРОНЫ МОЕЙ и ВООБЩЕ tUTATGJCHX В ОПЕРАТИВНЫЯ 

Д&ЛА запятая доходившим до отмены приказов ПО МОРЮ и СУШЕ и НАВЯ

ЗЫВАНИЯ 080МХ СОБСТВЕННЫХ томкв. СЧИТАЮ С80ММ ДОЛГОМ 3AflBVfTb ЧТО 

Л И ВПРЕДЬ ВУДУ ДВЧСТВОВАТЪ ТАКИМ ОБРАЗОМ НЕСМОТРЯ НА ВСЕ МОЕ 

БЛАГОГОВЕНИЕ ПЕРЕД НАУКОЙ. СТАЛИН 16/16 14 ЧАСОВ.

Кр п и я .

Телеграмма И. В. Сталина В. И, Ленину 16 нюня 1919 года.

ОЧИСТИТЬ красный тыл от предателей и 
шпионов, ра.'П’ромить и уничтожить осиные 
гнезда врагов в городу и на фронте, нз’ять  
оружие у буржуазии, изолировать сотня 
офицеров и прочую белогвардейскую мразь, 
собравшуюся в йетрограде и готовую уда
рить НОЖОМ в спину красным частям.

Еще в мае, в самый разгар наступления 
белогвардейцев на Петроград, Ленин, ана
лизируя прнчины поралгений красных ча
стей на петроградском фронте, писал: 

«Наступление белогвардейцев на Петро
град с оче'лидпостью доказало, что,во всей 
ирифронтовой полосе, в каждом крупном 
городе у белых есть широкая организация 
шпионажа, продательства, взрыва мостов, 
устройства восстапйй в тылу, убийства 
коммунистов и выдающихся членов рабо
чих организаций.

Все должны быть на посту.
Везде удвоить бдительность, обдумать п 

провести самым строгим образом ряд мер 
по выслеживанию шпионов и белых заго
ворщиков и по попмке их...» \

События в Петрограде вскоре показали,  
насколько прав пыл Владимир Ильич.

Б ночь на 13 июня 1 9 1 9  года на фор
ту' «Краспая горка» под влиянием агита-  
Д1Ш эсеров и белогвардейцев вспыхщм  
мятеж против советской власти. Мятеж 
был организован комендантом форта Неклю
довым, бывшим царским офицером, обман-

1 ^Известия В Ц И К »  11 6  от 31 мая 
19 1 9  года. Обращение «Берегитесь ш п и о 
нов! Смерть ш пионам!» за подписью 
Л енина и Дзержигпското.
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ным путем пробравшимся в ряды Красной 
Армии. Оргаиизаторы мятежа были связа
ны с петроградским отделением контррево
люционной организации «Национальный 
центр», действовавшей по ук.азапиям ан г 
лийской разведки.

По плану заговорщиков, одновременно с 
выступлонпем на форту «Красная горка» 
должны были вспыхнуть мятежи на сосед
них фортах в Кронштадте.

Мятежникам удалось обмануть несозна
тельную часть красноармейцев «Красной 
горки». Коммунисты, находившиеся на фор
ту,  всего 2 7 5  человек, были арестованы 
мятежниками.

К «Красной горке» присоединился форт 
«Серая лошадь».

По указанию товарища Сталина, из 
Кронштадта и Петрограда было немедленно 
направлено на фронт против «Красной гор
ки» несколько тысяч моряков. Вопреки 
уверениям морских специалистов, что 
взять «Красную горку» с моря невозмож
но, товарищ Сталин дал категорпческую 
директиву —  двшгуть на мятежный форт 
боевые корабли Балтийского флота и ата
ковать «Красную горку» с моря.

Приказ товарища Сталина был вьгаол- 
нен. Па внешний рейд вышли линкоры 
«Петропавло.вск», «Андрей Первозванный»,  
крейсер «Олег», эсминцы «Всадник» и 
«Гайдамак».

В 1 час дня «Красная горка» пред’яви-  
ла ультиматум Кронштадтской крепости с 
требованием присоединиться к мятежникам.  
Мятежники угрожали обстрелять Крон-



штадт 12-дюймовыми снарядами через 
1 5  минут после передачи ультиматума,  
если Кронштадт не ирисоедшштся к мя
тежникам.

По личпому приказу товарища Стал1И'на 
лп-нкор «Пстропаиловск» и другие корабли 
были выведены в море и о'гкрыаи огонь 
по мятежиоиу форту. Слмряды уничтожали 
у  млтежии 1гов укреплеггас за укрепленп('м. 
На форту начались пожары. Артиллорий- 
скин об(',тр{!Л прадолжался до позяиеи ночи.

В 12 чагой 20 минут ночи на Ы  июня 
боевые корабли Балтийского флота возоб
новили обстрел «Красной горки». Мятеж
ный форт отвечал, стреляя по Кропшгадту 
и судам с бгреговых батарей, по его сна
ряды лож1Илпсь в порт и в город. Попада
ний в суда не было. Около 3 часов ночи 
стрельба прекратилась.

В течение 14 и 1 5  июня мятежные 
форты «Красная горка» и «Серая лошадь» 
обстреливались интенсивным огнем бое
вых кораблей Балтийского флота.

Артиллерийский огонь произвел на фор
ту огромные разрушения. Паника среди 
мятежников увеличивалась.

Одновременно с артиллерийским обстре
лом «Красной горки» судами Балтийского 
флота отряды моряков повели наступление 
на мятежный форт с суши.

1 5  июия на фронт прибыл товарищ 
Станции для руководства боями против 
«Красной горки». В районе деревни Боль
шие Борки товарищ Сталии личио руково
дил боем.

В 12  часов 30 минут ночи на 1 6  июня 
«Красная горка» была занята отрядом мо
ряков и краспоармеЙ1Шми 4-го стрелковою 
полка. Мятелхники бежали. Над фортом 
взвилось непобедимое красное знамя.

В подавлении мятежа па «Красной гор
ке» исключительную роль сыграли рево
люционные моряки Красной Балтики, по
казавшие образцы революционной отваги.

Об исключительной роли революционных 
моряков Красной Балтики в обороне Петро
града от белогвардейских банд товарищ 
Сталин писал: «...Нельзя не приветство
вать, что Балтийский флот, считавшийся 
погибшим, возрождается самым действи
тельным образом. Это признают не только 
друзья, по и противники. Столь же от
радно, что язва русского офицерства —  
его иролажность —  мепее всего задела 
командный состав флота: нашлись все же 
люди, которые, к чести своей, достоинство 
и независимость России ценят выше, чем 
английское золото. Еще более отрадно, что 
балтийские матросы вновь нашли себя, 
оживив в своих подвигах лучшие тради
ции русского революционного флота. Без 
этих условий Петроград не был бы ограж

ден от самых опасных неожиданностей со> 
стороны моря. Наиболее типичным для ха
рактеристики возрождения нашего флота 
является разыгравшийся в нюне месяце 
неравный бон двух наших миноносцев с 
четырьмя миноиосцами и тремя подводны
ми лодками противника, из которого паши 
миноносцы, благодаря самоотверженности 
матросов и умелому руководству пачальни-  
ка действующего отряда, вышли победите
лями, потопив иеириятельскую подводную 
лодку» \

Товарищ Сталин прибыл с береговой 
группой красных войск па форт. В его 
присутствии состоялся митинг красных 
частей, разгромивших белогвардейских мя
тежников.

О ликвидации мятежа товарищ Сталин 
телеграфировал Ленину: «Вслед за «Кра.с- 
ной горкой» ликвидирована «Серая ло
шадь», орудия па них в полном порядке, 
идет быстрая... (неразборчиво)... всех фор
тов и крепостей. Морские специалисты уве
ряют, что взятие «Красной горки» с моря 
опрокидывает всю морскую пауку. Мне 
остается лишь оплакивать так называе
мую пауку. Быстрое взятие «Горки» об’ -  
ясняется сам1>1 м грубым вмещательсгвом со 
стороны моей и вообще штатских в опера
тивные дела, доходившим до отмены прика
зов по морю и суше и навязывания своих 
собствеппых. Считаго своим долгом зая
вить, что я и впредь буду действовать та
ким образом, несмотря на все мое благо
говение перед наукой. С т а л и н» ^

Расследование организации мятежа на 
«Красной горке» обнаружило нити, тянув-  
и1 иеся от мятежников к контрреволюцион
ной организации, петроградскому отделению 
«Нацпопальиого центра».

Пепосредственным руководителем «На
ционального центра» в Петрограде был из- 
вестпый английский шпион Поль Дюкс. 
Его ближайипши помощниками были 
шпионы Кгорц и зсерка Петровская. Полю 
Лю1ксу удалось завербовать в число своих 
агентов началг>пика штаба VTT Красной 
.\рмии Люндеквпста, начальника воздушной 
оборопт.т Петрограда Л1ттина, инспектора 
артиллерии Петроградского округа Лебеде
ва, некоторых командиров авиочастей и 
других.

Некоторые из этих шпионов, как на
пример Петровская, ее сын Вильлс-Валп,  
работавший в  ио.титотделс VII армии, Лих- 
терман, ведавший автотранспортом на тер
ритории УП армии, пролезли в ряды боль
шевистской партии и прикрывали свою

^ К .  R. В о р о ш и л о в  « С т а л и н  и Краус- 
ная армия», стр. 103. В о с п и з л а т .  1937.

2 Т а м  ж е ,  стр . 20.
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птппонскую, коптрреволюциопную работу 
партбнл(^том.

Петроградское отделспяе «Пацдонального 
1 И'птра» было ORiRiano почти со всемп по
сол !.ствамн и консульствами, которые ока
зывали непосредственную помощь белогвар
дейским войскам, наступавшим па Петро
град.

По требопаппю товарища Сталина, было 
усилено наблюдение в самом городе, а так
же в прифронтовой п п о г ра и т п о п  полосах. 
Вскоре был убит б{\1 0 гвард1'йсю11'П офицер 
А. Никитенко при попытке пробраться из 
Петрограда к белогвардейцам. При тща-  
Т;\тьном1 обыске, в муидштуко папиросы, 
найденной у убитого, обнарулмлл за!ппс- 
ку, адресовап’п'ую генералу Родзянко н 
под]гисан№ую шифром «Вик». Заниока со- 
де^лкала пароль и описание условных зна
ков, по которым б&лотвардейские войска 
грп про’движе'пии к Петрограду могли уз
навать своих союзитжов —  белогвардеискгх 
агеито^в.

Через несколько дней па фтшляндской 
границе были схвачены два шпиона. Они 
также оказались агентами петроградского 
отделения «Падиопального центра». При 
обыске у них были обнаружены письма 
руководитолей « Национал ьиого п:ешгра».

Через некоторое время Чрезвычайная 
комиссия добралась до самого центра 
контрреволюционной организации. При 
обыске у бывшего крупного петроградского 
канггталпста инженера Штейиингера были 
найдены письма, начинавшиеся обращени
ем «Дорогой Вик». Ряд материалов дал в 
руки следственных органов совершенно 
неоспоримые доказательства того, что 
Штг-'йнип’гер являлся одним из руководи
телей петроградского отделения «Нацио
нального центра». Вскоре удалось обнару- 
л:т!ть и остальных руководителей коптрре- 
волюцпонной организации.

Раскрытие этого заговора нока.заяо, что 
измена проникает повсюду, где ослаблена 
бпльшевнстская бдительность, где суще-  
<'твует расхлябанность и дезорганпзация. 
Предательское руководство партпинымп и 
сопетекнмп организациями Петрограда в ли
не Зиновьева, Евдокимова и других не 
тфчппмалп никаких мер к действительной 
органп.тятши борьбы с предателями и гаппо- 
пами, к действительной органи:!ации обо
роны Петрограда. Пх преступная деятель
ность дорого обошлась Советской респуб
лике.

В июне 1 9 1 9  года Лепип телеграфиро
вал товарищу Сталину:

«Вся обстановка белогвардейского на
ступления на Петроград заставляет пред
полагать наличность в нашем тылу, а мо

жет быть и па самом фронте, организован
ного предательства.

Только этим молаю об’яснпть нападение 
со сравнительно незначительными силами, 
стремительное иродсшкснке вперед, а так
же неоднократные взрывы мостов на иду
щих в Петроград магистралях. Похоже на 
то, что враг пмсет полную уверенность 
в отсутствии у  нас сколько-нибудь органи
зованной военной силы для сопротивле
ния и кроме того рассчитывает на по
мощь с тыла (пожар артиллерийского скла
да в Пово-Сокольниках, взр1лвы мостов, 
сегодняшние известия о бунте на Ореде- 
же). Просьба обратить усиленное внимание 
на эти обстоятельства, принять экстрен
ные меры для раскрытия заговоров»

Товарищ Сталин разработал план чрез
вычайных мероприятий по разгрому бело
гвардейских шпионскнх организаций. Па 
1 4  и 1 5  июня были назначены массовые 
обыски в буржуазных кварталах Петрогра
да. Эти обыски имели целью жз’ять ору
жие у  буржуазии, арестовать белогвардей
цев, разгромить пх осиные гнезда.

Всем районным революционным тройкам 
было предложено привести в полную бое
вую готовность все падежные силы, имев
шиеся в их распоряжении. Все коммуни
стические роты собрались в полном соста
ве. Все коммунисты и надежные сочувст
вующие были переведены на казарменное 
положенне.

В распоряжение каждой районной рево- 
люционпой тройки были предоставлены 
машины с пулеметами. При каждой машинз 
бессменпо дежурило не менее 10 хорошо 
вооруженных и вполне надежньп това
рищей. К участию в обысках привлека
лись также преданные делу революции 
беспартийные рабочие. По .всему Петрогра
ду в обысках участвовало до 20 тысяч ра
бочих.

Это чрезвычайное мероприятие, осущест
вленное под непосредственным руководст
вом товарища Сталина, в огромной степени 
способствовало разгрому контрреволюцнон- 
ных, шпионских организаций. За время 
обысков были из’яты 6Г)2б винтовок,  
1 4 1  8 9 5  патронов, 644 револьвера, стан
ковые пулеметы, большое количество гра
нат, бомбы, пироксплиповыо шашк 11 и др. 
Во французском, итальянском, греч'еском, 
швейцарском, голландском, датском и р у
мынском посольствах были обнаружены 
пулеметы, винтовки и огнеприпасы, а в 
румынском посольстве —  даже пушка.

Рпшительпые меры были применены и 
по отношению к белогвардейцам, обманным 
путем пробравшимся в ряды Красной Ар
мии. Особый интерес в этой отношении

 ̂ «.Большевик» № 2 за 1938 год, стр. 71.
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Перелом в наших ч а с т л х  начался точка За неделл не было 

5 иао ни одного случая час^ичкы» или ррупоовы* пере* 

uoi^ex точ ка Дереэтиры возвраоиивтоя тысячами точкл Яе- 

pQS&oHM из лагерр  против»их^ в м т  лагерь jriacrH^MCb 

г а  яедблю к «би перебежало человек яетыресто б о л ъ ш в с-  

т е о  с оруйием то ч ка  Вчера леем авчалос» наше наступ- 

плеиие летя  обедамныв подкреплвнкя ече вв лолучевы аа- 

п^ртая стоя ть  дальше на тоН линии ва  котороВ мы о ста- 

ковились иель5 я было: слишком близко до Л(ггера точла

Пока VTO наступление идет услеишо белые бегу» наиа 

С8Г0ДНЛ Занята линия Керново-Воронино -Слвпино-Карсквао 

точка Взяты нами пленные два или больше орудия автома 

ты патроны точка Неприятельские суда  не появляются 

видимо бол тся  Красиой Горхн которая теп ерь вполне ваша 

точка Срочно вывимте д в а  м и л л и о н а  п а т р о н
•V *

в tioe распоряжение для шестой дивизии точка Сме^йыие ко

мандарма приветотвуж

С т а л е й .

ЫОСНБА КРЕМЛЬ ЛЕНИНУ

Телеграмма 11. В. Сталина П. И. Ленину.

представляет прттказ товарища Сталина 
«К войскам, обороняющим Цетроград»:

«Буржуп и помещики прибегают к повой 
хитрости. В реитте.льную минуту на бое
вом участке появляется обыкновспно ка-  
кой-]П1 оудь паймит*5ологварде(;ц.^ Этот не
годяи пачинаст кричать: «вас обошли, вы 
окружены, сдавайтесь, а то всех перебь
ем».

!)Ывает и так. что среди наших совот- 
гких войск найдется паршивая овца, ко
торая хочет перепортить все стадо. Бывает 
так, что некоторые Иудьт-предатсли идут 
в Красную Армию для того, чтобы в реши
тельную минуту предать ее.

Настоящим об’являстся:
Семьи всех перешедишх на сторону бе

лых нсмедлепио будут арестовываться, где 
бы они ИИ находились.

Земля у  таких п:^менииков будет пемед- 
лепно отбираться безвозвратно.

Все имущество изменников конфисковы
вается.

Изменникам возврата не будет. По всей 
ресиубли1:е отдан приказ расстреливать их 
на месте.

Семейства всех командиров, нзменивщнх 
делу рабочих п крестьян, берутся в каче
стве заложников.

Только немедленное возвращение на  
сторону Рабоче'Крестьяпс1 1ой Советской 
России л сдача оружия избавят перебеж
чиков от беспощадной кары.

Кто за Рабоче-крестьянскую Россию, кто 
против предателей России, тот должен 
быть в рядах Красной Армии, тот должен 
сра:каться с белыми до полного их истреб
ления.

Солдаты Красной Армии! Вы защищаете 
свою землю, вы заиипцаете ванту родную 
Рабоче-крестьянскую Россию, Белые хотят 
вернуть царя и рабство, белые подкупле
ны английскими, французскими, немецки
ми и финскими буржуями, врагами рабо
че-крестьянской России.

Белых надо истребить всех до единого. 
Бс .1 этого мира не будет.

Кто сделает хоть один шаг в сторону 
бол]>1 х, тому смерть на месте.

Настоящий приказ прочитать во всех 
ротах.

По уполномочию Совета обороны Рес
публики П. Сталин» \

Ликвидация мятежа на «Красной гор
ке», раскрытие и разгром петроградского 
отделения «Национального центра», беспо
щадная расправа с контрреволюционерами,

 ̂ Ленинградский филиал Музея Ленина.
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предателями и измеппиками —  все это 
создало крепкий ре 1?олюцноннып тыл.

11адежды б(!логвардейцев па совместный 
и одновременный удар с фронта и тыла 
рухнули. Частп VII Красной Армпи были 
готовы к решительному бою.

«В течение трех недель товарищу 
Сталину удается создать перелом, —  пи
сал ТОЙ. Вороигило'В. —  Расхлябанность и 
растерянность частей быстро ликвидиру
ются, п1 таГ)1,1 подтягиваются, производятся 
одна за дру 1'ой мобилизации питерских ра
бочих о коммунистов, беспощадно уничто
жаются враги п пзмеиппкп...» ^

Решительные мероприятия товарища 
Сталина сразу изменили положение на 
фрон1 'е. Почувствовав твердое руководство 
большевистского полководца, армия пре- 
образилась. Иными стали красноармейские 
полки, защищавшие подступы к Петро
граду: пополненные питерскими пролета- 
риямп-большбпикам’й, руководимые великим 
Сталиным, они почувст 1м>вали за собой 
крепкий тыл и превратились в могучую 
силу.

Пачалось успешное наступление красных 
частей.

Белогвардейцы попытались перейти в 
контрнаступление, двинув в бой своп луч
шие части, но успеха не смели.

О первых успехах на петроградском 
фронте товарищ Сталин писал Ленину:

«Перелом в наших частях начался. За 
неделю не было у нас ни одного случая 
частичных или групповых перебежек. Де
зертиры возвращаются тысячами. Перебеж
ки из лагеря противников в наш лагерь 
участились. За педелю к нам перебежало 
человек 400, большпнство с оружием.  
Вчера днем началось наше наст^^нлепие. 
Хотя обещанное подкрепление еще не по
лучено, стоять дальше на той же лпнпи,  
на которой мы остановились, нельзя бы
ло —  слпшком близко до Питера, Пока что 
наступление идет успеишо, белые бегут,  
нами сегодня занята лпния Керпово— Во- 
ронино— Слеппно— Касково. Взяты нами 
плен'пые, два или больше О'рудий, а̂ вто̂ аа- 
ты, патроны. Неприятельские суда не по
являются, видимо боятся «Красной гор
ки», которая теперь вполне наша. Срочно 
вышлите 2 млн. патронов в мое расноря- 
жг'ппе для Г)-й ДИВИ31ИИ» ”.

Товарищ Сталин лич}Ю руководил раз
вертыванием наступления красных войск. 
Он виика.т во все детали подготовк1Т и 
органпзапигг наступления, следил за при
казами к':‘тапдовапия, за передвижением 
частей, 1 ребовал от политработников уси-

 ̂ К . Е . В о р о ш и  л о н  « С т а л и н  и К р а с 
н а я  а р м и я » ,  от.р, 20. В о е н и а д а т .  1937.

* Т а м  ж е ,  стр. 20— 21.

ления революциоипой бдительности и бес
пощадной борьбы с врагами. Ничто не у с 
кользало от его внимания.

Успехи на Парвском участке подняли 
боевой дух красных частей и явились на
чалом решительных боев па всем петро
градском фронте.

Следующим серьезным успехом: Kpacnoia 
Армии была победа, одержанная иа Оло- 
иец1 :ом участке, у Видлицы.

Видлпцкая операция имела исключитель
ное значение .в разгроме б(Л0 1  вардейстшх 
банд па петроградском фронте, так как 
Видлпца являлась продовол!1ствоииой и ма
териальной базой всей белофииской «Оло- 
пецкой добровольческой армии».

Видлицкая десантная операция была 
разработана командованием по прямому 
указанию товарища Сталина.

Удар по Видл!ще был виезапеи и мол
ниеносен. Белофинны бежали. Олонецкая 
добровольческая белая армия потеряла свою 
основную материальную и продовольствен
ную базу. При захвате Видлицы было взя
то 1 1  орудий, до 2 тысяч винтовок, 1 2  п у 
леметов и огромное количество снарядов, 
патронов и запасов продовольствия. К это
му времонп была закончена высадка де
санта в̂ 1 1  часов 40 минут) в Тулоксе;  
красные части, соединившись с видлицкп.м 
десантом, беспрепятственно продвигались к 
границе Финляндии.

В видлицкой операции красноармейцы 
и курсанты частей 1-й стрелковой диви
зии и моряки Онежской флотилии проявило 
огромную самоотверженность и геройство,

Товарнщ Сталин, поздравляя красноар
мейцев 1-й стрелковой дивизии с победой, 
писал; «Горячо приветствуем самоотвер
женную команду, героев красноармейцев и 
славных моряков, разгромивших врагов 
России у  Видлицы. Уверены, что Рабочр- 
крестьянская Россия оценит ваш доблест
ный подвиг. Мы ждем от вас побед также 
и на Петроза-водском участке.

И. Сталин»

В тот же день командование 1-й  стрел
ковой дивизии телеграфировало товарищу 
Сталину:

«Товарищу Сталину. 23 июня, 2 1  час 
46 минут.

За Рабоче-крестъяпгкую Россию или 
умрем. 1ГЛИ ноп1'.шм. Об’явпм приветствие 
по ипПскам. где оно найдет сердечный от
клик»'*.

Видлпцкая операция была решающим 
ударом по белогвардейнам. До видлицкой

® Телеграм м а, т о п а р н щ а  С т а л и н а  к о м ап - 
ловаэтию 1-й с т 1)елк о в о й  д и ® и а т г  от 
24 л ю и я  101Я гола. 'К о м с о м о л ь с к а я  гграв- 
да> >6 44 о т  22 ф е в р а л я  1935 гад а.

* « К о м с о м о л ;.f'Kiiя п р а в д а>  JS6 4-4 от 
22 ф е в р а л я  I9;i5 ro;ia.
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Прибытие |>абочего и крестышского 11(н10лп€н:»я в Краснуи» Армию.
Яептральиый муз«‘й РКК'Л.

опрраипи пемиогочиолопные сухопутные  
части Красной Армпи Мсждуозерного райо- 
ва с большими усилиями удерживали пл- 
тиск белых Г):тд, которгле все время со- 
яранялл iHir^nnyio иптпшатпву в своих р>- 
ках. Реч:',гром основной базы белоФитюв  
предопределял разгром всрй армпп белых.  
После впдлпикой одарация таи называе
мая «Олоисикая доГфовпльчоская арппл» 
фактически перестала существовать. Крас
ные части очистили от белофпнпов весь 
Междуозсриый район.

В тел?гра.\г\ 1 0  Ленину от 28 июня 
тог.арплд Сталип писал:

■̂;€сго,-1 ггя паши части ири поддержке 
нашего Ладожского флота внезапным уд?̂ .- 
ром овладели Впдлиш^им заводом у  Г р а 
нины Финляндии, захватили 1 1  орудиГ?, 
богат!>]е артиллерийские и продовольстве1Д- 
пыа склады. Взятые снаряды, патроны,  
пулеметы подсчитываются. П а т е  насту-  
п.1 сние под Питером продолжается. Белые 
офицеры сопротивляются с болъишм оже-  
сточеппем. Кроме взятых раньше 2 6  п у 
леметов взято еще в разных пунктах око
ло 30 пулеметов»

В начале птоля паступлсние красных  
войск развернулось па всем петроград
ское фрг-ите. Красные части ирояплллп 
железное упорство и в кровавых боях от-  
статтвали каждую пядь советской земли.

Характеризуя положентте \ а  петроград
ском фронте после начавшегося отсту'пле- 
ния белогвардеГтев, товавиш Сталин пи
сал; «Бел'Офпшты под Олонце», стрем'ш-  
шиеся занять Лодейное Поле, опрокинуты 
н изгнан!,I в пределы Финляндии. Петро-

‘ с Б п л ы п е в и к »  М  2  з а  г о д .  с т р .  7 1 ,

заводская группа протипника, стоявшая в 
нескольких верстах от Петрозаводска, те
перь стремительно отступает под натлском 
наипгх частей, зашедших ей в т)лл. П(чгов- 
ская группа противника выпустила из рук  
ипиппативу, застряв на одном мосте, а 
местами дал:е отступая. Что касается  
нарвской группы противника, напболее ак
тивной, то отга не только не добиласт 
своего, а наоборот, непрерывно отступаб'  
под нат 1 !С1;пм наших чагтеп, разлагаясь  
тая под ударзмч Красной армии па путя 
к Ямиургу. Победные крики Аитлпты ок 
зались, таким образом, преждевременньи? 
Чаяния Г уч 1а)ва и Юденича не оправ; 
лись...»

Успешпое наступление частей Крас 
Армии па петроградском фронте продол 
лось в теченпе всего июля. 5 августа  ̂
и 4 8-й  стрелковые полки совмогтпо с 
рядом курсантов после упорного боя : 
ли город Ямбург, 18  августа был отр 
налет судов английского флота на 
штадт. Эсминец «Гавриил» метким ? 
лерийским огнем потопил три англг 
катера. 3 1  августа паша подводная 
-гШаитера» взорвала английский зг 
Не 1 гомогла белогвардеГтам и ппмо- 
глячап. Пгпгпнец. 2G августа Пск 
возвращен Советской республп1 е̂.

Белогвардейцы па петроградское 
были разгромлены.

Революционные питерские пр 
бпльшевикп, пшдигае в бой под 
ством великого Сталина, отстоя;

2 К .  Е. В о р о ш и л о в  < 
К р а с н а я  а р м и я » ,  с т р .  102,
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С х ем а  героически!! oOai)oiu.i Петрограда лод р-уководстпо.м T(>Bapiiiii,a O riu iiiu ia  и  ликв-идадля
п ер в о г о  н а с т у п л е н и я  а.рмии г е н ер а л а  Ю д е п н ч а .

У е.чонны с 0 (■означения:
1. Л и н и я  ф р о н т а  к млю 1 9 1 9  г. 2 .  Н а с т у п л е н и е  Ю д е н и ч а  па П е т р о гр а д  т? мае 1 9 1 9  г. 3 .  Литгня 
ф р он т а  I! К0 1 НЮ мая. 4 .  М ятеж  н а  ф ортах  «К р асная  ropioi» и ^Серая л о н 1аль> 1 3 — 15 н ю н я ,  
б .  К р а с т л й  ф лот  н обст р ел  нм м и геж м ы х  ф ортон. 6 .  Под'лремитение и? Mo .̂‘:k'hi.i по п р и к а з у  
Л о н п и а .  7 . А ш л 1{1й с к н й  ф лот , 8 .  К о н т р н а с т у п л е н и е  ч а ст ей  К р а сн о й  Лр\ги1и и ф лота , по п л а н у

Toiiap'.inia С та.п 1на. 9 .  Л н и н я  ф р о н т а  к и ю л ю .

град летом 1 9 1 9  года от соодииеппых спл 
меягдународной и русской контррсполюцип.

Петроградские болыиевикп под руковод
ством товарища Сталина мобилизовали па 
борьбу с врагом весь питерский пролета
риат, всю большевистскую партийную ор
ганизацию. Они разгромили до конца оси
ные гнезда изменников и предателей в ты
лу п на фронте и создали крепкий рево- 
люцнонный тыл. Влив в ряды VII Красной 
Армии зна'гнтельное понолиение пз питер
ских рабочих н большевиков, они подняли 
босспособност!! ее частей. По указа 1 [ию 
товари1ца Сталина во главе красноармей
ских частей были поставлены командиры 
и комиссары, прелаиные до последней ка
пли крови пролетарской рег.олюции. Была 
развернута нолитичсс1;ая работа в частях  
VII армии,

В этом была основа побед па петро
градском фронте.

В ознамепованпе всех заслуг по обороне 
Петрограда, а также самоотверженной 
дальнейшей работы па южном фронте 
ВЧИК CoBerooj 3 1  декабря 1 9 1 9  гада на

градил товарища Сталина боевым орденом 
Красного sjiaMenn.

«...В минуту смертельной онасностн,  
когда, окруженная со всех сторон тесным 
кольцом врагов. Советская власть отража
ла удары неприятеля, в минуту, когда 
враги Рабоче-Крестьянской Революции в 
июле 1 9 1 9  г. подступали к Красной Гор
ке, в этот тяжелый для Советской России 
час назначе]1 ный Президиумом ВЦИК на 
боевой пост Иосиф Виссарио!{ович Сталин 
своей энергией и неутомимой работой с у 
мел сплотить дрогнувшие ряды Красной 
ApMini.

Будучи сам в раГшне боевой липни, он 
под боевым опгем личным примером вооду- 
и1евлял ряды борющ1 1 хся за Советскую 
Республику. В ознаменование всех заслуг 
по обороне Петрограда, а также самоотвер- 
ж̂ '.н'ной его дальн<’ йи1 (‘'й работы на Южи 1>,м 
фронте, ВДПК постаноиил наградить 
И. В, Сталина орденом К р а с н о г о  
3 н а м е п и» \

’  К .  Е. П о р о ш и л о  Б с С т а л и п  н  К р а с 
н а я  а р л ш я » ,  с т р .  1 0 5 .
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А. Могилевич, М. Айрапетян

ИЗ ПРОШЛОГО а н г л и й с к о й  
ДИПЛОМАТИИ

в  июле 1 8 4 8  г. Е. Маркс па страпхгцах 
«ПоБой Peiiircivoii газ<^ты», вскрьгоал сут<!-  
ство буржуазной дилло-мапш, писал: 

«Патра'ВЛП'Вать народы друг па друга,  
использовать сдян народ для угнетения 
другого... БОТ к чему сводилось искусство  
и деятельность всех сущ(х;твивавип1 х досе
ле правителей и их дипломатов»

Эти слова осново'положника научного 
коммунизма, сохранившие свою актуаль
ность вплоть до С€родня1тк'го дня, в 'Пер
вую очередь оттюсятся к Англии, трааи-  
ционная политика которой нсгоменно свчО- 
дилась к руководству всеми реакционпымп 
силами Европьг и к на'11Р'авливаыию одних 
государств на другие.

Эту политику Англии чре-звьиайно мет
ко и обрално оха.рактертгзовал в 1 9 2 7  г. 
товарищ Стал1И'н в статье «Заметки на 
современньге темы»:

«Английокип капиталшм веет да был, 
есть и будет иаиболое злоетньгм дуппителем 
народных революций. Начиная с Великой 
фра'Н'Дуэскои РОВОЛ1Ю1 ЩП конца XYTTI века...  
английская буржуазия всегда стояла и 
продолжает стоять в первых рядах громи
телей освободительного двгажеиия человече
ства...

По английская бут>жуаэпя не любит ш е -  
вать С(ВО'ими собственными руками. Она 
всегда предпочитала войну чужими ру
ками».

Британская .идаория в ее ньшеппшм ви
де образовалась в течение трех с лиитшш 
веков грабительской эшюмпчес'кой и по- 
м гич еск оп доятелг^ностью английской бур
жуазии. Широко используя все пр1гродные 
выгоды и преимунизства своего островного 
полож(шия, 1ГДЯ во главе каиита1чистиче- 
ского развития Европы, 'всегда следуя по
литике захвата новых п noiBbix рынков 
сбыта и 1гсточнико'в сырья, английская 
буржуазия сумела огнем и мечом сколо
тить гигантское здание колониальной им
перии, в которой европейская метрополия 
по пространству составляет менее 1®/о, а 
по населеиию— иесколыко бол1ве 1 0 “/о всей 
иш1е|рии.

Это мо1̂ ’щсство а'нгл1 п'юко] '0  капитализ
ма, его монопольное положение па миро
вом ры1г<ко оиус.т0 '1зливали определенную 
внешнюю политику Антлупг, шторая всегда 
является « кондентрнрсшн'ным выражени
ем эконо^гими».

«Пет более онпгбочтюй и более вредной 
идеи, —  писал В, U. Ленин,— чем отрыва
ние в'непгнеп от внутренней политики» \

Вшешняя политика Англии вдохн01вля- 
лась и вдохи01вляется по сен день круч-  
нымп делы1,а1ми —  фабрикантами и ба1гки- 
рами, крупными торговцами, которые тес
ными нитям'и овязаи1 ы с пратаггельствен- 
ны'ми крутами.

«В палате, избранной в 1 8 9 5  г.,— п̂и
шет фрал{цуэокий буржуазный нстор^гк 
Э, Галея5И, — насчитывалось около 2 50  
всякого рода дельцов (из общего числа в 
6 7 0  депутатов.—  А. М., М. А.) —  про- 
мышлс!1ппгков и коммерсантов, директоров 
компаний, coiocTBieHnnKOB шахт, пивоваров, 
•банкиров; почти столь же тесными узамт! 
были связаны с миром крупной промыш- 
л^^цности и остальные депутаты —  адво
каты-, вок'нные и просто праздные panTive... 
Тесное тк'рг'пл<!те'Ш1>е политики с коммер
ческими аферами было явным»

Достигшая монопольного положения за 
счет раэтраоле*ния и отстал'ости других 
стран, английская буржуазия цепко дер- 
ж а л к ь  за ату монополию и ревностно се 
охраняла л ро аш  'всяких революцио-ниых 
по^кушений со стороаш угнетаемых ею на
родов.

Англия, писал Маркс в .текаире 18-18 г.,—  
«страна, которая пре'вращает целые нации 
в свои:  ̂ наомных рабочих, которая своими 
гигантскими руками ох'ватьгвает весь мир, 
которая однажды уже взяла на себя рас
ходы европейской ре с тавра цп и, в сооггвен- 
ном лоне KOTfipoH к-та^осовые противоречия 
развились в нагроолее ясной и бегсты'днои 
форме,— Англия кажется опалою, о кото
рую разбиваются р('/волюпио1ПН|Ые волны, 
которая хочет умор1ггь голодом новое обще
ство еще в чреве матери... Англия господ-

‘ К.  М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Собр. 
воч. Т. V I, стр. 2 3 7 .

2 Л е н и н .  О о ч и ' и е н н я  1 0 1 7  г о д а .  Т .  I I ,  
стр. 210. Г о с п о л и т и а д а . т .  1 9 3 8 .

Э .  Г а л е л м !  « И с т о р и я  А т т л н и  в э п о х у  
и м п е р и а л и з м а » ,  с т р .  1 3 ,  1 5 .  Соцакги!.
1 9 3 7 .
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ствует пад мировым рь!И1:ом, а буржуа
зия— п̂ад Англией» \

Еще 100 лет тому пазил, в эпоху апо- 
фпо:;а азгглиГггкой 6yp/i:ya:{iii[i па мировой 
арене, иравитсльсрпо Аигллп, прикрываясь 
то фразами о правах угпететпгых нацио
нал bifot'Teii, то лозунгом <̂иевмеп1атель- 
с'гва» во в11утр(М1ине дела других стран, то 
принципом oopi.fiLi против абсолютизма, на 
лрле иресл<'довало одну и"ль— сохранение 
иолитич;'С1,-пп гегемонии Англии на контп- 
ионте, для чего все сродства п все лос.уп- 
ги признавались одинак'ово годными.

Питая в тот период oi’odciiiiyio но̂ приязпь 
к России и Фра.инии, аиглийскии иии'и'стр 
иностранных д(‘Л лорд Пальмерстон, кото
рого Mapi:c в 01500 время назвал «отцом 
обмана, человел'ом злегатггноп лжи и при
творных обенш;нпи», по ст&спяясь, в с т у п а л  
в союз с иар|’!шм абсол]отизмо*м против 
либеральпой Франции, когда нужно было 
ослабить ее вл!ияние в Пплерлаидах, на 
Пиренеиско-м полуостро-г.е, в Египте, и, на
оборот, об’одинялся с Францией против 
России, когда английской бур}куазии ну
жен был союзник, против последи'сй в Дар
данеллах. М('ттерн!!ха он ненавидел якобы 
как В()плон1еипе реакции па коитиигнте, 
на это не метало ему вскрьгват!> письма 
итальи'нских революциоиеро'в и сообщать 
их содержание австрийскому правитель
ству.

Вступит? в 1854 г. вместе с Францией 
в BOUFiy против цорской России, па сто-роне 
Турции, Англия вместе с тем стремтглась 
не допустить усллеиия Фра-ицузс!:ого влия
ния в Европе п 1[Спрочь пыла впослсдс/гвии 
аслабить своею вче-раипк̂ го французск'ого 
союзника руками Pifcemi. К. Маркс в ок
тябре 1S54 г., рлзобтачая лицемерие впенг- 
ней полптииН AniJiH!. шгсал:

«С у::![чтол:с;;’Л('М jiyccKoro флота в Чер
ном и Г1алтипском морпх, изгил.ппем рус- 
сь’их из Крыма, Кавказа и прот.пнцттй, у к 
раденных ими у персов и турок, Англия 
снова (ineiMic'TifTa бь; на 50 лет свою ге
гемонию на море и Г'вое исключ!гтельно0 
]'0‘сиодст?.а в наиболее культурной пасти 
Азии. П т о г д а в и о л  и̂ е о т в е ч а л о  
б ы се  с т а р  ы м о б ы ч а я —  з а- 
с т а в тг г ь к п и т li и е и т а л ь п ы е
д е р 7К я в ы п с т о щ и т ь с и в с е м п-
л е т п и х  и и н ы х  в о и н а х ,  глазитлм 
театрам которых была. 6i,i Ге.р,\'ат;я и, бь'ть 
может, еще Пталп!!, ч т о б ы  в к о н ц е  
б о р I, б ы н и  Р о с с  и я, п и А в с т-
р и я, и и Ф р а  и ц ИЯ н е  п о  л у ч и л и
и с к л ю q и т е л ь п. о г о г о с п о д с т в а  
и а к о и т и и е н т е...

Кто илрушггся за то, что лишь только 
англпча-не уничтожат русских в Baltit п

* К. М а. р к с л  Ф. Э н г е л ь с ,  С обр . 
соч. Т. V I I .  Ч. 2-я, с т р .  103.

B la c k  S e a  и тем самым сдеаают их для 
себя безвредными, не вспыхнут революцлн 
на ко'нтииенте. и Англия не воопользуетч-я 
этим, как нр{'дло'гом, чт-обы сиоиа офици
ально за^ключить с русс к̂’ ими союз против 
коитипеита?.. А н г л и й с к и е  mi и r  н-  
с т р ы у м е ю т  с н ю х и в а т ь с я  с 
в р а г а м и » " .

Англия в течение многих лет, опираясь 
па передовую промышленность метрополии, 
мощную колониалгупую империю и перво- 
).’лассиый Мирской флот, пр11Дгр:кивала€ь 
ирпнцииа <сблестящей изоляции». Не имея 
С1-.0СЙ собственной сильной сухопутной а;р- 
мии, Англия била морских и коло’ггналь- 
ИЫХ противников силами своих К01ГГИНРН- 
тал'Мгых, временных союзников, подкупала 
«лан’юкнехтов», заставляя их сражаться 
ради английских каппта.тис'1'ов, искусно  
использовала в сво'их интересах противоре
чия держав на европейском континенте,  
стал'кивая их друг с другом и взаимно их 
ослабляя.

Некоторым европейским державам уда;ва- 
лось распознавать истинные замыслы ап- 
гл!п1с-кой висптей политики. Так, в 
188Г)— 1 8 8 7  гг., когда Англия настойчиво 
обчаживала Австрию, предлагая ей заклю
чить союз, паправлеипь]]"! против России, с 
целью исиол'ьзовать австрийскую армию 
для подрьша влиян'ия России на Востоке, 
И1)М0 1 Инпк германского статс-секретаря по 
иностранным делам Верхем писал герман
скому послу в Лондоне Хатцфельду 20 ав-  
гусга 188G го'да:

«Если Англпя не имеет ни войск, не 
денег, то встает вопрос, что же оиа вооб
ще имеет? Е с л и  о н а  х о ч е т  п о д -  
д е р  л; к и с в о е ii п о л и т и к и ,  т о  

о ][ а с а м а д о л ж и а д е й с т в о в а т  ь 
и }fQ д о  л ж и а р а с 1‘ ч и т  ы в а т  ь,  
ч т о  д р у г и е  б у д у т  д л я  н е е  т  а- 
с к а т ь к а ш т а п ы и з о г н я. Австрия 
может оказать Англии попержку,  но пе 
можс'Т ее замепипь. Если Англия пе имеет 
войс!:, то она долла[а создать себе тако
вые в лине турег^кой армии при помощи 
аигл'пйс.кого зол1)та... Если сохранение Т ур 
ции в интересах Англии, то она юлжпа  
что-И'Ибудь для это!'о сделать. В прежние 
врсмс'иа Англия постоянно лапала субсидии 
1 :'1 !П!П1 енталь'!ЫМ державам, которые были 
fi! нужны, в том чм.сле и Пруссии. То же 
ср'мсгип она должна примен:т.  и к турец
кой армии, когда O'lta будет иметь там 
сильные П0 -ЗИИПИ1. А н г л и я  н е  и о ж € т 
о с 1 ' а в а т ь с я в б е з д е й с т в и и  и 
И о с Ы' л а т ь д р у г и х  в о г о н  ь» ^

2 К . М ii р к с и Ф . Э тг г е л ь с. С о б р . 
соч. 'Г. X X I I ,  стр . 5 7 — 53 ( к у р с и в  н и ш .—  
А. М.. М. Д.).

 ̂ «Dio G ro s s e  P o i i t ik  d e r  E u ro p aisch 'en  
K a b in e t t e » .  B. I V ,  S64 ( и у р с и в  н а ш .—  
A . M. A .) .
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в  ятгваре 19 0 0  г. роеспйслшй министр 
йностра:1Шы.х дел Мура^вьев, характеризуя 
внешнюю политику Англии, писал:

«За истокпше полвека Англия, вслед
ствие CBOcii алчипи, корьпстпой н эгоистич-  
пой политики, успела возбудить против 
себя неудо1адльствие почти во всех государ
ствах Континентал 1>[1 0 И Европы; пользуясь 
своим исключительным островным положе
нием, первыми по силе и мо-гущсству во- 
елгныи и коммерческим флотами, апгл1ичапе 
сеялп раздор и смуту сред'И европейских и 
азиатских народов, извлекая для себя из 
этого всегда какую-либо матерпальпую вы
году. Почти все государства в большей или 
меньшей степени испытали на себе небла
гоприятные последствия таковой поли
тики»

Вплоть до пачала XX века интересы 
Англии резко сталкивались с иптересами 
Франции п царской Ро-сси’и. Происходила 
о-жесточенлая борьба м(*жду Англ'ией и 

Россией в Иране, Турции, Афганистане,  
Тибете, Еятае. В-месте с тем французская 
Е0 Л1Итп:ка колониальной aKCiiancHin (завое
вание Индо-Китая, огромных территорий в 
Африке и ДРУ1 ИХ частях света) по'всюду 
сталкивалась с Англией, и были момен
ты, когда воина между ними казалась 
пс-чтп и-епзоежной (известный 1гнцид<^ят в 
Фалюле в 1898 г.).

«Старый дележ, —  писал Леппп, —  ос- 
новывал1Ся па том, что Англия в течение 
нескольких сот лет разорила своих преж
них конкурентов... Путем долгих войн Ан
глия утвердила, на оепове свосй экономи
ческой силы, силы своего торгового капи
тала, свое, пеоснарипаемое нигде, господ
ство нал миром. IlOIibiii XlIHUIliK,
создалась в 1 8 7 1  г. новая кап)гтали’стиче- 
ская держава, развивавпгаяся иеизмеримо 
более быстро, чем Англия... Эго быстрое 
развитие капитализма Германии было раз
витием мололо1'о и сильного хищника, ко
торый появился в союзе европейских дер
жав и сказал'!

«Вы разорили Голландию, вы разбили 
Францию, вы взяли пол-мпра в свои ру
ки,— потру.цггесь нам дать соответствую
щую долю» \

ПодрыБ позиций Апглпи на мировой 
арене заставляет ее bijIu th  из со сто я н !1я 
«блеетяшсй изоляции» п стать на путь  
сколачиван'ия им!и'рпалисгиче.ских блоков. 
Ио прежде чем приступить к окружению 
Германии, Англия делает попытку сбли
зиться с ней и заручиться ее поддерлской.

«Англия, —  пишет один из видных по
литических деятелей довоенной Германии, 
Карл Гельферих, —  являвшаяся противии- 
ией Франции на Средиземном море и в 
колониях и усматривавшая в русском тер- 
риторЦальцом расширении на Востоке угро
зу своим интересам в Азии и прежде 
всего своему владычеству в Индии, счи
тала еще тогда правильной политику со
трудничества с Тройственным союзом, не
смотря на некоторые трения, вызванные 
позднейшими колониальными притязания
ми Германии... Р о с с и я ,  союзшша Фран
ции, доста;вляла .ч̂ иого забот Англаи...,  
пока англичане усмотрели своего наи
более • опасного противника в Гермарш». 
П в самом деле, Россия была едииственпой 
державой, способной угрожать м.ировому 
владычеству Англии па с^тпе. Полная 
Л1"’ совместимость английских и русских  
стрем,т€ний в течение долгого времена при
нималась за политическую аксиому. С а 
м о е  о т н о ш е н и е  А н г л и и  к Г е р 
м а н и и  3 н а ч и г е  л ь и о о б у с л о в-  

л и в а л о с ь I  о п а ч а л а  н о в о г о  в е 
к а  ж е л а н и е м  А н г л и и  и с п о л ь 
з о в а т ь  Г е р м а н и ю  в к а ч е с т в е  
п р о т и в о в е с а  п р о т и в  России»®.

Па протяжении 1 8 9 8 — 1 9 0 1  гг. Англия 
неоднократно предлагала Германии коло
ниальные компенсаппи взамен германской 
поддержки против царской России в Азии 
U Франции в Африке. В этих переговорах 
Англия попросту предлагала Германия 
быть английским солдатом па коптиненте 
Европы.

В марте 1 8 9 8  г. германский посол в 
Лондоне Хатпфельд получил приглашение 
па завтрак от барона Альфр<аа Ротшильда,  
п е  ои встретился с первым лордом казпа- 
Ч1м1 ства Бальфуром и мшшетром колоний 
Яжозефом! Чемберленом. В этот день, 
25 марта 18 9 8  г., ангтийс.кмш министр 
Чемберлен в доверительном разговоре с 
Хатц|1н'льдом заявил, «что политическое 
положимте приняло в настоящее время 
такой оборот, который пе позволяет боль
ше Англии продолжать традициоипую 
до сих пор политику изоляции. Английское 
правительство стоит перед не1>бхолимостью 
принять вскоре важнейшие р('шения и мо- 
л:ст теп^фь рассчитьгвать па согласие об
щественного мнения, если откаж<’тся от 
политики изоляции и будет искать сою
зов... Положение критическое пе только 
из-за китайского вопроса... но также сле
дует опасаться серьезных осложнений с 
Францш'й из-за Западной Африки» *.

В заключение Чемберлен предложил гер-

‘ П а м я тн а я  з;1п и ск а  М ур а в ьев а  Н и 
к ол аю  И. А р х и в  Вн. П ол и ти к и , д .  С. А.. 
№ 503.

® В. И. Л е н и н .  Ооч. Т. X X X ,  стр. 337.

М х а р л  Г е л ь ф е р и х  «Накануне ми
ровой войны», стр. 16, 23. Москва. 1924 г. 
(курсив наш.— А. М., М. А.).

* Gr. Pol. В. X IV . № 3782..

87



майскому правительству через Хатцфельда 
заключить союз, направленный против 
России и Франции. Хатцфельд, неплохо 
знакомый с двуличием английской внеш
ней политики, сразу же раслгусил истинное 
содержание предложения Чемберлена о сою
зе и, как он сам говорит, «использовал 
этот случай, чтобы указать, не выралия  
своего мнения об этом предложении (Чем
берлена), ч т о  А н г л и я  в с е г д а  п о 
с ы л а е т  в о г о н ь  д р у г и х ,  а с а м а  
ж о л а о т о с т а т ь с я  в с т о р о н е » * .  
Однако это заявление Хатцфельда вовсе не 
смутило Чемберлена, который попросил 
германского посла сообщить английское 
предложение в Берлин.

Но и в Берлине происки английского 
министра не имели успеха.

Германский статс-с'бкретарь по епо- 
стра.шгым делам Бюло-в в ответнюм пись
ме Хатцфрльду 30 марта 1 8 9 8  г. писял;

«Г. Чемберлен л:елает сохранить нахо
дящееся под угрозой... существова
ние Англии тем, что Англия в союзе с 
Германией станет сильнее, чем противники 
Англии, заставит этих последних отказать
ся от своих враждебных намерений, на
правленных против Англии. Слабой сторо
ной та.кого англо-германского договора 
было бы, однако, что всякое талсов согла
шение связало бы т о л ь к о т е п е р е ш 
н е е  а н г л и й с к о е  п р а в и т е л ь 
с т в о .  Следовательно, если враги германо- 
английской группы, следуя вековым прин
ципам Горациев, пожелают бороться со 
своими яротавни.ками поодиночке и спер
ва нападут па Германию, то я вынужден 
сказать, что у м е н я  п о к а  ч т о  н е  
х в а т а е т  в е р ы  в т о,  ч т о  а н г л и й 
с к и й  с о ю з н и к  в т а к о м  с л у ч а е  
д е й с т в и т е л ь н о  п р и д е т  нам па 
п о м о щ ь .  С у щ е с т в у ю щ е м у  д о  
с и х  п о р  д у х у  а н г л и й с к о ii н о-  
л и т и к и  с к о р е е  б ы  о т в е ч а л о  то,  
ч т о  п р а в и т е л ь с т в о ,  к о т о р о е  
о б я з а л о с ь  в о т н о ш е н и и  н а с  с о 
ю з н ы м  д о г о в о р о м ,  о к а ж е т с я  в 
м е н ь ш и н с т в е  и п р е е м н и к о м  
е м у  б у д е т  д а н о  т а к о о  п р а в и 
т е л ь с т в о ,  к о т о р о е . . .  о г р а н и 
ч и т с я  п р и в ы ч н о ! !  р о л ь ю  н а -  
б л ю д а т с л я... С о  с т о р о н ы  А н г 
л и и  и м е е т  м е с т о  п л о х о й  ш а х-  
м а т ' н ы й  х о д . . .  Мы не можем заклю
чить договор с Англией... потому что та
ковой свяжет нас, но н© Англию» \  Таким 
образом, попытка Англии бить Россию 
руками германской армии потерпела крах.  
Германия не была намерена таокать каш

таны из 0 П1 Я для Англии и категорически 
отв(ф1'ла ее предлон:ення.

«Англия, —  писал Вильгельм II Нико
лаю II 18 августа 1 8 9 8  г., —  от времени 
до гфомеии во;и)бповляла переговоры с на
ми, 'НО ни разу не раскрыла вполне сво
их карт. Н а с к о л ь к о  я п о п и м а ю,  
о н и  с т а р а ю т с я  з о в с е х  с и л  
н а й т и  к о н т и н е н т а л ь н у ю  а р 
м и ю ,  к о т о р а я  с т а л а  б ы с р а 
ж а т ь с я  р а д и  и х  и н т е р е с о в !  Я 
п о л а г а ю ,  и м  б у д е т  н е л е г к о  
н а й т и т а к о в у ю ,  —  п о  }; р а й н е й 
м е р е  э т о  б у д е т  п е  мо я ! » ®.

Потерпев неудачу в Германии, Англия 
стала искать союзника против царской 
России и на сой раз также против Герма
нии, которая к этому времени стала миро
вой державой и представляла собой наибо
лее опасного соперника Англии. В 1 9 0 2  г. 
Англия делает решительный поворот в 
своей внешней политпко, подписав союз
ный договор с Я 1гонией, который своим 
острием был направлен против царской 
России. Этот союз вдохновил японских им
периалистов на войну с царской Россией, 
в ослаблении которой была крайне заин
тересована Англия.

В августе 1 9 0 3  г. французский посол в 
Петербурге Бомпар писал министру ино
странных дел Франции Делькассе:

« Г л а в н о е  у с и л и е  А н г л и и  н а 
п р а в л е н о  в с т о р о н у  Я п о н и и .  
А н г л и я  у ж е  д о б и л а с ь  в э т о й  
о б л а с т и  н е о с п о р и м ы х  у с п е 
х о в :  о б щ е с т в е н н о е  м н е н и е  в 
Я п о н и и  в о з б у ж д е н о  д о  к р а й 
н е й  т о ч к и ;  о н о  р а с с м а т р и в а е т  
в о й н у  с Р о с с и е ii, к а к н е и з б е ж-  
н о е и б л и з к о е  с о б ы т и е... Но в 
то время, как английские агенты осве
щают все события таким образом, чтобы 
посеять в Японии подозрения относитель
но намерений России... и в своих целях 
возбуждают умы, толкая токийский каби
нет по пути, в конце которого Япония очу
тится в войне с Россией, английское пра
вительство сохраняет перед лицом россий
ского правительства наиболее корректную 
позицию... В недавней речи в палате об
щин лорд Кренборн признал специальное 
положение России в Манчжурии и заявил, 
что Англия готова принять (мо во внима
ние, если российское правительство сфор
мулирует спо'И пожелания» \

Следующим шагом английского империа
лизма по пути окружения Германии яви
лось сближение с Францией, вылившееся

‘  Gr. P o l.  В . X I V ,  № 3782 ( к у р о н в  н а ш .—
А. М., М. А.).

® Gr, P o l.  В .  X I V ,  № 3783 ( к у р с и в  
н а ш .— А. М., М. А  ).

® «Переписка Вильгельма I I  с Никола
ем II», стр. 28. ГНЗ. 1923 (курсив наш.^—  
А. М.. М. А.).

* Doc. Dipl. F r a n .  t. Til, 2 serie, 386 
(курсив наш .—  A. M. M. A.).
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в апреле 19 0 4  г. в сделку о разделе сфер 
влияния в Африке. Тем самым Великобри
тания отказалась от своего традициоииого 
принципа «блестящей изоляции» и пошла 
по пути сколачивания имиериалистпческих 
блоков.

R результате русско-японской войны 
1 9 0 4 — 1 9 0 5  гг. Англии удалось осуи1;с- 
ствить свои планы ослабления царской 
России руками Японии. Иоражепие цар
ской России в войне с Японией явилось 
новым этапом во внешней политике Ан
глии. Учитывая, что ослабленная Россия 
не могла представлять серьезной угрозы 
британским позициям на Дальнем Востоке 
и в Средней Азии, Англия стала искать 
сближения с российским военно-феодаль
ным империализмом, чтобы заполучить 
нужное ей пушечное мясо для разгрома 
Германий руками Росспи.

В 1 9 0 7  г. Англия заключила соглаше
ние с Россией о разделе сфер влияния в 
Hpafne, а таклсо о'б Афгашистане и TirocTe, 
Одновременно это соглашение было напра
влено на удушение поднимающегося под 
влиянием героической русской революции 
1 9 0 5  г. национально-освободительного дви
жения народов Азии. Англии удалось най
ти в лице царской России сторожевого пса 
на Востоке против Турции, Ирана, Китая 
и других, а на Западе— против Германии.

Таким образом, Антлни удалось в  
1 9 0 7  г. создать импе.риалиетшюскую коа- 
Л'ицию —  Тро'йствен'яо'б сюгласда —  Антан
т у ,  направленную против другой империа- 
листЕгческой ко.ал;1щии Тройствешгого сою
за, возглавляемого Германией,

С тех пор внешняя политика Англии 
неизменно состояла в том, чтобы сталки
вать лбами Францию и Россию с Герма
нией, а также своих союзпжов между 
собой, в расчете на их взаимное ослабле
ние, и тем самым укреплять свов позл-  
ции на ии'ро'вой apeiHe.

В 1 9 0 5  г., во время первого мароккан
ского кризиса, когда, по словам Ленина,  
Германия была «на волосок от войны с 
Францией и Англией», английский импе
риализм натравливал Францию на Герма
нию, рассчитывая разгромить последнюю 
руками французов.

«Возможность вооружетюго столкнове
ния между Францией и Германией,— писал 
в этот период российокий консул в Бомбее 
Клемм,— открыто обсуждается... и на всех 
лицах как бы читается вопрос: н а й д е т 
с я  л и  в л и ц е  Ф р а н ц и и  н о в ы й  
б л а г о д е т е л ь ,  к о т о р ы й  в ы т а-  
u i HT  д л я  А н г л и и  к а ш т а н ы  и з  
о г н я ,  т. е. о с л а б и т  г л у б о к о  н е 
н а в и с т н у ю  и э к о н о м и ч е с к и  
с т в л ь  о п а с н у ю  Г е р м а н и ю ,  х о 
т я  б ы  п о п л а т и в ш и с ь  п р и

э т о м  с в о и м . и  б о - к а м и »  (курсив 
нага.—  А. М., М. А.).

Однако Франция не поддалась па про
вокацию Англии и не пожелала ввязы
ваться в войну с Германией, чувствуя  
себя недостагоч1Ш подготовле!1 ной для это
го и учитывая, что ее союзница Россия 
в дан[[ый момент была ослаблена в войне 
с Японией.

Аналогичную политику Англня вела и 
в отношении своего другого союзника —  
царской России. Несмотря на заключенное 
в 1 9 0 7  г. соглашение, борьба мелсду Ан-  
глие!! и царской Росеией на Ближнем и 
на Дальнем Востоке и в Средней Азии не 
прекращалась. Англия натравливала Рос
сию против Германии, пытаясь ослабить и 
ту и другую.

«Едва ли может быть сомнение в том,—  
писал российский военный агент в Ан
глии Ермолов, —  что прочность англо-рус
ского соглашения со стороны Англии зиж
дется... главным образом н а  б о я з н и  
А н г л и и  п е р е д  Г е р м а  п п е й .  По
ка Англия опасается Германии, она будет 
держаться соглашения с нами... Но ко
нечно, если когда-нибудь соглашение Ан
глии с Россией почему-либо нарушится,  
то Англия перейдет па сторону Германии, 
заключит с ней соглашение и тогда опять 
тотчас же возникнут все прел;ние паши 
распри и пререкания с Англией из-за 
Средней Азии, Персии, Афганистана и Ин
дии» \

Яркой иллюстрацией провокационной по
литики, которую проводила А н 1 лия по от- 
но1 иению к царской России, является сле
дующий факт, имевилги место в 1 9 1 2  
году.

Начиная с 1 9 1 1  г., как раз в тот 
момент, когда Германия разрабатывала 
новый военный закон, проектируя значи
тельную часть ассигнований уделить па 
морское строительство, Англия стала уси
ленно запугивать Россию угрозой герман
ского нападения. Это запугивание Англии 
привело к тому, что Россия стала предпри
нимать спешные военные приготовления 
на западной границе. В свою очередь Гер
мания усилила военные приготовления на 
границе с Россией. В результате Англия 
удалось столкнуть Россию с Германией, 
заставить последнюю умоныиить своп ас
сигнования на иоенно-морскон флот и уси
лить сухопутные вооружения против Рос
сии.

«Англия,— писал 16  июня 1 9 1 2  г. рос
сийский морской агент в Германии Бе
ренс,— ^нугала главным образом пас, а не 
французов. Англичанам было важно, чтобы 
Германия решила и на нашу долю уде-

‘  «Междуна.родньте отпоптения в эпоху 
империализма». Т. X IX . Ч. 2-я, док. 46В.
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лптъ что-ггиоудь, п()о этим отвлекались 
средства от ассигмор.аииП па их долю, т. е. 
иа герма1[(‘!лги флот, и потому они папали 
пас запугивать в и я  mdmimit, когда в 
самой Германии шла борьба между необ
ходимостью одновременного усиления как. 
армии, так и флота, и не было ил15естио, 
па что уделить болглие... В результате —  
остались довольным[1 именно тс, кто боль- 
ни! исего имели шансов бояться и против 
которых весь удар раньше и предназна
чался,— т. е. англичане, удар же изменил 
п<:рг.!)иачальноо направленпе» \

Вместе е тем аиглпПсг.'ие империалисты 
пристально следили за малеишими прояв
лениями «иеровности» своей союзницы —  
России. Псдовольство в Петербурге проти- 
Бодеиствием Англии и Франции в вопроса 
о проливах создавало благоприятную почву 
для сближения России с Германией. По
пытки русско-германского сближения пред
принимались неоднократно: в 1 9 0 5  г. (из
вестное свидание Вильгельма П с Пико- 

лаем II в Бьёркр, в 1 9 1 0  г. в Потсдаме 
и, пакоп^ц, в 1912. г, сг.идаиие Вильгель
ма И с Николаем II в Балтийском Пг р̂те-). 
Апглиигкпе и французские прар.яши(; кру
ги предпринимали все усилия к тому, что
бы н()мен.!ать русско-германскому сближе
нию. Фраинии, Д{'ржави№Й парскую Ро';.- 
спш па золотой пепочк(‘ кабал!)иых займов, 
удллось подчинить коеиные алаиы России 
своим интересам.

13 июля 1 9 1 2  г. состоялось совсшанпе 
начальников генеральных штабов россий
ской п французской армии. Па этом сове- 
и[!1 нпи Франиня окончательно сбросила 
маску союзнического пр1гличи5г, которой 
оиа пр!ткрывалась ранее при выдаче зай
мов Pocrnir, и продиктовала поеледиеи своп 
условия. Было установлено, что Россия 
должна будет принять па себя главный 
удар аистро-гермаис-ких воору:1:енных сил 
и т('м cav[)iM облегчить воряи!)1 с операции 
апглп-фр;ип1узской армии против Германии. 
Англия и Франция цепко держались за 
царск’ую Poci'iiio, надеясь па русское « п у 
шечное мясо» лля разгрома Германии. По 
этому поводу в Лондоне говорили, что 
«Англия будет сражаться до последнего 
русского солдата».

Вплоть до момента взрыва ттервой миро- 
пой пмперпа.'';1 гтич('.'’ [:ой вт’ппл \итлия 
п;'‘Изм*^ппо провоцир^1вал1а столкпопеппе 
России с Ггрчашп'й. Характерн'ый в этом 
0 Т1И)1нен!1 И разговор имел место в июне 
1 9 1 4  г. между анг.тийским министром 
иностранных дел Эдуардом Греем и видным 
политическим деятелем США полконппкои 
Хаузам. «Отногаен'Ия между Рассией и Бри

танской империей,— писал Хауз президен
ту США Вильсону, —  обсуждались нами 
свободно и с полной откровенностью. Сэр 
Эдуард об’ясиил, что Великобритания и 
Россия соприкасаются в столь многих пунк
тах мира, что им необходимо ДО’СТИГНуТЬ 
как(И'о-ннбудь удовлетиорнтельного взаимо
понимания. Я высказал мнение, что Ан
глия доллсна разрешить Германии участво
вать в развитии эко}[омики Персии. П а 
э т о  Г р е й  з а м е т и л ,  ч т о  з д е с ь  

м: о ж я о б ы л о  б ы  с д е л а т ь  у д а ч 
н ы й  х о д ,  п о п е р е м е н н о  н а т р а 
в л и в а я  и х  о д н у  Н' а д р у г у ю »  ".

Однако, подготовляясь к войне с Герма
нией, Англия не раскрывала своих карт и 
всячески маек.и’ровала свои а1Гресси-вные 

намерения.
«Английское правптельство,— писал рос

сийский морской агент в 1 9 1 2  г.,— делает 
вид, что сближенш} и договоренность с 
Германией ему ульп1аются»

Англия, провоцируя войну, тщательно 
маскировала свои намерения, вводила в 
заблуждепие общественное мнение своей 
страны, выдавая себя за поборницу мира. 
Поэтому английские правительственные 
круги долгое время не жглали связывать 
себя формальными обязателы'твами союза 
с Францией, боясь преждевременно разоб
лачать свои планы.

Англия опасалась спугнуть Германию.  
В мае 1 9 1 2  г. английский дипломат Артур 
Никольсон в беседе с российс]:пм послом 
в Лондоне Беттендорфом заявил, что во
прос об оформлен1ги англо-французского 
союза «был бы но мепьшей мере песвое- 
DpeMf^mibTM в иастояший момент... не пре- 
мин1ул бы прч')изв(ч’ги в Гсрмауши весьма 
пежрЛ1ат»гльиое вж'чатЛ'ОпИ'е вызова» V

С .чтим был связан и другой, не мепее 
актуальный ионрос о том, как обмануть 
массы, застигнуть их врасплох угрозой 
германского нападшшя и бросить их в 
импе1)иалистическую войну, чуждую в 
Бралсдебиую народам.

В ноябре 1 9 1 2  г. Грей в беседе с Бен
кендорфом заявил, что Англия вступит в 
европейскую войну лини, при определеп- 
пых условиях, а hm-’iiho: «активное вме
шательство Франции должно сд-'\1 ать эту  
войну Бсеобнюй», «абсолютно необходимо, 
чтобы отпегственность за нападение пала 
на наипи прогивтиков»

 ̂ « М е ж д у н а р о д н ы е  о т н о ш е н и я  в э п о х у  
ж м п е р и ал и з м а » . Т. X X .  Ч, 1-я, д о к .  № 147.

- «Архиа полковпи!;а Хау^^а'). Т. I, стр. 
еп (курсив наш,— Л. М., М. А.). Соцэкгиз. 
1937.

3 « М е ж д у н а р о д н ы е  о т н о ш е н и я » .  Т. X X ,  
д ок . № 50.

 ̂ « М р я и у н а р о д п ы е  о т н о ш с н и я > .  Т . X X ,  
д о к .  М  П 2 .

 ̂ А р х .  В н . П о л и т и к и , д. К а н ц е л я р ж *  м и 
н и с т е р с т в а ,  Л6 79.
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Паи(>плее сложные маневры в направле-  
аии развязывания войны были проделаны 
руководик'лями Англпи в кризисные, дни 
1 9 1 4  года,

Англия, взяв курс па войну, стремилась 
прикрыть ого политикой наружного невме- 
атательства в аистро-русскиП конфликт, по- 
дитикоГт локазиого мпролтобпя п посредни
чества, провоцируя вместе, с том Францию 
и Россию на воПну против Германии и 
вместе с тем подталкивая последнюю па 
?5ойну с Россией и Фраициен. Пугая Рос
сию и Франиню угрозой германского на- 
пплоппя п отмцая пм военную поцоржку,  
Англия в то л:е время создавала в Берлп- 
Ее и Вене иллюзии об английском нейтра-  
1 итете в случае войны России с Фран
цией.

9 июля 1 9 1 4  г. Грей, по словам гор- 
мапского посла в Лондоне Лихновского,  
<!сбыл в весьма уверенном настроепии и 
заявил веселым тоном, что у  него нет ни
каких причин оценивать полохепие нес- 
симистичогк'и... между Великобританией с 
одной стороны и Франнией и Россией с 
другой;— заявил Грей Лихновскому,—  не 
заключено никагшх секретных гогла!пеннй, 
которые связывали бы Р>елпкобрптанпю в 
случав {'Бропепской войны. Англия хочет...  
оохрапить поли'ую свободу лейстп.пй» \

По в Париже н Петербурге Грей пел 
совсем другие песни. Он пугал Франпию 
ж Россию угрозой германского нападения и 
п;1 тра;влиг.ал их на выступление против 
Германии.

«Грей.—  писал Бенкендорф 9 июля 
1 9 1 4  г.—  сказал \гп*\ что он знает из 
«чепь сер1^зн 1 -лх b iw h b t x  источников, что 
3  г .1' а ?. а X Г е р м а п и и ц е п т р г я- 
л: е> с т и в о е  н н ьт х о и е р а п и и п е- 

 ̂ <м[ е щ а е т с я д о в о .т ь Н‘ о б ы с т р о  
с 3 а и а д а  п а  В о с т  о к.

Н о с  к |> л ь к. о л е т  т о м у  н а з а д  
Ф р а п и и я ' я в л я л а с ь н е р в  ы м п 
г л а в н ы м г е р м а и с к и м и р о т и в-  
к и к о т о г д а  к а к Р о с с и  я,  
о с л а б л е н н а я  в о й  н о й (с Яно^нп- 
ей.—  А. М., М. А.), т  р е  б о в а л а о т  
н о е н и ъ m и X у с и л и ii. Т е п е р ь  
п о л о ж е н и е  с о в е р ш е н н о  и з м е- 
й и л о с ь... г л а г, н ь[ м и р о т п в н п- 
к о м с т а и п в и т  с я Р п с с и я» \

Таким ftopn'.uvM, аптлийска'л дипломатия 
,!.> самого момента взрывп войны не рас
крывала евппх карт. Правительство Ан
глии боялось гк1нарулсить сг.ое намерениб 
выступить в войне па стороне стран Ан
танты, тч‘м самым запугать правительство 
Берлина и застав-ить его отказаться от 
йойпм. Прикрывая подготовку войвы, ш-

'  ' 'D ie  Deutshen D o k u m e n t e  zu ra  K r io g s -  
a u s b r u c h »  Л? 52, 92.

® «Международные отношения». Т. IV , 
«ер. I l l ,  }& 146 (курояв наш.— А. М., М. А.).

гли'йская дипломатия держала себя так, 
что в Берлине и Вепе надеялись на пей- 
тралитет Англпн, в то время как в Пари
же и Петрограде твердо рассчитывали па 
ее вмютателкство.

4 августа 1 9 1 4  г. Англия, наконец,  
сбросила с себя маску и иод предлогом 
защиты «бельгийского нейтралитета» пред’- 
явила Германии ультиматум, в т у  же ночь 
об’явила ей войну.

«Пстория всех британских войн,—  при
знается один апглтй'-к.ий <плаиифист»,—  
сводится к тому, что они дол:кны быть 
воинами идей, свяшенными войнами, чем- 
то вроде крестовых походов во имя спра
ведливости и свободы» \

Так английские империалисты обманы
вали широкие народные массы с 1?оей стра
ны, прикрывая грабительские пели раз
вязанной ими войны против Германии 
лживыми фразами «борьбы во имя нрава, 
свободы и справедливости», с таким рас
четом, чтобы заставить рабочих и крестьян 
сражаться за интересы капитала, за ми
ровое господство кучки пушечных коро
лей, финансовых магнатов Сити и их ти
тулованных представителей в английском 
правительстве.

*  *
v|>

Так вспыхнула мировая война 1 9 1 4  —  
1 9 1 8  годов. По было бы поверио считать 
зачинщиками войны только английских 
империалистов или же только аистро-гср- 
манских имщзриалпстов, сделавших «пер
вый выстрел» после убипстиа в Гараеве,  
двинувших свои войска па Сербию. В;т- 
повиикамп были империалисты всех вое
вавших стран. По имш'риалпгтам стран 
А][таиты было выгодно представить гер
манскому империализму «честь первого вы
стрела», чтобы потом кричать об оборони
тельной войне.

Ленин не раз подчеркивал, что с г̂.ойну 
затеяли цари и капиталисты всех стрлп»,  
что «в империалистической войне 1 9 1 4  г. 
одпнаково виновата «злокозиеипость» пра
вительств и буржуазии всех «в'^ликих» 
держав, и Англии, п Францип, и Германия, 
в России».

Когда разразилась первая мировая пм- 
иериалист'лческая война, Англия не иере- 
гтапала проводить ту л:е лиием1'рную я 
]ipoBoi:aiufoiinyiO политик'у по отпотсипю  
к своим союзникам —  Фраигити и Рос
сии.

Английскому империализму благодаря 
его финансово-экономическому, колониаль
ному и военно-морс1;ому могупюству ещ е 
до войны удалось обеспечить себе господ
ствующее положение в Антанте, поставить 
в зависимость от себя Францпю и в ocq-

® JeHiecoe, Playind tke Game, p. 
London. 1 9 2 4 .

1 5 4 .
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бенпости царскую Россию. Поэтому во вре
мя войны Англия диктовала условия сво
им партнерам и распоряжалась их армля-  
ми, как своими. Олиако, выступая 
г Францией и Россией против Германии, 
Англия всегда держала камень за пазухой 
против своих же союзников с таким ра^- 
TdTOif, чтобы не допустить усиления Фран
ции и России после войны.

В первые дни войны полкоигик Хауз  
писал: «Война только начнется ближай
шей весною»,—  так заявил вчера 
нер Вполне возможно, что это 
н а с т у п л е н и я  х о л о д о в  ф р а н ц у 

з ы  с д е л а ю т  в с е ,  ч т о  т о л ь к о  

м о ж н о ;  р у с с к и е  р а з о б ь ю т  А в 
с т р и ю ,  а з а т е м  А н г л и я  в с т у 
п и т  с п о л у т о р а  м и л л и о н а м и  
с в е ж и х  л ю д е ii и п о л у ч и т  И1 к у-  
р у  м е д в е д я .  Так поступил Веллингтон 
при Ватерлоо. Т а к о в  п р и е м  а н г л и -  
ч а и, —  в з г л я н и т е  т о л ь к о  н а  
и х  д и п л о м а т  и ю... Конечно, в дей
ствительности война ведется между Гер
манией и Англией, но Англия добилась 
того, что Россия и Франция вступили в 
воин'у рщс до пее»

Одной из ярких иллюстраций бесттри- 
иерного лицемерия английской Д 1 г а л о м а -  

тии является ее отношение к своим обя
зательствам по вопросу о проливах (Бос
фор и Дарданеллы). Как известно, свое 
вступление в  войну на стороне держав Ан
танты царская Россия обусловила главным 
образом передачей ей Константинополя и 
проливов. Однако Англия и Франция дол
гое время отказывались от каких-либо фор
мальных обязательств по отношению к 
России по вопросу о проливах. Лишь в 
1 9 1 5  г., когда Англия узнала о намере
нии России заключить сепаратный мир с 
Германией, она вынуждена была обещать 
России проливы.

В апреле— мае 1 9 1 5  г. между Росспей 
с олной стороны, Великобританией и Фраи- 
диой —  с другой было достигн^'то соглаше
ние о Константинополе и проливах в  фо<р- 
ме обмена потами между Сазоновым, Бью
кененом (английским послом в России) и 
Делькассе (французским послом в Рос
сии).

Однако ни Англия, ни Франция не же
лали перехода Константинополя и 1троли- 
вов в руки царской России. Их обещания 
являлись приманкой, на которую должна 
была клюнуть п действительно клюнула  
царская Россия. Англия п Франция пре
красно понимали, что они не смогут про
должать войну против Германии «без уча

стия тех тонн человеческого мяса, кото- 
рьк' могла оросить н>а Германию Россия» \ 
Вот почему Англия и Франция вынуждены 
были сулить России проливы, ни на ми
н уту не сомневаясь в том, что они никог
да не допустят туда Россию. Обязатель
ства, данные Англией и Францией Рос
сии в марте 1 9 1 5  г., являлись, по словам 
дипломата Розена, «согланюнием, которое 
только вульгарное нсвсжест'во могло при
нять за что-либо иное, кроме обманчивой 
приманки... не сопрял^ениой с риском, по
тому что осуществление ятого соглашения 
было более чем сомнительным».

Следует отметить, что самое соглашение 
Англии н Франции с Россией было об
ставлено такими оговорками, которые фак
тически сводили на нот существо самого 
соглашения о проливах. Эти оговорки сво
дились к тому, что царская Россия могла 
получить свой «приз» только при усло
вии, «...если война будет доведена до у с 
пешного окончания и если будут осуще
ствлены пожелания Великобритании и 
Франции как в Оттоманской империи, так  
и в других мостах»

Еще накануне состоявшегося соглаше
ния с царской Россией Англия заявила 
Греции, также претендовавшей па проли
вы, что не допустит Россию к проливам.

«Жела.ние Франции и Англии,—  писал 
в марте 1 9 1 5  г. греческий консул в Лон
доне Ставрпдн, находившийся в постоян
ных сношениях с Ллойд-Джорджем,—  за
ключается в том, чтобы Россия не стала 
всемогущей па Востоке. П если Франция и 
Англия возьмут Коистаитинополъ, то их 
идея заключается в том, чтобы сделать го
род иптернацпональпым. Несомненно... это 
было бы в тысячу раз лучше, чем видеть 
его око’ичательно в руках России» ®.

В. П. Ленин в ноябре 1 9 1 6  г. в своей 
статье «О сепаратном мире», не имея в 
своем распоряжении тех материалов, кото
рые ныне опубликованы советским правп- 
тельством, ге-ниально предвидел содержа
ние англо-франко-русского соглатения о 
проливах, разоблачая существо лицемерной 
внешней политики Англии по отношению 
к ее империалистическому союзнику —  
царской России.

«Между Росспей и Англией.—  писад 
Ленин,— -несомненно, есть тайный договор, 
между прочим, о Константинополе. Извест
но, что Россия надеется получить его, i  
что Англия не хочет дать его, а если даст,  
то, либо постарается затем отнять, либ»

‘  21 с е н т я б р я  191 4 гола.
* В о е н н ы й  м и н и с т р  А п г л л я  19 1 4 — 1916  

годов.
3 «Архттв noaiKiOBiiraiKa Х а у з а » .  Т .  I, стр . 

120 ( к у р с и в  н а ш .—  А .  М., М. А .) .

* S a x o n ,  M i l l s ’ у  «Dnvid Lloyd 
Geor^je, war Minister», p. 250. London. 191M.

® « М е ж д у н а р о д н ы е  о т п о ш е п и я » ,  сер. III. 
Т. V n ,  д й к . Ко 351.

® Г р еч . БЬл. К н . А ф и н ы .  Ч. 2-я. >6 3. 
19 2 1.
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г)[>ставпт «уступку» условиями, паправ-  
■з-липыми nfWTiiB России» \

Па протяжении всего хода мпровой им- 
!^гр1!алист'иче'Ской войны 1 9 1 4 — 1 9 1 8  гг. 
апгло-фраицузскпе правящие lipyrii воли 
за кулисами дипломатии ципичную торгов
лю народами, территориями, целыми госу
дарствами, пытаясь вовлечь в ороиту кро
вавой бойни новые л новые нейтральные 
государства.

Румынзп! были обещаны Транспльванпя,  
Г)лпат, Буконина, японцам —  Кшо-Чао,  
Греция долл'ла была почти удво1ггъ свою 
территорию. При этом державы Антанты,  
главным образом Англия, пе стеснялись 
вести торговлю не только за счет своих 
противников, по и порой за счет собствен
ных согозников. Так, согласно секретному 
договору с Италией, подписанному в Лон
доне в 1 9 1 5  г. и обусловившему выступ
ление Италии на стороне держав Антанты,  
итальянца.м были обещаны Горица, Три
ест, вся Нстрия, населенная славянами,  
албанский порт Валапа, греч-еские о-строва 
Додеканес и часть Малой Азии (Адалия),  
когда будет осуществлен раздел Турции.  
Этот договор был явно направлен против 
союзника Антанты —  Сербтт, которая пре
тендовала на области, заселенные хорва
тами.

Сербия, узнав о содержании лондонско
го договора, устроила переполох, считая 
договор изменой славянским интересам.

Енязь-pereirr Александр сербский писал 
русскому главнокомандующему Николаю 
Николаевичу; «Интересы славян, во имя 
которых вся эта война началась, принесе
ны в жертву Италии и служат ей оплатой 
за вступление в войну».

Следует также отметить, что русское 
военное комапдованпе летом 1 9 1 6  г. ре
шительно возражало протит> привлечения 
Румынии, вступления которой в войну уси
ленно добивалась Англия вместе с Фран
цией. Русское командование предвидело, 
что ввиду низких качеств румынской ар
мии румынский фронт придется держать 
русским войскам и кроме растяжения ли
лии обороны участие Румынии в войне 
ничего ие даст. Ход событии оправдал эти 
предпологкония. По аигло-фраипузские лю-  
б]ггели загребать жар чужими руками мало 
считались с соображениями своего р у с 
ского союзника.

Англия опасалась усиления царской Рос
сии. Используя русскую армию в своих 
интересах, английские империалисты до

бивались всяческого ослабления своего ве
кового соперника —  России.

«Д у м а  л и л п в ы к о г д а -  н и* 
б у д ь ,  —  заявил в 1 9 1 4  г. заместитель 
английского промьор-мипистра Морлей 
Грею,—  о том, ч т о  с л у ч и т с я, е с л и 
п о б е д и т  Р о с с и  яУ Е с л и Г е р м а- 
н II я и А в с т р и я  п о т е р п я т  п о р а 
ж е н и е ,  т о п и А п г л и я, п и Ф р а н-  
ц и я н е  з а й м у т  п е р в о е  м е с т  о в 
Е в р о п е .  Н а  п е р в о м  м с т е о к а-  
л'ъ е т с я Р о с с и я .  Б у д е т л и  э т о  к 
б л а г у  3 а п а д н о й ц и в и л и з а ц и и? 
Я н о  к р а й и е й  м о р е  И' е д у м  а ю 
э т о г о... Г е р м а н  и я п е н а  п у л я р* 
п а  в А н г л и и ,  о Р о с с и я п с и о- 
н у л я р н а е щ е  б о л ь ш е» ".

Как мы видим, внешняя политика Анг
лии во время войны состояла в том, что
бы оказывать П1>дд1'ржку России и Фран
ции лишь настолько, чтобы, истощая их, 
истощить своего смертельного врага— Гср- 
машпо.

После окончания войны 1 9 1 4 — 1 9 1 8  гг., 
в которой Германия была разгромлена, 
Англия вместе с Францией навязала ей 
версальский договор и продолжала прово
дить свою традиционную политику натрав
ливания одной капиталистической страны 
на другую, а в первую оч̂ ’редь провоциро
вала войну против Стираны советов.

Вторая империалистическая война, про
исходящая в настоящее время, развязана 
при прямой поддержке правящих клик 
Англии и Франции. В глубокой тайне от 
народных масс Англия давно подготовляла 
эту войну, лицемерно при1;рываясь маской 
пресловутой «политики невмешательства»,  
сущность которой была блестяще вскр1,1та 
товарищем Сталиным в докладе на XYIII 
с’езде партии. Английские импе|шал'исты 
пытались столкнуть Германию с Советским 
Союзом, спровоцпровать конфликт между 
этими двумя самыми большими государ
ствами в Европе, без видимых на то осно
ваний. Однако прожженные английские ди
пломаты жестоко просчитались... «Болыпая 
и опасная политическая игра, начатая 
сторонниками политики невмешательства,—  
говорил товарищ Сталин на XVIII с’езде 
партии,—  может окончиться для них серь
езным провалом». Этот гениальный прогноз 
целиком и полностью оправдался. Пакт о 
ненападении и договор о дружбе и грани
цах между СССР и Германией сорвали пла
ны англо-французских любителей загребать 
жар чужими руками. Эти договоры явля
ются блестящей победой мудрой сталин
ской политики мира, проводимой Советским 
Союзом.

‘ В .  И. Л е п и  п. Соч. Т. X IX , с тр .  282.
 ̂ М о г 1 е у «McTnoranfiiim of Resign;;- 

tion», p. 6— 7. London. 1928.
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Акад. Ю. Готье

ИСТОРИЧЕСКИЕ СУДЬБЫ ЗАПАДНОЙ УКРАИНЫ 
И ЗАИАДНО!! БЕЛОРУССИИ

В сентя&ре 1 9 3 9  год1а в не тории СССР  
пронзош;вд седы'нию ич.м:)лючи14'ль;1<)й важ-  
HWTH. Оно Ба1 1 осредстБ<;1ШО 'коелиу '̂оюь 
двух западных г,‘̂ ЮЗПЫХ Р&СПубЛ'ИК.—  
Украинский и Белор1усс.ш1 —  и з а и ю ч а -  
лось в осиобожленш! залааных частей. 
У 1^рапны II Б<.'Лорусс1 1Я от апшльгчества 
шляхетской Иолъпг:!. Осчадбодательный по
ход Красной Армии начался 1 7  сентября; 
к 1 01^гя5ря за^дача была выполнена, i p -  
ш я  первого в мире социалистического го
сударства, идущето по пути к коммунизму, 
освополила наших братьев и заставила 
каниталшстичсскии мир потесниться в 
среднем на 2 5 0 — 300 киламегров на 
всем б^сконч^чном фронте от Полоц
ка до румынской границы. Только буду
щее покажет иеиам-бримые, неисчислимые 
лослеаст'вия это!Ч) и с гори чек; ко го события. 
Т-(М1ерь, когда над Заиа-дпой Украиной и 
Западной Белоруссией, гдо Ж'Ивут родные 
братья совете'ких умраин^хев и беао'ру'осо.в, 
за^няллс!. заря нюкон псгор 1ГЧРскон ;к.нзпи, 
по-.тезн'о н-аномн1Ить о ирошлом этах стран 
а >выяо11Рить, каким «орада:м могло -сиу- 
чнться, чтобы 5ез ма.того половина 
уюра'шнокого и белорусского пафодо» 01ка- 
за'ла'сь под игом иольской шляхты.

Что raiKoc За(паа1 и я  Украпна п Запад
ная Белкчру’ссия? Пазнаотя эти оче'нь не- 
д^анего<1пропсхолиения: они тгасчшггыгшют 
всего 1 9 — 20 лет. 3;ша:дная У'краятна в 
С'Вою очередь €к>ст01ит из двух частей, 
имевших даае'ко не од'йнак«'Вое прошлое. 
Первая пз тих —  HpiiKajpinaTbe —  др^вии'е 
русское Галпцкое княжество раилее в<"4'х 
оторва.вдсь от земель Кие.всю'Ш Руси, 'па̂ и 
от minepim Рюрпковичей, к̂ ак называл 
Кялвскую Русь li. Марюс. В XIV т?еке Прн- 
ка(рпагы!М оалааела Польша; в ее составе 
Галич оставался до первого раздела Польши, 
в 1 7 7 2  году, коща был захвачел Ав
стрией, которой п 'npraHaiuexaa до т^онца
пер!5‘ ) ]5  И',Г1ТС1'|;ши1СТИ 'И'С:К;:П г,пины. П̂ ьСЛР
распада Австрии, к 1 0 1 0  году, в столице 
зтопо гарля —  Львове— была итроиозгла- 
шена 3'апаа:ио украинок а я дедократпческа;! 
ре'спублапа. Однако несколько ме^сяцов 
спустя «'к/;.н1ф'ррент1 я !П<«слов» держав 
Anrraii-рты, регаам^гиая в naspirxe отдельиуле 
вопросы, выгекавптие из версальского и 
других ovinoBipe'MeniH'bix даговоров, отла.!а 
вдшстороипи'М актом, без ;ка-кой >бы Hif 
eifMo к-онсультадпи с йасашше^м, всю

территорию Занадноукраинской республики 
Польше, уао‘илетварп!в па^мийчивые домо- 
га^гельства правящих кругов в^ни«рошещ1о~ 
го ,Ho.JbCtKoro государства.

В 1 9 J 9 году и ноив’ился виервые тер
мин «Запал1па.я Укр;иы1 а» !1 р1!мс;:ителыю 
L ТОЛЬКО что утмя'иуа'ой украинской рес
публике-однодневке. В 19 2 0  голу молодое 
сиветскоо государство, за!:л!1 чая в Риге 
мир е Польшей, за спиной i:irivp ;n стслла 
Аяаанта, пошло л а терр.иториальные 
уступки, учитывал пепозмо:к'[гость веети 
в тот момент длительную войну. Тогда к 
Польше отошла западная, большая лоло- 
ьина бывшей Воаыиекой губернии е горо- 
jaiMH Луцком, Острогом, Ров-iro, Кременцом, 
Л уб ш , Ковелем и Владя-миром Вачынеким. 
Так пояБЩлась вторая часть Запада-й  
Украины, как стала на;^ываться вся часть 
укфапнской "герр̂ шго'рши, ставшая влад“ - 
нием Польши в противоположность 
У]фаппе еоветской. Тогда же, по тому sie 
рижскому договору, к Польше была пря- 
еоедипена западная часть Белоруссии, 
составлявшая 0 1«)ло 4 5V o  всей Белорус
сии в целом и до того 1’оставлявшая вм(*- 
сто с последней общин национальный 
комплекс.

Восто’чшую грашгду Запади ой Украпвы  
я Западной Белоруссии составляет бьиь 
шая до 1 7  сентября 1 9 3 9  г. польско-со- 
ветс1:ая граница —  от Западной Двины, не- 
сколы^ ПИЖ0  города По.юцка, до границы 
БессараРИ'И на Днестре. Западный рубеж 
обеих ЭТЕХ стран соииадаст, идя с юга, е 
этноп)афическим рубежом уврапннев с 
румынами, с веиграмн по Карпатам от 
верховьев Сапа, причем в сторону Вен
грии но югозападным пре1ДГ')рьям Карлат 
тянется уз!;ая полоска ук-ра̂ ипск-О'ГО населе- 
Ейя, до 1 9 3 8  года сост;’ БЛ51И1:ая автоном
ную (в составе Ч^'хословдкпи) «Прикарпат
скую Р усь». Далее идет гран.п'ца с полл- 
ка\гп: от верхнего Саид, ]!доль Эт'ой реки, 
причем кое-где украинское население на
ходится па летам берегу Сана; да л̂ее к 
северу рубеж идет иаралаельно реке За
падному Буту, от которого отходит не
сколько ниже города Бреста. Па левом бе
регу Буга белорусско-польский рубеж про
ходит западнее Белостока и достигает ре:г]з 
He^iana ниже Гро.тпо. Сет’.е ров о сточное Грод
но начинается белорусско-литовский ру
беж, четко оиозпаче'Епый вновь прокед^^и
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ной 1 ранжцей с Литвой, рубеж утшрае^гся 
в Запалрую Двину пижо города Патоцка. 
Иа всей этой территорпи, превышающей 
200 тыс. км, wniTacT 13 миллионов жи
телей, из которых более 4 4гиллнонов 
пряходится пл долю бело'руссов. Разграни
чительный руо(‘Ж между обоим® народами 
идет ло приблизительно прямой линии, со
ставляющей продолжение общей границы 
УССР и БССР; ли-ния эта проходит южнее 
течения р('К.и Припяти, оставляя к северу 
ее ®сто-ки, и доходит до Западного Буга око
ло города Бреста.

На.'^вания «Уюраина» и «BetTOpyccuTfl», 
«украинцы» л «беЛ'Оруссы» появились 
сравнительно пояд'но- \) эпоху империи 
Рюриковичей, в XI— XII Беках, существо
вало только одно назван'пе: «Русская зем
ля», «русские люди»,—  охватывавшее все 
отдельные феодальные земли п княжеетва, 
на ко-торые успела раздр0 б1ггься держава 
Владимира и Ярослава. «Слово о полку 
Июреве» скорбит о всей русской земле, 
страдающей от усобиц н раздоров феода
лов и от вражеских нашеств:ий от Карпат 
до Вол1ги и от Прибалтики до южных 
степей, и лризываег на пом:ощь Игорю 
одинаково п Всеволода Суздальского и 
Ярослава Осмомысла Галицкого.

Деревенские жптеип Зана^тшй Белорус
сии и Западной Украины до сих пор на
зывают себя «руськими» и не хотят 
днать измы1!1 ленного в Польше тормидга 
«грусй'ны». В то время существоваа во 
всей Руеи од.ин общий литературный  
язык, дошедший до нас в «Слове» н в 
много'числонных древних леп'юн'исях. На
ряду с НИ'М были и ностепениго ра'звива- 
лисъ разЛ'ИЧ'ные мостные Д1иалек<гы и на
речия. Так например «украинизмы», чер
ты, своПственпые совремеи;иому украпн- 
civJOify языку, ул:е дают себя чувствовать в 
Галнцко-Волынсюой летописи XIII века. 
Начиная е XIV века ра^^дельная политиче
ская и культур;на-я жизнь разл-и'чных, 
кодда,-то 6 Д1ИНЫХ частей обнге'руеского пле
мена !П0 л«01Ж)Нла начало процессу образова
ния трех о'пдельвых па.родностей, вышед
ших из общего русского ствола,—  уюраИ'Н- 
ской, бело1рус'ской и 'Русской, книгопеча
тание на языке зшпааных облаетей Руси, 
появившееся в Вильно во второй половине 
XVI века, ул:е о'гражает осо'оенн'ости оо- 
.то:русокого литератур^ыго языка; а.к'повый 
маторипал и пародпое нигрчесгво убеждают, 
Ч1Х) в то же самое время аналогичные яв
ления имели место и в южных и югоза- 
иадных областях древней Руси. В XVI ве
ке упгараи'иская на^ьзашрсть и украинскими 
язык уже были вц4ше сфсфШ1 рованы. 
Дааьпей1п'ин сложный п^родеес н!ревраше- 
ния яародноетей в нации совершился по- 
стенАНно в XVII— XIX столетиях, причем 
есобоб значеиию шье ъ̂о нацикшадьное и

культ>фвРое т̂ оз1»ждение украинцев н бе- 
лоруссов в XIX столстни. Кд1И1ИЮ!Кровная 
близость и братство тр<‘х наций, вырос
ших из ojHo.ro исд'орического корня, оста
лись и остаются, н, говоря ниже о судьбах 
их в давно п[и>н1едшие времена, м.ы будем 
об’едпнять их древннм обш,и^1 названием 
«Руси».

Перейдем к оолчяру пажпеГтгпх узл 1)вых 
ео'бытий, ошределнингих nc^oii'ii'iecKiTe судь
бы украинцев и б(‘ло;руссов и земель, на- 
сатяемых ими. Ранее л[1̂ угих оторвался от 
общего 'Корня др'евн'ий Гал.и'ч. Прикарнагье 
было внершле включено в снимав Kik'b- 
С'кои держа1вы в 9 9 0 -х  годах, при великом 
«нязе ВладшмИ'ре. В 1 0 1 (>— 1 0 1 9  голах 
польскиП великим князь Болеслав Храб
рый, помогая своему зятю Святонолку до* 
бывать Киев, осга'ви.! за с(Юой Побужье 
и Прнкариатье. Первое уже было извесг'но 
тогда под назван'пем «Волшнн» (от древ
него шрода В(злын:И по реке За!1 адт>1 Й Буг), 
второе —  иод назван'ием «Червтюкшх го
родов» (от рано исчезнувшего города Чер- 
веня в Западной Украине). Несколько 
измененное название это оставило след 
'В ойшом названии всего нрикафнатекого 
к р а я — «Червонная Русь». Среди других 
«Ч<!рвенски'Х 1\»родов» в XI веке выделя
лись Перемышль нй Сане, Теребов^ль (ны
не небольнюе месгеч]го Трембовля), нено- 
да.1еку от Тарнополя, и Звенигород, позд
нее уступивший место Львову.

При Ярославе Волынь была нрнсоедн- 
нена iK Киевской Руси и в XII веке сде
лалась феодальным владением старшей 
лнипл потомков Р)Л'а,|И'мира Мономаха. Что 
касается «Ч^рвешекн-х городов», то их в 
К01нце XI века завоевали обратно три бра
та, 'КНЯЗЬЯ, П|рав:иуки Я 1К»сла1ва, выкину
тые пз о*бн1 его родового распоря.т!ка Рюри- 
ко-внчей; кня'зья зпи крепко уселись в 
этом благодатном крае. Они принимали 
самое живое участие в о-бщерусскнх фео- 
дальпых усобинах XII века, не претендуя 
зга киевокии С1чкд, но всячески стараясь 
округлить евои владения за счет сосе
дей —  поляк1 :'В, 'венгерцев и руескпх кня
зей. Стол иней KHfr:KecTBa одел а лея город 
Галич на Днестре; от него ноиыо новое 
назваггие всего фешального кця.-к'ества —  
ГалнцкоС; Гал'нч^п^а. К книз1>ям галиц1ким 
нр'лнаилежал п у 11ом?'путь!Й выше Яг-'- 
олав Осмо'мысл, KitK^pi.iii, ш> словам певца 
«Слова о полку IIio[M-;ie», «высоко сидпг 
на своем зл;г!'окованио‘м престоле, подпер 
го1ры угорскг.с евоими пол'калпз, загород;гл 
■1Г1)(Ролю (вепгерч-^кому) иуаь, затворив Ду
най ворота». Грозный для врагов, Ярослав 
был, однако, елаоым в.нутрл1 евоих фео
дальных !!лаа;’а1|цй. Меслл'.ых фс-одллыгых 
л:нязен рано и тесно 0 !:1рул;илн фе!>дал1.' 
ные зе,млевладел1>цы, бояре. В XII вело 
в Галицком княжестве но бьыо ни нече-
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»ых щу>Д'0 (В, ни окатьтоо-тги'брдь зметпьтх  
групп еп19 впльного, н-еза1фепощ(М1 иого 
'irpp'CTbJi'ircTBa. Вся зе.млл b w  лю ди —  
смсраы —  были G б'олрскои, фе'оаалы1н)п 
m-iBiOJ-e. IkidC'Tb бояр Ч'у]^спвоБаи'и и са,м;и
СТОЛЫПЛО К;1]Я:31)Я.

1 1 л о т  <М1У'Г.1'Я iKca'C icMPipun Яроата^вл 
O r^ro\ujivia, Б 1 1 9 8  п ц у ,  его К111ЯЖ€СЛ!!К> 
Г1ЫЛ‘0 з а х 1К1Ч(М1'о с/х:елом —  фоолал-ом к.ня- 
ЛСЛ1 Р ш а л о л г М с 1';!!гЛ‘а'1!'И'ч-ем В о л ы н ск и м . 
С  т е х  т р  и 'а ч и и а е т гя  дл'1!т е л 1>иая с-г,язь 
11с:к д у  Г>!;аы’тл(» п Га.лш'че.м; oin:i вм есте  
{ 'о став и л и  в X IП  в е к е  оадго-е {“.ш ь н о е  ф ео- 
дал]>:ноо .вл^ааени-е п а  1()Г()чЗа;паа1е, hMi'TCipiOc, 
к а з а л о с ь , дол:к.'11«> бы ло с о д р а г ь  в ^ р у т  -се
бя  п д.руг’ие ф сл д а а ь п ы е  ijukwmkit п;1)ож:п(;й 
■ПШ'Г'1ГЛ1‘И Р 1пр]ш>Е!ИЧР1''1 пй ю ге. Ро;ман В о- 
лыпч^кпи бы л кр>1пи оп фягу;р.ои св о е го  
■в.ремезш!. Е го  влшяглш чу'ВС1ПЕ.(№ал'0'Сь и 
Е  К лю те; 01Г <’:по‘рил с B^'iinpneii, 1Ремало 
в>С'е!каа с п о л я к а м и , naiva не бы л у б и т  
в  схв'аФ ке с ш г а и  п 1 2 0 5  го л у. Це:ПФр-о-.м 
с в о и х  В1ладе.н'ии оиг с ч и т а л  Г а л г и  и там  
(вел у п о р н у ю  б о р ь б у  с ф е-о д ал ьн ы та  6 w i- 
ралгл. «Н е разда^вив п ч а д , м оду не е с т ь » ,—  
Г€!В01Р1И1Л 01Г о !1кях, jiio 01ГИ о с т а л и с ь  с то л ь  
ж е  >с.1'1п ьп ью гп  п ггосл'с И'его. При Ром а л о , 
од.ншко, уюилигваготся €!нт;1п№нпя Гa'Лl!r̂ гar 
с 8aиaдo^f —  с п а п о й  рпм-ским и с Ге-р- 
ма'И'С-кюй и м п ф и е й . C o x jp a iiiu iic b  см л 'Ш ^ю  
све^рипия о снош еигиях его с катсшгчеслч'им 
дух<^в'систв0м и о иоаучен!ГЖ  им ют п а п ы  
ко-ролевского тгггу л а . Во в ся к о м  с л у ч а о , 
л р н  нем в.пе)рвьге появ-ллю пся и^чве-с.тия о

Западом, ко'р>рые пол-
(1гр1гв>елп к  отгоржетгию

связях Гал'1гча '&
Toipia Брка с!пус-тя 
его от Руси.

Po'¥aiH оетавтт Гаа1ия 'Овюе1му' 'прехпет- 
1 гему €тарп1е.му сыну Дашиилу; Волынь —  
второму, Вастльку. В ycwffuax np.ir ма- 
-то.т '̂тиих князьях приняли участие и внеш
ние враги— венгры и поляки— и виутреп- 
Н'пе— пояре. 40 лет боролся Лапиил, по
ка стал признанным всеми князем Галиц
кой земл1И. Его дружба е братом Влсплько-м 
обеснечидала еююз е Волынью и придавала 
зтгаЧ'Ительную силу этому союзу соседних 
к!!гяжесгв. Оба килягсства вместе продеа- 
й:ал1И в половине X III втеа быть са-мюй 
сильной 'РУССКОЙ землей на югозапате. 
Да1Н'1Пи.л, 'ivaic и о̂ тх̂ н его, 'рас̂ пфи̂ 'опра'пигл 
свою !паасть на Поигеировье и К 1ир:В, но 
тата.рс:;ий т>гш>м 1240 гота, лтттпил По- 
д:Н'Г|ИР0 'П1>о вслкого •^уьдченпя. Чтоб добиться 
iroMOHui протИ'В Taraip, Да,н(И1ГД [вспнел в 
союз с иаш̂ ой, 1П1риэнд)В его гл:а!1ой не1рк;ш, 
н прггИ'ЯЛ ют нето тиггул «кор^оля малой 
Р^ти», но усупеха о-н ine д а д и с я ,  и хотя 
ма'оги па:пы он (1)а;кти'ч-с'ип1 aie прин.'̂ Н'аа, 
ксй же заладпые и 'кптюаичеокие связи 
три нем уош^илшсь. Дачптчгл п1ро!т>С|.тжал 
борьбу с б'0.яр1ам.и 1И да-же HCipoHoc столипьу 
]юдальше от Галлгча, т, п'шюд XoaiM, но 
божр (ш ш-се-'гак.и не одолеа.

Пр'И сыне Д;1лпгггла Льве с т м ь и ы й  го
род был neipeii'cicK̂ H в иа.' в̂а.таиый по м е л и  
к.'нязя город Jlfy'BOB. Связи с За!иа.дом н/р̂ »̂  
Д[)1л1я.’.ал;и расти; умтоигадагсь ^рач!ные сою
зы гал.ицких княЗ'ей и (К‘Ода:юв с като- 
личсск'ой Полыней. Уже одна из внучси  
Дан'иила окон'чил.а :1 :изиь в католическо^г 

гт,1 ре. 1 1 (1' гоу.С'. Г'!У> Дан и ила пресеклось 
в 1 3 2 0 -х  годах; последним галицким кня
зем был р1>дслвеН'П11.]; Ла.Н:Ш1Л(}Ш1 Чг*й, нО'Ляк 
1П0  орцу, Б.).'л•гcлaв-l()piий, ск,ры,вавшпй 
С|]и1М1х каго.тчгчР'пкпх гилипагпи и по'добно 
огдаим пр1М,п1ествпл,Ь'|’Л'Кам В'сшний уио.рную 
борьбу с боярами. Ii.oi>r4iiiuocb тем, что 
2 5  марта 1 3 4 0  года б-̂ я̂ ре его отравил^и.

Па выморочш’ый галтгк,ий стол нред’и- 
'В1РЛ'И С'ГЛ'.и iL'pawa 'нольокнй .ко-роль Кази
мир I I I  Д1 Л1;п;1<п!во'кие |К;ня':5ья, получившие 
Воладнь путем брака одного из них, Лю- 
барта Гедимииовича, с единственной на
следницей волыпиюпх Рн^ри’кю1внчей. В 
1340 гсцу KaaiiiM'Hip захватил было Галич, 
по до^лжен был енова е/го очистить над 
на'по1;.ол1 и лил'О'й^кого ве>лигко>га князя п 
мосшых гал'ицких бояр, од1Л1га'Ково враак- 
дейн'ых как. нолглким, та,к и литО|В'Оки,м 
иретощенра1М. В 1349 пса у Калимаф eih4>n- 
чательно за.нял Галипжое княл:е1Ство после 
долгих споров, сопровождавшихся неодно- 
ix'iparno BioeiHHbiMH де1’кгЕ/’лями, в Koroipbix 
У'Ча1Ствог;а11‘И и Польша, и Вс'нтряя, и Лит
ва; прежнее Галицкое княжество б  об’еме 
(П0|1кч.|р|]ал’ск011 'части 3;:игад11ой Утарашпы 
(в сегаднянштем н0И1И!\га1Н1ИИ' этого тероппна) 
надолго было за'кре1Пле!го за иельок'и'м ко
ролевством под названием «воеводства Ру'с- 
ского». Волынь с го-родамп Владимиром и 
Луцком &смша1сь .в сосл'а.1?е Лдггвы.

В1[у;т1рен1ияя история Гал>ича под м астью  
Пспыни гаредоташяет обшую картину, н̂ а 
два стоаетня .'предвосх'!1(Ша1ВН1ую ф нл’РР'Н- 
нюю пю'горию остальн-oii Укр^ашны 'И исто
рию Б-еле;р;уоснн. Ключом <к ее ношима-нагю 
является вероисповедный Bonwc. В Поль
ше ужо в X IV  ве'Ке ирин ад ложность ас ка- 
толичссгву даваЛ'а нее политические пра:ва 
и воэ Э1;ономические льготы; нокатолтгки 
были людьми, в государственном! отношен'ии 
бесправными. В такое иоложоние попаяли 
л1р('лме (В'С(‘1Х) галиц1:1По боя;Р'ч— фе^одалы. 
Для них был t;aHH удойный и легкий В1Л- 
ход: перейти в катгкгпчестр-о. Э14) о*Н'И п 
ск'лали мепор чем в ст!)летие и стали не
ТС'ЛЬКО КЛа''ГГ‘ВЫ:МИ уГНС’ТЯТС.ДуТМ'И ПГИТЮ'КИХ
н::радпьгх масс, î a.i; были П!п*г"жде, то  'К;Р'>- 
iMo ТОРО и угнетателями 'пап'иоиальньгми. 
Тогда местная, «своя» (в X IV  веке ее, кр.н 
iMO как русской, етне назвать нельзя) на- 
pi îHOCTb, HCipa,3PbTBi№f> свя:"У;\Н'Ная со «сво
ей» верой— восточной греческой, или пра- 
'вослат>п'0.й,—  выступает ;на затщггу своей 
старой кул;ьтурь1 в лицо иaipoждавшейся 
русской ро-р,татской бтожуазии. Еще в X V I 
столетии, оорган:изо'ВЛ'ви1,ись в б-отатью л
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сллоче® 1Гыо по1>повньге «б1>атства», T>i ĉ- 
ские усп-ешпо о т ж а л ' й  натиск Польши 
е  католичестиа. Кросгьанство, закр-епо- 
шенш)в U упетениое, вынесло па своих 
плрчах всю тяжрсть феодального гш'та и 

свою националь'ность и культуру  
до наших ли ('И, и только в XIX вск̂ е исто- 
?}иче.скую эту й о т у  разделили с ним поя
вившийся рабоч и й  класс и иителл'птиш я.

Под в л а с т ь ю  Австртти ( 1 7 7 2 — 1 9 1 9 )  
д р о в н я я  Галнчпига п о п р 'сж и ем у с с т а в а л 'а с ь  
ф акт'и ч'ески  пол п я т ч т  п ол ьок аи  ш л я х т ы , 
ВОЛЬСКОЙ и ополячр'пноп б у р ж у а з и и  и к а т о - 
jnqeicFrorH) л ухоги '.н ства. В п р оч ем , вС'рное 
сво 'ем у inpuH iUiny р а . ц т я т ь  п ар од ы  А в 
с т р и и , Ч1>>бы л 'уч ш с влас'г'во'вать над нпм'п, 
а в с т р и й с к о е  п,рав1П1Гсльс!Гво ока^зывало, о с о 
бен н о  пачш н ая с н о а о в п н ы  X IX  'Вбка, ж -  
Е оторое ум'(’.рр!1мго'б 'iHHK-poiB^nnTabCTBO' ргара- 
iTHC'KflH и'Н 'телапгс1!гцпи; ед'ва л и  не сам ой  
гл а в н о й  П'Рич.иноП э то го  явле:111ця бы ло 
п о л п о е  п о д а в л ен и е  и угне'!чм1и>е В'сего 
у к р а и н с к о г о  в прат'елах РоссиГгекой 
1>ии: в у^гах aRC'i'piHncKnx п̂ x•[пт№кo■в
у к р а и н с к и й  н а ц и о и л л ь н о -к у л ь т у р н ы й  ц е н т р  
iBo Л ьво ве  долж ен  бы л б ы т ь  и;аарав(Л1СН- 
в ы м  нро^1ив uaipC'KOH Росоиат.

Гааникое крестья'Н'отво и в XIX ве1ке 
яе раз нодни’ма'Лось HpoTffB гнета эксплоа- 
owpoBaBHiHx его поанскпх папов. Восста
ния прю.исхатил'и аде-сь в 18 2 0  и 1 8 3 0 -х  
гщ ах, iffo самьи! крупным быаа так назы
ваемая «галияшиская резня 18 4 6  года». 
Одпако, как в-сяко  ̂ спи^ипно^ кр<'стья-нское 
■восстапие, оно было жестоко подавлен*о. 
Экопомичеокп’й и нацпопапьный гнет про
должался в той же ж р е  и в Польше 
1 9 1 9 — 1 9 3 9  гоаов.

Переходим к Белорусси'и ж Украине. 
Со'креиен!ная Б л т о р у т с н я  в  Rntew Kyro 
эпоху, т. е. в XI— XII веках, соответство
вала феодальным княжествам Паюцкому  
Е Турово-Ппнсюому. в  XI Boii-e первое 
б ы л о  ДОСТаФОЧ'НО СИТЛЪНЬШ й  ^ШОНШО Д'ОЛ- 
гое время сотераигчало даже с К/иешокиа 
£велиии1М княж-пнием. Но бьгспрый процесс 
феол)альпого дроб.тешя уж е в XII ®еке 
п.ре1вратил его, TaiK же как и еюсе^тнее 
Турово-Пияское, лежавшее на рекб При
пяти, во множество маленьких феодальных 
владений, лшитшых всякой о ш ы  сопро- 
тивле!1 гпя. В XIII етолетии обколки преж
них нолоцк'ях В1'1 аден'ий оталл постетеиио 
ие!рсходить 'Н01Д ваасггь вно1вь ®о13Н'И'кшего 
великого княжес'рва Литотокого. Последнее 
о^^разовалю-сь в лроцесое бо(рьбы линов^ких 
племел nipotrn  ̂ retpMaH€K>OH ат^реемги. Ведя 
на Западе упоряу^ю оборонительпую войну 
против pbmaiptoKifx oipieiiOB, сотряжегагую 
е территориальн'ы'ми потерям'и в области 
низовий Вислы, Неманца >и Западной Дви
ны, торвыв литовогеи^ князья без болыялх 
у с и л и й  П 1р и би р ал 1и  'К с в о и м  р у к а м  с о с е а и и е  
русокие земйси. Присоедашение нО'Шеджх .к

Литв«а ттроп'схо'дило различными пуп’ями: 
реже ирямы'м за'воеван'пем, чаще на дого- 
Бор’ных началах в качестве вассальных 
земель, И1Нопда тх)рО(ДС''’15ом брачных сою
зов. Именно так к первой половине XIV в. 
нсрсшлн во владение великих князей ли
товских на севсровостоке Витебском кня
жество, а па юге —  Волъгнское.

В первой половнпе XIV века владения 
noBo;ix) фролааы1Ю1Го государства охватили 
нчг юге Римыиь, Киевищну с самим Кие
вом (13 6 2  гол) п затненро'вокис, левобе- 
р<'ЖН'ые дрсвпне Чернигово-Северские :«м- 
ли. т. е., KpoMft современной Велоруссш!, 
п всю современную У крапп у без Галпц- 
1С0 Й земли.

Самы.м П'Н'тероснгым явл^е.пием этой эпо- 
хп следует л^ршзиать то, что политическое 
по-дчнненио |руопких земель Литве согаро- 
В0',каа(.7'01“ь обратным культурным завосва,- 
нием Литвы Русью. Христпанизоваипая 
за четыре века до того, Русь стояла на 
болео высокой ступенп цивилизации чем 
литовский парод, не имевший даже пись
менности. Русский язык сделался языком 
лито 1юкого шравительства, судов, частных 
актС’В, 'Причем в основу его л е 1\ лгосом.нен- 
лго, ол'ин из местных тогдашних говоров 
со1?|ременной БеларуссП'И. Он и осгавалсл 
языком офицлгального делопроизводства ве- 
лпкх)1Ч) княжества Литовского до XV1I1 'ве- 
ка, когда употр<''бленио ето было запре.птено 
и он был замлиен польским языком. Вме
сте с русск№М языком и русской грамотой 
приходила и русская вера, т. е. право- 
елав'ие, M e w e  апресеивное но отношению 
к jpypffif религиям чем католичество. Лш- 
гтеокие соп'иалшьте вархи начштал'И го- 
1 х,1рпть по-русок.и, и HoiBo-e государство 
станов1илось не столько литовским, сколь
ко Л1П1ТО'ВСКО-РУОСК0 'М.

Поворотным событием, круто нзменжв- 
шим судьбы нового литовского государства, 
была его уния, т. е. соединение, с коро
левством польским, заключенная в 1 3 8 6  
году. Уния возникла по почину поляков. 
Высшие феодальные слои, светские и цер
ковные, смотрели на необ’ятные просторы 
Литвы и Руси, как на неисчерпаемый за
пас природных ресурсов, который мог прж- 
песги много выгод польским феодалам. В 
Литве уппи хотел только великий князь 
Ягайло, прельщенный блеском королевско
го венца и надеявшийся на помощь Поль
ши в своей борьбе с литовскими феодала
ми. Поляки мыслили унию как полное под
чинение Литвы Польше. Обязательным 
условием ее было принятие католической 
веры всем население-м Литовского великого 
княжества. Однако феодалы-литвпны хотя 
стали католиками, целые два века отстаи
вали автономию Литовского великого кня
жества. Русские феодалы, крепко держав- 
нгиеся в руссимх зешгях, т  более р ав ш -
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душпыо к ттолитпчес1<ому нолпжопдю вели
кого княлсестоа, улорио боролись за р ус
ский язык и русскую культуру, олицетво
рением которой служила в та время пра
вославная вера. Л мс;кду тем ]гагиск лати- 
по-пол1>ской ъ’ультуры и католичества к а 
чался тотчас после упии, когда ];ато- 
лическая 1 н'рковь J5 лице своего фанатиче
ского дух015систва свила себе гислдо в сто
лице ВОЛИ1,'0 1 '0  княжества Вилвио, среди 
повооГ)ра!цеииых л1Гговских феодалов, до 
тех пор ресииво дер:ка1пиихся своей старой 
религии. Натиск развивался аналогично то
му, как это происходил .̂) в Гал 1 !чиие, по 
шел в оби1 см довольно медленно. Однако 
имеино этот польско-к’атолический нажим 
был основной причиной пропстедшего в 
1490-х годах отхода восточных, чисто рус
ских феодальных князей смоленских л се
верских с их землями в подданство велико
го князя московского Пвапа III.

Временем нового крутого перелома была 
вторая половина XY1 столетия. Несколы^о 
иоследо'вательных событий положили тяж е
лую 1 гечать на историю пп-гересующих нас 
областей в последующие три века. В кон
це 1 5 5 0 - х  годов в ГТолыпе и в заиадноц 
ноло-виио ŷ KipaiFHbi и Б>елО'РУссии была д о 
ведена земельная и податная реформа, при
ведшая крсностное крестьянство почти в 
состояние рабства; ход Л]1 вопсл:ой войны в 
6 0 -х  годах XVI века заставил великое кня
жество Лтгт&Бск-О'О jT'Oiirii на огромнъго 
уступки Польше, Люблинская у т я  1 5 6 9  
года фактически покончила с отдельным 
суп 1,ествован1тем литовско-русского государ
ства. В 1 5 8 0  году появились иезуиты. В 
1 5 9 6  году была введена церковная унпя.

Земельная реформа, излол^енная в так 
иазьгва'Смом уставе на ©оло’ки, уничтожа
ла дррвнюто крестьянскую общину, дела
ла всю землю достоянием панов, превра
щала крестьянина в индивидуального 
арендатора у  феэдала-землевладельца и да
вала последнему полную 'возможность 
ошнчательи'о обе^зз-емелпть крестьянина,—  
cjOBO r̂, отдавало к.рестьяп в полно© рас- 
нотряжетги-е шляхтича.

'BoK-oip'O шляхтигг-зе,м.т<"'владел'р ц фактиче- 
еки получил право жизни н смерти над 
своимп крестьянами, эмблемой чего с л у
жила впсолппа, возвышавшаяся н а  пан
ском двор<) и и(';релко служивныя по свое- 

прямо'му на'значештго.
Проведе]пш реформы оказало сильное 

влияние на крестьянство Гал1 гчпиы и За
падной Волыни; началась волна переселе
ний в Поднспровье; полупустынные равни
ны Украины стали заселяться переселеи- 
цами с запада, принесшими с собой уж е  
вполне сложившийся украинский язык. Но 
за вольными }:рес,тьянамп по пятам шел 
феодал-землевладелец, шляхтхгч ('как его 
стали называть в эту эпоху), снабжен

ный докуме1ггами, закреплявшими за ним 
землю. Oil догонял кр(М‘тьяиииа н снова 
ето 1К).рабощал; Kpct'Ti.jinimiy о.''гл1 ;;и:1 гя 
только одни ]5ЫХ0Д —  бегство в просюр 
степей, за Днепровские пороги, и ]и)сс,та
т ю  iipnniB паи;м;-1 1 0 |работителей. Во'сега- 
пия начал.ись чгт:];;;‘1[>ть века спустя после 
земельной реформ гл. От восстаний Косин- 
скот'о п: Наливаико, охвапишних; всл Нод- 
HfMipoBbe в последнее десятилетие XY1 ве
ка и задевших (восстание Иалива1 1 ко) Юж-  
Н'ую Белирусеию, В'осстания и()'.1 ни'ма.1 ись 
почти лепрсрь!вио! 1  чередой; они подавля
лись пол1д‘К'ими папами с у;касаюиц‘й же- 
ст'0 !;|0 с т 1,ю 1 [ ]ягпии. 'Раз1>астались, по.[̂ а .не 
охват![л[[ licen Украины пожаром восста
ния Хмельницкого.

Ливо[!ская война, начатая царем Ива- 
тго'М ГрозиЫ'М за оалгинекие б(‘'Регл, iBaH'acb 
■в 1 5 6 0 г о д у  в значительной степени на tciP- 
ритории Белоруссии; она истонщла край. 
Эта война заставила местных феодалов, 
крупных магнатов и м^елкую имя х. ту Д|>- 
биваться более тесной унии с Польшей. 
Уния была заключена на сейме в городе 
Люблине в 1 5 6 9  году. Она провозглашала 
с у 1цествование федеративного государства, 
получившего пазваппе Речи Посполитоп 
(республики), состоявшей из Польского ко
ролевства и Литовского великого княже
ства, причем знач-î jrne посл^'днего было 
умалсио Т'О'М, что около гго/ювины -е-го— все 
земли к югу от Припяти, т. е. все укра-  
micKdw земли,—  было передано Литвой 
Польию. Все те ■восст’йния, которые с кон- 
п,а XVI века поднимались на Украине, бы
ли направлены уже не против Литовского 
великого кня:ке€тва, а непосредственно 
против Польши. Уже ранее действовавший 
порядок, по которому только католики 
пользовались всеми полптическ1 [ми п граж
дане ки'М:Ц прапам'и в с0 'сдиие[[(ных Литве и 
Полыие, бььд т«п^|рь в д тв ер ж ден  с но'вой 
силой. Желая пользоваться этими нрава
ми, украинская я  бс'.тор'усокая шляхта  
стала быстро не:р*ехоаить с  кагголггчбств!». 
Стать католиком —  значило принять всю 
польскую культуру, целиком усвоить поль
ский я з ь т  j[ по-льокне обычаи и при'вычш. 
Став католиком и поляком, украинский и 
белорусский шляхтич полностью денацио- 
нализовался, считал родной язык своих 
предков «хлопским» языком, а нх веру—  
«хлш ской» 'В<’р!)й. По 1к'ртетавая быть же
стоким классо'вым врагом крестьянина, он 
становился и пацнональным его врагом. К 
половине XVII столетия почти вся украин
ская и белорусская ]нляхта успела ополя
читься и окатоличиться.

Процесс этот ускорялся энерптчпой дея
тельностью ордена иез^чгтов, забратнего в 
свои р у к 1Г вес дело воспиташ{я юноиюства 
в своих учебных заведениях («коллеги- 

, я х» ), лучших по организации преподавания

98



в Европе т о т  врсмсип; в Белоруссии са
мым крупным учебным .'{а.г.еденисм была. 
Полоцкая 1 [с;{у!пч‘кая колле1'ня, Ирлиимая 
молодые пиколония православных шляхти-  
Ч('й в СИ0 1 ! коллегии, иезулты выпускал][ 
из них ярых поляков и нафаиатпзованиых 
католиков.

Дл !1 полонизации и иостепешюго ока-  
толичеипя и1 ирок]гх масс городского и сель
ского населения в 15 9 G  году была введс- 
ла униат;;кая (соединенная) церкор.ъ; пра
вославна!] ц('р1;овь Украины и Белоруссии, 
coxpaHiiH прежние обряды, ир1 гзиала выс
шую власть папы римс1;ого; фактическмг, 
однако, руко'видство униатскои церковью 
0 1 :азал()съ исключительно в руках католи
ческого высн1 его духовенства.

Восстание Хмельницкого как метлой вы 
мело 0 ]1 0 лячениую католическую ш ляхту  
из всей Украины; в Белоруссии были толь
ко отдельные отголоски этого великого 
движения, и местная шляхта сохранилась 
полностью. Однако и для Украины коноч
ные результаты вопи Хмельницкого не бы
ли вполне благоприятными. Война между 
М-осГьВой и Польптей за Украину закончи
лась комиром1тсспым Андрусовскпм переми
рием 16Г)7 года, по которому от польского 
владычества наисегда избавилась ллшь во
сточная, Л4П?04И‘Р'ежная Ук'рачгна. Весь ира- 
■Rbrii берег Днепра вернулся под власть 
Польши и ее игляхты; под польским игом 
осталась 'И Белоруссия. П здесь и tjim: н а
ступил пре:кннй порядок, продолжавшийся 
до разделов; век политического загнива
ния Польши был веком дальнейшего нацио- 
1 гального гнета панской Польши над укра-  
инсктгм: (ш  npaiRCM б('регу Дн'епда) и бе
лорусским пародами. Пе раз вспыхивали  
отдельные восстангтя. Достаточно всиомнтггь 
Кричевское восстание 1 7 4 0 — 1 7 4 3  годов в 
Могнлевшине, чудовищно подавленное мест- 
][ыии феодальными владельцами —  Радзи- 
виллами,—  или Колиив!цип'У 17 G 8  года на 
Украине, подавленную не менее чудовиш;- 
н.ы̂  ̂ образом. В'Оссгання, подобнъге Колипв- 
Huine, хотя и в меньпгах размерах, подни
мались и за последние 2 5  лет политзгче- 
ского существования старой Польши. В 
п о г р а т п н ы х  со степью местностях в те-  
чеггие почти всего XVKI века раз’езжали 
гайдамаки, ]11сторичес'Ктю згаслехипкл! ка
зачества ХУП века.

В городах игла (̂■̂ длю-нная, но Ц'онр'еръгв- 
иая депационалпзацня ремеслогного пасе-  
ления. Церковные братства, которые, как

и в Галпчиис X V I Bei:a, крепко стояли на 
стра;ке лан,1Г()нал1>цой культуры  в X V I и 
X M I Bt'K-ax, 'И X V J1I столетии 'слабсаи: и 
jio cT eiren iio  сда1)али свои но;',иции полякам 
и 1«'аТ:)Д11Ч('СТПУ. Kar(lll.ll4CCT!iO и ЗД<Ч‘Ь сы- 
■ррало свою роль. rcM('(:,L'i’'i:'iini;n-K;iTixm.KH 
1Голь:и)иал1Гсь правовыми преимунигствамп 
перед н-окатоликами, и ти'т-гп.оиио ряды пх 
Р0СЛ1Г, а переход в католичество и здесь 
означал полонизацию. Национальная куль- 
'гура И{К1|ШМ1'Р(‘жи(1!'1 Укра:![!иы и Беладр'ус- 
С1П1 жестоко 1И)давлялась.

В итоге раздела Польнги вся Белорус
сия и и(“я Украина (за ис 1 ;лючением Га- 
личины) 150ШЛИ в состав сильпенин'го кре
постнического государства —  Российской 
империи. n,apci:oe правтггельство постави
ло ставку пе на народ, а па нгляхту; оно 
пе изменило своей и0 л 1гти1кп и после 1 8 1 2  
года, когда 6 eT0 pyccji0 (' крестья]1 ство пер
вым начало народную войну проти:в армии 
Наполеона, а шляхта была полностью на  
стороне вторгнувн1 егося врага. Украшгская  
и белорусская полонпзованная шляхта  
участвовала и в польск]гх восй'апиях  
1 8 3 0 — 1 8 3 1  и 18G3 годов, по в тех с л у
чаях, когда поднимался парод, оя направ
лял свое ору;ь'ие прежде всего против пена- 
внстпых панов.

Местные «положения о крестьянах, вы -  
шедншх из крепостной зависимости», из
данные в 1 8 6 1  году, создали для большин
ства белорусского и украинскот'о кресть- 
яиствл, (Ктчвской, Поцолы'кой, Волынской 
губерний) условия, более невыгодные нем 
для крестьян других местностей импер1 ш. 
Их зем(‘льпые наделы носили много следов 
тяжелой реформы XVI века, очень много 
крестьян за 'три века, протекпптх после 
1ГР€, былтг вовсе об-еззем-елоны, другие по
лучили карликовые наделы. Заря подлин
ного освобождения наступила только с 
0 1 >’тябрьской революцией. Однако, по риж
скому договору 1 9 2 0  года, фактически про
диктованному Антантой, те обласпг. кото
рые мы называем теперь Западной Украи
ной и Западной Белоруссией, были снова 
отданы 1 га угнетение польским папам.

Паньг доблестная Красная А р м и я— в е
ликое детище Октября —  своим историче
ским походом, начатым 1 7  сен^тября, при
несла нашим братьям па Западной Украи
не и в Западной Белоруссии полное осво- 
бо:кдение. Па этот раз был освобожден и 
об’ единен с остальными украинскими зем
лями и древний Га,’1 ич.
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в. Лшэлеев

ШВ1;ДГКЛЯ И11ТКРВЕНЦПЯ НАЧАЛА ХА'И ПЕКА

КТгторпчеисая Лйтерату1>а XVTI в&ка, 
Болробгю осп^тая взаимсютпошгшш Масков- 
ского государства н Польши, панско-катг>- 
Лйчески '̂ npofioKaiiiin и интрпгп, мепьию 
вппмаипя удслягт другому с(к:о,ду Москоб- 
ского государства па Балтийском море —  
iLh^'unn. Литч'ратура последних мпилстыр- 
‘ских лето[1 ПС(!И созда<зт вокруг отпошеппй 
Шуйского к шводам подобие тумана, в 
кот<)рпм скрываются живые и ярчаипт© 
1 1 одроб!к>сти новгородской аваптюры швед
ского короля Карла IX и его подручного—  
полководца и дипломата Якова Делагарди.

Это npf>i:cxoiHT потому, что шасдско^. 
вмршптмьгтво в москопскпо дола было 
замаскировано впачалл и выступало в фор- 
мо пресловутой «подмоги» правительству  
царя 1‘ ас.илпя Шуйского.

Часто боле-о откровепиыш! являются  
записи' п момуары ипострапиых, пемсдко-  
швгдски.х авт«>ров. рассчитаппыс на евро- 
П(!Йскор потр-еблопие. Я имею в виду ме
муарные откровения Шаума \  Мартина 
Бсра («Летопись Московская») и др. 
С нарочитым цинизм^ом подчеркивают 0 1 Ш 
пекоторьтб немаловажные детали, раскры
вая карты СТОКГОЛ1.МСКОЙ дипло'матпи.

Шведск<иб наемные отряды вст^^пали в 
Новгородскую землю с определенной целью 
воспользоваться представившимся удобным 
случаем для окончательного вытеен&ния 
Мо'С.ковии с берегов Балтийского моря. За-  
заючив договоры с боярским правитель
ством Шуйского, которое рассчитывало па  
людские и материальные ресурсы северо
двинского посадского паселен-ия, шведское 
правительство надеялось вовлечь восточ
ного сос е̂да в сферу своего влияния. На 
случай краха похода па Москву, возвещен
ного в пп'сьма.х Карла IX, цитируемых ни
же, предполагалась оккупация Новгород
ской области с дальпемшим продвижением 
па восток, в Заонежские, Важские пого
сты и на Колу. Сразу же падо отметить,  
что ни о какой помощи русским против 
Польши со стороны шведов (речи быть не

1 См.  О б о л е н с к и й  «йн.острш нпые с о 
ч и н е н и я  п а к т ы ,  о т н о с я щ и е с я  до Р о с си и » .  
М о с к в а .  184 7. T raffo e  d ia  D e m e t r i o — M osoo- 
v i t i c a .  « И сто р и я  д о с т о п а м я т н ы х  п р о и с ш е 
с т в и й ,  с л у ч и в ш и х с я  00 Л ж е - Д 1гмитр'ие,м и 
о  в з я т и и  ш в е д а м и  В е л и к о г о  Иовго-рода». 
16 14 .

могло. Шведская пнтервепция, выступав
шая под видом нас'ИЛ1,ствеп^иоп «подмога» 
правительству Шуйского, встретила заслу
женную ненависть народов Mockobckwo  
государства.

Ш15е,тские интервенты, начиная борьбу 
за 0 сун1 ествле'н'ие своих захватнических 
ь'ланов, тщательно стрем'илпсь изобразить 
себя поборниками законности и друзьями 
московптяп, так как стокгольмская дипло
матия учитывала возможность серьезного 
сопропинлеи'ия назойливым предложениям
«П0ДМ0ГИ'>.

Карл IX не однажды обращался с призы
вом к со'словпям Новгорода поверить в 
полиейшео бескорыстие интервентов. Он 
шгсал: «...будут поляки и лптвяне над 
вами силу возмут не пощадят патриарху,  
митрополиту, архиепископом, игуменом, ни 
воеводам, ни дьяком, пи дворяном, ни д е 
тям боярским, ни гостем, ни торговым лю
дей»

Аргументация посланий Карла не ори
гинальна: поляки и казаки угрожают и с 
корежить «лучших», и поэтому шведы в ы 
нуждены выступить в защгггу знати.

Когда крестьяне Болотникова приближа
лись к Москве, Карл IX предлагал сроч
ную помощь против них конными и пе
шими всзшмогательными отрядами Наряду 
с этим Карл IX обещает даровать землю 
и дворы тем из бояр, которые перейдут 
под покровительство Швеции. Учитывая  
огромное влияние черного и бе.того духо
венства, стокгольмская дипломатия живо 
рисует католический заговор Рима —  
Кракова против Москвы, всячески запуги
вая православное духовенство. Послания 
Карла IX наполнены многочисленными 
подробиостями, характеризующими веро- 
ломпые приемы шведского двора,

В начале 1 6 0 8  года Карл IX решает н а 
вязать помощь Варилню Шуйскому и об
ращается к царю с личным письмом, где 
упреки сменяются угрозами, угрозы— уго
ворами принять помощь.

2 « А к т ы  А р х е о т р а ф и ч е с к о й  эп сп еди ц-и и *. 
Т . II, стр. 193 и сл.

 ̂ Е с л и  р у с с к и е  з а п р о с я т  п а ш е й  п о м о щ и , 
т о  п р и ш л и т е  к нам  н а р о ч н о го  и п у с т ь  он 
«дном и ночью без о т д ы х а  cotjepniaf^T иугъ, 
ч т о б ы  т о л ь к о  ск о р о е  и;и?естить н а с  об ятом. 
М ы  т о т ч а с  ж е  о т п р а в и м  несколт>ко о т р я д о в  
в о и н о в  в ВыбО(рг и ли Н ар в у »  ( ж у р н а л  м и 
ни с т е р о т в а  ка4)одного п р о с в е щ е н и я )  18S9, 
ф е в р а л ь ,  ст.  Ф о р  с т е н  а, стр .  336.
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Полли'ппые цели пптерв'епгов обнажены 
в письме Карла Эр^'нсону, Курке»,
Андерсу БоГи; от 10 января 1G09 года: 
«Настал такой удобнып случай воспользо
ваться смутами в Госсип для террнториаль- 
яого опогат&нн'Я Шн^едской ^оро-ны, что 
упускать €го нево:«ижно; это значило бы 
сдслать политическую оплошность» \ 

Напомним, что в январе 1G09 года на
чали развертываться деятельные перегово
ры п переписка шведских эмиссаров с 
племянником царя —  Скопп1Ным-Шуйским.

Разговоры о территориальном oooranie- 
н ш  подкреплялись соглашением о «под
моге».

ПрЕгчттны, побуитвшие шведское дворян
ство и к у п е ч т ' в о  ирганиз(»[зать интервен
цию против своего восточного соседа и 
искать счастья в далеком московском по
ходе, кор('нятся не'посредств(м1 по в в<'лик>- 
державны.х стремлениях Швеции превра
тить все Балтийское море во В'иутриише!- 
скоо озеро. Это оз-нача '̂Ю для шведского 
дворянства новые земл'И и ле-нные выгоды, 
для купцов —  монопольное право торгов
ли на Балтике, для фиска —  ограбл̂ -Н'И-* 
завоеванных: эсгов, русских, фп!1 П:>в,
Швеция XVI века ^гвлллась полним*-ней- 
ся балтийской дерн^авой. В Д1?а] ;атые 
годы XVI века она освободилась от 
датской опеки, наря.^анноп ей Кальмаиской 
унией. Первым делом шведского «.(зрпля 
Густава Вазы, коронованного в 1 5 2 3  году, 
была реформация. Королевская власть под
чинила церковь своему влиянню и проп.ч- 
ве-ла раздел секвестриргимниых у церк ; . : 1  
земельн'ых владений мел:ду фиском и дво
рянством. Пер('ход Ш'рковной собственно
сти к крупным землевладельцам —  маг
натам —  ухудшил положение шведского 
крестьянства; дворяле начали его закаба
лять, увеличивая натуральные поборы илп 
ВОЕСО лишая земли ^ Крс^стьяне отвечала 
восстаниями. Особенно мощное восстание 
вспыхнуло в 1 5 4 2  году, оно продолжа
лось и в последующие годы 'П известно под 
названием движения «лесных разбойни
ков».

 ̂ Цит. по а к а д .  Ф о р с т е н у ,  и з у ч а в ш е м у  
в  п о д л и н н и к а х  б у м аг и  Ст()Кгол},мс 1̂ ого н 
Копс'игнгр.лского а[)хигюв ( ж у р 1ш л м и н и 
с т е р с т в а  н а р о д н о го  п р о св е ш (;н и я . 1SS9, 
ф е в р а л ь ,  с т 1>, 34 1).

2 «Наси п . с п  еи н а я  э к с п р о п р и а ц и я  н а р о д 
н ы х  м асс 1ш ,1у ч и л а  iioBbiii у ж а с п ы П  т о л 
чо к  в X V I  сто 16ТНИ б л а г о д а р я  ()ефо1)м аци я 
и со п [)о и о ж л ан п1ем у ее к о л о с с а л ь н о м у  рас- 
ХИЩН11И10 ц е р к о в н ы х  имени!'!* (К. М а р к с  
« К а п и т а л »  Т. 1, стр .  676. П а р т и з д а т  Ц К  
В К И (б ).  1937).

Подавив выступления кр<'стьян, коро
левская власть стала euie в больших раз
мерах прибегать к раздаче земель баронам 
ввидо пожаловапип, на п р а м х  привилегий. 
Вся вторая половина XVI столегпя прошлл 
под знаком котимгграпии землевладения 
в руках крупного дворянства. Расхиш,ение 
земельного фонда нем1П)1 ими магнатами 
приводило к т(»му, что ?|1 ладише сыновья 
дворянск1!х фамилий, мелкие поменщки,  
считавшие себя обипденными в дележе, вс0  
более иачипалп связывать свои тайные и 
явные [!о;кд1меиия с завоеванием Прибалти
ки и покорением эстов и фпнпов, с тем 
чтобы за их счет получить земли и 
привилегии. L5 этом б1,1 ла oTsia из иричнц 
шведской экспансии в Прибалтике. Друюй  
причиной было стромле1гие нгведского ку
печества «освоить» наследство распавшей
ся Гаизы. Базой для разв.ития шведской 
торговли в это время была разрабо-гка, же-  
л<зиых РУДНИ1К0 В в Дале-Карлии, развитие 
металлургической и лесной нромышлецно- 
сти.

Огромный рост крупного землевладения 
создавал такую угрозу для прочности н 
силы пи5(‘дской державы, что с 1604 года 
корол€вс1:ая власть начинз/ст возвращать 
присвоенн'ые магнатами коронные земли л 
получает ирп этом поддержку горожаи и 
крестьян. Горожане, замечал Маркс, «со
единившись со своим экоп1>мическим опло
т о м —  крестьянством, поддерживалш коро- 
л̂ ‘п, ]1 аспл!>ственио OToiipaiunux у аристо
кратии награбленные ею коронные земли 
(начиная с 1G04 г. и затем позднее, при 
Kap.ie X и Карло XI)» Вынулиенныо по
ступиться землям'И в центре страны, алч
ные аристократы устремились па окраины.

В этой связи особую цену приобрела 
для шведской знати исконные русские зем
ли у бер(м ов Финского за.тива. Опираясь на 
свою колонию —  Финляндию,—  шведские
феодалы рассчитывали завоевать не толь
ко 11озгород, по и весь север России,

Как далеко простирались апетиты Шве
ции в Прибалтике?

Ente во второй половине XVI века Ли
вонская воина приковала к небольшому 
сравнительно участку Балтийского нобе- 
релсья силы грех крупнейших государств 
Восточной Европы: Московского государ
ства, добппгиипегося выхода к морю, Пол!>шп, 
стук’мившейся распространить Люблинскую 
унию на орденские владения, и Швеции.

В Ливонской войне Московское государ
ств о  увидело 1Н}риД собой блок своих за
падных соседей.

Ливонская война оставила н руках Шве
ции коренные русские земли у  Ладоги, у

® К. М а р к с  «Капитал». Т. I. Гл. 24. 
стр . 679. Партиздат Ц К  ВКИ(б). 1937.
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irpiu>i. ТТогле paзгpo^ra р у с п м г х  о с н о в н ы м  
1[р()Т]]Н1н.ч;о\г Ш н ^ 'ц т г  г т а л а  И о.плпа. С в о г -  
обра;!!Н’ :{а1:лю чалогь li т<»м,
что pa.JiMiiiie в о е н и о - м о р .ч ^ о ц  Moiiii! (л;;»и-
ДК1КиП[1! !!ч‘. !!!И)ЛП-1̂  nMKl'ii.CTi'THOli;!Л.) СО ЛЬ'О-
;I!0'M1;K('. Hc!l[!t'|)!,n!lII,!(‘ 1;::ГМ1Ы XV I— ^\\П 
г.толотий ifiic 'о л ы ;1) облсгилиигои: худогоч- 
ИО'О ir сг'лычмге хо:м!И-
сги;), чп> ро;(ул1/гатом moi\h> бы ть  хротг- 
Ж '1м:и i;jHi3n..‘iii;'0 их сигтояии'о. Иггорли 
('(fxpairiLia люб|/|Плг:'1'ыГ1 iiiiK'yw-iiT—  «Ч<,'-
ЛОГШТПК) lIIi)M,'*K,liX ГО'СЛОИИ!! к t‘('UM5
1 6 4 9  l’.>̂  —  хар'ЛК r('pii;iyjoinjiii яго лоло-
liifH.no:

«С р^здачо!! л(М1 пв совершаются круп-  
ИЫ‘0  ][()ДЛ‘()1 И п о т о м у ,  ч т о  их ( л о л ы . —  
в .  л . )  р а ' м а ю т  и?: .но з л ' л у г а м ;  ш п и и и о  
члц{)1!т!К11С распределяют их деньги и 
подарки, oifif }}:•('. :^а€тапляют б^'дпых вдон 
1 Ш г и т ь  'сспе ;{а. и ра н о с у д ш ^  маслом и те- 
лятамг1Г. Налоги тлк во.’фосл'И, ч т о  ^сталя 
зк'выиосимыми; исиоловиая подать взи
мается ]} самых ис;!Ч1 раЕСДЛ1Ивых ра:5мерах. 
Жалобы простого парода ira 'СчмЪгах не вы-  
слуипшаюрся» \  Мелооития не югущала- 
1 .;раеок. Обиищаиио го1)ужан и зомлс- 
л атцо п стало ооычиы.ч для Швеции 
XV!f века. IF't'pcMiaupHJK-cniiK' налогового 
Jipocca 15 свя:и1 польск’и.ми воПиами со
здавало Д(1оаБпчиы(' трудности для борыбы за 
iH'i’-cMouiMo в Прибалтике. Поэтому Швеция 
H>̂N у,!овлст!5оряла^сь захватами ирибр^'жных 
земель. IlIi!'MCK!№ магнаты тянулись к бо- 
гагст'нам наш-его С:(т.ериого к р а н ,  луипюго,  
згл’роГюиИ'ОГО, р|)Г'5Н'П11'о.

Особо-о зиаче.ЕРИ'О в их глазах приоб
ретала Новгородская область, про;извод1Ив- 
]нал .’№н, и-епьь’у, сало, кожу. XVII ]5ск.—  
Bi'i; укм’.олгоции в ь'0 1 )аблестроенни. Вестль-  

судоходотв.о умирало, сменялось парус-  
ны’М. П|)В]'()родчину HiBCTC'KH-f* ф-о(!аалы и 
б 1{фГ1'ры рассматривали как. область льна 
л гп'пьки. Я.1 ссь феодалы п^ам-ериевались по
лучить поместья за счет черных К'рестьян- 
('ких З'ем1,''ль. В договоре, заключсииом 
Яко'вом Делагарди с новгородскими бояра-
M1I (VweBCli'IIM и МИТрот)ЛЛТ(!:М ПсИДОР’ОМ, 
особым пунктом оговарива.юсь право свсн-  
ски.х воИ1г>|} получать за cnoir за(‘лугн  
и м ’ггги<‘ , бол1ЫП1«  “лгаловалмю п ПчОместья, 
<-не касаясь вп.рочсм для сих па 1 ражд('Н1и’ 1 
'.!.'М1 астырских, neidvO-BH'bix и частных лю-  
д|'й и м у т е с  гв»

Сначала 1 1 п>,сдскио1 феодалы пам'счали 
за-х1!ат 1,'р1МИ1.''теГ[ по бср{'там 1Гевы, Волхо-  
1 ;а и Ладож;‘ко]'о 4)з;>ра, IFBaHTOipMa, Openr- 
i»a-, Корслы, Кои^орья, Яма. Овладение 
исныо во-ги'ных K-p'e'HO'Creii по'зволило бы 
Дс'ла^гаади, опираясь на них, захватить

Новгп-род :][ И с к о в .  З а т . ’М! в во1с п а л е 1!ном 
1:‘(и}б{кГ/1:1'Н!1и яpл^н', р и с о в а л с я  з а х 1̂ ат З ао- 
И1’' 'Кс!;нх и ]>ая:с1;н х  iioroi-'Rip,, Влл-огды, 
]г;)!;r.^иoля, J iutuci.'o ii  водиО'Гг м а г и с т р а л и .

Г) нер;'вод;  ̂ «Ii.;'M!'iUvoro uiPCbMa» Анца, 
Мука J5 Иаоиежск'ие и Онгтинсшк' погосты 
ити нлапг .1 раз’ясиепы подробно. Дворянтг  
Aini: Myi^ Богдан Лупандни, Апц Браки-  
;г:'В 1Г нод1,ячнп Вито[ггов ][ррдлаглли ж.ите- 
лям Заоие}К':‘к-1Г!Х и 0!н'шнск,их погостов 
или слаться добровольно па милость побс- 
Д1ГРелеГ1 пли ио!ибнугь, так как «идут из 
Великого Новгорода ратнью П-ем-е'Цкие.'* 
многгге ;[Г0 Д1Г, и Ч;Чем их к С/еб(о.) вск<>)к\ 
'И иття прямо на вас, а сам!г ныне,
полдсм вогвапс и ж>С'ЧЬ домов ваших iH жек  
вангнх и д("теп ваитих побивапи и в полок 
згмати... Вывоевав За.оиежски& погосты и 
Ожтииск’П'д пойдем к Белуозеру и к Кар
гополю... УГОН долг и Нолш>рс.1; ио горо-Д1л; 
,..Ho:rFM и г̂зад воппой же»

В обратнешги Лица Мук-а иам^че^иа, т а к  
сказать, программа действий, ]грограмма- 
максимум. Надеясь на ■сепаратизм новго- 
родс!;ого боярства, птедский наместшик 
предполагал образовать 1 гз ^с*еверозаиадных 
3('мель васеалыю'е. кияж^ч'тво, пезавпсимое 
от Моск’вы j[ Владимира.

Первые попытки навязать «помощь» 
и1 в-едов боярским ]:ликам в Московском 
государства относятся еп^с к 1 6 0 4  г., 
когда Карл IX предполагал послать войска 
в Россию в noMOHib той парпги, которая! 
окажется сильнее («Броситься на помощь 
победителю»).

В пачалт 1 6 0 5  года Карл обещал году-  
новскнм боярам помощь против Польши 
за Пвапгород, Кексгольм, Ям, Копорье. 
Паденл'!' Бориса Годунова вызвало 'сипчала 
растеряипостт) в Стокгольме, которая 
вс]{оре iCM'OHHTaifb подготовкой воеиион 
эк<'педипии. В Финляптшг 1 :аждын пя
тый лпл;кен бьгл нойги в ополчение. 
Через Нарву ]»аправлялнсь в Новгород воз- 
зваи.чя, «разоблачатлине» помощь гголж^ам 
со стороны цссаря, Рима, Пспаштн. Эта 
]|Деоло1’ическая стрятгня пп^чдской корол^'в- 
ci.:oii кухни была рассчитана 1 ьд новго- 
■родскоч'  ̂ боярство. Пол1ьско-]гсзуитск.ие 1 ги- 
триги превращались в дпнломапгческого 
]:о][ьк'а Стокгольма. Период идеологиигской 
ин гсрвенц'ли и исбезусппнных поисков 
повода д.гя вме1нател1,ства в мпс1-овскис 
дела зак’ончился в ян]5аре 1 6 0 9  года, 
[о яи 1>аря Карл дает мсмсрандум Эрен- 

сону, Курке, Боне о том, что настал удоб
ный момент, чтобы «воспользоваться 'сму-

 ̂ 'хИсто]1и;[ чо;им'.оч<>гт1',а:> и о д  род. Г с л ь -  
Мо;п,1‘;1». 'Г. VII, CT[). 4!)о.

“ «11амити!п;и с м у т н о г о  1!1)см син» п о д  
ред. У1ковлсва. с т р .  7">. 1909.

■■ Т о  ег‘ть «]гдут и аю аом цы » , а д е с ь  и д а 
лее —

'<Л1)хии 1Т. М. С т р о е ш » .  Ч. 2-я, стр .  
2 (:3 - 2G4.
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'гами и Рог,-ли для 
г<и;ам!!1я HiiuvicKoii 
на ]К11’ гм;г!'!Н!'1:а.1аг:

р ^ рр п тор и ал ы гого  ооо- 
уорош л». с т р а -

Г:!;!Та'М11-фО!ТЛМ1Г
1сак o o 'c irr  nni'imo-di-l'o.iibibuoli nr ф и ск алт.-  
jHul ;и.Ч''ллоатаи!.г1г. киь‘ торуинпр^иг, подл<>- 
1кл!!1,ая р а .ч л о п е и .и ю  н а  о т к 'л ь н ы с  к и я -  

!Ь)И[)11' тяггпл.т, iH'i.'nir.iimini, ингтои, 
!'г»аПг;';!:!| па.'-мишмг ,'[(\'iarapiit 'if:;'!-
i'i>p:xi!ia\i и )11‘ ь-(!В!Тчам. Ш  г л уч а Г и ы , ч то

];ричал]г. ИОД [гп м ая 
* Э то т

iJoci’Tanii'e:
Л Ь  хотим Этот ио:!глас был

]1 0 пят:'1[ и jocTviK'ii: [г посадскому ч^мом'ку
и с^ольск-ому ТЯГЛ<'иу.

в  начале 1G09 годя Лелагарди перешг'Л 
границу '50 глаие Г)-тыгяч[юго отряда. 
Войск,а его шли б  ноход  к п с  вспомогателт.- 
iiF>№ 11рог1!1501гол1.п:и ’̂ , как «подмога» Шуй-  
гл:ому против Лл;г‘дм]1т р 1гя II. Содержание 
«I!';)'Miini» '0 б0 Н1Л1М‘ ь в круглую сумму —  
100 тглгяч сфпмкои ежгмсгячпо. Дарь 
Василий Ииаиоинч обяаалгя оплачннать 
ксе расходы П1 водов в Лифляпдии. 1Пуй-  

сотлапглгя на иаг.я;!!итую «п-одмоту», 
видя в ней м{^ньшк’.р зло но срлвн'рнию с 
иоля1:ам1 Г. Его нломян1 гнк —  нолк'оводец 
(л'.онн1г-1 1 1 уй|‘К1п”1 , —  ь'а.жотся, искренно 
был ув’(‘р.ен, что свойская подмога, осво
б о д и  Мо(ч;ву от опасности захвата ее 
:колн€рашг.

М'ихапл С копи и-Шуйский глубоко оншб- 
ся: оп призвал иа М'осков^'кую земтю ле- 
1ДГ0 НЫ Б!"Р-овтюпейского сброда, рем^'слен- 
Н11ПлЧ)в BOHFibi и граб^^жа. Перед ]!ачалом 
][охода. Лслагардн Сконин прибыл в Новго
род. Положон1по Скопнна было нгаткое. Он 
(кк’ ыллл 1'рамоты в северны!!'' города. Гра
моты нрнзывалн «крепко стояти против 
воров».

li посланигг Гк-опниа-Шуйского ярко вы
ражены наиболее отрттательчые, вредные 
черты (тог.ора с Делагард!н:

«А H('M'(4.UvHx л 1оде1"[ идет с нами от 
Выборга с!;ейск№‘| з* '̂млн ;л Шкотских н 
JafUviix н Фраиневских i; Англи[[скнх и Га- 
лапских п Bpaoancii’jrx и иных земель 
8 тысяч конных да 4 тысяч пепшх, онроче 
Ругодпвс1 ;нх п !1*олыванс1:их 1 И'мен; и будут  
в Ионгерод тотчас». 1Тодонк1[ пле мен н п а 
пин, своеобразный нь'остранный легион, вел 
Михаил Иванович Ск‘онин-1Луйскин на 
Маекву. В дальи(ч“1 шем Склиин оставался 
заг^ш'стмым от (Ч!0их ]1 ретор1!апн^в. Мартин 
1>|.'Р рас'.'казыва'ет. что в Moicj.-В'е Шуйс1ии1'1 
должен был заискн1;атв перед нп г̂^дами- 
офчцерамн, разд.авать золото, сер('бро п 
г'Яюлей.

Несмотря па это «они (на'емнпки.—  
В. Л.) аслалн в Москчи* |разиые бссчии- 
ств<г, и мос1:овнтяне с нетернение.м оокидалл 
тдаепы, чтобы выпроводить госп'й против 
шляков» (Б е р). П̂ зсле разгрома нольоких

от[)ядк)1', K''P'iiO'3miKoro и Збп'мв^’ к е г о  н а  
‘■'’ !i('j;i);:aita ((' о т  М::сК!ил ('к’ п т п г - Ш у й с к и й  
11п1нел иа ycTVir.^ii шг.едам. з а к л ю 
чит, ) , ( ; n i i ! o p  с К ар лом  О л усо и о м , по кото- 
р|)му pyi'i'ixii'C д о л ж н ы  01,1. i.if о ч и с т и т ь  город 
J i O f i e T y  с ури 'и м н ам и  и [ и л м т ь  нпем и п кам  
1 1  тыс;!Ч pyo.irM. К-. р р л : КЦQ iM ca t  не был 

1Ч o i ' ; i i ; 4 i ! i ' , i , i M .  K a i :  I ' k ’ o i i j i h .  М ^ и т е л и  

о т ; ;а з а л и с ь  с л а т ь  гор';д ниим,ам н  заи!,и- 
щ а л и с ь  до н о г л е д п е г о .

Всснон 1()09 года в номоп1ь Ш уйскому 
поднялись волгожане, белоозерцы, устю 
жане, 1:аргсиолыид, гал1;чаие, 1!ят:1чи.

Посадскич' низы сначала пелог.али крест 
Лл:сдмптрн1о 11. Но весной l(iOi> гида го
рода отходили от Лжедмитрия И десятка
ми. }Еолнер1>1 Лисавското и Саисгп зани
мались нобо'рами!, «нравпаи корма нещад
но ̂>. Вологда нодншлась посл1р того, как 
ту!П1ГУГны потребовали' с сохи 8 лонтаД'ей 
с санями п рогожа'м;н. Ярославль пе вы 
терпел поборов дп военных тятот ц под
нялся.

Кострома, Гал!гч, Соль Галицкая вст'ал:и 
в ответ на посещение города отрядалш па
нов.

«€ам» Лисовский пош<̂ л на Галич. По 
дорог-э гром![Л1г Лисовский и его иодручньи! 
Иленюев Ш ую , Лух п поволяимчио города. 
Во главо п0'В0.тжских ратей, боровшихся с 
■б(Ч-ЧШ1СГБаМИ Лисовского, были КРГ'СТЬЯН'0,
от1:униип:'И, к’униы, сот]гики. В  Юрьев- 
Uoa'bcixOMi уездс’ руководил восстанием сот
ник Федор Красньп'г, в Рошм-б —  Гриторий 
Латииа, в Холуе— Илейка Деньгин.

Монастыри способствовали также соби
ранию рат-ей. Oimr снабжали Гкоиипа-Шуй- 
'ского деньгами, сукиам1г, тафтой, лошадь
м и ". Один Великий Устюг выслал на ш>- 
M o i i i b  московскому правительству 5 ратен.

Сепорные города отражали iranop поль
ских я:олнеров в то время, ко1да посад
ские Пскова иоднял'ись против шведов. 
Псков —  норуб|ел;ный город —  должон был 
взять на ееоя инициативу в отраженги 
и}1тервепн;пи другой мотуще^тв'енной бал
тийской державы, Швпити. Здес|, в Пско- 
в-<̂ сун1;ествовял'1[ особые порядки, восхо- 
днвнгие ен1е к эпохе псковской «воль
ности)'.

В  Пс1;ове наиболее рельефно про[[3онгло 
размеже!',ан!То С1гл: там «лумнгие^), но тср- 
мпП')логни нск'опского Л'стописца, т. е. боя
ре и духовсчтство, дер:кали сго]м>иу Ш уй - 
(Чч’ого до конца, тгесмотря на помошь 
1Нведов Скопину. «М еньшие» люди сто- 
Р'мгились во{*в.од, у в е л и ч и в а т н и х  и без 
того иеномерньте раскладки по ду|гьам и 
Б1'.лигих Н'Среговоры с Лелагарди. «М<?нь- 
ш не» люди Пско-ва дт провели знаменитую

 ̂ Т о  о с ть  и и озом ц(‘в, И1ведов i ’. д а н н о м  
<‘,'!\'чае.

= Слг. ' < С о б р а н н е  г а с у л ; 1 р с т п о 1т ы х  г р а 
м о т  л  д о г о н а 'р о и » .  Т. II, е т р .  3 7 2 .
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•псковскую оборону от Дev^aгapди и 
помогавшего ему ополченпя новгородцев,

1 сентяГфл 1608 года по городу раз- 
ж с с я  слух о том, что шведы ужо подошлп 
к городу U стоят «иа устье у Николы»,  
Это вызвало в;^рыв 1зозму1цопня у псков
ского iiocaicicoro человека, который был 
измучен продажным о леестоюим пра15ленп- 

Г>оярпш1  Шереметьева. Воевода Ш еро  
мет 1>СБ производил поголовную рас 1̂ 1 адку 
иалого.в, взял «села дворцовые лучшие се
бе и поместья п в кормление всех кре
стьян».

В это время во Ржеве стоял подручный 
naira Лисовс!;ого, тунгиискин воевода 11ле- 
и^'ев, действовавший хитрее п осторожнее 
Шереметьева. И(''Задолго до 1 сентября он 
обещал псковичам освободить и х  от гнета 
« л у ч ш й х »  и шведской угрозы. Крестьяне 
снабдили его кормами и подымщиной. 
Однако захват Пскова осуществить Пле
щееву скачала не удалось.

Озверелые дети боярские е з д и м  по 
уезду, грабя и убивая крестьян, осмелпв- 
Ш'Ихся обратиться за подмогой к Плещееву.  
Петр Шереметьев и Грамотш! «посылку  
послали в Вапмпцы, и па Кусьву и по 
Великой реке всех крестьян грабити п ско
тину п о т а ш а  в Псков и всякое имение».  
Крестьян пытали, мучали, веп1 али. Это 
случилось незадолго до 1 сентября. Пско- 
1ШЧН безмолвно наб.зюдали «гибель при
городам и к[>естьянам». Между тем по го
роду разнесся слух о готовящейся распра
ве над семьюдесятью посадскими, как 
только шведы подойдут к городским степам.  
Вполне понятно, почему сообщение о появ
лении наемников у Пиколы вызвало рез
кие столкновения в городе.

«М епьШ !!е» кричали: «Мы но хотпм пе- 
мец и за то помрем!» Кое-как усмирпв 
эту первую вспышку своими силами, вое
вода Шереметьев, очевидно, надеялся па 
быструю подмогу из Певгороаа. Между тем 
псковичи окончательно решили удалить  
Шереметьева. «Большие» укрывались в 
доме, во всегородную не ходили. После 
прихода Плещеева к Пскову стрельцы, по- 
садск.1:е, рати'ые подпялагсь, разбили при
верженцев Шереметьева, отворили ворота. 
2 сентября получили свободу 400 человек, 
заключенных в псковской тюрьме. Пришед
шие с Плещеевым в город тушиицы не 
чувствовали себя хозяевами в Пскове. Пле
щеев должен был считаться с «меньши
ми», насколько мог, конечно, этот подруч
ный Лисовского.

Мс:йду 'ix'M Псков постигло стихийное 
бедствие; 1 5  мая 1G09 года пожар упичто-  
л:пл посад, башни, раскаты и ворота горо
да и оружие. Летопись об’яспяет все прос
то: «Па полопище кисель варили и пого- 
ре весь город». Трудно сказать, не был 
лп здесь поджог укреплений в самый раз

гар псковской обороны, так как к Пскову
подступило повгородско^  ̂ ополчепие. Под 
И!умок к иодступшииим к городу новгород
цам уехали дети боярские. На четвертый 
день осады новгородские ополчения детей 
боярских вместе с казаками Шарова к 
немцами начали штурм Стрелецкой слобо
ды и Запеличья.

В это время «игумеии, свяшсиникп и 
больпше люди» хотели соедипит1,ся с нов
городским ополченкем. Измена «боль
ших» вызвала взрыв народною гнева. Сти
хийно производилась конфискация бояр
ских копен и переписка животов. Посад, 
изверившийся в боярах, прибег к плебей
ским методам борьбы против открытых 
переметчиков.

После того как «за степу» бежали 
дья 1:ои Тетерин и священник Илларион,, 
были взяты и пытаны старостами псков
скими, посадскими мелкими людьми Проко
фий Окунев и все дети боярские.

Верховодом среди посадских был Тимо
фей, по прозвищу Кудекуша, «мужик про
стой», по словам летописи. Тимофей 
«стоял крепко у пыток и иные к нему та
ковые присташа и овладеша градом. А п ы 
тали у смертных ворот». Во гремя пыток 
выяснплась картина переговоров псковских 
верхов с новгородскими воеводами и через 
пих —  с Делагарди («Пзо Пскова пишут и 
весят прпходити ратыо па Псков»). По
садские, стрельцы п голытьба пе только 
расправились с детьми боярскими, но и 
спасли город. Они диктовали С150ю волю 
тушинским воеводам Ал(!ксапдру Жирово
му, Засекипу и Ивану Луговскому. Май
ская оборона Пскова была настолько 
успешной, что новгородцы и шведы ушлп  
ни с чем.

Летом, осенью п зимой 1 6 0 9  года Ско
пин-Шуйский и Делагарди нанесли 
неско.т'ько поражений польским жол
нерам, Скопии пошел па Калязил. Само
уверенность шврдогих наемников возраста
ла с каждым днем. Оии требова.ти пере- 
заключен’ия соглашения. Идя на дальней
шие уступки, Скопил побуждал И1Г5е.дов па- 
ступать на Калязин, Александровскую сло
боду, хМоскву, Поход па. Москву ие был 
легок. Целый год потребовался Скопину,  
чтобы попасть из Прг;5алт1жи в Москву.  
Мартину Беру перспективы похода каза- 
jTHCh блестяшими. В :-)том иесомнеиная 
ошибка или прпсграстпость соиремеииика. 
По будь восстаний в Замосковном крао 
против жолнеров и тушиицев, и бесслав- 
ныо копдотьеры не сумели бы созерцать 
кремлевских ст»с.н и совершать «подвиги» 
па московских с’естных рынках весной 
1 6 1 0  года. Разложение армии Делагарди 
шло быстро. Мародерство, грабежи насе
ления, подозреваемого в связях с лагерем
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тушттнпоп, ста ПОР .тлись обычным: явлспп-  
ем. 11а KpecibMii.ix праиились корма. Тя-  
л’честь зимнего i'.jctoh легла на иосадские 
низы, рем(‘Сле1 1 ;ии:ои и Л1>тои1 ши{ов.

Офицеры До-лагарди считали мародерство 
законным правим «союзника». Недаром мо
сквичи так страстно ждали начала весны, 
чтобы выпроводить гистен из столицы.

Bocuoii произошли серьезные события. 
Польская граница заи1€всл'илась. У поль
ского короля Сигизмунда был теперь иред- 
лог для вз1 ешательс 1 ва в миоконские дела 
(Делагарди в столицс), и он об’яиил поход 
па Москву.

1 1 ол1.ская шляхта, исполнявшая войско
вые хоругви Лисовского и Саиеги, иадся- 
дась извлечь великую выгоду из москов
ского похода. Расчет Вшнпевецких и Ко- 
Еоцнольских был ас лишен luaccoBon рас
судительности; оттянуть от киевской гра
ницы беспокойные казачьи и беглые эле
менты, небезопасные для панов в своем 
влиянии па украинских хлопов. Плацы 
отторжения Смоленска, Пскова и Повгоро- 
да существовали еще при Лжедмптрии I. 
Мнеиия среди магнатов Гечи Посполитой 
по московскому вопросу разделились. Сапе- 
га настаивал на захвате пограничных го
родов и укреплении непрочного тыла. Как 
известно, Сапега был капц.1 ером Великого 
княжества Лит<)нского и крупным земель
ным собственником в Белоруссии, он, по- 
видимому, опасался крестьянских восста
ний в Белоруссии и Литве, Спгизмунд был 
сторонником развернутого вмешаюльства  
на базе династических притязании, овладе
ния всей Московской землей. В конце кон
цов победил взгляд Сигизмунда. Пе подле
жит сомнению, что со стороны Римской 
курии имелась явная и открытая поддержка 
всех притязаний Польши па востоке. Папа 
советовал (ерманскому императору и като- 
аическому королю Пспаиин т ш е р ж а т ь  
«верпого сына церкви» Сигизмунда.

С золотом, ядом и благоч^ловением «свя
того» отца отправлялись иозуиты па вос
ток. Папский легат Рангони составил в 
Крлко-ве проект, пе.р!сче1рк,и'вающип —  на 
карте и в вообра;ке.']И1ги —  пра1Н’ицы Мос- 
КОВ1СКОГО государства и По-л1,ши

После зап>!Т!1 я 1М0 10 к:вы, доказывал Р а з 
гони, пади создать И1№ую ^пию. Воо^>у- 
жен'иые силы унии до.т:юиы бглть омешан'- 
иымп: падо'ш.па —  польские, п о д о б н а  —  
м’о'с'ковские. Ba^KH't'fiiune доллсижги пере
ходили в руки нольакой шляхты. Па с л у 
чаи восстании, пршл.г1'ал Рапт0 (пп, надо 
П€1р(*нести о ж 1!Ицу ггз Москвы в западные 
области, чт '̂бы ciBoeBipe'MvHHO обеспечить

1ттт>1гсьг.тк.у вспо^г;'.гатеаытых войок та  
Польнит. Московский вопрос становился 
всеевропейским. Польша, за сппной кого- 
рой стоял папский .пязр, П1 1 !0 ция, нах<)апв- 
шая поддержку Англии,— обе в раиной сте
пени стремились расчленить нашу родину.

В 1G10 гчту и'роисходили игвоаско-аа- 
глийские иерею:'.о*ры, имевшие целью за- 
‘ключ1 ‘!иие союза против России. Кара IX 
в UH’Ci’pyKUiiu С1И1ИМ посл-а̂ м указал, что 
«в союзе с AiMMUf'U Швещш л с 1ч̂ (> будет 
побороть русских» ^

Пределы naciwiuien статд-.и не по^олягот 
остановиться потр<>бнее па харакп^иистикб 
Европы перед тридцатилетней войной и 
со-труд Н'П чес иве Ф е од ал ьн о - ка гол и ч ес-к н х п>- 
сударств в моског?ских делах. Мы только 
бврло осташквилпсь па внеими^'по.литиче- 

ских п[и>блемах, поскольку они касаются 
польско-ш&едских оглошеннй цачала XVII  
ъека.

К лету 1 6 1 0  года по’ляки подошли к  
сельцу Кл'ушйиу, па sajnaa от Мчх'г.вы, я  
встре^'ились в бою с паем1'и'и:'каип Делагар
ди. В войсках [кн‘Л'елнеГ'0  на.ход'ипись шве
ды, французы, немцы, шотландцы и ая-  
гличане. Пасмпики сражались неохотно. 
Клушинское сражение закон'чилось раз
громом Делага;рдн. Оно усилило ш;-ляков и 
ускорило свержение Шуйского. Делагарди, 
ра'збигый в центре страиы, бежал в Нов
городскую землю. К л ут и н о  надломило хре
бет швсд1С;К0 му прюш/икновечтию в глубокий 
тыл, осп1 ''ванному на ЯВ1Н0 Й пер(!оценке 
сил наемников. Папы пер'е.ма1гулц па свою 
CTO'poiry паемп'ИК0 1в Делагарди, обещая им 
более высо’кую 01плату их кровавьго ре- 
ж'сла,—  явл'е1Н|Пе до'вольпо зад'(ряднк:)«е в 
истории Boiin позднего cpeдF êIi'elKoиья. Та:к 
или иначе Делагарди к вечер,у 24 июня 
1 6 1 0  года остался почти без войск и едва 
выгорговал себе право ухо:да в Повгоро'Д- 
скую землю. Пере'шецш'гге на с'го г̂юну по
ляков французские рейтары Маржерета,  
BeipiHbie pbmaipn наживы, не раздумывая,  
покинули Делагарди, когда услышали  
звон золота в кармашх шляхтичей.

Рейтары проделали о^братнып ПОХО'Д из 
Клуншна на Москву и стали од[1 им из 
вазиных нодраздеие'нип иволге,iriioro га;рни- 
soira сгол'ицы.

Восстания MocKOiBCiKoro посада были ж е
стоко подавлечгы пмснно ландскнехтами,  

перебежавппгмш от Делагарди к 'Иолякам. 
Маржерет неохотно распространяется о 
своих полицейских подвигах, поэто1му О'б- 
ратимся к сввдетельс'гву Вера.

 ̂ См. Костомпрог,скую монографию «Смут
ное время Московского государства в на
чале X V II сголетия». Т. И. «Царь Василий 
Ш уйский и воры», стр. 144— 145.

2 /К у1'1пал м и н и с т е р с т в а  н а р о д н о г о  про- 
свещен'ня. 18S9, ф е в р а л ь ,  с т а т ь я  Ф о р е т е -  
п а « П о л и т и к а  Ш в е ц и и  в  с м у т н о е  в р е м я »  
стр. 345— 34G.
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J9  маг>та 1G11 тола MorjJOMKiiii шн'ад,
jrnoivrTVH ирн)'!'!!» iioi-TiWi{, II oi:-
j:v;iaiui(!ifiif(.̂ i'u i f . Восетав-
mno !1п.:т;1,гпгь ]ii:iii>ii:Tirt'ii -к Кремлю, me 
я;1!’лт!1 niK'ii'Kir. ]lo
отряды 0 1 :рул:л,1 1г исзоружлых в up-

Бор виал;К'т в 3im4C(‘K'j!ii TOir, оппсы- 
шля спщвиги» лг.:п!1ч-:;11К'Х’Тов: «1к'Л'ре 
ра;па!;ался кр!гк могкоиитяц, гром мушкр- 
тов. iX'̂ ij Г>у:'1)'И». Му'11111;!Т('ры, лргтш мшк’ь 
flKi.iiibiMiii улицаМ‘1Г п •■мп.л.'пу лрагав, рало-
nUL'Iir С(' и, 1фе!'лг-дуя OC'iynUIX, «ГМ]Л11 их, 
к.а1ъ собак». Ул1Ш1;ы были заиалрны .w]n- 
вьвгк 'Телами т;1К, чг'о «.ik'B0'SM';'',k'ti0 obiaio 
пройти», 1[о'Сло кровавой расправы над 
шосааоктим aicuciM агачали 1раэпрсм до'мов и 
iKyiitvfccKiirx О «1Н'есм\чгиой до5ьгч-о»
уполмгнасг Бе:1> —  вглцах золотых, шелко
вых л ШРЯПЫХ iKO'PPilIbJK. «ИН'ОМУ iH'CMHy 
иап ишл/тку' аосга^лось ют 10 до 12 фунтов 
Ч!И''СТ()'го 'oeipifi6ip.a».

R :го в,р'Р\гя .каа мутикстсры Ма.рдэдрота 
иод 'ИаТЬГКЛМИ 31Iaл̂ 0iÎ â [И ГР'ШМИМИ .noa:HJ[B-
1и и 1"[ся iT'TjaiT с т о л и ц ы ,  Д а л а г а р д и  иа^ча т̂ 
3ai!K'iPBaifire IL.iBroijiOT'C-ixOJi З'с.нмл'л: О г-стуш гв 
е л:а'Л1К1гм-п т]р'е’мя.ст'и''г:1 аа.на-с'кн'ех'гов от  
К л у п т и а ,  этат iiiiiaiKoiwjt'n :и длгал'олгат 
К а р л а  IX , я  зат4‘м Г у с т а в а - А д о л ь ф а  и а -  
д о я л с я ,  ч то  в Н овгороде у д а с т с я  к о м л с и -  
с и р ; в а т ь  зл'пр/с.лгяе ш о у д ач л  в^о^зс-гиц'иноп) 
ф а л ф а р а м и  мо(“Лг-о1!ского п о х о д а .  Д е л ата р д и , 
3va:3aancb, у'СБ^о.ил 'т]иет)]>стъ п>отыт'(и: и р о - 
'ИИч.’ ИутЬ с НчМ10ЛЬШ1!М.И о т р я д а м и  Б т а у б ь  
Р'Оссии, -о кюторой Э н г е л ь с  и и с а л ;

«Сама ‘С.тралга, ю^орашсппгая к Ев1рю1П|0 
т̂]пиь однюй '(‘B'.jcii за!па.длой гра'илмц'й ii 

'Пч^гаму уи;?в1^гая Л 1шгь с этол! с;Т0 !Р'0Л1 ы; 
липкплая т;м::цго цеП'Тра, захват коте.рчлго 
uM.Lir 'бы и.рииуд'пть ее за!Ключ(''иипо ми
ра; страна, доттн абсолкгшо недостулпая 
д л я  З'ав'СИ'валппя всл'1\[ст1ви(! ^(‘'здпрс^къя, 
огромных размо'ров тсрр*итории п скудо
сти н'сго'чнцков сиабл:онпя...» \

З т 1г сл'^ва Э и г( 'л ьса  по:казывалот иллго- 
золш огть ]:аклгх-ли5а иадс'исд Долатард!г, 
<'!СЛ!1 к T jM y  ж е у ч и т ы в а т ь  'соттротивл^ние 
н а р о д н ы х  м асс  Р о с с и и  ч у ж е з е м н ы м  з а х в а 
т а м .

Захват ?([ог1;вьг 1 1 (кля};ами угч:орил обл'ли- 
иенгге иротлвоиптервеннкопистсклх сил. 
Сто 1;гольмский двор стал менять тактичо-  
скио изхи. ][осло краха моск’овского похода 
И!веды начинают стромпться к отторжо-  
лню Ног5горада и гюдчигг'снию его шведско
му владыч€ству. Олс'лдая нодкренл-енлгй из

Ш в е ц и и ,  Д е л а га р л и  вел  пе[)е!0[!0р ы  с, и о в -  
ropi.MciniMii боярами' о иергмач(’ е м у  п о ч т ы ,  
1ГЛч‘1И1Ых jr '1гатр.абл'е(ин])тх пм в  Р о с сп и  ш:- 

Но 300 Л'анк'к.пех'гов бы л и  Н'гзч.а- 
^н:л'ельл.;й 'Силой т  г л а з а х  новгорсидцеа, -и 
Л(“лаг;к;д и иол у чн.г <)т:;аз и ^̂ а ге ю р и ч о о к о е  
■1!.ГИ|;;;.:!Л!Мге пе 1№ДХ0ДЛТ1. ил д е с я т ь  м н л ь

городу, 1Паум в ссо-ем <• llsisecгип. каа-: и 
но ка'’:-И!М тричлна.м 1нв(чк‘1;.нй :1{|')(‘иач;иь-  
пик. Яков Делагардн осадил и завоевал 
Новго1>од в России», ногчерклгва'ет «веро- 
лоисг.'.'о:» ifiiyccKHX. По ноглишпое в(';ГШом- 
(TBU было Т1:1)0ЯВ.Ле,!!Ю UlBAiCKinril a!i]i.nW''H- 
там.и, кот-орые захвап'иллг 3aao:K:niiiii;!)B-Hi.;iB- 
1'01;;од!'(’'1>, ([юсчЛ-е т( г̂о. ка:к н.р'иигло павю т̂аге 
о том, что шиедс];ий полковник Делавилла 
взял со своими ^рейтарами Ладогу. Д-{\ла- 
Б'П'.ЛЛ'У 01сад|И1Л Саа:ты1К0 в, но на п.омоаць 
ип;едам д'ви^гул.ись Hii.'iBbre т-члиы В'Мещло- 
n-eiicK^cro 'Сброда чорез Фи'нляпдию лод 
главенством Лвет-Горна. 1 2 февраля 
K i l l  rci|a, ю5;>дре!и1иый Л1 :шестия-ми о г 
]Г'Вс̂ г-Го,р1П1а , Делагар|Д1и идчал лгтурм 0:peiii- 
к.а. Лобовая атака закончи.лась 1Ь' у̂дач©й. 
«И ис'мотцкнх... люд€л1 у  приступку шготлх 
иггямгллг, и они до (Яков Десиатафаш к др.—  
Б. Л.) своих убитых Иемеч! са̂ ми м л о а т  
метали в иролуби»

В отписке ис-нзвестного лица го15орится, 
’гто «у Немецких люде!! была у,кас;ть 'ж;- 
Л'::1кая, что hooiuit, гО'Сударь, м.иогих о̂ "- 
ра|дных л]оде1 1 ». Н'лелэ того, как оДй т̂еал 
(>р1ЭИ1!к.а лроучиолг Дг!лага1рдл, 01Ь отюшел л; 
Н.лм :ф'С.}:.С1М у н>ол1:)(&ту.

Получив номош,ь от нгвсдских полковни
ков Долавпллы и Ивет-Горта, Яков Иул-  
тусО'В (так называли Делагардн) понюл на 
Новгород. 26 марта 1 6 1 1  года лгвалскнн 
полкоВ'И'Ик Самуил Кооруниер с 500 рейта
ров также пошел на Новтород, 2 7  марта 
нал Ко!:сгольм. Пз Новгорода были носла- 
Н1>1 многие грамоты, в которых новгородцы 
я:р!!г;]>1'!!ал1г Нн'ков, П'ваил'ород, Tupcineii, Л у
ки, Ям, Кошрье, Орешек, Ладогу сопро
тивляться полякам и 1 нвщам. Это' вызвало 
п-судачпую карательную попытку папа 
Федора Пырского с 2 Т 1.1 сячами польских 
п ЛИТ0 ВСКМ11Х люден, которые думали 'Сна- 
Л'Сту 015лад^ть По]?горо-дом. Но ^клгтели Нов
городе клю «ВЫХ0 ДИЛ1И на тлх Польских и 
Литовских люд'сл... с иими били’ся... на де- 
.де мичп'нх любили и язык]г поимали» *.

В то время как новгородцы отра:калн 
напад€иь>е зюльских отрядов, обнаружи
лось, что с другой стороны jra Новгород 
надвигалась шведская угроза, заставившая 
дьяка Корнило Повлова писать в Вотскую 
пя'г1 1 ну о том, чтобы «дворяне, д-етя бо- 
ярсклю и всякие люди 'единолично от п-с-

 ̂ Ф . я  л  г с л ь с «'Втгрилгяя (потипи'ка рус- 
‘■‘■кого царлгзма». Собр. соч. Т. X V I .  Ч. 2-я, 
стр. 8.

- «Л р хп з П. М. ('троева». Ч. 2-я, сгр. 191. 
Там ;ке, стр. 197.
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ЛЮЛ'?11 Г;") Tv̂ '-'Mir }i::ri?oTT,r ехалуг в 
С)(‘ а,т; 1! Il''.Tiii,'i!;ii I I o iu o p o i» .  Л ап .х п еш 'х ты  
mvM-'Mir lii.’ o jo  гпрода, ио.гл.-цга.и! iio ro cri.i, 
и;1!‘ !1Л1.гТ1;Р!П['1) г г о п я л г  pa;{i!<'i)-
г !ы г ,а л ![  И1)1‘ г>)Й11Ы:С доиы'Ц| п  о тб и1>ал11
]!1>0Т0{5<>Л1>(‘Т[И1е.

К р е с т ь я н е  в о з п л к  тю п р и к а з у  к о н д о т ь е 
ров р ж а н у ю  м у к у ,  (шос, солод, х м е л ь ,  б п -  
110, м а с л о ,  р ы б у ,  со л ь ,  к у р ,  сен о ,  дропа, 
е н е ч 1Г, и ь т п л и я и  тя}К!:ие н а т у р а л ь н ы е  п о- 
з^шш остп. в  З а р у с с к о й  и о л о в н п е  Ш е л о и с к о й  
п я т н и ы  н а  с о т е р ж а и н е  ш г г е р в с н г о в  с в ы т и  
с о б и р а л и  деиор п о  5  р у б л е й ,  с у м м у  г р о 
м а д н у ю  для п од ати о!!  о д н н п ц ы .

На всех уклпиявн1ихся оорушнвялась ка
ра. «А которые учнут О'слышатца и по ле- 
<“ом учнут избегать, л  не уч;иуг и-огетцкпх 
кормов да.патн, им на тех дол^анникех пма- 
ти окольных погостов стороних людей, 
€IvOJbi:o Ч<'ЛОГ»('К 'ПрЕП'ОЖ, да с Т{'МП людьми 
')ч̂ х -осльтгннк.С'Х пмати и приводитн на 
стал, и иомеикП'б кормы править на них 
нещадно по росписи сполна»

С у щ е с т в о в а л а  с и с т е м а  « к р у г о в о й  п о р у 
к и »  в к а ж д о м  с е л ь ц е ,  но н а р я д у  с  п е й  
к о м а и д о в а и п е  ш в е д с к и х  о тр я д о в  п р и б е г а л о  
к  при'Т^лечению с т о р о н н и х  л ю д е й  и з си сед- 
1ЖХ п о г о ст о в ,

В  с л у ч а е  о т к а з а  п л а т и т ь  с у м м а  сборов 
у д в а и в а л а с ь ;  « в л л я т  т е  к о р м о в ы е  д е н ь г и  
и  п р о г о н ы  д о и р а в и г и  п а  н р и к а и ц г к е х  ж н а  
с т а р о с т а х ,  н на г,сих кр^сстьянех вдво<?»

Свирепое и беспотцадиое хозяйничанье 
при!нельцев еще сильнее взволновало мо
рс крестьянского недовольстБа.

К р е с т ь я н е  н а п а д а л и  п а  ш в е д с к и х  нао'М- 
ни!М15. « В  я а г о л е х  до н х  ( « ф р а щ у ж с к н х  
н е м ц е в » — В. Л .)  п о б и в а ю т »  ■’ и [потпму 
«франну:к'И» Я ]:оБ а н е  с л у ш а ю т .  М ел к и е  
Фар\г1гр9!)ания ]нв€дов ч у в с т в о в а л и  с е б я  на 
п о л о ж о п и н  осажд^?ниых б  п о г о с г а х  ifi 
о с т р о г а х ,  О три л : гл!И сола , н о  п р о п а д а л и  в  
затогаах.

У с т о й ч и в о е  с о п р о т и в л е н и е  в это  в р е м я  
могло б ы  с п а с п !  Н овгород. Но, р у к о в о д 
с т в у я с ь  у з к о  э го и с ти ч с 'с к и м и , с о с л о в н ы м и  
р а с ч е т а м и ,  н о в г о р о д с к и е  бояре и  д у х о в е н 
с т в о  го-то'вили с д а ч у  гор ода. П о и с к и  к о м 
п р о м и с с а  у с к о р и л и с ь  н а б е г о м  поляког5-лн- 
т о в д е в  в  м ар те  1 6 1 1  года. Н овго р о д ск о е  
oir.pairnnoe б о я р с тв о  с ч и т а л о  м е н ь ш и м  злом 
игведов и с т р е м 1Глось подороя^е п р о д а т ь  род- 
]1у ю  зем лю , с о х р а н и в  с о с л о в н ы е  п р 1гвнле- 
г и и .  В  а п р е л е  1 G 1 1  год а  бояре б о я л и с ь  
« с с ы л к и »  с в е й с к о г о  к о р о л я  с п о л ь с к и м . 
О п р о с  п о й м а н н ы х  я з ы к о в  н а ч и н а е т с я  с т р е 
в о ж н о й  ф р а з ы  «с Л и т о в с к и м  к оролем  у  
(hienei;o-ro к о р о л я  с с ы л к а  к а к а я  «■сть-лаг»

Делагарли, как известно, любил 1 гзобра- 
жать себя по!1реклоин!.тм инком»
1 1 0 ']и’ородц('и, поэтому но 1:ажется стран
ным хитроватое н?доуменне бояр « п я  че- 
}’ [> они, Ui'MeT'UKH-e ратные л юл*и, сел;!, и. де
ревни жгут и Руских люд'сй поб:п5ают и 
в полон смлют»

К у,1 овольст1'лтю в-ерхов, нгл-едг.киП отв е̂т 
был неизмеиен; у  свойского короля пет 
сгпг.ора с литовским; «Нсмсшкле люди вес 
рад1г, что Руски<  ̂ люди на Польо.’ пх и 
па Литовских людей стоят, н хотят де Не- 
7^№тскне люди с Рускшми людьми стояти 
па Л 1ГТ0 ВСКНХ людей заодии»

По слова о дружбе с боярами прикры-  
вааи средоточие '.войск у  Новгорода. По 
coMiHiDMMbHbiM данным, весной 1 6 1 1  тода у  
самого Делагарди в лагере было 2 тысячи  
человек, неподалеку стояло еще 2 тысячи 
с. 2 конными ротами французов. Кроме это
го в 60 Беретах от Делагарди стоял отряд 
Ивет-Гориа в тысячу человек: 500 кон
ных, 500 пеших. С этими силами Дела- 
гарди 31 начал осаду Новгорода, во^збудив- 
шую толки и пересуды в Enpone.

'Причины, нобудн'внттз Делагарди к за- 
хватн'ическим действиям протнБ Новгорода, 
оказыпа<!тся, но Шауму, заключаются 
«в корыстолю'бии и в{'роломств'е» русских,  
которые захержаЛ'И почту, плонных. 1газну 
и обоз Делагарди. Но ПТаум, трубадур ин
тервенции, фальнпгвнт п поражает чита
теля странной забыБЧИг,остью. Захват  
Новгорода был уже давно намечои шведа
ми. Пос.то заключ^^Н'ИЯ договора Ско
пин— Делагарди, Карл IX 9 июня пиии'т 
Филиппу Шедшггу: «мы потнлем на по
мощь к тебе 'паши БГ/еппыс силы, стоящ'иг 
у  Новгорода, н тогда необходимо ви'Сзапиым 
нападением захватить город. Но пи один 
человек ие должен знать об эт^м раньше,  
чем оно не будет вынолнеио» 30 нюня 
Карл IX предлагает Делагарди «ревгуосгнее 
стараться об удержан и Jt По1’,города в 
своей аласти —  прия'гио ли то русским 
или нет»

Еще весной 1 6 1 1  года новгородцы со- 
глангались тьа р.о:и’раще! 1 ие обоза, пленных 
и почты, настаивая л т и ь  1 ьг очишении 
городов и урочищ Нош'оролчтгы, но Д('ла- 
гарди отмалчивался. Шаум, пег.ольно обна
жая закулисные стороны итгтервенцни, пи
шет, что НоБГород должен быть шведс]:им, 
так как «в р у с с  к и х с о б ьт т  и я х, 
к а i: в 3 е р i: а л е. в п д и м м ы д р у-  
г и е р е в о л ю ц и н».

«Они думали поднять на дыбы шведов. 
Это нм не удалось»,— говорит, торж€СТБуя,

1 « А р х л и  ГГ. М  С т р о е в а » .  Ч. 2-я. с т р .  2 3 5 .  
= Ъ ш  ж е.

Т а м  ЯСС, с т р .  200.
Т а м  ж е ,  с т р .  1 9 8 .

Там ;ке.
Т;1М ;к о ,  г г п .  1 0 9 .
Ж урнал млнпгстерста нлрпллюго иро- 

cruM uciiiJ iH . 1S S9 , февраль, стр. 343— 344.
S Там яче.
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Шаум о 1фость5гпах и посадских Новгоро
да II Северных земель.

Начиная осаду, Яелагарди сговорпл1!Я с 
H3Mefuim;oM, поигородским боярином Б у 
турлиным, пол!,зуясь тем, что к разоре- 
вию государства у этого воеиоды «не 
бысть радения».

Пзвдсгн'О, что нов городе кпй воевода Б у 
турлин 1Ю скрывал своих отношений к 
Д{'латарл1Г. Сои1>емен1гпк11 указывают, что 
Бутурл';1 И «с и^'метцким’и людьми согла- 
т а с я » .  Бутурлин вол не1>еговоры о сдаче 
Новгорода, о де.южо добычи, сеял па.нику 
С1>едл горожан, отдав приказ выжечь по
сады, мо!1 астырп п дворы вблиоп города. 
Желая плеть отк{ьыто^ поле, стрельцы Бу
турлина вырубилп сады н рощи, чтобы 
защищаться с валу. По эти меры лпшь  
увеличивали' растеряштсть в ря
дах, где ходили слухи о боярской измене. 
Приступ был пазначеп па 16 июля 1 6 1 1  
года. П1врды обложили город, сражаясь у 
стен. В это вр^мя пзмспиик Бутурлин и 
его люди раз1 рабили лавки и дома па 
Торговой стороне и ушли из города к Брон- 
ш д а м .  В почь с 16 па 1 7  июля шводы 
неожиданио прошли в Чудиицевы ворота, 
потом петардами пробили Прусские воро
та. Часть гарнизона Новгорода храбра за
щищалась: казаки Шарова, стрелепкий
голова Василий Галюшии, Афииогрн Голе- 
нищ^?в п др. С вея не, прорвав поредевшие 
ряды защитников, бросились по дво'рам на 
СофиПской ст')рО'Не, грабя, насилуя, убивая,  
сжигая дворы посадск.их. Па Торговой 
стороне шведов ие было —  там ратные лю
ди Бутурлина грабили имущество, дворы и 
лавки. ПО'ГРО'М в Повго^юде обрушился на 
посадских, па м>слкий городской люд всей 
сьоей тяжестью. «П всех казаков помцы 
сдолепта и полон!пиа всех и город немцы 
засели. Новгородцев обносиловали и погра- 
биана и драгия узор<^чья све.зошь в Не
мецкую зел1 лю» \  Воевсды, духовеиство,  
купцы уже к вечеру 1 7  июля решили 
удовлетворить требования Делагарди.

Бояре привели к капитуляции город. 
Местничество и областничество, ленные 
выгоды, сословные привилегии оказались 
для бояр убедительнее соображедий оборо
ны государства.

Договор новгородских бояр с Яковом 
Делагарди, заключенный 25 июля 1 6 1 1  
года, закреплял режим 1;апитуляцип. В нем 
все Прага бояр и духонепстна отчетливо 
оговорены. Договор широко Н'астел:ь откры
вал двери и для шведских дворян, купцов,  
чпиовников.

Шведские чины должны были, согласно 
договору, получать поместья и жалованье,  
« 1 1 6  касаясь впрочем для спх паграж;де1 1 ий

1 С. Р. И. Б и б л .  Т. Х Ш . стр. 1332. С П Б.  
1909.

монастырских н частньгх людей в д у щ е -  
сгва». Новгоро-дский край HacHabCTeeffHO 
отп'‘рг:1 лся от Московского государстеа. Де- 
лагарди уже надеялся увидеть у своих ног 
вассальный Попго'род и по'корное Заво- 
дочье. Договор был направлен на расчле
нение России.

Оккупанты рассматривались как основ
ная вокчшая сила отпоре точно го княжества.  
Делагарди обязался идти очитать Ям,.  
Инангорад, Коиорье, Гдов. CBeHiie обязыва
лась « 1г и в к а к и е  у г о д ь я  не всту
пать, к р о м е  п р е ж н и х » .  Свеяпе  ̂
угтапавлппалп контроль над фиском Нов
города.

HIne-ды обещали Одоевско'му и ИсидО'ру 
не вывозить из Новгорода за море денег, 
п^лпек, ко-локолов, пороху, свинца и дру
гих 1 м>варов. Этот пункт ясен. Свейскпе ко
лонизаторы не могли, конечно, вывозить 
оружие и военное сиаряж(‘пие из незамн- 
ренной страны, не помышляя учинять над'  
собой самоубийства. Династические соиска
тельства игведского короля 1 устава Адолъ- 
фа отражены в особом пункте. Угодливая 
просьба о прибытии в Новгород королевича 
говорила об измене О.юевского и Нсидора» 
происходившей в условиях под’ема борьбы 
народов ттадней страны с интервентами.

В 1 G1 2 го!ду Одоевский и Пслидор снова 
нриг.ташали королевича Филиппа в Н(\вго- 
род. Но лишь в августе 1 6 1 3  п>да короле
вич пробыл в Выборг. Между тем времена 
изменились, шведская дипломатия просчи
талась. В 1 6 1 1 — 1 6 1 2  гп̂ дах О’П а л ч е н и е  
Минина— Пожарского одержало ряд замеча
тельных нобел, освпоо-.тив от поляков Мо
скву п Замосковньгй край. На могучий 
КЛ'ИЧ славного гражданина Минина отозва
лись многие ратные люди. Собирая силы 
обороны, русские готовили поход на 
Смоленск н Новгород. Лелю велггк'ой обортны 
от захватчик'о'в и переметчиков, «измеп- 
ныю поты отерших», двигалось в п е р е д .  
С весны 1 6 1 4  года у Белозера появляют
ся стрел1>цы, казаки, ополченцы. Велика 
их ненависть к захватчикам п изменникам 
родш»ы.

Казаки приезжали на Белозеро, в посад 
и в уезд н, гото'вясь к походу, нпк\ттали 
«зелье и свинец». После но>рлж-^пия За Руц
кого ггод Бал а хной в январе 1 6 1 5  года ка
заки Волк’п-некого были по-мило'паиы с у с 
ловием идти против шпедпв. ППУГОЛУ-ЗУЯ как  
базу Белозе'ро. 31 ян’ва'ря 1 6 1 5  года Вол1- 
KoifCKHH сообщал в Москву, что к'азаки с’ез- 
жают^я на Белозеро и чпсло их достигает 
30— 40 тысяч человек. Волконский писал,  
что он «вседушно рад поместья очи- 
стити». Войска появлялись у Тихвина,  
у  Ка.рго'поля. В тылу свеян было неспо
койно. В Тихвине шведский гарнизон Ла- 
кумбо'ва был почти унинтожен. Псков нэ 
удалось замирить шведам. Крестьяне отбл-
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зывались от уплаты постоипых денег п по
датей. Торговля заморла, и фиск был псто- 
Щ€п до крашюсгп. Корюлевская казна пе в 
силах была оплатить расходов И[к-т-Горпа. 
В завертеи'ие всего начался страшный го
лод.

Несколько лет Новгородчтга томплась 
пол uiBnu'KiBi iiro-M. Bf'Cb край, .Ш1 ятый ци- 
тервенгам1И, был опустопк'и. Вы;кж('на до
тла Старая Русса, извести.ая прежде своп- 
ми соляными вариииа.мл, прииосившимн 
доход казпо в 40 тысяч рублей.

Посадскпе, мелкий люд бгжалш, спасаясь  
от поборов и постоев. Оставшихся истяза
ли, отии'малн у них имуп1ество, деиып.

Дажо митрополит Исиаор и боярин Одо
евский должны 0ЫЛ1С признать: «на П'ра- 
вежи от ваишх приказных людей в нало
ге бе<з сыску иные на смерть побиты, а 
иныо обе;я№че'НЫ п по'сяместь лежат»  
Многие поляк'и, изгнанные П'З центра стра
ны и перемети'увшнеся па службу к Ивет- 
Горну, совершали' кровавые престуттления. 
О них соврем(,‘'Иник1Ц говорпл,ц, что опп 
«1{-рестья11 жгут и мучат»

В Новгороде за одну зиму умерло от го
лода 18 тысяч человек.

В 1 6 1 4  гоау свечей0  еще удерживали 
Порхов, Ладогу, Ям, Коиорье, Ореип^к, 
Пвангород, Корелу. Напуганные до крайних 
пределов неожида1Ниьгм пово р̂офом событий,  
боярин новгородский Одоевскпй и митропо- 
JTHT Исидор в 1 6 1 4  году призывали Мо
скву предотвратить столкновение,, отвести 
угрозу гибели 1та1родной. «Натюдная ги- 
^ Л 1Ь», по Hc'Hjoipy и Одоевскому,—  появ
ление Трубецко'го с казаками у стен Нов- 
торма.

Постепенно, уступая да'влеи'ию войск 
Москвы, лан'деюнехты отхо^дят к 6eipeira)M 
Фшгского залива. [П.велы терпят порал^о- 
-пия. В новых УСЛОВИЯХ Делагарди был сме
щен и заменен BoeBOioii Ивет-Горном.  
В Я1нвар0  1 6 1 5  года Отоевскип с согласия 
Ивет-Горпа направляет по'сольство в Мо
скву.  Наме'ревия О,тое:в>ского и И'Вет-Го!рна 
Б это В'ре-мя уже т>а.аич1ньг.

Одоевгжий пробует заслужить благо
склонность MOOKOBCKWO правительства.  
Пвет-Горн думает добгггься мира. По воз- 
В'Ран1епии в HoBroipoT послы Оаоев'ското бы
ли взяты пол стражу.

Теперь уже стало ястго, что авантюра 
Якова Делагардя закончилась неудачей.  
Шведы были пстрвбле1ны или отброшены 
к  морю, страдали от 'Недостатка провианта.  
Морю па'ро-.хной HeHaiBffCTH захлестывало 
обат^,роФи:вшжхся зах'ватчиков и л х  при-

СПСШП1ГЮ0 В. Шведы, разбитые в Прибалти
ке, п р о си л и  мира.

Лыукин, опубликовавший в 1 8 5 7  году 
книгу о Столбевском мире, неправ, когда 
утверждает, что 'голько датские и г<’рман- 
ские дела о т в л е о и  впималие п!ведов и их 
нового (с 1 6 1 1  года) короля, Густава-  
Адольфа, от Госслп и обусловили заключе
ние мира с русскими. Даже сам Дглагарди 
в этом вопросе ближе к истине, говоря о 
народном движении в за^воеваиных шведа
ми русских областях как о явлеипи, виу- 
птющем» Т1 №вогу шведскому командова
нию ^

Когда шведы напали на Колу, они по- 
лучи.:ги такой отпо р̂, что принуждены были 
убратьсл. Исключительная храбрость, са- 
моогверж1М1ность и героизм русских кресть
ян' и посадских удивляли вндавн1 их виды 
ландскнехтов. Когда Кек’сгольм после же
стокой осады пал, то из 3 тысяч человек 
в нем осталось в жп'вых только 100, в 
Орешке— всего 2 человека из всего гарни
зона. Крестьяне сражались euie ожесточен-  
цее.

Народная воина, а не европейская ди
пломатия, застав-ила Густава Адольфа за
ключить мир в Столбове *.

По договору, Ивапгород, Копорье, Ям,  
Орешек, Корела все же оставались за 
шведами. Русские доллсны были уплатить  
из казны 20 тысяч рублей и отказаться от 
претензий на Ливонию, обещали «продавать 
хлеб по ходячей пене». Такие рг(̂ в̂ 1 годны0  
для русских условная договора были осно
ваны па переоценке шведских сил в При
балтике в 1 6 1 7  году. Но в после столбов- 
ского договора межеиьк) споры 20-х годов, 
пограиичные столкповенпя па северозапад- 
1 Г0 Й границе свпдетельствовалп о захватни
ческих замыслах Стокгольма.

До.тро память о годах наглого господства 
Делагардд сохранялась в русском паооде. 
Об этих годах напоминала картина новго
родского разорения, которое оставляет да
леко позади немалое запустение Замосков- 
пого края. В Be,THiKOM Новгороде в имча-т© 
XY11 века пустырей было больше нежели 
людей. Челобитные тех лет угрюмо хранят 
ж.ал(обы на оскудение. «А в твоей I'ocy- 
длре.вой отчине в ВеликО'М Новгороде Со
фийская сторона т̂ ся пуста и разорена до 
основания, а на Торговой, государь, сторо
не также многие улицы и ряды пусты: а 
в которых, государь, улицах и есть жиль-  
ишка, и тех немного: в улице чело1век по

‘  Л ы ж и н  «С т олбов ск пй  договор  и п е 
реговоры , ем у  п р е д ш е с т в о в а в ш и е » ,  стр. 84, 
п р и м еч а н и е  6-е. С П Б . 1857.

* Дополнекие к  «Актам ист.». Т. II,  
№  21 .

3 H a l le n b e g ,  Т. I I I ,  р. 31.
■* Т олько п а р 0|Д11ая воАлта могла  з а с т а 

ви ть  yiixH из Р о с с и и  короля , о к отор ом  
Э нгел ьс говорил: « Г у ст а в -А д о л ь ф  во вре
мя Т р и д ц а т и л е т н е й  вой н ы  св о и м и  рефор-  
мпмп откры л н овую  э р у  в облает,и в о е н н о 
го дел а »  (К. М а р к с  п Ф.  Э н г е л ь с .  
С обр . соч. Т. X ,  стр. 60S).
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ill ИУ Д1Ч*ЯТ1[, да л тс бопъ! II аш-
асиы'»

Г) 1 G 1 9  nv;v г. И(м>м)гь0  irô caii.ciMH>. т я о е ц ы  
л:;иуюгся в чс'.тибитной, чго <jnir плап'ят 
■Jj’iivuiTir П1> cTa.î 'bi.M лисцовт.иг 1 ;'1пггам 158G  
года, 1 [(ч‘М0 тря на то что Исков глльпа
■0С1,-.УУ№Л,

П'0'C'CaiMr, П0'Ч1ГИ'К1 Г, ямы в Новго'.родстмй 
з е м с  запустели ж; менее городс-ких посе- 
.leuiiii. ЛпчМ'е « 1гемсцког1 )' разоукмиш» ооку-  
Д(\1 Т|'с()1’/лк’ 1!Й ям. В Ciiac;‘]i4)'\i иотосте пер̂ -̂ 
лояпкй! ;!смл|[ пеналаной осталось четвер
тей с двадцать, а «ик-ая патшгя кустарем 
и б'ольшил!: Л('('.ом .■пс1>;>ела̂ >. Ии Mftpaimic не 
пахано 1 5  четвертей, а «достал!>иая земля 
нороеняким II болыпим лесом! н;)росла»

В 2 0 - х  годах XVII воки зииустсшт лмы 
Броипиц1й1п‘[, Заа1 чевсм1 1Й, Едр'Овекш'г, Хоте- 
л ов с К.1П'[, В ыдро п ру с ст; ИЙ.

В писцовых KHirrax часты упюшгиаип'я 
uycToinax 1юпахаиых 'и jK'KO-nrcifiJx, по-'  
рк>и1шх поро'сн'якт!, о пустырях ( « П у 
стырь, гдо была Д{.“1>С'Вия К певец»).

В Лусском погосте было 2 яма, а «пыие 
пустошп». Сухловскпп ям оскудел после 
«иемг'цког-о» разо'решш. Чаще «сего нО'Кп- 
нугыс! лр.млц лахватт.ниалк ншго'иодшге i:a- 
аальл CTapiiimii.i, ата^мапы, иодьячие, дух-о- 
венство, слул:илыо.

 ̂ «И рпказны е д ел а  ciapw x лет». 16'22. 
.V 351.

 ̂ См. Г у р л я н д  «Новгородские ямские 
кииги». Ярослаиль. 1900.

Раа&рч'.д1по се^еркиападмоп окраи'яьт, 0i6e n -  
л ю д е ш к ' .  з а и у с т е п ' и ' о  зе^мель, д<-'ре^ве-1и., п о -  
ч и п к о 'В ,  г о р о д и в ,  ямО'В, с о к р а щ о и н ч )  и т о е -  
ivii'B, у п а д о к  ToxniiKiii сельсК1И '.>  х^озяйслв^а, 
п о 'Ч т к  п с .л и о е  ]гсче:и 1(М '.ен п о c r p y i 'U B o i 'O  х о -  
да_ п о  B iv i\ .D i5y  11 Г»ел11кин 'В 20 - х  г о д а х  
ХУИ ж'К’л —  В'ОТ ,р'е;{ул1л’ат с в < - я и с 1 :о й  im-  
т-ср>(’:ици;1Г. J in  ге]]В(М1Ц'ИЯ т[>и;!1гл,г .расчЛ'С'П'е- 
Л1К"М CTipa'iiH, lU H K io o m e n i ie M  р у с с к о й  н  д р у 
г и х  н а р о д и  и с т е й  С 4. ' в е р а .  Hi> п а р о д  н е  д о п у -  
С'1’п л  1Г0'б(Мы н н г е р в ' - н т о в .  Л о л и т т . ' а  с г о в о 
р а ,  к о т о ' р а я  в н а ч а л е - '  h.i^oibo iiuaiT. ч а с т ь ю  
Hij'Brop'i-itcKiHx боЯ(Р 'U  д у х о 'В ’Г н с т в а ,  б ы л а  
с м е т е н а  н а р о д н ы м  с о п р ' К г и в л е п и е м .  И а н ю -  
ст!;1Г(^ B c e e B p i H i e i i c K o r o  c 6;m;li.;i п о д  з н а м с и а -  
М![ Д(!л;1гард11г МПО'ГО'М'У п а у ч и л . о  ipycciniii и а -  
ро'Г.

В 1 7 0 9  году B o iicKa in вот емкого ,к п!р-пля 
Ка;рла ХИ, напа'ВШ!1о на РО'ССНЮ', бькип 
ра;пр'01млс1ны под Иолта^вой. Эта по'беда 
русских сокрупшла Швецию как великую 
держа15у. «Карл ХП сдо.1 ал иошлтку про
никнуть впутрг, Ро'ссии; этим ои' погубил 
Ш'вепию III показал всем неуязвимость Гос-  
спи» ^

Вслед за тем П1 веды вынуждоны 
бьттн уйти (ИЗ Эсго'ипл, Лифляпдип, Еур-  
ЛЯНДИ1ЕГ. У l^L’.'eiurii ото-йрали ооластл Севе^р- 
ной Гедаатип! и часть Ф т и я н д н и .  ИарО'ДЫ, 
нерабО'Шеинью Швсцпей, подппмаллсь ац>о- 
TiiiB CB'OOIPO Беко'вого угиетатоля.

® К. М а р к е  и Э II г е л ь с. Со<Зр. 
соч. Т. X V I.  Ч. 2-я, стр. 9.
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А. Бокщанин

Р10Г( 1ШЕ 1К Т()[*ИК11 ;) 110X11 и м п е р и п
(ВЕЛЛЕЙ ПАТЕРКУЛ, ПУБЛИЙ КОРНЕЛИЙ ТАЦИТ,

ГАЙ СВЕТОНИЙ)

Оставляй в сгоропс лсторяческпх писа- 
толой ;-)П() \[1 OiM'.inimiia-ABryna (Саллю
стий, Тит Ливий), творчегтио кит«])ых ор- 
ганичогки связано с иорзшлом рсспублл- 
Kii, 1гасто}пцая статья содорлгиг описание 
жизни и лигто.ратл̂ ри'о!! деятелыгостл тт>С'Х
к р у п м о г п и и х  р и м с к и х  историкор,  1 и  liL'-
ков нашей эры: Веллея Патеркула, Пуб
лий К.01гл1слия TaiiiiTa. и Гая Светошш 
Трапквилла.

Подоби'о тому как афиискне историки —  
Городот, Фукидид и Кс(мп)ф011Т— ' 0 1[исал!1 
в своих сочииоииях историю Греции V—  
IV воков до na.incii эры, то есть эпоху 
’[алвысшсго виутреипего расцв('та грече
ского раГ)оилад<‘льчоского oби̂ ecтвa, подоб
но тому как Полибий дал 'историю элли
нистической эпохи и 'историю установле
ния римского господства в Средиземномо- » 
рье, а Дионисий ] аликар!гасекий и Тит 
Ливий описали др-евп'рйигий шфиод рим
ской истории, Веллей, Светоний и особен- 
ио Корнелий Тацит осветили в свожх со
чинениях историю Римской империи в 
I БОК0 0 0  сун1'е’ств®вани!я. Будучи со- 
времс̂ нникашг, свидегелямл, а в некоторых 
случаях и личными участиикамл описы
ваемых ими coobrrm'i, вращаясь в непо
средственной бли.'зости к императорскому 
двору и зная лично правителей римской 
мировой державы, они сохранили для по
томства наиболее подробные я точные 
сведения об истории Римской империи в 
эпоху правления Юлиево-Клавдиевой ди
настии. Эта эпоха была временем впут- 
ренной и внешней кон-солидациц сил Рим
ской империи, как самой могупи'ст-вениой 
из рабо1ктадельческих дерлсав Средиземно
морья, об’единив1ией в своем составе ра
нее существоваглиие востонные эллинисти
ческие государспи и варварские племена 
заиадное.вронейских област'сй. Рим этого- 
времени сделался подлинно мировой столи
цей, где сходились все нити политическо
го управления, куда собирались все дани, 
пошлины, л>"̂ 1Н1 и.о произведения труда и 
искусства всего подвластного ему мира. 
Хотя римская аристократия попрежнему 
считала себя повелительницей вселенной, 
ее политические права были ущемлены 
установившейся после гражданских войн'

по]!ой формой управления. Прпнцопеьт ил 
Юлиево-Клавднева. лома, реппиио следи1ин1!е 
з;1 новедеписм прсдсмавнгелен ко;1курпро- 
вавших с ними иатрнцнанских родив, вы- 
двигал[[ на место старой родовой арнсто- 
крат]1И выходцев из новых оГицественпых 
слотов: пред(;тав.ител€Й Н1‘.гоцна.нтои, оти-.уп- 
нигков— так называом7лх всадггиков, вы
ходцев из среды прови1[Циальи!;й знат][ и 
вс1льноотну1ценн;и'ков, которым и поруча
лись птвстствеинейигие ]юсгы как. в цснг- 
ралкиом аппарате, так и в лровнидиаль- 
лой администрации пмп.(фШ1. Это рождало 
озлобление старой аристократии, бессиль
ной воссчановить реопубликапские поряд- 
д:и, по не желавше!'! мириться с уп̂ емл€- 
пи('М своих политических интересов. Он- 
по.шдиоиные настроения иредставителей 
патр]гцианских фамилий части выливались 
в форму заговоров, беспощадно подавляв
шихся императорами. По большинство ари
стократов уже не решалось на открытую 
борьбу с нрии1Ц’С(Псам1г, и их и»?доволп>ство 
существующим режимом выливалось в де
монстративное фрондирование, распускание 
по Рпму .сплетчч! и слухов, опорочнвавишх 
императоров, нх политические меропр'ия- 
тпя и личиую жизнь. Атмосфера скрытой 
враждебности и взаимного иедоверня меж
ду императорами и представителями сенат
ской аристократии создавала основиоГ! 'гои 
общественных настрис11ий того времени, 
которые отражиы в исторических произ- 
всиеииях Веалея, Тапита и riiiCTOHjfH.

Веллей и Корнелий Тацит бы.гтг предста- 
вителям.и; старых ■италийс.1>’!их фамилий. 
GiiCTOiHmr, припадлежавшш! к числу бю
рократов из незпатной всад г̂ической семьи, 
пе1>]̂0'иачальио ■сд<̂лал блестящую j;apb- 
еру, а затем потеря! — ■ в рн̂ зультате 
дворцовой иитриги— свое положение и мл- 
териальное благополучие. В то время как 
Веллей, тесно связанный личной дру:кбой 
с HMifepaTopoM Тиберием, сочувствует isbo- 
димым им политическим 1[орядкам и опи
сывает события времен нринцпната Aii:iry- 
ста и Тиберия в благоприятном для пра
вителей освеи̂ енпи, Корнелий Тацит и 
Светоний настроены резко опнозиционио. 
Однако если у Тацита эта враждебность 
являлась следствием социального ноложе- 
ния историка и его реснубликаггских взгля
дов, у Свето1гия она была результатом его 
личных неудач. Тацит, идеализируя рес-
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публикапские порядки, выражает прппци- 
nna.ibFio враждебное отношепл© кате ко все
му пмттргяторркому режиму п целой, так 
и R непосредственным посптелям власти. 
Спетонпи же, вполпе нримпрпвлшпся с су- 
шествоватним правопорядком, озлобленными 
CBOHNfiT лII'̂ ны f̂п п̂ ‘удана>ш, отн'осптся 
крпт1гчоскп лпшь к самим правн'гелям.

Ограннчнвптпсь этими обншми замеча- 
ппя>гн, обратпмся к конкретному разбору 
жпзпп и т 1?орч<’ства каждого из пптерссую- 
щпх нас иеторпков.

Мапк Веллеи родился около 19 года до 
натей зры в знатной патрицианской 
семье. Детство и юность он провел в близ
ком общенпн с младнтйми родственниками 
Августа. Вместе с внуком последнего— Га
ем Пезарем —  он поступил на- военную 
службу и несколько позднее, в качестве 
военного трнбупа, со'прово'жаал &го на Во
сток. Впоследствии он служил командиром 
конного отряда (префектом всадников)—  
praefccliis ©фи’1ит, —  а зате,м легатом в 
армгегг пасынка А.вгуста— Тиберия. Сопро
вождая своего начальника, Веллей побывал 
с ним в Германии, Панппнии и Лалмаиии. 
В 6 году нашей зры Веллей ездил из ар
мии в Рим с целью получения звания кве- 
CTOiPa. а в 15 году, в начале иригниииата 
Тпберия, с которым его свя.̂ ывала тесная 
дружба, оп сделался претором. Поппдимому, 
Е'мснио с этого периода Веллей отошел от 
гог’удпрственной деятельности, не теряя, 
впрочем, близких связей с покровительст- 
вовавтим ему императором, и занялся ли
тературной деятельностью.

Результатом его литературных трудов 
явился обзор римской истории, доведенной 
до 30 года нашей эры— «Римская исто
рия Д'О консульства Марка Вииипия» 
(«ITi'toriae Romanae ad Marcum Vinicmm 
consiilom libri duo»).

Труд Веллея состоит из 2 неравнътх 
!то величине книг и представляет собой о к  
бы проспект всей истории древнего мира. 
В первой из дошедших до нас книг Вел
лей сообщает о греческой колоиттзадии 
Италии, о мифах, 5ег.тк) останавливается 
на истории Востока, Эллады, повествует о 
Гомере и лиить после всего этого обращает
ся к. собственно римской истории, изло
жение которой доводится им до падения 
Карфагена. Гораздо больпгий интерес пред
ставляет собой его вторая книга, со
держащая рассказ о событиях ноздарес- 
публиканского периода и особенно об эпохе 
Августа. Благодаря томгу что автО(р нахо
дился в непосредственной близости к пра
вителю империи, занимая ряд ответствен
ных военных должностей, оп соо'бшает ин
тереснейшие для историков нодробноети о 
заговорах, организованных против Авгу

ста представителями сонатской оппозидиги 
о войнах рнмлян в Германии, о большом 
Пгппи) н с !>• о - Я а л м;! т и и с ком во г с та и и и G— 9 
годрв нашей эры о восстании герм̂ аннев 
в 9 году нашей эры и гибели римского 
иаместиик.а Квшп'илия Вара со всрми его 
Бойсками Все эти события описаны об
разно и дают читателю яркую картину хо
да политических событий и деПствий от
дельных лиц, обрисовываемых историком. 
Охпако ист<>рический процесс Веллей рас
сматривает как процесс биплогическпп. пы
таясь прослеаить в ЖИ31ГП народо̂ в смену 
периодов детства, отрочества, мужества, 
старости. Он не пытается рас1;рьгть внут
реннюю связь событий, а трактует их как 
результат деятельности отдельных выдаю
щихся ЛИД, по существу сводя историю к 
ряду биографических очерков. В центре 
его изложения, как выше уже указьгва- 
лось, находятся события эпохи Августа и в 
особенности предприятия друга и покрови
теля автора —  Тиберия. К последнему 
Веллей относится с благоговением, тща
тельно замалчивая все его отрицательные 
черты. Но подобное отношетгие к современ
никам все же не мешает Веллею давать 
относительпо справедливые оценки событий 
и лиц республиканской эпохи. В самых 
положительных чертах он изображает дея
тельность Тиберия Гракха и не менее хо- 
pojno отзывается о Гае, сожалея только 
о том, что деятельпость последнего вызва
ла междоуслбиую войну. Осо-бенно же теа- 
10 ошгсывает Веллеп М. Т. Цицерона, ко
торого оп подобно другим писателям I ве- 
зса империи считал крупнейтттм из по
литических деятелей эпохи республики. 

Как отмечалось выите, изложение Веллея 
но лишено л:итерат)’-риото таланта. Он 
умеет кратко и выразительно обрисовы
вать характер политических деятелей, об
разно описать драматичность отдельных 
событий, но эти в.нешние достоинства те
ряются в некоторой недора бота ни ости все- 
то сочинеття в целюм. Чтение труда Вел
лея затрудняется шдожеством общих мест, 
повто.рений мыс.™ и выражРН1ий. а за
частую даже и о5мо.л1вок, особенно когда 
речь идет о событиях, знакомых автору 
лптпь на основании ч̂ ж̂их сочинепий. 
Все эти недостатки, повидимому, явились 
■с.тедствием рапт^й смерти автора, не поз
волившей ему окончательно отшлифо
вать свой труд. Предиоложелие о ран
ней смерти Веллея тем более вероятно, что 
последний в разных частях своего сочи
нения сообщает о своем намерении дать 
более подробное описание истории Рима с 
эпохи гражданских воиа до начала приицп-

1 «Веллей Патеркул». Кн. II.  Гл. 91, 92.
2 Там яге. Гл. 110, 116.
3 Там же. Гл. 117, 119.
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авторов iit'T даже и ыаз1ека иа его сущ: - 
стйО'В '̂Пие. Рх-фояттее всего, что Веллею п-̂  
удалось выполнить сиопх ллапов. Точных 
ci5(M,eiMiii о Веллея ист, по благо
даря тому, что ('ГО труд лакаичпиагтся иа 
консульстве Марка Г)П1тци‘1. то (Ч'ть на 30 
1ЮДУ Jiamoii: эры, мол:но лрелио'лагать, что 
он умер прн'олилителы.'о около этого ирсмс- 
кп. Сочииеипя Веллея в древности не поль
зовались особой понулярлостыо и не на
шли себе б'кдьшого числа подражателей. 
Бурзсуазнью с:и>»ггейски1с лсторик-и X IX  Б'С- 

OTHOiciLTirrb к  iB;MTeio крайне иредвплто. 
Исходя 1ТЗ его 'блтгзос.п! к .императору, они 
считали совершенно неверной его оценку 
Л31ЧН0СТИ и деятельности Т]1оерия, л другой 
матор|Иал, содержащийся ib трудах Веллея, 
не привлекал тгх вкимап'яя. По Ф. Элтельс 
широко исно'льз'овал 'се,ч!тения Веллея в 
своей работе о древних германцах \ В сре- 
д̂е совстских нсторт^о.в особый 'Интсрес в 
сочин'еинадх Веллея вьюьшают ‘описани'я 
П'ровлнциа.тьньгх во-сстаи'иГ! л  войтг эпохи 
Августа. К  сожале]ги10, для ма.ссового Ч1И- 
тателя сочин’ени'Я Веллея пока еще т т о  
доступны, так как нсревод на pyccKHii  
язык, с,деланный в колцо X V III  вскл, ирн?д- 
ставляет лсключт'сльп'ую  редкость.

О других римских историках, непосрел- 
ственно следуюнщх за Веллеем, 'сохрани
лось очень мало сведений. В эпоху Тиберия 
жил и работал лсторик Кремудип Корд, 
осмелившийся в своих сочии'сниях положи
тельно отозваться о вождях республикан
цев— -убийцах Юл]гя Цеааря Брупе л Кас
сии. Этого было достаточно, чтобы Тибе
рий приказал сжечь его сочинения, а сам 
автор был вынужден покончить самоубий
ством. Подробную историю иойп римля][ с 
германдамп лаииоал Плиний Старший, по
гибший в 79 году нашей эры при пзвер- 
:кеи'ии Везувия. По от его труда до наше
го Бремени ничего не сохранилось так же, 
как не сохранил,ись труды п ряда других 
римских 'историков второй половины I ве- 
к.,1 'нашей эрьг —  Гетужка, Ссрви.тия, Но- 
жгана, Корбулона.

2

Наиоол-ее вьщающимся римским истори
ком I— II веков нашей эры был Публий 
Корнелий Тацит. Современная наука не 
]гмеет точных данных ни о годе его рож
дения, ни о его родине и происхожде1гии. 
Согласно традиции, Публи!'} Корнелий Ti- 
цнт происходил ]гз знатной всадии'юской 
семья среднеиталийского города Интерам-

НЫ i'i-in>pfMl'Jl.tlJ^n И’ 1).Н1!), ГД" Р, I'D.iy
ему даж'Л бы.т Bo;>i,i>iM'i!VT иамипгик. Ро
дился оп, повидимому, около 51— 55 г.г.

эры .  Ofi'iWoOinuTiTie Т а и и т  [ьол'учил £ 
Римо,  ТДО 01К:,ГО'1;СКО'МУ и с к у с с т в у  е г о  о б у -  
Ч’ и.т ir;uu'CTHC!iHiiii’[ i; т о  !и>емя о р а то р  К в и н -  
т и л и а п .  Он н о с е п щ л  с у д ы  и рим^ский (1ед>ум, 
с . т у ш а я  ре ч и  з!КП[еиитых а д 1У)!:атов c b o i t o  
!'>ре¥снп —  А и р а  ,и К ) л 1гя С е к у н д а .  « И х  
о о о и х , —  сооби1;а1' т  са' г̂ К о р н е л и й  Т а ц и т  в 
одном из с в о и х  пр 'гизпедеиий,—  in* т о л ь ко  
с л у ш а л  я в н и м а т е л ь н о  в с у д а х ,  но  и  пд 
Л1)му. и  с с н р о в и ж д а л  и х  в <|бш^м’т в е н ц ы х  
м е с т а х ,  в'сл1\дствие у д и в н г е л ы к . й  ж а ж д ы  к  
у ч е н и ю  и каг:ого-то ю н о ш е с к о г о  у в л е ч е н и я ,  
ч т о б ы  в п о л н е  у с в о и т ь  и х  р а з г о в о р ы ,  п р е 
н и я  и т а й и ы  уеди нен,Hoir д е к л а м а ц ш »

Хорошие способности и тщательная под
готовка содействовали быстрым успехам 
на ораторском поприще и самого Тацита, 
который, будучи еще молодым человеком, 
прио'бретает 'известность первоклассного 
оратора. В 78 году Корнелий Тацит же
нился на дочери KpyKiKM'tuiera полководца 
своего времени Юлия Агриколы, вновь за
воевавшею для Рима отнавигую было от 
империи Бр1гра,нию. В 78— 79 годах Та
цит становится квестором, а в 81 году, в 
правление Тита Флавия,— ■ эдилом. В 88 
году, при императоре Домициане, он до
стигает должности претора.

В 89 году Тацит вместе с :кеноп отпра
вился в деревню, где и оставался до смер
ти Домициана Флавия (18 сентября 96 го
да), казипвшего в 93 году его тестя и по- 
1.'рП'!иггеля. Вернувигиеь ib Рим поело слюр- 
ти жесгокАго императора, Кориелий Тацит 
занял выдающееся место в сенате. В 99 
году он занимает должность консула. 
В 100 году по }ьтзначению сената Корне
лий Тацит 15ыстунил в качестве обвините
ля проконсула Африки Мария Ириска и 
произнес, по словам его современника, дру
га и горячего поклонника —  Плиния 
Младш€ГО, —  блестящую обвин.ОТ'ельи'ую 
речь. О далыгейше!! жизни историка точ
ных сведений не имеется. Однако, судя по 
намекам, разбросанным в его произведени
ях, можно агре'дполатать, что он лгил до 
117— 120 годов пашей эры.

Литературная деятельность Кориелия Та
цита началась довольно рано благодаря 
]!зда1гню речей, которые и доставили славу 
их автору. Эти произведения, иольз̂ ваг;- 
шнеся столь ninpoKoii популярностью у 
совре.менников и потомков, не сохранились 
до нашего времени, но зато донгел до нас 
в высшей сгенени интересный трактат 
Корн'олия Тацита— «Разговор об орато
рах» («Dialosus do Oraloribiis»).

* См. Ф. Э н г е л ь с  «К истории древних 
германцев», стр. 2Г) и сл. Партиз дат. 193S.

- И у  6 л II ii К о р  II о л п й Т а ц и т «Рае-  
говор об ораторах». Гл. И.
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и  нем non ьн^ини'й формой ичюра, иро- 
нсхидившего будто зга 6-м году правлеян» 
императора Воспасдана (75 год нацрй 
эры) между наиболее изв«стным'я адвока
тами того времени —  Курцием Матерном, 
Апром. Секупдом л М«8&сал'0Й,Корне
лий Тацит излагает свои взгляды на 
империю и республику. Выходец из про
винции, галл 110 П1юисхожде.П1И1о, Апр 
всячески защищает политические норядк'и 
нмперЕИ, Мессада, потомок старой пат
рицианской семьи, отстаивает республикан
ское красноречие, а вместе с ним и респу
бликанский политический строй. Примири
телем о'боих спорящих выступает Курий 
Матери, который в очень осторожной речн 
высказывает особые симпатии современно
му ему политическому строю, отмечает 
серьезные минусы республиканских поряд
ков, противопоставляя им положительные 
стороны строя империи. Пс.у дя из всего 
построения «Диалога об ораторах», можно 
предположить, что это произведение было 
написано в эпоху Домициана, чрезвычай
но .резко реагировавшего на какие-либо 
ПОПЫТКА восхваления республиканского 
строя.̂  Следующим произведением Корнелия 
Тацита является биография его тестя Юлия 
Агриколы «De vita ct moribus Jiilii A r̂ico- 
la^», налйсаиная s 97 году. Описывая 
жизнь, политическую л военную деятель
ность Агриколы, Тацит сообщает интерес
нейшие подробности о военных дрйств1иях 
.римской армии в Британии, о быте, нравах 
и обычаях нае̂ лявпггах ©е пл'ом̂ л, Ра-с- 
сказывает он, между прочим, и о плава
нии римского флота, обошедшего в 84 году 
кругом Британии, благодаря чему оконча
тельно 'было выяснено географическое по
ложение этой последней. В 98 году Корне
лий Тацит написал свой замечательный 
историко-этнографический очерк «Герма
ния» («1>о Cermania»). Этот н^обольшойпо 
об'ему трактат (46 глав-параграфоаз)  ̂ со
держит исключительно ценные да'тгные по 
исторической географии и этнографии 
Центральной и Оетор в̂осточной Европы-. 
Автор обстоятельно ошюывает положение 
и границы областей, населенных герман
цами, сообщает о климате их страны, ее 
богатства)х п обиггатеаях. Оп1И|СЫвая ло'дро̂ - 
т  'быт 'И общественный стро.й те̂ рмански̂  
Н1 1Ж 1Н, Тацит осталавлитеается опно1Бр1ем©н- 
ЗБо п'а жщ'зни 1И 'быте нх со̂ се-деи— г̂аллов, 
иллирийцев, сарматов — ■ и, что особенно 
ъажно и интересно сов-етокому читателю, 
славянских и прибалтийских племен*. Труд 
Еорпемя Тацита содержит ряд исключи

тельно UfHULix указаний, (’.lai'nn Корнелпи 
Тацит лазыв.а1е:т веаггаами п отмечает, что 
уже в описываемую им эпоху они были 
BVCipiaBiH«nro Еультшмд живших П01 сосед
ству с Н1ИМИ фё'ннов. «В'енеды... строят д!|- 
ма... и любят ходить, что совсем 
H-eî  свойственно сарматам, живущим в 
KHOHTive ж на конях. Феншл от.тчаются 
необыкновенной дикостью и ()1 вр:1 п;ти.[ьной 
бедностью; у них нет ни оружия, ни ко
ней, ни домашнего очага, питаются она 
травой, одеваются в шкуры, снят на. зем
ле. Вся надежда у них на стрелы, кото
рым по недостатку железа придают острив 
из костей. Одна и та же охота одинакппо 
кормит мужчин II женщшг, которые- всюду 
сопровождают мужей и требуют часть до
бычи. Дети не имеют другого убежища, 
кроме сложенных вмес1Ю древесных ветвей, 
кото'рыми оий и при кры иаютс}!» ‘ . Противо- 
поставляя экономическое и моральное раз
ложение современного ему римского об
щества варварскому быту тенимапсиж пле
мен, подчас даясе несколько идеализируя 
этот последний, чтобы резче подчеркнуть 
отрицательные стороны окружавшей его об- 
ществ-енной жизни, Корнелий Тацит все же 
достаточно реально описал лсизнь н быт 
дрсБннх германцев. Они живут eui,e в усло
виях ,родо-ше:ме.Н1Гого строя. У них euiei со
храняется <абщ1Ш 1юе землевладенпе. O.jm- 
ко уже существует рабство, но, отмечает 
Тацит, «рабов они не употребляют для 
служб на наш лад» ”. Наряду с по'ложи-- 
тельным'и сторонами быта у германцев 
имеются и значительные пороки. «Прово
дить день и ночь в попойках ннкому не 
вменяется в бесчестие. Частые, ка]; это 
'бывает между пьяными, ссоры редко кон
чаются Гранью, а чаще убийствами и ра
нами... Если потакать их пьянству, до
ставляя ям столько нани'гков,, сколько они 
желают, то легче победить их пороками, 
чем оружием» *. На оено̂ атлти каких ма
териалов написано это произведение? Был 
ли caiM aBTOip т Гермапш! шп iwt? На 
эти вопросы современная наука не в со
стоянии точно ответить. Песомнснно одно, 
что автор прекрасно изучил материал сво
ей темы и оставил потомству ценнейшее 
научное сочинение. Фридрих Энгельс в 
своем сочинении о древних германцах ши
роко использовал данные Тацита и харак
теризовал этот труд как «знаменитое опи
сание ге!р.ма1НцеБ»

Ужо в «Агриколс» п «Германш!» Тацпт 
проявил незаурядные научи'ые и лш̂ е'ра- 
тдаые дароваим. Однако полным прояв-

^ К н и г а  а н т и ч н о г о  а в т о р а  —  с в и т о к  п е р 
г а м е н т а  и ,1г и  п а п и р у с а ,  н а п и с а н н ы й  о т  р у *  
к и , — ' В  с р е д н е м  р а в н я е т с я  п о  о б ’е м у  бо.ль- 
HTofi: п е ч а т н о й  г л а в е  о о в р е м е н п го й  к -н и г л ,  о т  
3 0  д о  7 0  с т р а н и ц  п е ч а т н о г о  т е к с т а .  Г л а 
в а -п а 1рао 'р аф  р а в н я е т с я  И — 2 с т р а н ж ц а м .

2 К .  Т а ц и т  «Г ер 'м а !Н и я -> . Г л .  4 в .
 ̂ Т  а  м  ж е .  ГчЛ. 2 5 .

’ Т а м  я:  е.  Г л .  2 2 , 2 3 .
*  ф .  Э н г е л ь с  « К  и с т о р и и  д р е в н и х  

г в р м ш ц в в » ,  о т р . 19 .
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.'!i'!ll№M ОГО 'ГИ0РЧ1Ч“К!И'Х CJLI 6bLTlI JIC ЭТИ
рлГх'Тьг, a л;1Мгчат1'Л1Л1Ы'(‘ исторические сю- 
чпиения, п.гписаиашю в началв II 
Этим'и :и.сто>р1гчсск.имл трудами были «Ла- 
т(чи1сь» ,1г «Кс'гория», аа1Ш5Ш№(̂  подробггей- 
тр,|> м:1ложо1ше римской истории начиная 
от гмг'ртш И1.\июратора Августа (14 год иа- 
Hfoii з.ры) до см1‘рти 'Hicn̂ 'paropa Доми
циана.

В Д1)евних рукописях эти два сочиноя^я 
Тацита— /Летопись» и «История»— пред
ставляют 1;ак бы одно сочинение. За одно 
сочииоине считали их п иозднеримские пи
сателей. Tai:, один 1гз церковных писателей 
IV века сообщает, что Тацит оппсал в 
тридцати книга̂ х .йстогрию ц-е-зарен.

Однако СОЧ1ГНОН.ИЯ эти шгсал1И1сь ire од
новременно. Первоначально была наллсана 
«История», содержавшая в себе рассказ о 
гражданской войне 68— 70 тодов нашей 
эры и царствованиях императоров ,из дома 
Флав1иев. М'ожно .щреднолагать, что ;в пол
ном виде этот замечательный псториче- 
ский труд состоял из 14 К1ГИГ. Но до на
шего времени из них сохрааились полно
стью лишь первые четыре да несколько 
глав из V КЕНГИ. Цоиком! дошел до нас 
рассказ о ^бьггжях 68— 69 годов и ча
стично о событиях 70 года. Несмотря на 
то что большая часть работы утеряна, она 
все л:е представляет собою исключительно 
ценный матернал по во«нно-политич&ской, 
социальной я бытовой исторни рнмского 
общества I века нашей эры. Детально со
общая о ходе гражданских войн, начав
шихся в Римской империя по-сле сме̂ ртя 
Нерона, Тацит не только дает ценне1Шие 
сведения о социальном составе враждую
щих армий, блестящие описания и харак
теристики отдельных действующих лиц и 
настроений населения отдельных областей 
империи, тю также воссоз;дает перед взора
ми читателя рад драматических моментов. 
Так например истслючителыш о'бразно опи- 
сы'вает Тацит ноч1ной бой (между войсками 
Виттелия и Веспасиана Флавия при Кре
моне (69 год (нашей эры), разгром Капи
толия в Риме солдатами Витгехия, взятие 
Рима войсками Веспасиана Флавия.

Последним и самым замечательным из 
произведений Тацита, Н'а!п1саппым около 
116— 117 годов нашей эры, была «Лето
пись» («Annales»), ловидимому, ню имевш'ал 
этого названия в подлиннике, а назы-вав- 
шаяся своими вступительными словами 
«ЛЬ excessii divi Aiisusti», Эта 5>а'бота, со
стоявшая не монее чем нз 16 книг, тоже 
не дошла до ншс целиком. Полностью со- 
Х:ра1нил'1гсь лишь первые чеггьгр© танжтт, V и 
VI КНИГИ', содержантие описание конца цар
ствования Тибе'рия (14— 37 тоды нашей 
эры), до нас дошли в сильно попорченном 
виде. Следующие же книги (VII, VIII, IX,

X), в кигпрых (М!ИсываЛ(н'ь П[)анлеи-ие Гаи 
Дсларя Калигулы и начало нрпнцинага 
Клавдия, уг(’<ряны. Описание конца прав- 
лен1гя Клавии.я и бо'льнге]'! части эпохи Нг- 
poira, ,р G5 гола пашой эры \[И1ПП[ XI, XII, 
XIII, XIV, XV и часть XVI), сохран'илось 
в хоронгем виде, за ]пч:л точен нем конца со
чинения (половина XVI книги), который 
уте.рЯ'Ц. «Летопись» —  истоф'ический ше
девр. Известные нам части этой замеча
тельной раоогь[ дают читателю детальную 
картину обнк'ственного развития Римской 
империй. В одинаковой степени содер:кат 
они нзображс'иие как жизни cooctbohfio 
Рима, так и провинций империи. С пре
дельной четкостью перед читателями вос
создаются образы политических деятелей 
онпсы'ваемой эпохи (Тиберий, Клавдий, Не
рон, Сояп, Тигелли1Н, Понпея Сабина, Агрип
пина и м;нопю другие), картины воен
ных походов, попырок BOiecTaHimT )̂аб0'В в 
Ита'ллп и социальных дниж('нин в провин
циях имнерии (восстания в Африке 17—  
24 ГОДОВ нашей эры, в Галлии в 21 году, 
Фракии и многие другие), быта римского 
двора, высшего общества, катастроф и 
стхийных 'бедствии.

Сжатым, скупым, но крайне вырази
тельным язы'ком автор развертывает перед 
читателем .величествеиные и драмапгче- 
ск.ие дсартины прошлого. В оценке ошюы- 
ваемьк ео̂ бытий Тацит весьма пес
симистичен. Он с сокручиением описывает 
падение и порчу нравов патрицианского 
общества своего времени. Его поляггиче- 
ские симпатии па стороне республики. 
Примиряясь е властью нринцепсов, он, тем 
не ме*нее, не считает нужным скрывать 
своей ]гечали по отошедшим в прошлое вре
менам тоснодства сенатской республики. 
Описывая действия на германской граии- 
Ц'0 полководца Карбулона, Тацит вла
гает в уста последнему протестующую реп
лику против приказания императора, за- 
претивпгего Карбулону наступление на 
германцев: «Счастливцы были в прежнее 
время римские полководцы!» \ В IV кни
ге, сравнивая трудм древних историков со 
своей работой, он отмечает, что ему выпал 
на долю «...труд узкий и ]геблагодари'ЫЙ, 
ибо тут постоянный пли слабо потрясае
мый мир, скорбное обстоятельство Рпма и 
госуда̂ рь, Н0 заботящийся о растн;!тр:ш'п1п 
'П!ре'делов империи» \ Причтгна п'0дч>бпьгх на
строений Тацита кратко и в то :!.е время 
ис'черпьиваюн!;’ Bicî brra Ф. Пнгелт.г'̂ м \ на
звавшим Тацита последи,им нз старых 
римлян патрициапского духа и образа мы-

1 «Лагиллы». 7гн. X I ,  Гл . 20.
 ̂ «Анналы». Кя. IV . Гл. лл.

® Ф. Э н г е л ь с  «Бруно Б;)узр п раннее 
x m r r r n . , r T P ‘- . ! ' ' i i ' 0 >  ( } ?  o 5 o ' i ’i i n i K e  Ф ,  • ’> и г р . л ь г :  

«•О первоначальном христианстве», стр. Ю. 
Огиз. 1933).
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сл̂ 'й. Точно изла.гая! ход событий, Та
цит все же ниднт н них лишь предначер
тания рока, :&М(!Ч11пвающегО'СЯ в жизнь 
людей и ок'-азьгвающего влгя'ние на 
пх деятелъпость: «В консульство Г. Ази- 
]П1Я 'И Г. Антястия шел девятый год прав
ления Тйбе;р1гя. В дасггублаке бьо» благо
устройство, в семье — ■ процветание 
(смерть Гермаиика он считал в числе 
счасгллвых событий), как вдруг судг>ба 
начала, мутить; o-ie стал свирепствовать 
сам пли помогал евирепсгБовагь другим. 
Подобно другим своим современникам Та
цит крайне суеверен. Оп верит в пред
сказания, знамения богов', вещие сны, ко
торым он нр'Пдаег большое значение. Со
общая о походе римлян в Германию (в 15 
году нашей ары), Таднт рассказывает 
о сие, приснившемся римскому командиру 
Цецине: «Вождь... нрншел в улгас от зло
вещего спа; ему снилось, что он видит 
Квиптнлия Вара, всего в кровн, вынырнув
шего из болота, и слышит, что он зовет 
его, но что, однако, он не послушался его 
и оттолкнул руку, которую' тот протяги- 
7?ал...»  ̂ Чрезвычайно характс'рной осо
бенностью исторических сочинений Та
цита, равно как и .многих других антич
ных нпсателеи, является обильное количе
ство :речей, влага’емых авто|р01м в уста 
большинству из онисываемьгх им полити
ческих деятелей. Незначительная часть 
этих р-ечей, г̂ ак например ре-чь Клавдм в 
сонате т  НО'В'О'Д'У ввсдешия 'в сснат галль
ской аристократии  ̂ является обработкой 
действительно лро(из.несенной имиератором 
речи, н'О больпигнство тгз м х  —  не боль
ше чем лите.рат̂ 'рно-р'нторический прием 
автора, пытающегося € их помощью 
'О'б’жлгип'ь читателю действия и огобужд̂ тгия 
описываемых им тюлитических лиц. Осо
бенно ЯС'Н'О на.тгвность этото ирие'ма (высту
пает и;ри 4Te'Hiiiii .речей герм-шнских и б(ри- 
Фанок!Их вождей, с-ов€1Р1шенно не отличаю
щихся по фо1рм<' от речей (рнмоких лоанти- 
че̂ с-кдсх де'Я'геле-й и пол'ководце'в.

Приступая к излол:е!НПЮ ттсторатчееких 
событий I века нашей эры, Тацит заявляет 
о своем стремлении сохранить беспристра
стие: «История Тиберия, Гая (Калигулы), 
Клавдия и Пероиа при жизни их писа- 
лас1, лживо НТО иричниге CTP'afxa. а нюсле их 
смерти —■ под влиянием свежей ненависти. 
Поэтому я намерен, сказавши линть не
сколько слов об Августе и конце его прав
ления, тотчас прпступ.ить к правлению Ти
берия и других iipiTHuencoB без раздражеагия 
II пристрастия (sine ira ot studio), для ко
торых у меня нет причин» *. Однако во
преки этому заявлению Тациту так и не

1 « А н н а л ы » .
* «А тгальт».
* «Атги.мы-».

утилось С(.;\|).;’1ить бес-ирнстрастие. Наобо
рот, ]гзлож1'ИИ(‘ ряда событий и оценка 
деятельности многих политических лиц, 
как например Тиберия и особенно Клавдия, 
крайне тендснниолпы. Тацит всячески обе
ляет сенат('кую аристократию и топко вы
смеивает императора Клавдия, осмеливше
гося ввести в сенат галльских аристокра
тов, лии)ь нозадолго перед тем получивших 
нрава римского гражданства. Несмотря на 
все эти серьез1гые недостатки замечатель
ные произведения Тацита все же остаются 
вал:нейигим источником наших сведений 
по истории Римской империи в I веке на
шей эры.

(Сочинения Тацита пользуются широ
чайшей популярностью не только среди 
и(ггориков, по п у всего кулмтрного М'Н- 
ра. Ме о го ч и с л с н п ы о  писатели ч̂ рп'али 1гз 
них сюжеты для своих худол:ественных 
произведений.

Советские нсторпки внимательно изуча
ют труды Тацита. Отдавшая должное его 
л.итературному таланту и богатству мате
риала, они обращают главное свое внима
ние на сооби1аемые им факты социальной 
борьбы. В то же время, учитывая пред
взятость взглядов ж оценок Тацита, об
условленных его социальным положением 
If политическими убеждениями, советская 
историч̂ с̂ кая па-\та KOippeiKTjrpfeT сведа- 
ния, почерпнутый из сочинений этого вы
дающегося писатоля древности, с указа- 
пиям'и других ант1гчных историков.

Творения Тацита пеоднот:ратно перево
дились на русский язык. Первой была пе
реведена на русский язык «Германия» 
переводчиком Академии паук еще в 1772 
году. Затем последовали переводы «Агри- 
колы» IB 1798 году, полный перево!Д воето 
лите'рятурного наследия Корнелия Тацита, в 
1802— 1807 годах, перевод «Летописи» 
С. Румовского в 1806— 1809 годах. Во 
второй половине XIX века вновь была пе- 
ре<ведепа «Летопись» (в 1858 году) Кроне- 
бергом, и дважды переводилось полное со- 
брааи'в сочинений Тацита Клев'ановьгм (в 
1876 году) и Модестовым (в 1886— 1887 
годах). Передщы конца XVIH и пачал1а XIX 
века в лнте>ратурн!ом отношении крайне 
устарели. Переводы Кронеберга и Клева- 
нова также весьма несоворптенны. Наибо
лее удовлетворительным, хотя и весьма 
вольным, является перевод Модестова. По
сле же Октябрьской социалистической ро- 
■волюции вьписл новый, улучшенньи! пере
вод «Германии» Тацита, выполненный 
Моравским и помешанный в сборнике 
«Древние германцы» (Соцэкгиз. 1937).

3

< А г 1 . ш г л ы » .

Кн.
К;Н.
Ь’п.
Кн.

IV . Гл. т. 
т. Гл. Г)5. 
X I. Гл. 24. 
I. ^'л. I.

Третыгм, (наиболее 'вьтдающимся .римстиим 
историческим писателем разбираемой эпо
хи был Гай Светоний Транквилл.
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CBOTormii: ро,тплся около 75 года нашей 
эры и происходил )!л ]?с;1Д[тческоп семьи. 
Место рождения «го совершенно иеизвеетно. 
С юности он находлл'ся в ближайшем об
щении с ызвестльш политическим деятелем 
II 'писателем конца I века —  Плинием 
Младшим, бывшим, как- ука:ш1валось вы
ше, близким ДРУ1ЮМ .-ц Тацита. Известно, 
что Плиний, уряжая н̂ам-ос.игиком в Вифи- 
пию, брал Светония с собой, а виосл'ед- 
стиии до'бился у имитатора ТрО'Яла (98—  
117 годы) принятия Си-СГ0 1ШЯ в чигсло 
личных пмигфаторских секретарей. В 119 
году Свсгюи'лй И'0."1учшл M'CCTO начальника 
императо,рекой канцелярии. Но счастливо 
1гача]Ш1а.яся карьера Свотония неожиданно 
оборвачДась. Розкию отзывы насмс.шлнвого 
'С-екретаря оо пи.ис'ратрицс Сабине. —  ж<'ис 
нре>е'Мника Трояна —  Адриана (117— 138 
годы) — • и участий етн) в придворных ин
тригах вьгзг.али его о-тставку от долашостн 
(121 год). С этих iTO'P л до самой смерти 
(около 160 года) Светоший 1ю шюл об-ес- 
исчшного сущ<!отвовап1ия и пробавлялся 
самыми разкообразныш! заработками. Он 
то ©ыст^лт адвокатом в судах, то зани
мался преподаванием ораторского искус
ства, то искал денег и елавы на ли- 
т<,)атурном поприще. В погоне за успехом 
Свето'нш”! много писал. Пз-\под его бой
кого пера выходили сочшнбнпя н'е толь
ко на латинском, но также и па греческом 
языке. Сюлееты их чрсзвьт.шш т)азнок>б- 
разны. Светонии ,написал жизнеописанио 
римских писателей: Плавта, Горация, Лу
кана, Тере.нция, Пл,н1бия Старшето —  и 
целый ряд разнообраз1гых и.сследова,н1И]1 ; 
«Об устройстве II по'рядке' должностей 
и типов, об одеждах, названиях, ви
дах нарядов и О'бувл п всего, во что 
одоваются ЛЮДЕ», «О телесных из’- 
янах II пороках» и, нако'нец, даже нссле- 
дованпе «О ругательствах и происхожде
ние каждого из них», в котором с чрезвы- 
ча11ной акуратлостью собрал образцы всех 
бранных выражений, встречающихся в 
греческой и латинской литературе, начи
ная с Гомера. В числе многочисленных 
нроизведенш! этото плодовчпх>го писате
ля находятся написанные им для своего 
друга и покровителя Септицня Клара 
«Birorpa ĵiiir двенаддати Цезарей», дошедшие 
до нас ноч'гн в полной сохранностя. Пови- 
димо'му, потеряно лишь несколько вст̂ тти- 
тельных глав, содержавших описаине дет- 
огва II юнотш Юлия Цезащ. Tpira этот 
был начат Светонием еще в бытность его 
императорским секретарем, то есть пе позд
нее 119 года. Он содержит биографии 12 
п]1ииценс0 в \ yпpaвлявшILX империей в I

 ̂ Юлий Цезарь, Август, Тиберий, Гай 
Цезарь (Калигула), ТСлавдий, Нерон, Галь- 
ба, Отон, Вителлий, Всспаоиаи, Тит, До
мициан.

:5ске нашего летосчисления. Биографии 
раополи:кеиы в последовательно-хронологи
ческом порядке начиная с Юлия Цезаря, 
как основателя империи, и далее, в поряд
ке царствований, до императо'ра Домштиа- 
на включительно. С большой эрудицией 
автор передает важнейшие события личной 
ихизни каждого прииценса, вненигие каче
ства, свойства характера, приводя при 
этом зачастую ряд исключительно интерес
ных нодробиостей. Свою должность госу
дарственного ceKjperapH автО'Р ,1гспользо1ва.т 
самым .широким образом. В :б1гограф,иях 
приводятся выдержки из подлинных пис?м 
Августа, пз завещаний Цезаря и Тиберия. 
Судя но указаниям, Светоинй знакоад.ился 
с таблитками, содерж-авипши черновики 
стихотворений, написанных Перонолг, и 
исключительно широко использовал для 
своих сообщений данные «Ежедневных но
востей» («Acta drama»)—-нечто вроде га
зеты, издававшейся в Ри'ме. Пе оставлял 
он в стороне также и протоколы сената. 
Кроме ТОГО при описаьжи жизни и дея
тельности более отдалештых от него по 
времени императоров (Юлий Цезарь, Ав- 
П'ст) Светоний обращается к материа- 
л̂а-м бол'ее Т1'анних писателей. Всо биот-ра- 
ф1П[ написаны приблизт^ельш .по oairroLvryiH 
Т'П'му уко плану: н'роисхождс’ние, 'место рож
дения, обстоятельства жизни до достиже
ния верховной власти, описание правле
ния императора с упоминанием важнейших 
событий его царствования. В заключение 
даетсл краткая характеристика вкусов, 
личных симпатий и антипатий имиоратора 
и ошгса1нио обстоятсаьста сто CMeiPmn. По
добно большинству своих современников 
Светоний, исключительно суеверен. Он е 
большой тщателыюстыо собирает всевоз
можные свидетельства и знамения, которые 
будто бы предс,казы1?али ту пли иную судь
бу, ожидавшую отдельных in? описываемых 
им персонажей. Приводя предсказания, он 
старается по мере сил и возможности до
казать исполнение этих последних. Эти по
пытки носят прим1гт11вный, наивный ха
рактер, отражая в то же время общее ми
ровоззрение господствующих классов рим
ского общества. Так например, кончая био
графию императора Домициана, Светоний 
сообщает о следующем сне, будто бы ви
денном последним императором пз дома 
Флавиев: «Домициан видел во сне, что 
саа:д,и у него вырос золотой го!р>б; он оып 
уве'рен, что эго прсавсиидет государству на- 
ступле'нце после него счастливого и .ра1Д0ст- 
шого ве:ка. Это вокпда сбылось, и сбылось 
бл'атод̂ аря бес1КЮ‘Рыотию^ 1  умеренности носле'- 
дугоших пршщепсок» \ Сообщая о омерти 
императо'ра Августа, оп также приво
дит ра*зл1ичтые знамелия, будто бы иред-

 ̂ С в о Т о II и Й « ДоМИЦИР.и:>. Гл. 23.
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сказмвавШ'И  ̂ wo смарть, ti даже .ста
рается вид-сть 'особью знамсиргя в самых 
случайных об^юяхельетзах: «Он виезатиш 
почувствовал страх и стал жаловаться, 
что его тащат какпс-то сорок юношей... 
II это бьыо скорее нредчувствпем, по
скольку его дойствителыю вынесли к на
роду сорок прсториандев. Август скончал
ся в Toit же спальне, что н его отец Ок- 
TaBHi'i в консульство По.\гпся и Лпнулел, 
которые оба носюи 1гмя Секст» \ Но на
ряду с мелочами, отдельнымн апокдотами 
я совериюнно лесоры'зными подробностями, 
зачастую да:ке клевотннчсского характера, 
Светоний приводит и исключительно инте
ресные сведения. Так налрпмер мимоходом 
он в д в у х — трех фразах даст меткую 
оценку Б&ей лолигики Августа. Сообщая 
о том, г̂то император Август чрезвычайно 
серьезно подготовлялся к военным дейст
виям, он 'П ри водит следующие с.това Авгу
ста: «...вступать в оражеино или начинать 
войну следует лишь тогда, когда надежда 
на выгоду превышает страх возможной по
тери. В само'м дело, шворшт гаг, жто ищет 
малой пользы с большим риском, тот уно- 
д^нмж'тся челове<ку, удящему ръюу на зо
лотой крючо];, ибо коль скоро крючок обо
рвется, потерю его .пе возместит никакой 
улов» ^ Ряд интереснейших сведений, ха- 
рактери'зующггх личность й политическую 
деятельпость последующих императоров, 
Светонп'й дает, также перемежая их с 
атюидотами, не им’еющими для иссле
дователей реллыгого значемя. Так на
пример Ш'ряду с отдельными, ничето 
не эначащи'мт: подробиеетямл и сплет
нями -о начал'̂  правления Тябе'рия oih 
дает исключите.ньно цен'ноо для исторхгка 
заме.ч.гнпс этого нос.ледпе1Го, охарактс-рлзо- 
вавшето свое положе̂ ние в начал1д принци
пата как полол:е1шо человека, которьш 
«держ!ип’ волка за уш̂ и» Очень интерес
но также указание! ето о заговоре Скрибо- 
ния Либо'на, замыииявигего, согласно указа
нию Светония, 'Соверигить гоеударетвенный 
переворот с целью устраиешгя Тиберия от 
власти \ Не менее лтнтсросные подробности 
вс'гречаются и в рассказах об обстоятель
стве вступления на престол императора 
Ктавд'ИЯ. Светоний уп0‘минает о nedo  ̂ ря
де заговоров и о попытке восстания, шд-

 ̂ Св е т о н и й  «Август». Гл. 99—100. 
 ̂ Т а м л: е. Гл. 25.

“ С в е т о н и й  « Т и б е р и й » .  Гл.  25.
* Т  а  м ж  е.

пятого продставЕтелями сенатской аристо- 
кратгЕи .в первьп! год правления Кла.вдия ^ 
Этим самым Светоний проливаег свет на 

предвзятость оцеигки, которая харак
теризует описание царствования Клавдия у 
Корнелия Тацита. Исключительно интерес
ны данные Светония об адми-нисфатив- 
нъгх 1рефо|рмах императора Веспасиана, а 
также многие подрооноети из истории прав
ления Доминиан1а Флавия. Все это дела1''г 
«Биографии двенадцати ]1еза;р('й» одним пз 
ценнейш1их источи,иков по исгорпи I века 
импертт. Погмотря па то чт;> в о'с.ттноя 
внимание Светония ограничено только лич
ностью императоров, а изло:к(Ч11Ю являет
ся крайне теИ‘деи‘циозньм, труд Светония 
все же имеет исключительно большое зна- 
ченио для всякого, кто желает позна1[о- 
миться с жизнью и бытом столицы рабо
владельческой держа.вы и императорского 
дгора. Благодаря 'заппмате.тьности ш лег- 
коеги языка книга Светония уже в 
средние вока сделалась одним из самых 
популярных произпедеппй. Многие сочине
ния его часто цитировались срехнсвековы- 
МЦ авторами. В ,-)Ноху Возрождения попу
лярность Светония возросла еще более. 
Худоя:пики зачастую изображали на фаса
дах двенадцать neaapeii, о/иографии кото
рых бьии оп'исаиы Светонием. Па рус
ский язык «Глию'прафи'п двенадцати Це- 
эарей» пе'реводились дважды. Первый 
перевод— В̂. Ал{'!1.'-серва— в̂ышел в 1904 г. 
Второй .раз Светоний был тгздан 
«Академигей» в 1938 г. в переводе Д. П. 
Кончаловского. Сочинения Светония, по
добно трудам Тацита, широко используют
ся советскими исследователями, работаю
щими лад изучением истории I века PiiM- 
окон 1йМ!пе;рии. Однако, как видно из всего 
изложенного вьине, советский ^исследова
тель и читатель, используя богатеиншй 
фактический материал, 'сооощаемъгй Свето
нием, должны весьма критически относить
ся к данным этого писателя. По отбрасы
вая всевозможные еплетни и мистические 
■сг.азки, советский читатель ®се же сможе/г 
найти в «Биографиях двенадцати Цеза
реи» много ценных сведенрш по исто-рии 
Дхласелвой борьбы в 'римсг̂ ом обществе I ве
ка нацией эры, что и заставляет рассмат
ривать работу Светожя как важнейншй, 
по'слю трудов Тацита, литературный источ- 
пик иаигих сведений по римской истории 
эпохи принппната.

 ̂ С в е т о н и й  «Клавдий*. Гл. 13.
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ИСТОРИЯ в ШКОЛЕ

Б. У д л е р  и л. Ш н е й д е р ш а н

ЭПИГРАММА НА УРОКАХ ИСТОРИИ СССР

Целью статьи является обратить внима- 
нпе и е д а г о г о в - п с т о р Е к о в ,  преподающих 
историю СССР, па эпиграммы как на раз
новидность псторико-лптерат^’рного мате
риала, могущего быть с пользою пр ш л е-  
ченньш к работе на -^тхжах истории СССР  
в  средней школе.

Умело пр]гмс'н-енн1ая, штнрическая ха-  
рчактеристика исторического деятеля или 
янления HOMOJKCT учащимся ярче запомнить 
и лу'ппе усвоить материал урока. Резко 
подчеркивая отрицательные черты опреде
ленных исторических деятелей и событий, 
эп!Iгpa^fмы эиодпопально насыщают и 
оживляют урок. Иногда своей заостренно
стью и едь-остью они дают больше чем 
многословное описание.

Возьмем, например, известную эпиграм
му, лри.тгсывашую А. С. Пушкину, в не
скольких стр-оклх ярко вскрывающую реак
ционную БЩ'треннюю политику царя Алек
сеи а  РчТ, I:

«Оказал деспот: «Мои сыны.
Законы будут вам даны;
Я возвращу вам дни златые 
Благословенной старины».
И обно'влспная Россия 
Пааела с выиушкоп штаны» \

Здесь в предельно краткой форме дан-а 
характ('ристнка так называемой «1ре(фО‘рма- 
щгоингой даятелыюсти» царя Алек
сандра I и осмеяна шумиха вокруг «ре
форм», сведшихся к  переменам в мундирах

* И а.с 'ю я щ ая  с т а т ь я  я в л я е т с я  результа- 
TON[ работы CTjMfimeCKoro круж ка истори
ческого (|)акультста Московского облах^тного 
подагогпчоского института по собиранию и 
коммсптпровашгю эпиграмматических мате
риалов но истарпи 'СССР. За 19 3 7— 1938 
учебный год членами кр уж ка было собра
н о и прокам>гс1Нтиро'ваио около 150 эпи
грамм :и сатир, представляющих ибоам- 
НР1 ГНЫЙ и]ттерес для падагога-'и'от'оритка.

* Ом. « Б о л ь ш у ю  с о в е т с к у ю  э н ц и к л о п е 
дию ». Т. 04, стр . 509

И тому подобным мелочам. Такая эпигра'мма 
дает четкую политическую оценку деятель
ности Александра I.

С успехом может быть также использо
вана, например, эпиграмма по-эта П. П. 
Отарова на раоо'ту комиссии под предоеда- 
тельство'М Я. И. Ростовцева (в эпиграмме 
«Иаков», как писал евое имя о м  Ростов
цев), • .еловека, 1бч1 из,юого к  царю.

Эпиграмма высмеивает факт «пред
ставительства» интересов крестьян в у ч 
реждении, зашЕмавшемся подготовкой осво
бождения крестьян от крепостной завпси- 
мо-стн, не с.ам1гм!П крестьянами, а, чиновни
ками и 1 :р1’11]о.стнпига.ми-помещиками.

Занятия редакционных комиссий (руко
водящий состав которых и высмеян в этой 
эпиграмме) начааись 4 марта 1 8 5 9  года. 
Кроме Ро-отовцева в комиссию входили 
финансовый деятель « Ф и р с » — Е. И. Ла- 
манский, бывший товарищ Герцена ж Ога
рева по Московскому унЕверситетуч к  это
м у времени превратавшийся из либерала в 
реакционера; умеренный либерал чиновник 
И. П. Арапетов, Н. А. Милютин, известный 
деятель реформы, и Ю. Ф. С<ам1а.рия, п у б 
лицист-славянофил, крупный помещик.

«Ростовцевская комиссия

Там во школе во Фламандской 
Заседает Фирс Ламанекой,
А ему же для советов 
Дан бездарный Арапетов.
Для гармоньи, вмеето лютей,
Е ним прибавлен сам Милютин,
Для рассеяния мраков 
Взят из Библии Иаков,
В мужиках же только барин,
Юрий ФбдорьЕч Самарин»

При применении эппграмматичееких тек
стов на уроке необходимо помнить, что 
этот .титерат^флыц жанр с наибольшей яр-

® Н. П, О г а р е в  «Избранные стихотво
рения и поэмы». Под ред. Я. 3. Черняка, 
стр. 3 82— 183. ГИХЛ. М. 1938. М а т е р и а л  
для ко-м м енти рованин. Т а м  лее, отр. 405.
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Что

костью 15ыран;аот симпагии jr аиткпанш 
автора, его полигичсскис убеж дош я и пар
тийную iip]maj:ie:KiiocTb. Поэтому нужно 
тщательна пододрать эпиграммы, ijinnra- 
Tejbiii'j пх а^гализировать, ибо ошг iio 
всетда w ’eKTiiciiLi, а (MeT'j'BaTiMb’ta. лр ксе 
Г01НЫ для иллюстрации ]ia уроке ш'тор’ии.

Иаир'имер эпиграмму Н. Ф. Щербины 
«Реформа Петра; 1» ие следует использо
вать в школьп-ой работе при и;]ученип Ере- 
MCif. Петра I.

Вот тркгт этой эпиграммы:
«Реформою своей стяжал он много

славы;
Ведь он европепзм настолько к нам

привял,
сущий искони батог наш велича

вый
Спицр-^теном 'псмецким! заменил»
В этой эп 1гграммв обсуждение жестоко'сти 

петро'вских методов исиоаь;^уется как нгир- 
ма для 01'^ужд'ения Bceii иетро'вско!] рефор
мы. (‘-мазывая и не нр!гь',раи1 ивая угне
тения кре.стт>яиства и ж<'стокоет1г распраи  ̂
с иим в петровскую эпеху, надо правил],но 
о-пешивать громадное псторическоо зиа.че- 
[ние> петровских реформ.

Борьба славяно1фильству1ощего барина 
Щербины против реформ Петра 1, смелых 
1 Г зтрогрессивиых для своето временir, была 
выражением борьбы кенсерват[[вио-реак- 
циопных элементов против буржуазных ре- 
фо1 м̂ 60 -х  гоарв.

Вообще иользоБаться эппп>аммами сле
дует преимущественно в старших классах  
средней школы, тем 'более, что эпиграммы 
в русской литературе —  детинце почти 
пс'КчДючителт>но XIX века и, следователь
но, мо-гл-т быть использованы в основном 
ли1нь при изучении пгторпи XIX века.

Ввиде примера применения эпиграммы 
можно привести урок по истории СССР в 
9-'М: классе 3 3 0 -й  школы Москвы (Красно
гвардейский район).

Тема у р о к а — «Первые гопы царствов-а- 
ппя Александра 1П». Задача педа.го1'а—  
дать личные характеристики Александра 
1И и его ближайнигх царедворпев (напри
мер К. П. Пободо.н’есдсва.) и вскрыть перод 
детьм;и в ярких образах peaKHif'-iHiioe на- 
нравлен1те пелипгки Александра, llf.

Александр ТП спрашио боялся иод- 
вергггуться участи своего отцл', убитого в 
1 8 8 1  голу. Страх этот 'в соединении с 
другими чертами характера Александра III 
сделал уодииечную, ^(семейственнуюжизнь» 
его пристрастием. Иарь любил проБОДИть 
время в тесном кругу близких; часто он 
запирался один iia антресолях дворца' п 
ра1звлек.ался там нтрсдо н̂ г тромбоне. Этот

мом(Ч1 т и использовал li своей сатине нозт- 
лсмократ не 1:1)асО'Вской Ш!лолы Л. П. Трефо- 
лев. Характеристика Александр^' 1И из 
сатиры Трефолева была приведена 'ла 
уроке:

^Царь наш— юный музыкант—
На тромбоне грубит.
Его царственный талант  
Поту «рэ» НС любит:
Чуть министр преподнесет 
Новую реформу,—
«Ре» ои МИТОМ зачеркнет 
П оставит «форму>;■...»

Продолжая урок, преподаватель оо’ясня- 
ет, почему Александр 111 не любил ноты 
«ре», с когорой начинаются такие «кра
мольные» слова, как революция, реформы 
и т. н. Чем хороша эта эпиграмма? В ней 
п в 'коммеитаргаи, которым она сопровожде
на, Александр IJf показан как реакционер, 
как человек, который бош'ся назревающего 
1к?волюционного двшкения. Образ Алек
сандра III, играюнгего на тромбоне, забив- 
н{ись где-то на антресолях, надолго запом
нится ученикам.

При характеристике друг<а' и руководи
теля А,1 екса]1дра III оберпрокурора синода 
К. П. Победоносцева было приведено др^о^,  
Huip'OKO в свое время распространенное 
четверостишие из еат 1гры того же Трефо
лева:

«'КтО' такой Побе!тпн'оп.1,ев?
Для попов— Обедопосцсв,
Для Ha-i>:)aa—  Гумоио'Сце.в,
Для желудка— Едопосцев,
Для царя он злой Донеецев»

Такая аниграмма значительно усиливает  
характеристику этого ярого р('акционера, 
дунгителя всякой свободной мысли, и об
личает лакейство царедворцев Алек- 
саитра III. Бл('стян1 ая по форме, она,' за
интересовала ребят игрой слов. В ней поэт 
путе^м отсечения первых букв от фамилии 
«Победо-носцев» достигает значительного 
сатирического эффекта. Ученики просили 
преподавателя продиктовать им эпиграммы.

Нримеиенпе эпиграмм внезло оживление 
в урок. Характеристика Александра' III и 
Победоносцева была дана в образной, жи
вой форме.

* Н. Ф . Щ е р б и н а  « С т и х о т в о р е п и я > , 
стр. 224. «М плая серия би<5лиотеки п оэта»  
.V: 40, «(.’oBfTCKuii пигатель». М. и Л. 1937.

“ Л .  И .  Т р е ф  () л  с в  « C o 6 p a i n i e  с т и х о т -  
iJo i^eiDii ' t» , с т р .  1 Г > о - - 1 Г)1 , М .  ][ .Л. 1931.

'  Т п. лг 'л: р, с т р .  149— ] ')0. Г ' \ч ц е с р [ ? у е т  и 
лруг.тя [)0'Лпки1гя :-iToro ч(‘Т!;орос';1111ля, р а с -  
и р о с т р . 1:][яг;!11л ; 1с л  п с и п  I'll; л х :

«Поболоиосцсв лля синода,
Обедоиосдов при дво|)е.
Он Б е д о п о с ц о в  д л я  н а р о д а .
Д о и о с ц е в  п р о с т о  —  п р и  царе».

См. « Л и т е р а т у р н о е  н а с л е д с т в о »  № 22/24, 
стр. 49S. Ж у ] 1.нально-га-зетное об ’ е д и н о н п е .  
М 1935.



Рабату по oi^opy эпцграммлтич&свсго 
материала может проделать любой препода
ватель истории СССР. Для этого даже не 
потребуется большой предварительной под
готовки. В сочииеииях таких русских  
постов, как А. С. Пушкин, Н. II. Огарен, 
R. С. Ку;>очкин, П. А. Вяземский, 
Д. Д. Минаев, Д. В. Давыдов и другие, 
можно найти МНОГУ эпиграмм, пригодных 
для исиользования на уроклх истории. При 
(1!0<ис‘ках эниграмм нулшо 'ПОАГНИть, что, но 
д-О'Н'зурным усло'в^ням, шол'итичес'кие эпи'- 
граммы в большинство !прн}К1Гзне.нн,ых ж -  
дании э-тпх поэтов w  лоиалн искать их 
следует поэтому в первую очередь в совет
ских изданиях. Лучтие лользоваться ком- 
ментиро'мнньгми изданиями. Имеются сле
дующие «здания уномя1Н>ты1Х выше авто
ров. Пушкин А. С. «Юмор и сати'ра» пюа 
редакцией ,М. Козмана. «Советский писа

тель». М. 1 9 3 7 ,  или П уш 1кин А. С. «Со
брание сочинений в 01ДНЛМ то-ме» (не
сколько из^^аиии). П. П. Огарев «Избран- 
нью стихо'гворения и иоемы». Под редадс- 
иией Я. 3. Черижа. Гослилюдат. М. 1 9 3 8 ,  
или fl.  П. Ога.рев «Co‘5pia'H<iie стихо^в'оре- 
етий», «Больигая серия библП'Отекл лоета».  
Т. I— II. «Советский писатель». М.— Л. 
1 9 3 7 .  Л. А. Вяз1Рмок,ий «И-эб.раИ'НЬ№. сти- 
хотвЮ'реиггя», реда'кщгя, статья и юомм»е}!- 
тарии iB. €. П-р.чаевС'й. «lAcadenn'a». 1 9 3 5 .

Эпиграммы В, С. Кут>очкина, Д. Д. Ми
наева и других можно найти в изданиях: 
«Поэты «Искры». «Большая серия библио
теки поэта». Ленинград. «Советский хгиса- 
тель». 1 9 3 3 ,  или Вл. Орлов и А. Остров
ский (составители) «1^ннгра.чма и сатиф-а». 
И'З ■ir’Tonim л1ГГ'('ра гуриой б'О̂ ръ'бы XIX В'С'к.а. 
М.— Л. 1 9 3 1 — 1 9 3 2 .  Т. I— II или «Сатира 
GO-X г.». Составители Кравцов и Морозов, 
рел;ата1ия :и преднслО'Виб Л. Бельчикю'ва. 
« A c a d m ia » . 1 9 3 2 .

Ниже мы приводим оше несколько об
разцов нрокомментироватгных эпиграмм. 
Первая из дгих подводит итог ииколаевско- 
го царствования:

«Всеобщий благоприятель

Он мрж холопами считался мудреном
За то, что аысль давить была его

о тр ад а ,
Он был фельдфебелем под царственным

вонцом
И балетмейстером военного парада
1 8 5 5  г.

Я . Ф. Щербина» \

Интересно сравнить характернсгнку, ко- 
т'орую дал Пнк1)лаю [ И. Ф. Щербина, с 
характеристикой Фридриха Энгельса: «Это 
бьиа самодо'15оль[1ая носредств1“]{но1’ть, с 
кругозором ротного командира, человек... 
вы'шо всего шни'н'шпй в н е h i  н  ю  ы <в и- 
д и м o ‘C т ь  власти и готовый ради этой 
видимости пойти иа нее'» ".

Следующая эпиграмма выражает отно- 
нюние славянофилов-дворяи к, буржуазным  
реформам 6 0 -х  годов и, в частности, вы 
смеивает нО'Вый питейный устав, введеи- 
ный К. К. Гротом:

«Заметка
Мы кро'стьяи 'оевобод'и'ли:
Но по страсти к крепостям', 
Прикрепить их iro^nemnjH 
К повсеместным кабакам.

Н. Ф. Щербина.»

Эпиграадма Тютчева посвящена фа.во1ри)г>' 
Ал1 '1ксанд.ра II графу Шувало1ву:

«На графа Шувалова
Над PoccjL'fi распростертой 
Встал внезапною грозой —
Петр по ерозв'пщу четвертый, 
Аракчеев же второй.

Ф. П. Тютчев» \

Петр Андреевич Шувалов занимал раз
личные посты на русской бюрократиче
ской лестнице. С 1 8 5 7  ш  1 8 6 0  год он 
О'ыл санктпетербутргским оберполицмейсте- 
ром, с  ноября 1 8 6 0  года —  директором 
деиартамеррта общих дел министерства 
внутренних дел. С 1 8 6 1  года он был н а
значен начальником штаба корпуса жан
дармов п управляющим III отделением его 
императорского величества каннелярин. С 
1 8 6 6  года Шувалов уж« был главным на
чальником III отделения и  шефом жандар
мов; в этих должностях он пробыл до 
1 8 7 3  года. Это— ^время наиболее силыюго  
реакционного влияния его на внутреннюю 
политику России. Еще в 18 6 0  году Ш у
валов выс'г^шал как ярый противник от
мены крепостного права, а  в дальнеГпием 
активно боролся против проведения в 
жизнь других буржуазных реформ 60-х  
гг)дпв. Эпиграмма xapaKTfpnayeT возросшее 
Г'Сакиионное влияние Шувалова после 
назначения его главноуправляюпщм III от- 
Дчмеи.ием в 1 8 6 6  году. Именно в этот пе

’ И. Ф. Щ е р б и н а  «.Альбом и п о х о н д р и 
ка», с тр .  34. <^ГГрибой*. Э п и гр а м м а
№  1 _>.

* К. М а р к с  и  Ф.  Э н г е л ь с .  С о б р .  соч. 
Т . X V I .  Ч. 2-я, стр. 24.

® Н. Ф . Щ е р б и н а  « С т и х о т в о р е н и я » ,  
стр .  255. «М ллал со'рия б и б л и о т е к и  п оэта»  

40. М. «С-оветокпй т ю а т & 1ь». 1937.
* Ф . И. Т ю т ч е в  «П олное с о б р а н и е  с т и 

х о т в о р е н и й » ,  стр .  205. М.— Л . Т. II. 1934.



риод за ним устап'миипсь клички 
«Петр IV» п «Аракчеев II».

Д. Д. MimacB следующим образом 
1 '#рЛ'»У«т йзв«-ст1 Ю1Х> реакционера IianivOBa:

«М. Н. Катков

G толпой журнальных кунаков 
Овонм изданьем, без сомненья,
С успехом заменил Катков 
В Рссспп Третье отделеш^е-.

;Д. Д. Минаев» \
М'их.аил 'Ни'кнфо.рсш'И'Ч Клткюв —  йтин ио 

вдохновителей реакционной тюлити]:;! 
Александра И и Александра III, нубллшгст 
50— 80 -х годов XIX века. С 1 8 5 1  года он 
был |р-еда'кт(1.ром « M w ik o b c k h x  ведомостей», 
а с  1 8 5 6  года вместе с К. М. Леонтьевым 
издавав! журнал «Русский вестник».

Эпиграмма Вяземского высмеивает М. Л. 
Магадцкого:

«На М. Л. Магницкого

N. N. в'ортляв'ый 1П0 .нриро'де, 
Магницкий, глядя по погоде,
То ходит в красном к-олнаке,
То в рясах, в черном клобуихо,
Когда безбо'/кье было в моде.
Он был безбожья хвастуном.
Теперь в нрнхожей п в приходе 
Он щеголяет ханжеством.

П. А. Вяземский»

Магниц'кий Михаил Леонтьевич —  хан
жа, противник просвещ.'^ния. В молодости 
был ‘близок к  М. М. Сперанскому, но в 
2 0 -х  годах, поступив на служ бу в мини
стерство народного нросвещенпя, нереп1 ел 
в лагерь откровенной реакции и стал яв
ным мракобесом, пресмыкающимся перед 
Аракчеевым.

Эпиграмма Вяземского отмечает быстро
т у  смены взглядов Магиицкого^— от «ли
беральных» до явно реакционных.

У'кажем также на несколько эпиграмм, 
относящихся к  периоду 1 9 0 5  года:

«Напутствие (на Победоносцева)

Благочестивый старичок,
Он вынес бы антихриста явленье.
Он вынес бы и светопреставленье,
|Ио ко'и'ституции он въим'сти НС мог» ^

 ̂ «П оэты  «Ilcicpbiv, стр . 292. « С о в е т с к и й  
п и с а т е л ь » .  1933.

* П. А .  В я з е м с к и й  «И .збраппые с т и 
х о т в о р е н и я » ,  стр . 4 1 6 — 4 17.  1935.

® « З р и тел ь»  № 19 з а  1905 год. Ц и т и 
р у е т с я  п о  к н и г е  С. И с а к о в а  «1905 год в 
с а т и р е  и к а р и к а т у р е » ,  стр . 235. Л . « П р и 
бой». 1928.

Победоносцев продолжал играть круп
ную роль и при Николае П. После мани
феста 1 7  октября он ушел б  отставку.

Ярко ж образно освещают царскую цеи- 
*'уру следующие стихи:

«О чем можно писать

И(:льзя п и с а т ь  о б ю р о к р а т е ,
(̂(о О'фиде.регве, tr солаате,

О забастовке, о движеньи, 
духовенство, о брожсиьи, 
мужике, о министерстве,  
казни, о казачьем зверстве, 
поли'цснских, О'б а.рестах, 
грабежах, о манифестах, 

остальное все печать

О 
О
о 
о 
О
Но
Должна сурово обличать.
Когда ж напишешь, посмотри 
« 1 2 8 »  йг «ДОЗ» \

Статьи « 1 2 8 »  и « 1 0 3 »  говорили об 
оскорблении его императорского величест
ва и о покушепип на свержеппе cynie- 
ствующего строя. Под последнюю статью  
можно было подвести все, что угодно.

Очень интересна, например, подпись 
под плакатом-лубком, сделанным Маяков
ским. Плакат выпущен издательством «Па
рус» Б первые Л1ССЯНЫ ф-е^олгецни:

«Забывчивый Николай

«Уж  сгною, скручу их у ж  я ! » , —
Думал царь, раздавши ружья.
Да забыл он, между нрочпм.
Что солдат рожден рабочим.

1Вл. Маяковпкип»

*

Весь приведепный нами эпиграмматиче
ский материал в острой и запомипающей- 
ся форме подчеркивает рад моментов в рас
сказе учителя.

Однако необходимо отметить, что ни в 
коем случае нельзя нерегрулсать урок 
эпи 1Т)амма;ми. В противном случае от вос
приятия учащихся может ускользнуть ос
новное содержание урока, а  самый урок  
станет слишком «веселым».

Применяя эпиграммы, надо находить т а 
кие, которые легко уловимы учениками  
и ярко оа'ралгают основную тему урока.

* « Б у р е т о м »  № 2 з а  1906 год. Ц и т и р у е т 
ся  по " к н и г е  Б  о U я  п о в с к  о г о н  Г  о л- 
л  с р  б а X а  « Р у с с к а я  с а т и р а  п е р в о й  р у с 
с к о й  р е в о л ю ц и и  1905— 190G годов», стр. 
118. Л .  1925.

в. в. М а я  к о в  с  к  и  й. П о л н о е  с о б р а 
нию с о ч п и е н и й .  Т . IV . Ч. 1-я, стр . 9.

'к
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К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я
А.

хМАРКГИГТСКИЙ КРУЖОК ФЕДОСЕЕВА

После отмены крепостного права кашт- 
талпзм в Poerim развивался сратзпптельпо 
бысрро, хотя остатки крепостнпчества за- 
дерлсивали это разиитпс. С развитием к а 
питализма Б стране рос пролетариат, пре
вращаясь в великую силу.

Положелие рабочих было пеобычапно 
тян:eл!>^м. 1 1 еогр.гииче!1 иып рабочий день, 
нгокая заработ’гая плата, штрафы, исклю
чительно плохие жилищные условия —  все 
это делало iiriOiib рабочих, певыпосимой. 
Рабочие стали подшгматься па борьбу про
тив капиталистов, объявляя {’талки и пред’ - 
являя свои требоваиия, а передовые рабо
чие иач'ииали уже понимать, что для 
успепиюп борьбы иул;па организация; 
«..лта почве роста рабочего движения и 
иод влиянием западио-овроиеиского рабоче
го дв 1[жоиия начинают создат^аться в Рос
сии первые мар1.'сист'ские организации»

Первой русской марксистской организа
цией была группа «Освобождение труда»,  
созданная Г. В. Плехановым в 1 8 8 3  го
ду. Она 71а}[(’сла первые сокрушительные 
удары пародиическ1 гм взглядам, подорвала 
влияние иарод'ииков б среде революцион- 
пой згнтеллигеннии, гыграла большую 
роль в деле распространения марксизма в 
России, она «теоретически основала со
циал-демократию 1 Г сделала первый шаг 
■навстречу рабочему движению» ".

После образования группы «Освобожде
ние труда», особешю во второй поло>вине 
8 0 -х  годов прошлого столетия, в разных 
концах России: в Петербурге, Москве,
Харькове, Киеве, а в 1 8 8 7  году в Каза
ни —  возникают кружки социал-демокра
тического направлепия.

Социал-демократичоекий кружок, oipra- 
низованпый в Казани в 1 8 8 7  году Нико
лаем Еиг1кгфов.ичем Федосеевым, был одним 
из первых марксистских кружков в Рос
сии.

П. Е. Федосеев родился в городе По- 
лштске (Вятской губернии) 2 7  апреля 
1 8 6 9  года. В 18 8 0  году он поступил в 
Казани в гимназию, где уснешно учился, 
переходя из класса в класс с наградой 
первой степени. Однако об’ем знаний, по

лучаемых Федосеевым ъ гимназии, его не 
удовлетворял, и он усиленно занимался 
самообразованием. Уже в юные гимнази
ческие годы он изучил классиков русской 
литературы, много читал по истории и со
циологии.

Ещ(.' будучи гимиазисто'м, Федосеев груп
пировал вотсруг себя передовую молодежь. 
Па его квартире часто собира.лпсь TOBaipn- 
щи, которые читали 3anipeHteHHbie цензу
рой книги и обсуждали злободневпые во
просы обн1 ественпой жизни.

У начальства гимназии Федосеев нахо
дился под подозрением. Ва юношей у с т а 
новили слежку. Однажды на его квартире 
был произведен обыск. В декабре 1 8 8 7  го
да Федосеева и его товарин^ей исключили 
из гимнаэщ! «за -лолитическую неблагона
дежность, вредное направление мыслей и 
чтение недозволенных книг».

Об этом периоде своей жизни Федосее>в 
писал: «Наступил период страшного д у
шевного кризиса —  когда надо было во что 
бы то ни стало выработать взгляды, а вы
работка эта не давалась. Чтггал я тогда 
много и жадно. Угппигкого читать не мот, 
Т1'Ш!И) было: и без того тя:коло, а он те. же 
раны растравляет, углубляет те же ъо'нро- 
сы и, 1и.1 ставив их 'во всей логической яс
ности, так и оставляет не реигениы^ти. Тут  
катастрофа. После нее, не решив вопроса 
о будущем, я мучился тем же душевным 
недугом, выработкой iвзглядoв (ой, как это 
трудно достигается,—  выработка убежде
ний, без разумной педагогики, при проти- 
водействин всего окружающего!). Мпе пред
стояло сдать экзамен (речь идет о сдаче 
экзаменов экстерном, к которым начал бы
ло готовиться Федосеев.—  А. В.). Но т у т  
возникло наивное убеждение: не стотгг! 
Люди, которых я всей душой любил, 
взбунтовались, noT(»iy что в у  п и в с р- 
с и т  е т о у ч и т ь с я  н е л ь з я, что там 
мерз::о. гапш. Лер?вия мрет от голодного 
тифа, ребята умирают от дурного питания 
и ухода, —  а я буду лечить 
естт

Федосеев, далее, рассказывает о револю
ционной сход1;е студентов 4 декабря в Ка-

их, когда 
нечего им, и изба у  них худа»

 ̂ « К р а т к и й  к у р с  л с т о р и п  Б 1ч П ( и ) » ,  
r-Tj). 10.

-  Н,  I I .  Л  е н  и  и.  ( к ч .  Т .  Х \ ' И .  п р .  зг,.з.
® « Ф е д о с е е в  НпколаП Е в г р а ф о в и ч > ,  стр. 

IR7. Тт. 19-23.
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запском ушгвсрситете, о те\ студентах, ко
торых он любил II уважал.

После исключения из т г а а з и и  Федо- 
оеев углубляется в революционную работу, 
настойчиво изучает ооществси'ныо науки, 
присгупа^ст к  изучению марксистской ли
тературы и июдготовляет создание р еволю -  
циошюй организации. На жизпь он зара
батывает частными урокаш!.

Н. Е. Федосеев, будучи еще учеником 
б-то класса первой Казанской гимназии, в 
1 8 8 5 — 18 8 6  учебном году участвовал « 
одном кружке. По этот кружок не удовле- 
т]шрял Федосеева, так как в этом кружке,  
как пишет П. Е., было «сухое формаль
ное отношение к делу, механическое при
обретение фактов». Федосеев с товарищами 
вышел из кружка.

Один ,из знакомых Н. Е. Фсдосе^'ва по 
Казани пишет в своих воспомхшандях: 
«Оргаяп130вывал он (Федосеев. —  А. В.) 
кружки обьршо двух типов: начального и 
вькчнего. Б  первых он свою роль отрапи- 
чивал устройством их, назначением руко
водителя, намечением щзограммы занятий 
и общим наблюдением за ходом дела; вто
рыми он рутководил лично ^ам. Это были 
действительно очень интересные кружки в 
смысле научной, теоретической подготовки 
и раз1вптля их членов. Занятия в них, 
благодаря умелому и талантлиБому веде
нию дела самим Федосеевьм, и1ли очень 
оживлетю , дружно, свободно»

В круж ках изучалась марксистская ли
тература, в частпости I том «Капитала» 
К. Маркса, «Экономич'сское учение 
К. Маркса» К. Каутского, «Происхождение 
семьи, частной собственности и государ
ства» Ф. Энгельса. Два последние произ1ве- 
дения были получена па немецком языке 
из-за граннцы. Члены кружков, знавшие 
немецкий язык, переводили их на русский, 
чтобы дать возможность ознакомиться с 
ними всем слушателям. Федосеев и другие 
активные члены кружка изучали произве
дения Маркса и Энгельса в подлинниках.

Кроме этого кружок изучал произведе
ния, изданные группой «Освобождение 
труда», в частности работу Плеханова 
«Наши разногласия».

Кружок попытался изда.вать марксист
скую литературу, так наприм'ер была 
нелегально издана на русском языК'О рабо
та Ф. Энг-ельса «Развитие социализма от 
утопии к науке», которая печаталась на  
гектографе.

Для составления своей программы к р у
жок Федосее'ва взял за основу программу 
группы «Освобождение труда», члены 
кружка изучали программы других рево
люционных организаций. Пи одна из них 
не удовлетворяла кружок, и для выработ

ки программы оыла создана комиссия из 
трех человек: Федосеева, Санина и Сыче
ва. Комиссия успела сделать только «свод 
из программы» для постановки програм
мных вонросоБ на обсуждение. Этот «свод» 
захватили жандармы. В его практической 
части ставились такие вопросы:

1. Пропаганда.
2. Организация сил: а) для пропаганды, 

б) для борьбы.
3. Раснрострапение путем печати своих 

воззрений.
4. Помон1,ь нолитаческим ссыльным.
5. Помощь своим членам.
Вторую часть документа составлял ор

ганизационный устав, говоривший о член
стве, о рс]фут1гровании членов, о правилах 
подпольной работы, о правлении круж:ка, о 
собраниях, об обязанностях членов нра.вле- 
ния, об исключительном нраве организа
тора крул:ка сноситься с кружками или 
представителями кружкО'В других направ
лений, о том, что члены подгрупп не дол
жны знать состава основной группы; 
ухтав также предусматривал деление би
блиотеки на легальную, неле1’альную и 
склад.

Одни из привлеченных по делу федосе- 
евского к)рул;ка в своих показаниях о про
грамме и уставе говорил: «Наш кружок  
пытался составить программу, отлтгчную 
от программы других партий, по до раз’ез- 
да (членов па каникулы.—  А. В.) не до
стиг намеченной цели, так как были 
«...наброски программы, основательно не 
обсужденные кружком»

О программе круж ка Федосеев б октя
бре 1 8 8 9  года ов своих показаниях гово
рил: «...главные положения народовольче
ской и ]'ар0'Д1Ничес1,-0 Й партий отверг а а̂к 
несостоятельные, чс же положения, кото
рые мы не успели рассмотреть, по моему 
предложению было решено сгруттптгровать 
и в таком виде рассмотреть. Этим делом 
занялась комиссия из трех лиц: меня, Са
нина и Сычева. Первую теоретическую 
часть разработали в̂ моем присутствии, и 
HfiTOMv я могу дать более ошре-деленные 
показания относительно ее, чем второй 
технической части, которую разрабатыва
ли без меня» ^ Примерно такое же пока
зание дал Сапип.

Уже в то время, в 80-х годах, федо- 
сеевскпй кружок начал борьбу протто на
родничества. Па нелегальных собраниях 
Федосеев п его товарищи выступали про
тив народников, разоблачая народничество 
и защищая марксистскне взгляды. Одно 
из таких нелегальных собраний описывает
А. М. Горький в произведении «Мои уни-

 ̂ «Федосеев 
стр. -2S.

ТТ и кол а й Евгр а фо вич ■!>.
* «Красная л е т о п и с ь »  7 з а  1923 год, 

стр. зов.
Тп>г vi.f'. гтр. Л07.
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верснтеты». Собрание проходило ничью i: 
каком-то пенсилом доме:

«В углу зажгли маленькую лампу. Ком
ната пустая, без мебели, только —  дна 
ящика, па лих положена до,‘ка, а па до
ске —  как галкп па заборе —  спдят пят*‘ - 
ро люд(.‘й. еТампа стоит тоже на ящиь’с, 
1!0 1 ‘та.влеип1)м «пс п̂О'М». Иа нолу у стен 
еще трое и па подокошгик!' один —  lojfoina 
с ллинньтм][ волосами, очень тонкин и 
бледный. Кром(; его и бородача я »наю 
всех. Бородатый басом говорит, что он 
будет 1штать бро1 нюру «Иаииг разногла
сия», ее написал Георгий Плеханов, «быв- 
miiii народоволец».

Во тьме па полу кто-то рычит:
—  Знаем!
...Комнату наполняет глуховатый бас, 

отчетливо произнося слова.
—  Ер-ру'нда,—  снова рычит кто-то нз- 

за угла.
...В комнате гудят пониженные голоса, 

/)ии сцепились в томный хаос горячих 
слов, и нельзя попять, кто что говорит.

С подоконника, над моей головой, па- 
смешлпво и громко сп.ращивают:

—  Будем чотать пли нет?
Это говорит длинноволосый бледный 

юноша. Все замолчали, сл1>1нгеп только 
бас чтеца. Вспыхивают спички, сверкают 
красные огоньки папирос, освещая заду- 
манпгихся людей, прищуренные или ши
роко раскрытые глаза.

...Как-то сразу, неожиданно пресекается 
голос чтеца, и тотчас же комната напол- 
niLiacb возгласами возмущения:

—  Ренегат!
—  Медь звен ящ ая !...
—  Это плевок в кровь, пролитую ге

роями.
—  После казни Генералова, Ульянова...
И снова с подоконника раздается голос

юноши:
—  Господа, —  нельзя ли заменить р у 

гательства 'Серьезными возражениями, но 
существу?

...Юнонга, п аы оняясь с подоконника, 
спранБгвает меня:

—  Вы Пешков, булочник? Я Федосеев. 
Пам падо бы позтшкомпться. Собственно —  
здесь делать нечС'ГО, шум этот —  надолго, 
а пользы в нем мало. Идемте?

О ФедО'С('еве я у:к<> сльпиал, как об ор
ганизаторе очень серьезного кружка мо
лодежи. и мне понравилось его бледное, 
нервное ляцо с глубокими глазами»

Воспом!1гнаиия А. М. Горького свиде
тельствуют о том, как горячи были споры 
между народнической и марксистской

и. Е. Ф едосеев.

молодежью по поводу появившихся мар
ксистских работ Плеханова.

Вноследств'пи А. М. Горький (вспоминает 
об этом в следующих словах:

.«В август^' 8 7  года Фeдoc<^eв тга чтении 
в круж ках народников «Наших разногла
сий» Плеханова выступал как горячий 
с'горопник взглядов последнего. В ту  пору 
я уже знал, что Ф. является членом весь
ма серьез^юго кружка сгудептов. Был зна
ком с гкпчами фабрики Ллафузова» \

Кружо!: Федосеева имел библиотеку, где 
книги делились на легальные и нелегаль
ные. Выдачей книг занимались два чело
века. Отметки о выданных книгах ошг де
лали по номерам, то есть без указания  
фамилии получившего. Книгами из библио
теки миг пользоваться только ограничен
ный круг людей.

Об этой библиотеке пачальЕГИк казан
ского жалцармского управлен 1гя 3 1  октя
бря 18 8 9  года ппсал казанскому губерна
тору:

«Производимым мною дознатгем по де
лу об организовавшихся с революционны
ми целями в г. Казани противоправитель
ственных кружках, в пспользовании \го- 
торых находилась нелегальная библиотека, 
разделенная па две части, из коих в од-

 ̂ М. Г о р ь к и й .  Пзбр. соч. Т. II,  отр. 
297.

- '<Лотопись революции^ 
аа 1923 год, стр. 2SS.

]>’ и и га  п е р в а я
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в. и. Л е н и н  н а  с т у д е н ч е с к о й  с х о д к е  в  К а з а н с к о м  у н и в е р с и т е т е .  Д е к а б р ь  1887 г о д а .
М узей револю ции СХХР.

НОЙ имелись книги дозволенные к. обра
щению и перепечатанию в России, а дру
гая состояла исключительно из революци
онного содержания, между прочим выяс
нено, что книги закрьггой по распоряже
нию правительства, так называемой сту
денческой читальни... часть которых по
служила на образо-ванис лзытеупо-мянугой 
нелегальпой биол-иотеки, хранятся аз ка-  
ком-то «окладе», пахо-дящемся в г. Казани 
и помещающемся пли в Гостином Дворе, 
или же в каком-лиоо ином месте»

Кружок имел денежйную кассу. Ее сред
ства состояли из добрк>волы1 ых пожертво
ваний членов кружков и сборов, устраи
ваемых на платных студенческих вечерах. 
Один из таких вечеров был устроен на 
квартире страхового агента общества «Са
молет» Бпрелева в ноябре 18 8 8  года. Эти 
деньги шли на помон1,ь политическим 
ссыл1уныч и нуждавшимся членам кружка.

Для иифокого распространения и про
паганды нлеп марьти.чма кружок за]1 имал- 
ся переводом трудов Mapi^ca и Энгельса.

Кружок попытался создать подпольную 
типографию. Федосеев достал через рабо
чих типографиг! шрифт, который хранился 
у  фельдшерицы П. Каменской в деревне 
Ключищи (в 35 километрах от Казани).

Летом 1 8 8 9  года Федосеев с Григорье

вым и Каменской начали разбирать шрифт, 
составлять кассы. В это время в деревню 
приехали жандармы, произвели обыск на 
квартире у  Каменской и обнаружили 
шрифт. Федосеев и  Каменская были аре
стованы. Через несколько дней арестовали 
еще нескольких членов кружка.

Членом одного нз кружков Федосеева 
был Владимир Ильич Ленин. В 1 8 8 7  году, 
по окончании Симбирской гимназ1 ги, Вла
димир Ильич поступил на юридический 
факультет Казанского университета. Здесь 
Ленин оыггро сошелся с передовыми ст^'- 
дентами. Вскоре, 4 декабря, Владимир 
Ильич за участие в революционной сходке 
был арестован и заключен в аубернскую  
тюрьму. Иа путн из квартиры в тюрьму 
Владимир Ильич имел следующий разговор 
с приставом;

«Что БЫ б^чгтуете, молодой человек?
Ведь перед вами стена»,—  сказал ему
пристав.

«Стена, да гнилая, ткни —  и развалит
с я , —  ответил, не задумываясь, Владимир 
Ильич»

В числе 40 студентов, исключенных из 
упшверситета и высланных нз Казани за 
участие в революционной сходке, был

 ̂ И ст о р и ч е сг .и й  а р х и в  Т а т а р с к о м  А ( Х Р .  
ф о н д  Л'» 1. 1SS9 г., д е л о  Л'ц 45. л. 1.

- А. И. У  л Т) я  н о г, а  - Е л и з а р о в а  
« В о с п о м и н а и п я  оо И л ьи ч е» , стр. 28. «Мо- 
л о д а л  гвар д и ям , 19^5.
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Владимир Ильич Лс-ипп. Его выслали в 
деревню Кокушкино и 40 километрах от 
Казани, где за иим было устадоплсио се
кретное наблюдение. Осенью Владимиру 
Ильичу было paspenieno вернуться в Ка
зань. Все его попытеп поступить учиться  
окончились безрезультатно. В это время 
Л(‘иии с большим увлечением изучал I том 
«Капитала» К. Mapi:ca.

Анна Ильинаина Ульянова-Елизарова  
рассказывает об этом в своих восиомииа- 
ииях:

«Помню, как но вечерам, когда я спу
скалась к нему ноболтать, он с больингм 
жаром и воодушевление'м рассказывал мн(' 
об основах теории Маркса тг тех новых  
горизонтах, которые она открывала. По
мню его, как сейчас, сидящим aia устлан
ной газетами плитке его комнаты и ус и 
ленно жестикулирующим. От него так и 
веяло бодрой верой, которая передавалась 
п собеседникам. Он и тогда уже умел 
убеждать и увлекать евоим словом. И то
гда не умел он, изучая что-нибудь, на-  
ходл новые пути, яе деляться эигм с др у
гими, не завербовать ■себе сторонников. Т а
ких сторонников, молодых людей, изучав
ших также марксизм и революционно на- 
строеП'Иых, ои скоро нашел себе в Каза
ни» \

Он близ-ко сошелся с  члейами марксист
ского круж ка Федосеева и а/ктивно уч аст
вовал в его работе.

. Дгнартамент полиции так доносил т  
участии Владимира Ильича в кружке;

«Из производившейся в департаменте по
лиции перениски усматривается, что в 
конце мииу^вшего года в г. Казани обра
зовался кружок крайне вредного направлс’  
ния, к которому принадлежал... брат каз
ненного Александра Ульянова —  сту^депт 
Казанского унивсрс.итета В лади ш р  У л ь я
нов... Кружок... поддерживал сноше1ш я с 
петербургскими круж'ками противопрата!- 
тельственного направления.

Прцдавая особое значение утсазаниому 
кружку, департамент но.тиции покорнейше 
про'сит выяснить состав членов оного и 
установить за деятельностью н сношения
ми их тщательное Н'а'блюдеиие» ^

Впоследствии, 'В 1 9 2 2  году, в воспоми
наниях о Федосееве В. И. Ленин ттисал:

«В то время я жил в дгровинции —  
зшеино в Казани п в Самаре. Я слышал 
о Федосееве в бытность мою в Казани, но 
лично не встречался с гагм. Весной 18 8 9  г. 
я уехал в Самарскую губернию, где услы 
хал в конце лета 18 8 9  г. об аресте Фе
досеева и ДРУ1 ИХ членов казанских круж 

 ̂ А. И. У  л ь  я н л в а - Е л и 3 а р о в а 
« В о с п о м п п а п к я  об И л ьи ч е», стр. 32— 33.

* «Красный архив» 
1954.

.Ya 62, стр . 65, Г)6.

ков,—  между прочим, и тою, где я при
нимал участие. Думаю, что легко мог бы 
TaivJKe быть ар(!стО'ва]ь если бы остал-ся 
тем Л'отом в Казани»

Крул:ок Федосеева —  о д ш  ттз первых 
марксистских кру:к 1:пв ие только в К-аза- 
ии, но и в Росспи. Руководитель его «Н. Е. 
Федосеев был одним из первых, начавших 
провозглашать свою принадлежность к мар
ксистскому направлению»

ilo марксистский кружок Федосеева, как  
II другие социал-демократические грутшы 
того перигиа, ограничивал свою деятель
ность пропагандистской работой внутри  
кружка, он еи1с н(! был связан непосред
ственно с рабочим движением, не перешел 
к агитации среди рабочей массы, а делал 
только и!'рвые шаги навстречу рабо-чему 
движению.

С марксистгким кружком Федосеева был 
свя;;ан А. .М. Горький. В 1 8 8 7  году Алек
сей Максимович познакомился с Федо-сее- 
рым. В булочной С. И. Деренкова, где 
работал Горький, собиралась казанская ре- 
В0 ЛЮЦИ0 П1Ш настроенная молодежь. Здесь 
Ал<м{сей Макстгмович знакомился с народ
никами п марксистами. В конце апреля 
18 8 9  тода Горький возвратился из Каза
ни в Пижиип Новгород и поселился па  
кварптре А. Чекина, уволенного «за 
неблагонаделшость» с работы преподавате
ля Первого казанского училища. Чекип, о 
ко’тором Горький говорил, что он «превос
ходный пропагандист», находился под 
негласным надзором полиции. В  эту же 
квартиру тощ а и-з Казапи приехал обви
няемый по делу круж ка Федосеева С. Со
мов. Жили они на «коммунальных нача
лах».

В мае 18 8 9  года А. М. Горький выезжал 
из Пижно'го Новгорода в Казань для укреп
ления связи между революционерами этих 
гародов.

В ночь с 1 2  на 1 3  ноября 18 8 9  го
да Горький был обыскан и арестован, со
держался под стражей в нижегородской 
тюрьме, обвинялся в укрывательстве Со
мова. Начальник Нижегородского жандарм
ского управления сообщал тогда нижего
родскому губернатору, что А. М. Пешков 
па первом допросе в жандармском управле
нии «держал себя в высшей степени дерз
ко и на.хально»

С ноября 18 8 9  года за А. М. Горьким 
по распоряжению департамента полиции 
был учрежден негласный надзор.

Дознание по делу о федосеевском круж 
ке тянулось около года и за1;ончилось лтппь 
Е апреле 18 9 0  года. По этому делу в ка-

R. И. Л  « н и  и. С оч. Т . X X V I I ,  стр. 376.
* Т а  л[ ж  ь.
® « К р а с н ы й  а р х и в »  .N2 5(73) з а  1936 гол, 

втр. 27.
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4ei'TB(‘ обпинж'мыч приилек’а.тись !̂ G чо- 
.KiRt'i;. В октябре 18 9 0  го-да пыл об’яилги 
1 ф]1 Г|!Во)). Многих пз обвиняемых сослали, 
а Ф('.и)сеена присудили к 1 5  месяцам тю- 
ромипго за];л1оче1 1 1 1 я; до этого он 1 ТТ)0 С1Пел 
и тюрьме столько же. Т ак 1тм образом, Фс- 
дососпу «казанское дело» стоило двух с 
полой:![1пГ[ лет тюремного заключетпгя б пе- 
тероурггн’ой одиночной тюрьме, в «Кре
стах», где он находился до весны 1 8 9 2  
года.

После освобождения из заключения ему 
не разрешили жить п столичных городах. 
Федосеер. поехал т  Владимир, вел решлю-  
ипопную работу среди рабочих трк.сталъ- 
ных (рабрик Орехово-Зусва. В сентябре 
его вто.рично арестовали и затч'лючили во 
владимирскую тюрьму. В 1 8 9 3  году Фе
досеева ссылают по «владимирскому делу» 
на три года в Солъвьпегодск.

В тю 1)ьме и в ссылке он не нр&кращал 
научной, теор^'тической и рс-волюцио'п- 
ной работы. Бел борьбу иротив нар01дни- 
ков. Особенно резко и реиигтельтю вы сту
пил Федосеев в нелегальном письме про
тив Н. К. Михайловского, разоблачая кле
ветнические выпады, которые аолал Ми
хайловский в «Русском богатстве» про
тив марксистов. В это же время началась  
переписка Федосеева с Лениным.

Федосеев не успел еще отбыть срока 
CBO-Pii ссылки, каа: он снова, в третий раз, 
привлекается к судебной ответственности, 
уже по вновь возникшему «владимирско
му делу», которое кончилось для пего 
ссылкой wa 5-летний срок в Сибирь, в 
Верхоленск, Иркутской губернии.

В тюрьме п ссылке Федосеев написал 
большой труд, Б котором с маркспстс'кой 
точки зрения научно разработал вопрос об 
экопомштежих причинах падения крепост
ного права.

Димитрий Ильич Ульянов б воспомина
ниях о Ленипе писал:

«Пошпгтся, в том же 1 8 9 3  т. я позна
комился со статьей т. Федосеева «Причины 
падения крепостного права в России», ко
торая ъ рукописном ъиде р д и л а  по р у
кам самарских марксистов. Кто именно дал 
мне ее, не помню, но переписать ее я, 
к сожалению, не мог, так как она была 
довольно об’ емиста, и  дали мне ее на  
очень короткий срок. В этой очень ин- 
тереоной статье Федосеев доказывал, что 
реформа 1 8 6 1  г. вызвана, конечно, менее 
всего либеральным настроением верхов... 
За «освобождение» стояли наиболее 'Круп
ные и культурные помещичьи хозяйства, 
которым выгоднее был переход на вольно- 
наем}ные отношения. Крепостпические от
ношения стали стеснять дальнейшее раз
витие более нитепсивно-го, рациоиальногп 
се'Льского хозяйства. В то время, сорок лет

Тому назад, ко1'да euie lipiMiKij держа.1 ИС1 .. 
особенно в либеральном обществе и частью 
в народе, нелепые предрассудки о свобо- 
юлюбии паря и его ближайших помошни- 
коБ, для молодого марксиста, ка];им был 
Федосеев, очень важно было опровергнуть 
' т̂и вредные для трудящихся масс пред
рассудки, эту неправду об («.освобождении» 
крестьян и доказать, что реформа была в 
интересах господствую]дего класса...

В настоящее ъремя это ясно каждому 
грамотному марксисту, тогда —  сорок лет 
назад —  это требовалось доказывать. Не
даром Владимир Ильич так ценил работы 
Федосеева и, как известно, искал знаком
ства с ним»

Владимир Ильич переписывался с ним, 
приехал специально во Владимир, где Фе
досеев был в заключении; Владимир Ильи^1 
безуспешно пытался устроить с ним ови- 
датгие, надеялся, что Федосееву удастся  
выйти из тюрьмы, по эта надежда не оп
равдалась.

Работа Федосеева, о которой свидетель
ствуют воспоминания, до нас не дошла, 
сохранились только отдельные статьи и 
письма Федосеева на эту тему. В 1 8 9 5  го
ду в письме к  Алексеевскому Федосеев, 
об’ясняя невыгодность крепостного пруда 
даже для помещиков, писал: «Но даже 
при таких соображегниях выгоды для себя 
от прекращения крепостной зависимости, 
наши помещики не скоро собрались бы ос
вободить своих крестьян, если бы сгми 
крестьяне не выразили настойчитого тре
бования свободы; они еше но врк!!мя П уга
чевщины кровавым, но безуспешпым фун
том заявили свое требование уничтожения 
крепостного права; с тех пор волнения их  
не превращались; а нод послсд вдруг 
вспыхнули в целом ряде губернии. Медлить 
стало опасно»

Тюрьмы, ссылки, преследования царской 
жандармерии и травля со стороны ничтож
ных людишек (Юхоцкого) измучили и по
дорвали здоровье Федосеева.

Среди сосланных в Верхоленок в 1 8 9 7  
году возникла неприят''пал история в 
связи 'С распределением пожертвованных в 
пользу «политических» денег и ъещей. 
Была (Щ'щепа клевета о аюм, что иитслли- 
г{'нты яко^бы получали 'бо-льше чем рабо
чие.

Эта « о е в е т а ,  пущенная в Бутырской  
тюрьме, 'гго интеллигенты допустили  
неправильное распределение, что интхзлли- 
генция в царских тюрьмах презрительно, 
свысока о-таосится к .рабочим, росла, бла-

 ̂ Д. П. и М. П. У л ь я н о в ы  
«О  Ленине», с ц ) .  3 3 — П а р т и з д а т .  1 9 3 * .

■'* «Федосеев Николай Евграфович», стр. 
14(5.
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го.таря пптрпгам
ЮХ1»ЦКХ)Г0»

После сме;рти 
Леиин в письме 
1 6  августа 189 8

и агптаппи со стороны

П. Е. Федосоова R. И. 
к А. И. E.-i!i:iapi)iu)ii от 

1 0 да imca.i: «Ужасно это 
тратич1Ч‘1;ая iicTopiiii! 11 ли'кпо ]:.леветы ка- 
ко1'о-то негодяя Юхощ; Г1) (политический!! 
ссыльный в Всрхолспс\с) сыграли в этом 
финале одну из глав 1 1 ы\ ролей. II. Е. был 
страшно поражен эти- и удручен. Пя-за 
этого он р(‘шил не б1 н : ь  н и  о т  к о г о  
помощи п терпел стрч.ипые лишения. Го
ворят, дня за ‘2— 3 до смерти он получил
письмо, в котором ПОВТирИЛИ эти K. i'IieTbl.
Чорт знает, что такое! Хул;е всею и .ч‘ыл- 
Kft эти «ссыльные нстории», но п никогда 
не думал, 4TfK')bi они могли доходить до та 
ких размеров!

Клеветник был открыто и рскгительно 
осулиен всеми товарищами, и я ни!мк не 
думал, что П. Е. (обладавший некоторым 
опытом по части ссыльных историй) борот 
в€С это так ужасно близко к сердцу...»

■ев Николай Евграфович», 

2 Т а м же, стр. 184.

 ̂ «Фело 
стр. 120.

Молодал жизнь его кончилась трагиче
ски: летом 181)8 года около Верхолеиска 
он покончил самоубийством. Федосееву то
гда было 29 лет.

В. П. Ленин высоко Щ'иил И. Е. Федо
сеева как одного из первых марксистов 
России, как организатора одного из п('рв[лх 
марксистских круяпюв. Ленин писал о Фе
досееве: «Особенно осталось в моей памя
ти, что Федосеев пользовался П1'()быкповен- 
ной симпатией всех его знавших, как тип 
революционера старых времен, всецело пре- 
даиного С1̂ (м'му делу... Во всяком случае, 
для Поволжья и для некоторых местно
стей Центральной России роль, сыгранная 
Федосеевым, была в то время замечатель
но высока, и тогдашняя публика в своем 
повороте к марксизму несомненно испы
тала на себе в очень н очень больших 
размерах влияние этого необыкновенно та
лантливого и необыкновенно преданного 
своему делу революционера» ^

® В. И. 
376, 377.

Л е н и н .  Соч. т. Х Х У П , стр.
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Рроф . в.

О „КОЧЕВОМ ФЕ0 ДАЛИ3 1̂ Е“

';;!тат('ль -IIi-TDjiii'ii'CKiTo ■> г̂ и',.
ибратил' , ’.;! и i;циш ii;ynii;i.ia Ci'

IV !'■ i> I’.oiipoi-DM; i<-:i ,iii
i;'i; jb iiiM ci!u i;a iiH i' ^коч(’i’.'iii (jirn.bi-

и -чта ni,iin.n'Tc;) от
l l ' H i ' . l l ' i D l  ( j b ' u  i ; V I  II I M i l .  i ; , i K

.:ь ;м . им 'Л мест'), то у Kiiinix 11а|юло|>,. па- 
c . - Т'.-|«|иг1'ори1о HuiiiCii ("1{)ааы, ол 
П:|Г), иодалги?»

li:ivtv:(! ,\!м 1[("1ата(‘м опи'т ч л е н а -
!; о р р о с II о 11 д н т а Л к а д м и и и а у к 
< ■' ■' 'Р  II р о ф (3 с с о р а Б. Л. I! II ч е т ы.

К. М а р к с  в с в о и х  «Хроиолюгп'теских  
и ы и и с к а х »  в з а м е ч а н и я х  о Чпнгпс.-ха'не,  
:',аи!1СЫ1;ая с о б ы т и я  1 2 0 6  года,  п и с а л :  
■i{(Mi3i5en’HO, т о г д а  ли у ж е  m i о б ’ я в п л  свою 

11 г у (о б 1ц и й г р а  :к д а н е  к п й и р <!- 
л i! г и о 3 и JJ й л а к о н ) . . .  В  Я  с е е с т ь  
У ' ‘ |.М1!НП1ПИ; о р. ы с U1 с м с о с л о в и и, 
т  а р X а и а  х ,  ] :оторые б ы л и  о с в о б о ж д е н ы  
и: в с я к и х  н а л о г о в ,  иб д о л ж н ы  б ы л и  де- 
Л'П'Ь СР.ОЮ д о б ы ч у  с д р у г и м и ,  я м с л и  тш-  
1- 10Я1ШЫИ, с в о б о д н ы й  д о с т у п  к  в е л и к о м у  
х а и у ,  о с в о б о ж д а л и с ь  о т  н а к а з а н и я  до до -  
i!ii ги раз.  ( Э т о т  вид ф е о д а л ь н  ы  х  
и 1> а в в о з и и к а с т  у  в с е х  н о л у н и в и л и з о п а и -  
iif;!X н ар а д о в  в р ( ' з у л ь т а т б  в оп 'нственно’го 
образа  жи;^ии)» ^

])ысказыва 1нпя Mapicca о паличнп фео- 
д<!Л!Л1 ых опюшеиий у монго.юв —  яркий 
иоказагсль пмиталг.иого и о ш та и и я и тол- 
!; 'заиия та :;и \ nciopiiuecw ix фактов, кото
рые буржуазные историки толы:о коиста- 
l i i попали. JW НС 1 И)двергал][ пауч’но.му ана
лизу.

Обычно историк.и причисляли монголов 
!’. иериод завоеваний X I I I  века к варварам, 
;1 :иви1 им родовым строем.

В настоящее время иоирос об обществен
ном бьпе монголов надо рассматривать 
в иной плоскости. О варварстве монголов 
б(1,1 ьин'. ула> нет речи. Историк]! считают 
!''|3м11жным говорить О наличии феодаль- 
!|ЫЧ ор’Нотсиий, что было уже нредвосхи- 
iiii'HO MajiKriPM. Только феодализм у мон- 
г.1.1 0 » в силу свосм'о си(Ч1ифичсского харак- 
Ti-pa получил в ка уке паимеиование «ко-;, 
■ii р,ого». На основе громадного конкретного ‘ 
''гггериала он р>иерпые был описан акаде
миком V). Я. Владим1 грновым в обстоятель- 
и>'и и ценной книге «Обществелный строй

' Лрхиг, М.1)жга и Р)]И'гльса. Т. V, 
с : ’,!. '.'JO. Госполитиздат. 1933.

м0|!м'0л01?» (Ми!1!\)Л.')СК'1П‘‘1 Ii'O'tCBDH феОДа-
Л'изм ). л и .  С С С Р .  Л. И ) : и .

О . 'нопные и(1Ло:!:ения ai;aTCMi!i;a В л а д и -  
м и р ц о в а  п р и н я т ы  со'В^'гскими учеп)>1\1и. 
В  и а с т о я 1И1'е вр('мя 5bWt> бы н е  иаучи!)..  
н о  п о - м а р и с и с т с ! П1 roi iopuTb об о бщ сствег !-  
лом CTpOi' монголов,  и н ю р и р у я  в ы в о д ы  и 
н а б л а д с п и я  Б. Я .  В л а д и м и р н о в а .

В  к/ииго В. Г р е 1;ова и Л. Я к уб о т .с к о г о  
« о о л о г а я  орда» (Л. 1 1 ) 3 8 )  для х а р а к т е р и 
с т и к и  б ы т а  монголов к н а ч а л у  м о н г о л ь 
с к о г о  завоева:!1ия и с и о л ь з о в а и ы  все Bi.icKa- 
зыг.аиия В. Я .  В л а д и м и р н о в а  о м о и г о л ь-  
С]:им к очев ом  фео'дализме.

Н е см о т р я  н а  то ,  что и с с л е д о в а н и е  В.  Я .  
В л а д и м и р н о в а  с л е д у е т  п р и з н а т ь  ц е т и ' й ш и м  
т р у д о м  по пзуч(Ч!'Ию « О б п и ' с г в е н л о г о  б ы 
т а  монголо! ’,»,  все  ж е ,  к а к  п р а в и л ь н о  з а 
метил А.  Я к у б о в с к и й ,  но со всеми в ы 
водами акаде<мн]:а В. Я .  В л а д и м и р н о в а  м о ж 
но с о г л а с и т ь с я ,  т а к  Kai: 1И'1: о т о р ы е  п о л о 
ж е н и я  а в т о р а  н е  м о г у т  б ы т ь  п р и з н а н ы  
мар к ,с и с тс к и мн .  Тем н е  мо'нее р а бо т а  В. Я .  
В л а д и м и р н о в а  для в с я к о г о  и с т о р и к а  (Х"СР 
я в л я с я с я  н а с т о л ь н о й  к н и г о й ,  и а с ь п ц с л и о й  
б о г а т е й ш и м  ф а к т и ч е с к 1[м м атер и ал о м.

С о г л а с и 1:> п о л о ж е н и й  В.  Я.  В.^адимпрно- 
ва ,  н а к а н у н е  о б р а з о в а л т я  империи Ч и н г и с 
х а н а  в о б щ е с т в е н н о м  б 1д т у  М(И!Голор. п р о 
ис х о д и л  п р о ц е с с  р а з л о ж е н и и  родо1К)го об
щ е с т в а  и с т а и 1п;лсния ф<'одальиого.

О т м е ч а я  н а л и ч и е  с т е п н о й  а р п г т о к р а т и н  
у  м о нг олов,  Б.  Я .  В л а д и м и р ц о в  с ч и т а е т ,  
что « о б р а з о в а н и е  с т е п н о й  а р и с т о к р а т и и ,  
1щявл'!'ние в о ж д е й -х а но 'в ,  к о т о р ы х  она в ы 
д в и г а л а  II п о д д е р ж и в а л а ,  о б р а з о в а н и е  пл(' - 
м е н н ы х  об ’ е д и н е н и й  з и ж д и л о с ь  н а  н е -  
рехО'де от  к у р е н н о г о  спо с о ба  к о ч е в а н и я  к 
а и л 1>иому п с.вяза1т о г о  с .-)ти'.м изм е н е ни е м  
в с п о с о б а х  о р г а н и з а ц и и  обла'Впых о хот»  
( ст р .  8 6 ) .  Е с л и  на к у р е н н о м  способе  к о ч е 
в а н и я  0('ипв1Л1;;!Л(а‘ Ь все  х о з я й с т в о  родовой 
к о ч е в о й  обииппд,  то гд а  « а и л »  —  .это « н п -  
д и в ! ы у а л н с г и ч е с к о е  х о з я й с т в о »  с е м ьи  ко-  
4LMioro фС1>дал1..пого о б н и ' с т в а » .  С у п а д к о м  
курсиц.гп-о спо с о ба  1;о ч е в а н и я  к у р е н ь  к к о н 
ц у  ХП[ век'.а с та л  а р л а п ч с с 1;()й формой,  к'о- 
т о р а я  с о х р а н и л а с ь  т о л 1>ко в в о е н но й  о р г а 
н и з а ц и и .

Пср|‘ п д с 1;ий и с т о р 1ГК к о н ц а  ХП1 и начала.  
X I V  в е к а  Р а н т д - а д - 1пн, м ат ( 'р и а л ы  ко то 
рого П0[‘л у ж и л 1и В. Я.  В л а л и м и р ц о в у  одни>т 
из осио;иных е ю  ш*точи11Ков, у к а з а л  1та 
с о х р а п е н н е  к у р е !( я  п пое[И10Й о р г а н и з а ц и и .  
Рани!д-а  1-дии с л е д у ю щ и м  образолг ;)писы-
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\ n i - T  I'Yiiii'rTiiiH’.aiUiiyio у мопголкв форму 
!i , ; , ‘ i ! ! i n i i  o i n ' J i i i i i a a u m i :  « ; > i i ; i4 c n i i c  i : y i ) 0 -
i::i —  ('(•Ti. Ka.i i.uo.  15 cTaiJiiiiiibit! iqX'Mi'ii' i,

и.ь-мл d.’ т и а г .л т '.а  u iri. 
на !:.!i.'mm- niiuy.U) M i'ci,' на iiDiiKliit' lai.ii.ua, 
a (• гарсчипт! ii:i i i i i \  пглл i'fiU't* '!
r v |!,- ii! ! ii‘ кр у га , это iia:u>inan!i ку р е п ь . В 
l!l.!;i:';iili:'C  llpl'MH, ]:'JiMa 111)ибЛИ:Л1ТСЯ иеирия- 
vM !.‘'i;iu‘ r,itii«M.‘o, a i-j;*';! i;u 'I'ui
C 'liry p '. дабы lie u iiii ic j и I'l'p .'.u iiiy  чуж ой  
!i 1гл!р;1яг(мь>;.

li иа'!алу Xni века у моитолюв ужо  
lift Гллло p(),h)iioi\ оищи'иы. Kyp&imoii сио- 
(“i>5 i.'o'KMiamiM ужо не. имел места в их 
(ifiiiLC'cTi'.f'iiiiuM Г)мту. Ko'u'iiauiift аи.1ами —  
|>1Т('Л!Л1ым11 (‘л'мы[\п1 —  пришла иа. смеиу 
П'арок), кур('ИИОга гиосооа.

11'Лн:>̂ од ОТ куретаюго сгюгоба кочс-ва- 
нпя м aiLii>]io\iy означал образование 
клагсор.ого, феодального общества. Из ро
довой оГицины выделялся богаты!'! кочек- 
и т :. Вместе с Э'гим родовая община под
вергалась разло:кс1Г1ЯО не только впутреи- 
1ГНМ процессом, но и посредством прямого 
за'вооиания, когда покорсиаше племя поиа- 
да.чо в рабство к отдельньпг [{редставптелям 
феодлль.’юй Ki)4eBoii аристократип.

В ;">:10.чу зарождения кочевого феодализ
ма у м()!1Г(1Л(1в erne сохранялся род, являв-
ПШГи'Я « т и п и ч н ы м  союзом КрО'ВНЫХ род-
ствонипков ...с индивидуальным кедением 
xi'aiific гиа, с общностью пастбищных тер- 
риr:':;Miii..., сои);юм, св;!зан1илм институтом 
месп! If особым культом» (стр. 58).

Гаснадение куренного способа кочева
н и я —  проп,есс очень длител1.пый. Есте- 
ст;;;'::.по, что в XI— Xil  в(м;ах в процессе 
(!м>рмиропа'ния классово1'0, феодального об- 
HiccTBa кочеваии1> ]:уренями существовало 
Г;!Д1)м с апльиым кочеванием —  огдел'ьиы- 
ми семьями с ла1?исимыми от нпх людьми. 
Тол1>ко в ХП [ веке аильиып способ коче
вания окончательно становится господ- 
!■ Г!’>у1ь!цим. Вместе С тем роды распадались 
иа части и исчезала даже внешняя оболоч- 

\ рода. Огд^'льные части рода !̂та,по-вилпсь 
тсрр!ггориаль'но отделе1П!Ымп друг от дру
га, и «у:ке па од?!>ом пастбище 01:азыва- 
Ь'Т:’!! <(o6]iiecTi‘,a>:' разных родов, об’едииеп- 
П!,!с ипдчиие::ност1>10 какому-пибудь феода
л у ' ( мк'ио!!», «баатур») V

!) X I— Xff веках родовые тт племс1гные 
мо’иголо!: в'\ди ол:есточепиую борт>- 

бу друг с другом из-за. n je in ib ix  и добычи. 
Яго усилив,а.го удачливого сонернпка-побе- 
дит.'ля и ослабляло побе'к.денпого, одновре- 
MCiiif,  ̂ сга.ио!;![В1!1с-гпся R феодалыю-завпсп- 
мыг- отноик'ипя от рода побед'1гтел''й.

T;i к созда ва л ис ь фео'дал ьрг'о-зависггмые 
отношения одного рода от другого.

'  Г).  Г р е к о в  п  А .  Я  iv у б о с  к  и  fj 
:< -Золотая о р д а » ,  с т р .  2 8 .  С о ц : ^ к г и а .  1 9 3 7 .

Р о д ( н : а и  | ; < ' Р л у ! П 1 : а  П! - ”; ii р о м
{) [li л I ii ('■ ii}it 1(1 [ la о i i 1 о i i i 1 м i 11 и м 11 м д,1.1 ь ii(! 11 
C iy ; ';6 ij  15 inii'i]j;. '-iiii)i ; ; o |;;- 1 1 оиоанте .!Я ,  j;>i-
ТИПЫП !■ i UHiiiiMCil кЛ:; 6i.l <;Ci'lfb"r),iM/> 15 
( ! ' '1Г til l ! ' :Ы  il ф''!!.1аЛ1)]1')!1 nOj/ivyiiiiwl
iiu io  po ia.

(K '’ io!',iia!i M.icra Hf'i:ii,'[K\icr:>(4r,n,ix иро- 
!!:';п!)ДИ гелей oi.i la пб;!.;ана ifrubiiMTb на фе<)- 
дала h i ; : , ; ; ; n h i c i H  иес!;ол(>ко пиого xap a i{- 
'lepa.

(< .̂чар;1чу/>), владея ci;'i- 
T i j ' i  II (и;;, т р у д а ,  И ! ; . 1 И | ; ; 1 Д у а л ы 1 1 > п ,
аи.!ьп()(' хо,:и|’1'''Г;:о, но с, iiTiioiiiGHini паст
бищ находился в полной зависимости о г 
кочевого феодала.

Повлтиоети «харачу» в условиях господ
ства феодальиото способа нроизвоаства, по 
опредолеиию Б. Я. Владимирш>ва, заклю
чались «15 ип('д0ставле1ги'и ме.гкого С1:ота 
на убой и в O T i i p a n . i e n H H  Г5 став'ки феода
лов на срок ИЗВССТ1ЮГ0 колич(',ст15а дойных 
животных, главным образом кобгллиц, что
бы в ставках моглш пользоваться их мо
локом».

В феодал г,иом моиголт>ском обществе бы
ли п рабы, которыми становились пле;{- 
ные, добываемые во время захватнических 
набегов im k  внутри Монголии, так п за ее 
ирО'Делами,

1'абство не было юридиче<т;им институ
том вечной крепосчи. Рабы после псточе-
НПЯ изпе(  ГНОГО ВрСМСНД! МО['ЛИ ПОДНЯТЬСЯ
до положения «ха1>ачу», а иногда и выше, 
как п]ппет 11!адимирцн)В (стр. 118). Коче
вой феодал был заинтересован в увеличе
нии количест1>а завис1гмых от пего «хара
чу» . Возможи'', что раб становилгя 
«харачу», получ1тв от феодала средства для 
организации иидиг.идуальпого, аильного 
хозяйства.

Классовым аитап.''111Гстом «харачу» и ра
бов был С0бггв(''ии>ик cpiviCTTj произво.(- 
сгва —  пастбищ. Такой феодал, «нойон», 
раснре (сляет пасгбища и накладывает за
прещения огиоеигел1>но охоты.

«Иойои» иахо'дился в окружении « n y i : e -  
ров» —  своих дружинников], обгячио вы
ходцев из среты го(чи)дст15уюн1;его класса, 
вполне добровольно избиравших Ci-oe «нойо
на», которому они лгелали служить. «Пу- 
К('ры», как германские и славянские дру- 
nnriiifHK'ir, находились в вассалг.пых отно- 
игепиях к сг.оому «нойону». Вассалъиыо 
слу;ке.5ные oriioniciriM i у-таиа.влир.алигь 
y c T i [ i > i M  доггм>ором, c o i i p i i - r , o - : n a e M i . i M  принр- 
сением феодал!люй присяги. Монгольсь’нП 
феодал вместе с «пу1;ерами» выходил на 
охоту. Его вассалы б1глись рядом i’ пим бо 
время набегов феодалов. Поло;ксиие «пук-е
ров» Б. i[. Вла.димипиов определяет сле- 
дуюиикм образом: «Нукеры, как постоянное 
|;оеипоо содружество, сол;итс;льствугощ('е 
вместе со своим вождем, былп эмбрио-ар
мией, U эмбрио-гвардией, каждый нукер—
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Г)УДУ1Ц:1И Оф!И;рр и ПОЛКОПОЛОЦ. дружина
ирс.иииигсля была, слг- 

Ъ1;5:Г.елы1о, ciioeiiopaiiiioii воол'иой шкилоп» 
(ггр. 5)1).

«lfj)ouei-c 0П));13жапия с т е - т и ш  а р и с т о 
к р а т а ,— 1̂10 .MiRMimo \]. Я .  В ла д и м и р цп-  
Ш1,— п п о д ч т и м ш я  efi т к я и и х  к л а с с о п  в 
у с л о в и я х  poionoiH) стр о я ,  при преоира-зова- 
!п:и 1\! МЖ!1ЫХ р о д о в ы х  (МИНИН ЗаВ('рИ11!ЛСЯ 
к  к’о и н у  XII в(м:а. В т у  ii ' ipy а р 1г с г о1ф а т и я  
Г)1дла MOi'yme-iM'uc'iiibiM ti м н о г о ч и с л о и и ы м  
[;лас.;01[ . . .»  ( 8 3 ,  8 ! ) .  Р л а д н и и р ц о в  у п о т -  
1 ’ олял т е р м и н  «poT'Mioii c ipDi i» н е  в п р я -  
Ы;)М с м ы с л е ,  i;ai: г о с п о д с т в о  родовой общ п-  
и ы ;  он кидит,  i^aii это ио'дчо'ркпуто А.. Я к у -  
бовммтм, ро'даво.м стро(; « т о л ь к о  «обо
л о ч к у » ,  сохранней не нокот 'орых форм родо
в ого  с т р о я »  ( « З о л о т а я  о рда»,  стр .  3 2 ) .  Н а  
о с ж ж е  мате^рпало-в, с о о б щ а е м ы х  Б.  Я .  В л а -  
д и м1грцо(вым, А. Л к у б { т с к ! 1Й с ч и т а е т ,  ч т о  
« г л а в н а я  б1ф ь б а  за  по б е ду  фг^одальпых о т -  
пошедгпп II р а з в е р н у л а с ь  в к о и н о  XII и н а 
ч а л е  XIII  в е к о в »  ( с т р .  3 3 ) .  В  этом бы л  
с м ы с л  т о й  «гра.идшз'ной б о р ь бы ,  к о т о р а я  
р а з в е р н у л а с ь  в с амой М о н г о л и и  в ш ф в ы е  
го д ы  XIII  в о к а »  и к о т о р а я ,  по ми&иию 
А .  Я к у б о в с к о г о ,  «ни  в к а к о й  море н е  мо
ж е т  б ы т ь  р а с с м а ф 1гвае'ма т о л ь к о  к а к  б о р ь
б а  в н у т р и  к л а с с а  к о ч с 'вы х  ф е о далов» ( 3 2 ) .  
Т а к  н а к а н у н е  о б р а з о в а н и я  м о н а р х и и  Ч и н -  
г и с - х а н а  р 0'Д0(В0е о б щ е с т в о  было у н и ч т о ж е 
но н о в ы м ,  ф е о д а л ь н ы м  снособо^м про и з во д 
с т в а ,  р а з в и в а в ш и м с я  и к р е п н у в ш и м  «в р е 
з у л ь т а т е  в о и н е г в ш н о г о  О'браза ж и з н и » .

Вопрос о том, имел ли место кочевой 
феодализм у народов, населявших нашу  
страну, почти не разрабатывался в совет
ской историографии. Поскольку отмечешгые 
Марксом у моп1Х>ло1В «феодальные права>> 
свойственны «всем полудн.вилнзо'ванньш 
1 1 ародам», постольку априорно следует дать 
па него утвердительный ответ.

Приведу пеоколько конкретных д аш ы х,  
касающихся «угров» (венгров), в IX веке 
кочевавших в чорномо'рских степях.

Несмотря на ограпичо'иность наших све
дений о пре>бьтва1гии угро'В в нашей стра
не, все же можно придти к выводу о на
личии у угров феодальных оттронтенип. Мы 
располагаем двумя источниками; «Об уп-  
равлоипи империи» KoiHCTanTinia Багряно
родного п материалами араба Пон-Даста, 
писателя начала X вока.

Византп1’[ский император в 38-й главе 
рас оказывает следующее; «У народа т у р 
ков (уф о в) было семь племеш, пшчогда 
они не HMeiJH паря, mi своего, ни чужого, 
но были у них какпе-то воеводы, из кото
рых первым был воевода Лебедиас». Хакан-  
хазарский, от которого зависели угры, 
предложил Лебс/диасу «стать царем твоего 
наро:да». Последний, считая себя 'неспособ
ным к такой власти, отказался от сдел'ан- 
ного ему прецложеяия ж предложил из

брать царем «воеводу по имени Солмуцу, у  
1;ото{юги есгь сын Арнад». П'лскольку Ар- 
пад был «бол('е достоин, замечателен умом, 
советом и мужеством п способнее к TaiiOii 
власти» чем его oi'cn, то «они сделали его  
царем, по обычаю и закону хазар, 1и»дияв 
его на щите. До этого Лрпада турки jrn- 
когда не имели никою царем».

Араб Пон-Даста отметил, что «глава пч 
(мадьяр) выступает в поход с '20 ООО 
всадниками и называется «Кеидех». 9то 
титул их царя. В.'б мадьяры новииукп'ся 
его нрика;'.аниям. ^Кивут они в ]иатрах и 
перскоч(М5Ы1ва!от с мс с̂та на место, отыски
вая кормовые травы и удобные пагтпища... 
Мадьяры господствуют над вce [̂и соседи^и- 
ми славянам'и, налагают на них тяж'мые  
оброки... Воюя славян и добывши от них 
пленников, ОТВ01ДЯТ они этих плепникоБ бе
регом моря к одной из пристаней «Рум-  
ской земли»... Греки выходят к ним на
встречу. Мадьяры заводят торг с ними, от
дают им пленников своих и взамен их по
лучают греческую парчу, пестрые Ш('рстя- 
ные ко'вры и другие гр<)ческие товары» \

Несмотря па краткость прив(‘дениых дан
ных об общественном строе угров, можно 
сказать, что угры, как и мо-нголы в XI—  
XII веках, находились в стадии разлол:е- 
пия родового общества и перехода в фео
дальное общество монгольского типа.

А, Якубовский в своей работе «Золотая 
орда» коснулся общественно-политического 
строя Дешт-п-Кьгпчак (ноловцов). По М1не- 
нию А. Я к уб 01вокого, «па данном этапе 
пашпх зшапий мы только можем сказать, 
что половцы, как хазары н гузы (турк'ме- 
ны) VIII— X веков, не говоря о «черных 
клобуках» и «печенегах» XI века, жилш в 
системе ракних стадий феодального обще
ства».

Отдельные гузскпе беги владели ста ты 
сячами голов крупного и мелкого ск'ота, 
что, как отмечает А. Якубовский, «подчер
кивает паллч.ность крупной частной зе
мельной собственпо'стп на пастбища и скот, 
что, при условии ведения кочевтгками  
(непосредственными производителями) соб
ственного хозяйства и внеэкономическое 
принуждение со стороны бега, создает в 
степи феодальные отношения»

Каково же отличие «кочевого феодализ
ма» от понятия феодализма как социально- 
экопомдческои формации? В «Кратком к ур 
се истории ВКП(б)» дано отчетливое, яр
кое и исчерпывающее определение феода
лизма как социально-экономической форма
ции: «При феодальном строе основой про-

 ̂ Д. X  в о л ь с о и «Известия о хазарах, 
буртасах и пр.», Ибн-Даота, стр. 25 — 27. 
C I Б. 18G9.

^ Б .  Г р е к о в  и 
«Золотая орда», стр.

А.
23.

Я к у б о в с к и й
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11г»кп,!(Т150нпы х отиошеппи является соб- 
гт1!г1П[ость феодала на средства нроизмд- 
стиа и HP!!tunaH собс/пи'ниость на р абош п- 
Kii Hiioib'JHOicTisa, —  кропостното, к.оторого 
фоо|;1л у;к'с не мп;к<>т убить, ка которого он 
может продать, куппть. Наряду с феодаль
ной соГи'тпеииостыо сущ ествует одпиолпч- 
пая собственность крестьянина и ремеслен- 
илка нй орутия пронэводства и на свое 
ча(‘Т11ое хозяйство, основанное па личном 
труде. Ta.[viie производственные отнош&ныя 
в оснопном соответствуют состоянию про- 
iKniiKuneabKUx спл в этот период»

Феодал1 н̂( ) 0  обпюство— общество антаго
нист 11 ч (нмх о с. Ф е о да л— с об с тв c-i mi гтк с pea ств 
II рои ?л', О'Д с тва— а 11 д'а ro-i ги стн ч е н н е п о с ре д -
стссмгному пронэиодптелго, который зависит 
ОТ него и которого он экс-плоатирует на 
осно-ве внеэкономического принуждения, 
чтобы отнять у ыого его нрибавонный про
дукт.

При феодальном способе пронжодатва 
нспосре-дственнын производитель является 
собст1?енпиком орудий ггро'изводства и сво
его маетного хозяйства, так как, согласно 
высказы'ваниям Энгельса, «источнргком фео
дального гнета была не экслгроириация 
згмли у населения, а, наоборот, его нри- 
кренлмгиб к земле»

«Если бы помещик,—  писал Ленин,—  
не имел прямой власти над лич'но'стыо кре
стьянина, то О'Н не мог бы заставить ра
ботать на себя человека, «аделенного зем
лей и ведупдего свое хозяйство.

Пеобходиио, следовательно, «ше-эконю- 
мнч(‘ское принуждение», как говорит 
Маркс, характеризуя этот хозяГгстведный 
релзим (подводимый нм... псд катего'рию 
о т р а б о т о ч н о й  р е н т ы . . . ) .  Формы и 
CKMieHH этого прнну/кдон'ия мог^'т быть са- 
мы(‘ различные, начиная от крепостного со

 ̂ «Краткий 
стр. 120.

кур с

М а р к с  и 
Т. X V I.  Ч. 1-я, стр.

Ф.
2 8 7

истории В К П (б)», 

Э н г е л ь с .  Соч.

стояния и кончая сосло'вдюн неполашправ- 
но-стьк» крестьянина» \

Общество в эпоху кочевого феодализма 
также антагоиисти'ИП) («iioiioHbi», бяатуры 
(богатыри) антагоннстнчны Hi'Ho-cpeacTBCH- 
ным иро11зпод1пелям —  «харачу»).

Коч{пи)й ф(!одал— COOCTBOJIIWIK средств 
производства —  скота и пастбищ. «Хара- 
чу» —  собственнпкв орудий труда и своего 
частного хозяйства (аила).

llefiociieicTBeuHbie производители в фео
дальном оби1 есгве зависимы от феодала. 
«Харачу» в кочевом феодальном общестг.е 
также зависимы от -̂воего «нойона» или 
баатура и связаны с ннм отбыванием оп
ределенных но'винностен.

Феодал с помощью ш1еэшном^ичееког(5 
принуждения отнимает у крепостного его 
прибавочньп"! продукт. Такой же продукт 
отдают своему «нойону» и баатуру «хара
чу».

В феодальном о^нюстве рабство исчеза
ет. Рабы 0 1 ‘ажи1ваются феодалом на землю 
и сливаются с иопо'средствепнымгп промзБО- 
днтблямн, образуя единое крепостное сосло
вие. Аналогичный процесс можно отме
тить и 'В КОЧ0 ВОМ феодальном общесд^е.

Феодал-помещил разделял свою землю 
«на барскую и крестьянскую» *. Стегаюй 
феодал также выделял nacTonnia для себя 
и для частного аильного хозяйства «хара
чу», определяя районы охо г̂ы и ее прави
ла. Крестьянин имеет надел, «неоохо'дж- 
мый —  для крестьян, как дающий им 
средства к жнэш 1 , для помещика, как даю
щий ему рабочие руки»

Феодалыюе общество вообще может с у
ществовать «при го-епод^тее натурально 1'о 
хозяйства». Феодальному общестеу евой- 
ствеены отнонгечгия вассального характера. 
Вассалитет имел ме-сто и в кочевом фео
дальном обществе. О н ь е р ы — «нойо'ны» и 
баатуры; вассалы —  «нукеры».

■‘’ В. [I. Л е н и н  «Рагвитие капитализм а 
в России», стр. 1 1 9 .  М. Партиздат. 1 9 3 6 .

* Т а м  ж е , стр. i i s ,
® Т а м ж  е.
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I '

ФИНЛЯНДИЯ
( К р а т к а я  м с т о р и н е с к а гя  с п р а в к а )

Фииляп:п!я 1'рамтит с Л^ипигра.и’кои 
областью и KaiKM!.i‘i;o!i А Г (’Р и иилж'тся 
на(!бол<‘(! c-eiu'pnan из стрли, грлиичатих 
(‘ Coiit'TCKiii.M (’о’о;!ом. Гоги'!г‘ !;о-фпил!1 1 1 Дс.к;1 Я 
граница оыла до последи^чо вр!'меип рас- 
пплож<м1а всего !5 32 киаохичрах от
Лешип'рада. На (’‘0В('ро:за11аде Финляпдття 
граничит L4J Шсецпей, а иа сеиср !̂ —  с 
Норв-огпеП.

Оотая длина фипляпдгкях грмигц —  
4 Г) 8 5 к 11 л о метров. Фтияи.укп-спиетс  i;a я
граница—  1 8 2 5  кнломпров. Она прохо
дит чер<':з лсга, тундры и болота от Ладож- 
ско-го ож'ра до Ледо1!нто1Ч1 ок('ана.

Па юге Финляндия омывается Фппгкнм 
заливом, на западе —  Гготннчегким.

Ей !1 рпнадлс}1:ат весьма ва^:ные и стра
тегическом отионкмип! Аландские острова, 
иаходяиик'ся у входа в Ботпи^чсскни залпв, 
Па севере Финляндии иахопггся Печ<'нг- 
ская область и порт Петсамо —  выход к 
незамерзающему Варо'ннову морю. Четверть 
флклянтсьчи! чурригорни находится ла по
лярным кругом. На 388,5 тысячи кило- 
М('Трах (суши— 3 43.4 Т 1 ,1ся чи  километров) 
Ж!!вст 3 834 тыс. челов'ск. главным об]<а- 
:mi на ю г е  стра){Ы. Гладтын город Фин
ляндии — ■ Х^'льсннкн (Гельсингф|)рс)— иа- 
('4!jTbi:;V"T 2*)5 ТЫСЯЧ Л’ИТСЛСН.

ФШ1 П. .1 (собст111‘нтл1 финны и каролы) 
составлгигсг ('1‘нквиую часть насс.юния 
'1’ !ТУ!ЛЯптн;! —  SS.T^’/'o. Крпме них в Фнн- 
л и н т п  4П0 тысяч П!1 е̂д;я'>— Рус-  
п;пх насчитывается здесь о!:оло 15  ты
сяч. Г)0 льи!е 80“/о нас{мения Фпиляндии 
живет л дерсипе.

В  Ф!и.1ляплпг,  MH'c,i:ocTBo о;',ер ( б о л е е  35 
т ы с я ч ) .  Л о д н а я  п л о п ' а д ь  с т р а н ы  ( р ' ' к и  и 
о з е р а )  з а н и м а е т  13'’ /о вс^н т ' . ' р р и т я р ' ш .  
I V i i O i i a ил Ф!1|НЛЯ1ГДП11 п м е ю т  о г р о м н у ю  м о щ -  
и о с т ь :  3 м и л л и о н а  л о н ! а д н т . 1 х  с и л . —  од- 
иак^! (Mleji,!!! уг'К'и,» с л а б о  иснол! , ; ;у{ 'тся  в
fMpi^nHOM У '̂-^ЯПСТМ'С.

И<\ду1Н<м' з н а ч е н и е ,  в  ф г а ь д я н д с к о й  :^ко- 
THiMiii'c дгм^ет л е с н о е  х о з я й с т в о ,  л е ' ’ 0!П!лъ- 
н а я  и п у м а г о - ц е л ю л о з н а я  п р о м ь и н л е н н с . с т ь ,  
р а б о т а ю щ и е  на ш^снорт.  З н а ч и т е л ь н о ! ^  М'С- 
к.'то з а н и м а е т  т а к ж е  и н т е н с и в н о е  с е л ь с к о е  
х о з я й с т в о  с Ж1Ивотно1’,одческнл1 у1 ;л о н о м .

P)i'cro 7 . 3'’.'(1 ф!1нляндс1:он т е р р и т о р и и  
я в л я е т с я  н п х о т н о н  земл<'н. 0 |:оло н о л о в и -  
н ы  всрн п р и г о д н о й  для носев-те  з емл и  н р и -  
н д длеяъит п о м е щ и к а м  н к у л а к а м ,  с о с т а -
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1;ляю!нпм лгли'.! 5,()'\м» з е м е л ь н ы х  i-'i6• гг>сн- 
пикив.  Ti) ;i.'e |;[)смя больик.» 400 т ы с я ч  
кр; ‘сд'ь:1/1 3i''cii iior.ce н-с hmim-t с.емлл.

П е и з м е и и о  прч1’,одя Н1)ДП)П)г,1;у к iBMi'ine 
П])и'!'И1  ̂ 6ei-i;ii<!!i>4H0 р а з д у в ; ! я  I'ntii  во-
п р у л ; е и и я .  ф и 1 ! л яи лс 1 : а я  п л у т о к р ; ^ т и я  д о 
в е л а  т р у д я щ и х с я  до к р а й н е  б с д с т р л ч п ю г о  
н о л о ' .к сн и я.

ф[1 нская народность образовалась пз пп- 
томъ’ов яппч\и'й. населявших зту террито
рию еще 15 1 ,'амснном веке. Сун 1 ество1;авщие 
зк'сь при родо1ип1 строе разобни'нные тотс- 
мичсскзе группы ноз;кс об>.тиились в на
род суоми.

; 1 остов^рн1 )Те даннью сохранились о 
Финляндаи! начиная со второй [ю лош ты  
X II в<ч;а. R это врч.'мя шведы предприняли 
против финнов, бывших в то в[>емя я:п>14~ 
никами, мно1'очислс.нн] ) ! 0  крестовые по
ходы, опуетошавш 1 № страну. С йтого г'-ре- 
менп начались постоянные», военные дей
ствия на этой территории.

Ож1 'сточ-енная борьба Швеции и Псв- 
города за торговые пути между занашм л 
юго!5остоком и зп Каролию велась в X I I—  
X 1Y веках. Она зако 1 1 чилась тол1 ,ко в 
1323 году, когда были установлены швед- 
cinie границы п Финляндия ок'аздла '̂ь 
окинчател].но по!;оренной Н!1и'дами. Ш в е д 
ские феодалы, средн котортлх знашггель- 
но<л место занимало католическое духпвен- 
ство, захватили огромные земел[.ные вла- 
де'лия и управлял:и СВО.ПМИ областями ноч- 
гп неза1?1ИС1 !мо от короля, творили над н а 
родом суд и расправу, всячепш  упгетдя 
земледельцев. Наряду со нгведским дво- 
рянстгл^м возн|1 кло и местное впенно- 
служнлпе ДПир;!;1ГТВ0.

Несмптря иа стремления феодалов пол- 
ттостью зг,!,'репост1Ггь финское, i.'p'' •т[>чист1 ’.о 
они не смогли итого с.'Н'лать. Феодалл.-'М 
оь'лззлея ;гк'сь мсп'ое рпзвит1 лм чем в 
странах Центральной Европы. Крест]Л!н- 
ство, находясь в феодальной aafrn-ivncTiT. 
сохранило л.ччную I 'lainoiy. Крестьяне apf'ii- 
до1 ’.ал!И у поМ'('пги1 :ов землю, вы по ш яя бар
щинную новнниость. За обработку земли, 
нринадлежавшей королю, они (ььчтилл 
большие иалопи в казну, r  то вр>(''Мя Щ'и; 
дворяне и духовенство были полностью 
избавлены от налогов.



с  П 7 Н  lo.ia !UI Tciipir.'opmi Фипллпдии
jiioi'.a liaMiLiiii'i. lituMiHi.ic :\И':кму
||11>!.‘лам!1 и !>'\ i'ury.wp-
CTIJO о  iUl.iyUiTI) lii.ixil l 15 Ьл.ггип-

.voiH'. llu a iiii l ! i  ii'ii-.ian i>ycc!;ne I'.oii- 
ска, iMi'opbii; r)i:;iyn!f'iiiiio ot';ni;.iaau Вы
борг.

15 XIV, XV, XVI т ч ; а х  в Фпи.иткдии 
ириисхолпло много к р е с т ь я п г к п х  восгга- 

i i i i i i  iip(/:'iii! ifiiic.u'inix II длтских феодалов.
Г) 1Г)!)() го IV 1,'!м';ТЫ1 ИГТИ0 . 1м;!-

i',iai;.'!i‘:ni!;e "лар'чпым rrpoo\i }1к::о 
восстало npi'Tin! 1IIW'11‘ких угш'талм’лги. 
MoiyiiiMii 1Млоипами лттули г-ь  по n-paiu' 
i';oi‘ i'Tap.iiiii-c i;p'4‘ гья1И\ у о т м я  упк'талч'л- '̂й, 
сжигая лиирянскис Иритии кре
стьян тлстуиил го (‘B0 1 IM иоГим.-ом круп-  
Ш'Гипий магнат Клас Флеминг. В|)гстагл1л 1 е 
были 1И)оруж('ны ду5ииам!г, они бесстрашно 
1 ПЛИ на врага, закованнаго в жел^чшые ла
ты, отлично впоруж^чпюг-о. Враг не смог 
победить восстаглиих в опгрытом бою, со
стоявшемся вблили от Таммерфорса, по, 
раскол<)15 их ряды xijTpocTi^io, уничтожал 
1 1 0  частям. Одиакч) число посставших про
должало расти, на Флеминга шли все но
вью колонны, которые 0 1 1  б^'спощадпо 
уничтожал. За один деи1, 2 ! фсв|)аля было 
:лак!)лото 3 тысячи К1 и‘стья 11 Ci'Bepiiofi 
Эстерботнии.

Был ка; 1̂НМ1 и ггрои фтгского наро'да 
Якко Плкка. Память о нем }кивсг в твор- 
чесТ'Ве народа;

«Но будут памятны всегда
Слова ото народу:
<'.Уж лучше 1мм1 чнть жизнь в тютле,
Чем потерять С15обо'Ду1»
Нстрерьшные воины разоряли Финлян

дию, налоги росли, угнетение крестьян 
достигло нротела. К середиш* XYII столе
тия крупное шиёдсь'ое дворянство получи
ло огромное количество «королевских зе
мель» в Ф!ГНЛЯНДИИ, п только к. концу 
XVII века здесь, так я:е как и в Швеиип, 
у  дворянства была отобрана в казну зна
чите.! ьная часть расхипи'нных им зс'мель.

Северная воина ( 1 7 0 0 — 1 7 2 1  годы) 
нршкч'ла Швеции тзражонне. Ииштадскпй 
МИ]) ( 1 7 2 1  год) отдал !*оссии, пом1гмо Лиф- 
ЛЯ'НДИИ и Зстонии, Коксгол[,мскпй 0-круг, 
Выборг, Ингермапландпю.

С'родн частп финско-го дворянства воз
никло в иго время в связи с ослаблением 
Швеции стремление к сбли^кеиню с Росси
ей, которая пеизмеиш) стремплась полу
чить выход в Валтийское море. В 1 7 4 2  
году русская пмпе.ратрниа Елизавета пы
талась без войны нрисо(\Д1т н т ь  Финляндию 
к Гиссии. поий'мпав финнам самост1)ЯТ( л̂ь- 
ность, по п-опытка эта не имела успеха.  
Началась новая шведско-русская война, 
в р^'зультате которой часть Финляндии по

реке IiioviMeiif была т м ь  ^̂е !ии(:на к 
си и ^ (171:̂  год).

К Х М 1 веку оглос:; г.'я !}брл:5|>в;ч!!И' 
Фиилмпдеь'их мегал.1> pi'ii'ii‘CK'ux зл е>п iims, 
lU’pi'pao.i г'л е а в п тх ici;yio pviy.

ii'Kan u\ 1 ) ; k \ И X̂  i—  
XVlif luM ;ax !5 < р ;:п .!я и т'! ;л1.;!П1кло :>[ii0)'0
ГироДОг,.

В тот период у|‘ 11Л1!Л0сь ра^ч'лое.ние фпи- 
екой деревни, oi.rc'rpo pi)i‘ К'лаес̂  Tn-jMKipeiL—  
Mi'.ii.Mix aiM'ii lai'.'poi;, y ikMirmr.a.iocb коли- 
чеелл'л 6,';;;;i'MiMMHirn HaiM\!eiiiiH.

llIiuMi-Koe владычество, длигинееся 01,’ оло 
GOO лет, мен1ало развитию ф;п1.1яндсл{ои 
национальной г;ульгуры. Высш ие слои фнн- 
ск'ого народа у1Ч!0или шведский язы к, но 
финсшзе !;р<“Стьянетво, ношлдио ]1ритО'(М!яв- 
шееся и угнетавш ееся, сохраняло свои на- 
циопальные ocooimuhicth, свой родной язы к.

После отказа шведского короля Густа
ва IV Адольфа нрим клуть к союзу Poccirn 
я Франции, на.нра.вленному против Англии, 
в феврале 1808 года началась новая рус- 
С1:о-н11!(\тская война, в кото'рой Россия ока
залась победитольпипеп. По фр-ндрпхсга- 
фенскому миру, к России отонкла вся Фин
ляндия, Аландскиб острова п часть запад
ной ЭстерГиггнии. Александр 1, для того 
чтобы «привлечь на свою сторону ф и н
ляндцев, бы вш их подданных шг,едского ко
роля» \  клятвенно обешал сохранить ко
ренные зак‘(Н1Ы Финляндин.

Эта клятва Ал(‘ксандра I, так же как 
и последующие клятвы  других русских 
парей вплоть до Николая П, о соблюдеилт 
конституционны х прав Финляндии не по
мешала царизму управлять великим кня- 
жествим финляндским самипластно. Нацио
нальное дви'л.тние пер('дол',ой финляндской 
буржуазии всячески иода1'.лялось. Финское 
крест1^ян.‘тво. поло;кепие которо!'о остава
лось чрезвычанн!) бедственным, восставало 
против р ь'ск’ого царизма. Эги восстания 
усм111>ились г,осиной силой. Так, :наприм1'р 
в 1817 юлу начальник г.'авпого штаба 
князь Воли’ оиек'ий предписал п'нерал-лей- 
ленанту Демидову нсм екнчпю  огпраглгль 
вои][скую часть из Выборга в Кеь'сгольм- 
ск’ ий уезд «для иреь'ращенпя беспокойств, 
пр01!31!01имых тамошними 1;ре(‘тья1!амн».

Иод давлением пр0мьпплс!!1ппй бурж.уа- 
зпи Алекса нар II созвал в 18G3 году фин- 
лянд'сь'пй сейм (вп'ч>вые созванпый Алек
сандром I и с тех нор ;Не с :б1флвнпп1ся), 
который после этого созьгпался к'ажльп^ 
5 лет, а с l 8cS2 года— каждые 3 гегда. 
В сейме была представлена незпачнтельпая 
часть нас1'лення, то'лько те, кто им'^л 
крупны й деие;1П1ЫЙ доход; чиновники, ду- 
xoi^encTBO, буржуазия, помещики, крупньге 
кулаки .

1 11 И .  Л  е н  н  п .  С о ч . Т .  I V ,  с т р . .3?^7.
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Играя в либера^шэм, «обеспечивая котт- 
стигуциопиые права» Финляндии, русский 
цари;^м иоизмеино стр&мнлся полностью 
превратить t!(‘ в бесправную опраину. По'Сло 
того, как геиерал-губернаторим Финлянлш  
был на:?начен U. И. Бобриков, началась 
форменная травля Фицлянд1ш, поход па 
финляндскую автономию. В. И. Лении пи
сал об этом:

«Нослб того, как продажная и проемы- 
кающаяся печать долго травила Финлян
дию, был издан «манифест» 3 ( 1 5 )  февра
ля 18 9 9  г., уста-пов1№1иий новый порядок: 
б е з  с о г л > а с и я  с е й м а  могут быть из
даны законы, «е с̂ли о>ни касаются обще- 
государств1Шных потребностей или находят
ся в связи с за-'конодательством Империи».  
Это было вопиющее нарушение ко-нститу'- 
цип, настоящий г о с у д а р с т в е н н ы й  
п е р е в о р о т ,  потому что ведь про вся
кий закон можно сказать, что О'Н касается 
общегосударственных потребностей!»

Этот «'Ма.нифест» вызвал протест всего 
финского народа. 500 тысяч финнов под
писали адрес для передачи царю. В этом 
адресе финляндский народ протестовал нро- 
т]1 в нарун1ения своих прав.

В 1900 году русский язык был об’яв-  
лен официальным языком в Финляндии, .в 
1 9 0 1  году были расформиро’ваны финские 
батальоны. Кровавый министр царского 
правителе,тва Плеве стал однО'Врем№но 
ф и н л я н Д€ КИМ ми н И'Стром— с татс - сек ретарем. 
В 1 9 0 3  году Бобриков при помощи жан-  
дарм:ско-полицейскях сил обысками, ареста
ми, ссылками терроризовал финский народ. 
Финны снимались с государственных дол(Ж- 
ностей. Финляндия была наводнена цар
скими шпионами и провокаторами.

Среди финляндской бурлсуазии утйлж-  
лось националистическое движение, образо
валась по примеру русских эсеров группа 
«активного сопротивления». Авантюристи
ческая тактика этой группы, в частности 
организация ею нескольких террористиче
ских актов, предопределила ее неудачу.

В 1 9 0 4  году, после русско-японской 
войны, ослабившей царизм, режим Фин
ляндии был несколько смягчен.

К 1 9 0 5  году (за 20 лет) лромышлен- 
ность Финляндии значительно выросла. Ко
личество рабочих достигло к этому време
ни 1 0 7  тысяч, т. е. боле^ чем утроилось.  
В то же время под влиянием революцион
ного движения в России з.десь усилилось 
революционное движение рабочих. В янва
ре 1 9 0 5  года, после кровавых событий в 
Петербурге, в Гельсингфорсе были органи
зованы две рабочих революционных демон- 
ецрации.

30 октября 1 9 0 5  года в Финляндии бы
ла успешно проведена всеобщая забастовка,

 ̂ В. И. Л е н и н .  Соч. Т. IV , стр. 338.
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организованная финляндскими рабочими 
для поддержки русской революция. Во 
многих важнейших пунктах Финляндии 
взяла власть в свои руки финская красная 
гвардия, показавшая свою братскую соли
дарность с восставшими против царского 
правительства рабочими и частями русских  
войск. В деревне, среди торпарей и беззе
мельного на-селеиия, также нарастало ре
волюционное движение. Передовая часть  
финляндской п НТО л .1 U г (' и ц и и ] 1 i) л д ер ж и вал а 
революционных рабочих и торна1М“й.

Вскоре финляндская буржуазия стала 
организовывать белую гвардию для распра
вы нал рабочим классом. Боясь пролетариа
та как революционной силы, она шла на 
уступки царизму, пресмыкалась перед ним, 
помогала Ииколаю II уничтожить резуль
таты революции. Только фт1 нля1гдский ра
бочий класс дал своей всеобщей стачкой 
решительный отпор руссификаторской по
литике царского самодержавия.

Тогда не было еще в Финляндии само
стоятельной большовистской партии. Ко
леблющееся же руководство об’едипешюй 
организации социал-демократов пыталось 
«зах1ватить власть» мирным путем, доби
ваясь 0 суи1 ествле1ния реформ. Между тем 
классовая борьба в городе и в деревне все 
более обострялась. Деревенская беднота и 
ториари об’одинллотсь, отказьгваясь плапггь  
арендную плату за землю. Они жестоко 
преследовались, сгонялись с земель, их 
имущество унэттожалось.

В свеабергс'ком мсстании ( 1 7  (30) июля 
1 9 0 6  года) участеова^ти сотни финских ра-  
бочих-красногвардейцев, они активно под- 
держгавал'и революционную борьбу русских  
рабочих и солдат.

«В Свеаборге,— ^̂ пжсала большевистская 
газета «Вестник казармы»,—  рядом с рус
скими сражались, совместно проливал 
кровь, .и финские рабочие из Красной гвар
дии. Они— свободолюбивые и гордые, каас 
и пролетарии всего мира,— братски боро
лись с товарищами свеаборжцами против 
общего заклятого врага— всероссийского 
царского самодержавия и гнета»

Св^'аборгское восстание было беспощад
но пода.влепо силами русского царизма и 
финской контрреволюционной буржуазии,  
засевшей в финляндском сенате: 51 рабо
чий был приговорен к смерти, 1000 —  
к каторге. Красная гвардия, насчи
тывавшая больше 20 тысяч человек, 
была в 1 9 0 6  году распущена. По требо
ванию царского ггра/вительства, сенат издал 
указ об аресте и выдаче революционеров- 
царским властям. Началась свирепая борь
ба царизма и его прислужников— финской 
буржуазии— ^против революции. В. И. Лении-

2 «К{)асная летопись» М» 4 за 1922 год.



ттсал о том, что финская буржуазия «тра
вила Красную гвардию фнкских рабочих 
п обвиияла их в рсъолюцшнпк^ме... она 
обви'пяла социалистов своей страны в том, 
что их и с п о р т и л и  русские социа*ти- 
сты, заразив их своей революциоп-
ШИ'ТЬЮ» *.

В условиях ПО‘О0ДПВШОП ко-нтрроволюпии 
царизм стал активнее «руссифицировать» 
Финляндию, уничтожая в ней последние 
остатаси конституционното ротима: фин
ский с<‘нат был у к 1>мплектован русскими 
сановниками, финны смещались с государ- 
ств('1нных должностей, и на их ирсто ста
вились русские дворяне. «Финляндский 
Сейм,— указывал В. И. Ленин,— сводится 
в его отноше'нии к имшб'ри'Н на положение 
Булыгинской Лумы» \  Ог\и!неиный после 
р(‘волюции 1 9 0 5  го-та «Манифест» царя, 
превращавший Финляндию в нещадно угне
таемую царскую колонию, по новому зако
ну 1 9 1 0  гада поручал прежнюю силу. Все 
элементы, сонротивлявшиеся этим действи
ям царизма, решительно подавлялись, аре- 
ст01вьгвалнсь, высылались.

Империалистическая война, начавшаяся  
в 1 9 1 4  году, повлекла за собой новые 
репрессии царизма по отношению к Фин- 
л}пши, новый поход на рабочий класс, 
новую волну террора по отношению к про
грессивным слоям финского общества.

Царское правительство, не доверяя фин
нам, не призывало их в армию, но зато 
облагалю Финляндию вданной контрибу
цией, производплю различные реквизиции 
и т. д.

Все это не мешалю ца р̂ско'М̂  ира-витель- 
ству иметь среаи значительной части фин
ляндской буржуазии своих вер*ных щ>и- 
сл’уж)ннков. Крупные финляндские капита
листы получали в СВ.ЯЗИ с военньгми по
ставками огромные прибыли и предавали 
инге:р«сы CRÔ TO нар|Ода, поддерж№вая цар
ское само1д:ержавне. Вместе с роспш воен- 
Hoii П'ромышледшости ,рос и укреплялся ра
бочий Kxiiacc Финляндии.

Импе;риад1истическая в/ойпа вызва-^а. в 
Финляндии продовольственный 'К.ризис. 
Цены на п р м у к т ы  питания необычайно 
поднялись. Это в свою очередь подняло це
пы на землю, вьовало белпепую спе'куля- 
цию зе:мельн1>гмп учасл’ками. В горп д̂ах ба
стовали гол'олавшие рабо.чпр, стачки же- 
CTOiKO подавлялись военной силой. 'В тяже
лое положение попали торпари.

Мировая имп(фиалистическая война и 
революпня в России вызвали революцион
ную ситуацию в Финляндии. После бур
жуазно-демократической революции в Рос
сии в феврале 1 9 1 7  года финляндская бур-

 ̂ R. И. Л е п и  и. Гот. Т. X IV , стр. 272. 
2 Т а м  ж е , охр. 271.

жуазия, почувст 1?овав, что ей угрожает 
опасность со стороны финляндских рабо
чих, стала, несмотря на великодержав
ную политигсу Временного прар.птельства, 
искать поддержки в борьбе против 
рао(>чого класса у русской буржуазии, в 

' вильгельмп'вской Германии, у [Х''ак1Н1 0 И|Иых 
К|руго.в Шик'дии. Заруб^'жпые империалисты 
дали финской буржуазии о.ружие и воеи- 
ную сил1у. В тч> же время фиилянмские ра
бочие получили помощь ог больше'виков.

Русские солдаты и моряки, нахоаив-  
шиеся в Финляндии, п('рвы\1 И подняли 
знамя восстания 1G— 1 7  MaiPTa 1 9 1 7  года. 
Больпк'вики провели больи1 ую работу сре
ди русских моряков, солдат и рабочих в 
Фипляндии, гоп̂ >вя их к решительной 
бо(рьое. Революционные войска России под- 
д<'.ржи'вали с фипски'ми трудянцимися дру
жественный контакт, участвовчтл'и в сов
местных революционных демонстрациях.

В. II. Ленин 'В статье «Финляндия и 
Россия», разоблачив меньшевиков, пере- 
шеднгих в национальном Bonipoc  ̂ на сто
рону буржуазии, писал:

«Сознательный пролетариат и с.-д., 
в е р н ы е  своей протрамме, за с в о б о д у  
о т д е л е н и я  Финляндии, как и всех не
полноправных народностей, о т  России. Вот 
бесспорпал, ясная, точная картина»

Временное правительство Керенского по
казало свое контрреволюцнонное лицо, от
казавшись расширить финляндскую авто
номию. «Правительство Львова— Милюко
ва— Керенского не только не порвало с 
политикой национального гнета, но орга
низовало еще новый поход против Фин
ляндии (разгон сейма летом 1 9 1 7  г .) . . .» * .  
Временное правительство распустило фин
ляндский сейм, но он не подчинился этому 
решению. Доверие к Временному прави
тельству среди трудящихся Финляндии бы
ло полностью подорвано.

Финляндская буржуазия стала оргапизо-  
лывать «дружины порядка» —  шюцкпры ^ 
Рабочие в ответ на это также взялись за 
организацию отрядов «гвардии порядка»,  
впоследствии реорганизованных в Красную 
гвардию.

Финские и русские трудящиеся высту
пали солидарно, и это явилось причиной

 ̂ Л  р и 1г и. Соч. Т. X X ,  стр. 324.
* С т а л и н  «М,1ркеи:5м и ипциоиальио- 

KoiOHTiii.ibiibiii яопрос», стр. 52.
® ]11кп1кор— полуморниа.я бо,:1пг('.ярлР11Ская 

орга.’ипзацпя Ф и и л яи лп н , для
борьбы iiiiOTHB р усски х  револю цнонпых 
войск !1 npoTiiii’, фиипкото пролстарипта.-- 
ЯВ1ЯТСЯ В'пос 1елстиии составной частью  
BOOpV/RlMfTIbTX c m  Финлятьтии. ГОТОВЯС!, к
атплгсовстскоП войне, фии.'1Я1глс.кое плуто 
кратическое и1)авптельство довело 'гпслен- 
Н1>1П сосгап рноон а[).\111И до зоо ты сяч  че
ловек. Костяко м  ее як'Н.лся шюцко'р, ооста- 
виБш ий  более 14 ее чиачеш ю сти .

137



Ti'i.ni.iir P'pno;imiu!ii!inoil Ргч'гип >'0

o ri.iiic! [ [)уг(м;:;\ C.;i;:'Vin :i-o.ny-
татог, ajiMiiii, ФЛ'ГШ и

'Г,\ Г'М'Т;!Г>|М!, Пп.П,!!.;'-
;;ист1М.'л'М1 iir :; 'лшции), i;,)ri)p;i;t 1;л!'Г!М1:.!а 
;i 1п).’и;;|'Г1\11,(‘1л;л. iuik ih.i-
ailTilK.y V ПЮ 14'!11 ИЯ.

1̂ OVjKI.'Va.'MIH 1ф !! llOMOillll ИЛЛЛ'РЛК'И
П1('1Л,мТ(‘ т ‘11 и i!iafi:)iii;anmi «1Ч1Л1Х‘()|0» ')г-
Т{'сиила 1‘о ц ч а л -ivMui;i)a г'и̂  и lioi-.o.ia 
::оитрр''!^!ЛloiiiiDHiiyii) aTpfiofinfTiiлегкую по-
лптик’у против трул5т1иих*'я маге.

(Ьп'Ж фьская го ц п а л тп 'п чгп га я ррволю- 
UtfH оказала мпгучо!' Р’'м;олюц11'К1пое 'влкя- 
1П1(‘ на рап-очии клао1‘ Финляндии. к<грор1>1Й 
ирр'Т’иннл буржуазии рял 1>['г,ол)(Шпо1И!ых 
грпоо'иапнй. 13— 19 ноября в Финляндии 
11|>(1!ила р.п'оошая стачка. Кратная гпарлпя 
•1?(к)-ру;калась. Па(угупал мо>м€нт, к ^ т а  т>а- 
бочин к'лаес мог разо'ить буржуазию и 
взять плагть в свои руки. Но го'Цпал-.^'Мо- 
,кратическое рукогуо'тство не выполнило об- 
рап1(Ч1иг>го к РУКОВОЛ1ГРСЛЯЛГ фиилянл'’ кого 
||ро-л('тариата указа^иия Л('ни:на: «В ста-
т^аит(\ вставайте иомотлонио и блрнте 
власть в рУ!Ш г>рган11'зовап]1ьтх рабочих».

R ноябре' на чррзимчаГмюлг с’ряле фии- 
л я ИТ г ко I'i ГОЦ и а л - л ом о i;pa г и ч<м’ь'( i ii п арт и и 
в Гел1)ГИНгфорсе вы ступил товарищ Сталин, 
1>аз’ Я(М1ив б1>льшовт-Т(м:ий тезис о лраве 
нации па сахг'юирс[слоиис.

« ...Я  должен заявить са\гы>г катего- 
ртгчрскпи образом,— • заявил товарищ 
С талин,—  что мы не были бы Д{'М<)Кра- 
тn^fп..., осли бы ие признали за нароламп 
Горспи п;рава ciMnliv’ HO'ro самоопр'рл'еления. 
Я заяг/1яю, что мы из'мепил!! бы социа
лизму, если бы не приняли всех мор для
восстапн'-влг.п.ия брате 1 :е'Гг> до'во'рия м^'жду
рабп'чи\[и Фпиля!п1[п и Рогсии. Н у, а вся
кому известно, что б^з р^еитительного приз
нания за финским иарол1^м права на сво- 
бги.по̂  ̂ caMOfvn:p’'V[fMp,iine в0еста!101вить raTvOf 
довери-!' и(М1ысл1пго. I I  па'ипт зт-с.сь не толь
ко слО'В'ОС'Иое, хотя бы и oфImи;ГIьн^)e, rvpn- 
зиач!1Р .-(ТОГО ирава. Р)а:к1Го то. что ято сло- 
Бсспое призиапие б у к 'т  пслтверллр'Но Со- 
Вч'̂ Т'Олг иагг'^тиых К'!Мисса'ров на дело, что оно 
бул^'Т пр'̂ 'В-!''ИМИ) в жи'зпТ) без колебании... 
Полная гн!>бола устро^еипя своей л:изпп за 

f питрь'п'.?. КЛ'К 1г за ?!apiMa\[H
PoceirnI Л'л'ровольпып ч̂ ’ ^тпы й с<иоз фин- 
ляггдек’сто парола с п а р н о м  рус(м:им!..» \

Товарищ Сгал'иаг призв:ял трутяш и хся 
Ф1гпл;!идии Hf боятг.ея т р у и т с т е й  и опас- 
иогтей. а смело иреоюл^т.ать их, действуя 
реигительно и бгз KO.iooaiHHu:

ат\г<>гф('ре воПмы и рлзрух'-г, в атмо- 
"ф-(''Ро разго’рагошопм'Я ре1!олк)ци'ониото дви-

’ ]Ь .Лг 202 от 1Г)/-2Ч TiOHOfiR Ш 7 гола. 
■■<и:нпост11я Г с TiiCiinnj)op'"rKoro ciMicra леиу- 
татов армии флота и рабочих».

■■.■Miiui па .’ Miaio п 11ара'‘Т<1Ьп'иих тюол ра-
П peilO.iitiinin в I ’n.'i4l!f   fier ТамЛК

■-а лк^стги и :;а! 1'у ! ! ( ( iiin i, };4;'и!|иле мотли 
Гил у с т я г ь  прол'!!!-: иапкм'о iia in irija . В та- 

л Mi):KOT у 1ер:кать(Л1 и ;|мб('- 
1М:Ь ’П1ЛЫ.-0 <ш1а властг,. власть с ц и а л п - 
сг:1'1*"'1,'ая. Р т.-п:оп ал'ипгфсре nftifriiTiM 
.и1 И'.;) олиа 'шктггл'а. ллиппка Дапт^жг: сме- 
ло'“ть, смслость, еще раз смслоси.!

U если вам поналооптся nania nOiMOiub, 
мы ладим вам <"е, брагсклг П]>0'гяги15ая вам 
руку.

В мтои вы можете быть уверены»
1Ьи‘ло происигелип'й в ноябре всеобщей 

стачки фииляи1ская бур;куазия еию иплти- 
сивпор стала гото'виться к гражданской 
ВОЙНА против трудящ ихся, ввозила из-за 
гра:П!тиы оруж'п<!, овладевала вО'енным ис
кусством. Рабочий класс такж е готов1[л тля 
борьбы пгюгив буржуазии свою гвардию.

31 ле-кабря 1 9 1 7  года сейм ооратплся к  
правим-у'Л1,ству РСФСР с просьбой приз
нать не зависимость Финлянлии п утве-р- 
дпть отдел-ел1иб от России. В ответ на 
Э'го Совет на.родпых Комиссаров иатал де
крет о полной Hf зависи^мости Финлятгтии. 
Товарищ Сталии, вы ступи вш и й в связи с 
этим па заседании ЦИК 22 декабря 
1 9 1 7  г., заявил о том, что «1!рол<'тарское 
иравител|р-т!и>, исходя из •приииипа предо- 
ставл(‘ ипя права -народам на caMoonp<\T(\-;f- 
иие, всецело шло навсл’речу Финляндии»

Вм1'ст<ч с Т("м т.'варищ  Сталин указы вал:
«...■если мы пов,иимадч'льнсо всмотримся 

в картину завоевания Фи1[ляндией неза
висимости, то М1>г в первую очерс|ь уГи'- 
димся, что факт!1ч-('ски Со'вет наролиы-х i^i- 
миссаров дал свободу не народу, не пред- 
|'тавител1ям прол’('та.р11ата Фин чяитии. а 
Ф инлянтской бурялази1[. которая странным 
('течением лостояк’льств получила пгза- 
висимость из рук сошгалистов России. 
Ф !тс|,-ие рабочио и социал-тммокрпты <1чу- 
тились в так(('М положении, что лолж1гы 
ирпнимать свободу не непосрсдствоипо из 
рук социалистов, а при иомоши финской 
буржуазии, глия в эгад трагедию финского 
пролетариата, мы не можем пе отмстить, 
что финсклге соцпал-домок-раты только тгз 
В'еуммиительи'К'ги и пеш щ ятиои трусости 
но прсдипиияли реш ителыпдх шагов к 
тому, чт^нм.г самим вырвать из рук госиод- 
ствующ(м1 буржуазии свою иезав.исимость... 
П усть же cccifiiv/a Ф[г[гл1!гипп[ даст в ко'ПЦР 
концов полиун) 1!е;,ависимость рабочих п 
крестьян Фииляолии и создаст про'чную ос- 
иог.у для г>ечной друя:бы пародов»

'  Т п.г ',Kt\
ТТс'ИТраЛГ.ИОГО ИГ'ЦПЛТТТТТРЛЬ-

кого !:(1 митета и 1Ь:тро.?р,члевого гопета ра- 
Гиу'шх II ( ' 0 1  Ь'пгких' леиутатов» Ss 260 от 
21 Л<‘ К.'|'1мя )017 10ЛЧ.

Т;1,м

«£8



ИМЯ яштп'я М!'гя!И"1 . к'ог-
1а. ф!П[.!;'!!.[■ iMii! Г»\ 1'Ил ;i.)ii;i о’;
i:;icTyi!;m , ii;i тк^^мип! (ViiM iipiMD-
<'гл1!пл 1111Л!Н1м:!Ч!151 палачам
раопчо.пУ iio (vpra-

:iy[f;!:va:;iii;ii 'ылмцип.
!’•'ai.'iiii.iniibiii ца[К'!;1!Гг генерал Гугтав 

Ma!!H“ ;n4'ii\f, ];<1!орип) ir  тм' ^ицыо ;i!",rix\'in
ф|П!лл!1 5y|)-,i:ya,iii!i !1гл:а,1:)Лго Л1> yroi'o 
клейчпл!! i;aib иам пш ика '^шклии’о иаротл, 
01Л.Г 1!а:!иачг![ глапши.'пман ly юпягм Гк'ло- 

'viii'-MjaMH. Ио г.гои гтраш ' моГиг- 
лп:-!:!п!л!’ ал11(‘ ь Hiкщкоры, кч)Т)рь!с бурж.уа- 
зия иамгр|‘ 1!;)ла1‘ь ирогфат!!?]. и пациоиаль- 
liybi арм!П1) Флцлпнлни.

ll;i ;!асту1!Л(М![ю бурл-уалпп прплртарпат 
■отиетил революцией, вгпыхнуишсй ‘̂ 7 ян 
варя 1918 гола R Г{'Л1.п111Г(1и1рсо. 1Гопле 
ралгопа соната, 28 яи[5аря здесь образо-
г.алтм, рало'км' правительство— ^Говет на
родных ут)лнпмоче!1Н1>1:х. Рабочее пра«л- 
^ч^лl.cтвo Финля'шнн захьапгло в своп руки 
п пуст1!ло в хил К'рунныр шро'мьннлепньге 
1ф{^1н,рнят11я, к-»)Т0'Рью были остано'влоны 
всл;!‘л(-г1м|!‘ (‘а(н1л'а'л:а паролирпн'н;мал''Р-л<>й. По 
инициативе рабочего правительства сс'ль- 
С1,'о\о:!ян1'тв(чтыо рабочие брали в своп 
ру|гн 1К1Л10Ш1ППЛГ имения, броиюниые вла
дел ivHitMii; была л,е’1:1р<"л''ир|)иа'на н<''реаача 
торпарям и бобылям земел1гпых участков, 
бы'Л огмепсн иалаг в Н'ользу духовенства. 
По пО'Ста1РМ}ло!ппо рабочего правительства, 
1:аниталисты унлаччв.гпг бастоваучиим са- 
бо'гтг ноа.иут параб-отиую плату и т, д.

IbpKoro марта 1918 гта, между РСФСР  
и Финля'П^к'ои еоцналистпч'ескои рабоче.и 
Р’̂ енубл1п>пГ| 01,[Л П'>'1:ннсал1 дого'вор. кото
рый лел:ке-н был \ i:p'(Mi!fTF. лружг'ств-ениые, 
б,п;гп'1,’не 0ГН0И1ГНИЯ Mi‘;i:xy .твумя странами, 
у.'!''П1Т1> монп, фин''1;"Го napoia.

рабочее прд!)Нтелъстш обнаружи
ло глаб'кть в борьбе проллгв 1^м[трреволю- 
пнн. ’{алге но.чк' того кми’ контррег.олю- 
титонпая буржуазия от1:рыто выступпла с 
or,vi.:i!'«M в [>yi:ax против рабочо'го >:лагеа, 
руковолпт-ели рабочих тонустили промедле
ний'. не пер^мнли в naiTyiLWMine на контрре- 
г.олюнкю. Г)урл:уал!гя сумела !!рон:и'.ести 
рит 'miM- )̂;M!'nnr[)ix актов. <̂ бе'‘:11'чнвтппх 
yc]'eiri!!!''-Tb ее та'и.чпГппих донетв!гй.

К началу граж1аискоП !!оПны в Финлян
дии paoiiHHii 1,’ласе П1;аг!‘1лся нетогтаточно 
1Н) 1Г0Т'М; !!'НН1,1М i: во'руженпон борьбе про
тив 6vo;i':va:^nH. Опл’жпя бы'ю мало. RiÔ MrnaR 
?.глуч!;а слабой, опт.гтныи командный
-спг'тав пт-нги <'тсутствовал.

Ф"'РЛ!11''хк’ а1[ио част'.'й KpacffOH гвартип 
проиехоигго после 1Ы1ала войны. R корот
кий срок-. К’, марту 1918 гота Кпаеная 1'вар- 
дия иаг‘ чпт1.1вала уже около 80 ты ся ч че-
Лот’/‘К,

]>'тил'.а?.ц'йпы также фот)мпровал'1Г свои 
€плы в oefioBHOM во г.ремя вои.ны. По к’ол;1- 
ч̂ ’стг.у войск белогварлейская армия но

У''Т;':!.'ма l i ра'■ 1!‘И1 ггар !и м . но Пыла л у ч !ч ?
I"' ' j' ' '  i 1 л 1 i . i ) ' 1 ЛI i' ' f' I (' i' 1 i i'' i I' II a i i' Г, li ! I! li I ! i -
iuipoiwmm.iv, !иым г "Л an-isi — ■ 'i.on-

p\,4-Ki iM! ! .  iep'MaН 'Тмми и m - • л;лм;г 
<и||;!Ц.Ч!а\ч: { iiii;;'ил:аи бу;:;|:у:1:тл а ::i':i;;ло 
уЧЛ''гво1!:1ла в пр-нии !1итлиг iei’HX
Т['у пиимхси). 1)!л:;1:1лп иа1!;Лп:й !1'И^рал ла- 
.1ач ф'ипл.’иго иарота МаиИ'-рп'йч по:!глаиил 
'iS  яиг.аря И) 18 Г1!да напалсиме тклп.м- 
ров на нейтрал!.н1.!е i)yr('i:ne вой<л,-а. Ма.н- 
Н'.'ргейму у'ллось ои'рл;ать ряд ninli’i при 
HOMulHH r.iiHCK ИПи(‘ТраЛ1НЫХ ПМ!',ерпаЛ!! 'Т1Ж 
и ра:и'рол!ит|. iviaiiHbir силы lipaiMmu !::ai)- 
ЛИП, к’огорля rei)iiii4eei,'H оборпиилаР!:. 
вая миогочи'слеиньк^ на11адеиия белопм])- 
дейиев н интервентов, ианоея им Ж(ч;гокие- 
потерн.

Поело победы коитрреполюции в Ф ин
ляндии началась кр1жаьая расправа с ра
бочим классО'М 'И ;;рестьяпст1?0'М. Леоятки 
ты ся ч трудящ ихся были замучены и убиты 
болофиннамн. Около 90 ты сяч 4e.inBei: было 
браиюио в тюрьмы. Ьдюлюциоиерам вьп:а- 
лывалп глаза, отрезали уш и, изуве-чеп- 
ны х лютен закапьгвали лгивымп в землю. 
Белнлгвараейцы зверски убивали тет ’̂ й. 1ьа- 
сило'вали ж е т и и н . расстреливали массы 
а;рестовапных из пу'лолк'то'в, влртлвали свя
занны х людей гра.натами.

С пора-.1:е'Л1П'М рабочей рополюнии ирово- 
каппн финлиидск'ой реакции против C i ib c t -  
ской России, попоржигнК'мыо империали
стами Запала, усилились.

Англия и П1веция, имея спг'ниальтпле 
ипт('рес[.[ г, Ф иплянтии, .ввознлп в нее свои 
к а !1италы, прН(МТОсабливая фин(л:ую ;-*:;опо- 
мику к сг.оим нуждам. Порле имперчлли- 
стичес!:ой р.ойны 1914— 1918 гоюи ло 
48 '’ /о финляндского экспорта 1нло г. А н
глию,

Оп:р1лто раз'впвая аитисов^'тскио пт.гны 
аиглийсь’ого империализма, газета «Таймс» 
от 17 апреля 1919 года писала:

«Поскольку дело касается уничтож ения 
болтлневнзма, мтл могли бы послатл. н';еп<'- 
д и п тл гтл '?  армии в Гонолулу так же. как 
и в Белое мо'р<\ Если мы И!И‘\!олр!ГМ на 
Тилрту. то увити'М. что лучнгил! ПОтетЛЛЮ'М 
i: П('трограту является Г)алт1:йг1:ое м('рг> и 
что 1,-|ратчаПи!П1! и самтлй Л'егт:ин и у 1Л> ло- 
ЖИТ Ч0Р('3 ФИИЛЯИТПЮ. ФИЧЛЯИЛПЯ "'ПЯ."ТСЯ
кллочо'М к. Петроп);пу, а Петр|>грат —  кмюч 
к Мги’ Кг.с».

Герой Фииг1:ого парота тов. А нти’гпйтглц 
писал B |"воец работе о гра:1:дат1С1;ой т;ойп1е 
в К а р е л и и ';

«Глпе во время гражтапскоп в^йпы в 
Финляилии... Фипляи тские к’ а!М! галисты 
т!а.правили свои взор'ЬТ на Каролню, Ж’олая 
О'в.латг'ть ео iipitp-oTHbiMH б'1'!-;|т1'твами. IV- 
пер'ДЛ Маниергейм... хвастливо заяв'ил, чта

> П Гюях Со 1 ',еюкук) Ти1 1 »елию. гтр. 7. 
П 1Х Л .  1ПЗ‘2.
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по Сл^/'кпть сружия тех пор,
1 км{.а ПС нзяга Кадолия и н е  создана «не- 
ликая Финляндия».

В аит 1 1(м>в(‘Т(’ К1[х по'ходах, оргапизовал- 
ных аигло-фр;тцузп{ 1М 1Ш.пе'1>нал1 1 :жо1 1 , 
Фп'пляндия .в(М'гда была активным участ-  

В 1 9 1 9  году 5 ('Лофп11пы захватпли 
Олои'рн II дошли до Петрозаводска.

Ппошр-яемые своими хозяевами в За- 
пад 1!()11 Европе, финские белогвардейцы ор
ганизовывали кулацкио восстания, участ-  
вяр,ал:п в походе Юденича на Петроград. 
М;и1 1[е:ргеГ1 мопская нынк.а доби.валась вой,- 
И1,[ с Го'вегской Росспей, план зах
вата Петрограда. Всб этп провокации и 
:!:1 \!!атиич<'ские плацы натолкнулись на 
возросшую мощь Красной Армии. Бблофин- 
л ы  были разгромлены и изгнаны с совет- 
ci:oii земли. В то время более трезвыо кру
ги фипляндск-^)й буржуазии одержали »ерх 
над птайкпй манноргспмовских авантюри
стов, толкавших Финляндию па гибельный 
для нее путь.

Л('1шп писал:
«Если Финляндия не пошла брать Пе

троград, когда Юденич уже взял Красное 
Село, то потому, что она колебалась и ви
дела, что рядом с Советстой Россией она 
может жить самостоятельно, а  с Антантой 
в мире жить не может»

В октябре 1 9 2 0  года в эстонском городе 
Юрьево был подштсап мирный договор меж
ду Финляндией и РСФСР.

По ужо в 1 9 2 1 — 1 9 2 2  году банды фип- 
СК1ГХ белогвардейцев, поддержанные ан-  
ГЛ1ГЙСКПМН империал истЗ'МН, вторглись в. 
Советскую Карелию. Прикрываясь лжи-  
1’.ьгми заявл^^ниями о «притеснениях фин
нов» в РСФСР, финляндская буржуазия  
стремилась захватить богатые лесом райо
ны и стратегически выгодные ей пункты.  
Финляндские империалисты провозглашали 
бредовую идею о великой Финлянаии до 
Урала. Эта авантюра финляндской бело- 
гвардрйщины закончилась позорным про
валом,

ВсгуниБ в Лтггу наций, Финлянтия яви
лась застр<мьнигком антисоветских интриг 
н активным участником в антисоветских 
замыслах Франции, Польши и других им
периалистических стран.

Бесконечная см€на правительств в Фин-  
ЛЯ1Н1ТИИ не уменьшала преследовашш, н а 
правленных иротив револтоц'ионных рабо
чих, против коммунистов. Та.к называемое 
социал-демократическое правительство, воз
главлявшееся крупным 'Капиталистом Taif- 
пером, пришедшее к власти в декабре 
192Г) года, продолжало преследовать ком
мунистов. СаМ' Та:|{пер принимал парад 
нгюн1н)р0 в 1 6 ' мая 1 9 2 7  года, в годовщину 
захвата Гельсингфорса белофиннами.

 ̂ В. И. Л е н и н .  Соч. Т. XXIV*, стр. 548. 
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После 19 3 0  года особенно возрастает за-  
Б п с и м о с т ь  Финляндии от Англии. Финлян
дия в это время отказалась о т  золотого 
стандар'га и включилась в группу стран,  
приспособивших свою валюту к курсу  
английского фунта стерлингов. B 1 9 3 3  nv- 
ду Англия за];лючпла с Финляндией тор
говое соглашение, которое сделало англпн-  
ский капитал полновластным хозяином ла 
финляндском рынке. Финляндия стала 
страной, полностью зависимой от Англ ни, 
превратилась в орудие ее империалистиче
ской политики.

В финляндском городе Териоки с 1?<‘Дома 
и npi[ полной поддерлг'ке фтгляииммгх вла
стей капитан брнтапской раав{‘дки 1’ осс, 
матерой шниои и провокатор, инструктиро
вал банду террористов и диверсангов, пе
ред тем как послать ее в Советский Союз. 
Падо сказать, что вся эта белогвардейская 
мразь, как правило, попадала в руки на
ших славных пограничников.

Вооруженные силы Финляндии были ре- 
оргапизо'вадп)! английскими военньгми экс
пертами, руководимыми генералом Уолтером 
Кирк, который инспе.ктировал финляндскую 
81РМИЮ ужо 'В июне 1 9 3 9  года.

Желая усилить расправу пад рабочим 
классом и в первую очередь над комму
нистами, буржуазия организовала банды 
фашистских погромщиков («лапуаецев»)  
из кулаков, призвав их к полному пскоре- 
пению коммунизма. При полной поддержк» 
правительства банды лапуаецев громили и 
слпггалн народные дома, типографии рабо
чих газет, похищали, избивали и физиче
ски уничтожали передовых рабочих, ком
мунистов, пер(;брасывали в провокацион
ных целях через советскую границу десят
ки похищенных людей.

Рабочее революциопиое движение в Фин
ляндии бьрло загнано в глубокое подполье. 
Вместе с тем в Финляндии актиг.изиро- 
вались злостные антисоветские выступле
ния.

Руководители финляндской социал-демо
кратии, являясь гнуснейшими изменника
ми и предателями интересов трудяишхся,  
неизменно поддерживали реакциоинеингие 
законы финляндского сейма.

Кше в 1 9 3 4  году в финляндской печати 
появились сооошения о cei.-peTiion органи
зации, 0 б’едння1иией активных участников 
походов npfiTHB Советской Kapeniini. Эта ор
ганизация занималась развеа1>1 вательной и 
шпионской деятельностью, изучая подсту
пы 'К Ленндггр'Лду и готовясь к антисове т
ской войне.

Финлянаскио п^мперналисты, руководи
мые Маннергеймом и вдохновляемые А н 

г л и е й ,  пытались начать строитедьство 
У ' к р е п л е н и й  па Аланаских островах и па



Мурмгм1гг>'-о.м nont‘pc.Ti>c для 'иопользпвгтпя 
э т 1г\ у к 1нч1Л('1 1 иГ1 в ;п1 Т1 к:о1х; rcKoii м>Гше.

Для Гий :fd'' иел11 в ф|[иляиаии ш.гло ио- 
гтроеио а;->1><)дпо.моп r Д(Ч‘)1ть раз оолыио, 
чгм jioooMMitMa для сиб.тисниои фпилящ- 
CKi'ii aimaiuiii, б|>1ли иыс'гроошл !;оси11ы<> 
химические ;т!шды; прииадл1'жащи'‘ Фин
ляндии остропа споциальио п: )Д гота 13 л и па
льм, для приема ягкадр мр.ггов СССР.

1{0€ЛЫИЛ0 четыре гола Ф)1ИЛЯ!11ИЯ 
-стропла ДЛЯ борьбы прод'-ли СССР оГюра- 
иителып>№ ЛИИ1П1 из беч'оитгрог.апиых 
артиллерийских и пуло.мстлых (‘01)ру:кеииГ1 
с Нетоппроиаииымп уб(‘л:ии1ами для 150Й.’ к. 
Эти укр(М1л^ч111я строились ири пом тии трох 
коикуриропаьш их Me^juy соиой государств, 
гото15и1я и и \с я  использовать Фииляид.ио 
как свой плацдарм для папад(М1ия па Со
ве гский Союз.

Финляндия постоянно срывала п.ре.дло- 
л:епия советского правительства,, паправ-  
-яюнпые к уК|Р0ПЛ'еНИЮ :\ГИ:ра.

Еще в 1 9 2 2  году Финляпаия слрвала 
<!0:)м<'стно с 'папок.'ой Поаьш>ей созванную в  
Москве KOfH(t>pprmuiK) по разо'ружепию. В 
1 9 2 6  и 1 9 2 7  родах Финляндией были сор
ваны переговоры о пакте о неийнаденпи.

У 1.’[К'плРИ1ге мопш СССР заставило Фня-  
ЛЯ1ПИЮ заключить пакт о п1М1 аладенш1  
в 1 93 2 году п продлить в 1 9 3 4  году дей
ствие этого пакта на 10  лет.

Этот пакт, однако, не помешал ей зани
мать и по'сло этого ^резко в'ражде'бн г̂чо по-  
з т щ ю  по отпо'шепию к СССР. Финлянд-  
<*ji’afl печать яв 1глась основным поставщп-  
L'OM злостной клк'вегы о Со-ветско'М Союзе 
для всей Н|\гпгрпалпст1пеской пт>ессы.

В KOHiHO 1 9 3 6  года белофинны выстре
лом из-за угла убили командира сов-етской 
по1'раиичной охраны. Провокационные вы
стрелы с финляндской стороны повторя
лись после этого неодно1:ратно. Офицпаль- 
ные представители плутократической Фин
ляндии являлись руководителями шпион
ских и террористических шаек. Так, со
трудник фи!1 ляпдского консульства в 
Ленинграде Лхоиен, дело которого рассма
тривал трибунал в 1 9 3 9  году, рассылал 
заработную плату финляндским шпионам,  
находившимся в разных городах СССР,  
был в курсе террористических плано]3, 
разрабатывавшихся в финляндском кон
сульстве.

Вра:кдебиая деятсльн'ость финской п л у 
тократии и во.(мш1;ины не прекращ алась ня 
на один день.

В обстановке разгорающейся второй им- 
•периалистической войиы Советский Союз 
непок'олебимо про-во;дит по.дитику мира ж 
обеспечеггия безопасности сететских гра
ниц. Одним из ярких в1Л:ражепий этой по
литики является заключение' пактов о вза
имопомощи с Эстонией, Латвией и Литвой. 
Эти пакты обеспечили безопасность СССР

и д р у ж е с т в е н н ы х  ем у стран П ри бал тик и  от 
ВиЗМ<1Ж'ИЫХ aiTM4‘Cn:i5iIbIX ;10ПСТ!?:ИЙ со сто-  
Р;):ТЫ Кр'УШГЫХ ЛМ[И'рИаЛИиГИЧ1'СК.ИХ х и щ -  
ни ков  ЕврО'Ны.

Для обгснсчения безопасности СССР 
особенное значелие им^чот пглолк'ния (,'о- 
lieTCKoro Глмоза с Финляндией. Финлянд
ская граница находилась до последш'го 
врС'Мепи в предместы^ Л ('нипгра|а —  жиз- 
iii'fwioro центра нангей с'пкш ы . Колыбель 
IKMUuiouiHi, город Ленина xiov oi.rn, обстре
лян из орудий с фИНЛ51И1СК0Й ТеррИТ0])11И. 
Морские. подступ1>1 к Лгнии'граду такж .' во 
многом зависели от того, как’ую позицию 
займет по отношению к СССР Фииллид!:я, 
владеющая северной частью  Ш)б(‘р1'жья 
Финского залива и mhoi'hmh островами б 
iieirrpe этого залива.

В ны неигней м е ж д у н а д а д и о й  обстано'вке,  
чреватой  о-иасноггямп для в.сех государств  
Е'вропы, СО'Ветски'й Сою з оо я за н  ocooeifHO 
за б о т и ть ся  об 'укренлсипи сво^'й б езо п а сн о 
сти , а пото-му со в ет ск о е  нрарлп'ел1,ство н а 
чало .переговоры с фшгляидски'и п р а в и т ел ь 
ством, сделав макги:малыю ск:р1ы и ы е  пред
л о ж е н и я ,  без которы х « н ев о зм о ж н о  о б е с п е 
ч и т ь  безопасн о’сть  СССР и н ал ад и ть  д р у ж е 
ские отнош е]{ия с Ф и н л я н д и ей »  (Молото'в). 
Прел:ние п р ав и тел и  Ф и нлянди и  за н я л и  в 
эти х  перегов орах  п о зи ц и ю , пеприм прим о  
в р а ж д еб н у ю  СССР, и сорвали переговоры .  
Б о л ы н с  того: п оощ р яем ая  ев о ей  п р а в я щ ей  
кл и к ой , ф и н л я н д с к а я  в о е и ш ш и  о р га н и зо -  
вал1а н а  со в ет ск о -ф и и л я н а ск о й  гр а н и ц е  
П:ровокац11онную деятельно-сть в.плоть до 
ар'гиллерийского о б ст р ел а  н а ш и х  ч а ст ей  и 
у б и й ст в а  бойцов и комапдиро-в РККА. В 
отв ет  .на п р ед л о ж ен и е  сов етск ого  h p t iu i -  
те л ь ст в а  об отводе ф и н л я н д ск и х  войск на 
2 0  —  2 5  километров для п р ед отв р ащ ен и я  
про'вокацип ф и н л я н д ск о е  п р а в 1ггельство и 
ег о  'воеиищна ответили  издевательск'им от-  
ка:Зо.м и но.вымп в о о р у ж еи н ы м и  прово'ка- 
д и я м и .

И сч ерп ав  все  лгеры м ирного во-:«ействия  
н а  прп'вокато'ров в ойи ы , советское п р а в и 
тел ь ств о  оадало р а сп о р я ж ен и е  своим вой
скам о порехо'де гр а н и ц ы  и у н ’и ч то ж еи и и  
создан н ого  и м п ери али стам и  З а п а д а  и ф и н 
ской бурл^уазпей оч ага  в ойн ы .

Т рудовой ф и н ск и й  парод, в о зм у щ е н 
н ы й  престуидю й иол'итикой о б а н к р о ти в ш е
гося ф и нл япдското  пр а в и т ел ь ст в а ,  о б р а зо 
вал повое пр ав итель ство  Ф и н л я н ди и , П а-  
ро'диое Правительст'во, которое при звало  
ф и н ск и й  народ на  реигительпую  борьбу  
н.рО'Ти.в нрово1К.ат*'ро:в и  п о д ж и га т е л е й  вой
ны . Н ародное П равительство  Ф инляндии  
п р и гл а си л о  п р а в и т ел 1>ство СССР ок;1зать  
Ф инляндской дем ократи ческой  р е с п у б л т о е  
содей ств и е  силам и К расной Армии.

Вместо с ге^роической К расной АрАшеи 
бор ется  1 -й  ф и н ск и й  Kotpaiyc, т«)торый
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явится Hi.iNiM IfaiKM.’hlii apMifii <f>iiii;iMii,u!rr.
■B ькла-рацип И^мю’диуго юльстса

ска.!а;г:;
ii<::l!'' ia[H'Ti;4 Д(К1И:И!> ГяЛ'ГЬ др.мо- 

кра 1 i.T!:iiii [i!4'!iyu.iiiij'ii, ■''OiMyiininaiomvii 
i i i i i i a i K ! , ! ; u — i; ^и/гичи;' от илутпк'ра- 
Т11Ч -ii Каяил'Фа —  Н р кко ,
<M'i.-,'\;i;iiiiah)!iu'ii питгресы 1.-а1ттал1Кмчт я

Pa'))4iiii |;ласс Фпиляилип второй раз 
1и'.ча,' .) 1 i.-pi.iTvio Go'Pbuy иротик п и 'та плу- 
T.;!:ii::riMi. !5 первой (jijpiaK'-— в 11)18 го
д у —  :.а !ттал ;1сгы  и И'шчцпклг исбедили 
райичих ч T!4:.iiani‘ii и установили K.pô nn.nyio 
дш ггагуру Г)у1)л:уа:5И11. Тогда у р а п о ч т  
:;ла(‘ :',1 Фииляндии ik ' оыло oiul‘ гкилпн- 
ii> i);Muuioui[TiiMiau, коммунистической пар
тии, ксгорая бы ио;{1'лаипла и нанравпла 

р:и1оч11х п м<.‘лкнх з<'млси-ельцс'В. 
I l i i o r i ранные империалисты иомо'гали тог
да палачам финляндского народа, а соиет- 
ско,' г.)сударство пз-за того, что было в то 
время (дце слабым, не могло помешать пио- 
страпным имж'рпалистам. вмешиваться в 
фнп л индские д<\ла.

1'сйчас рабочий класс Финляндии и ж о т  
ко'ММ'унистпческую партию, закаленную 
и ('п 1 :.‘ста и и ьгм и пpf сл '̂до !5аии-ялги, умуд-рен- 
пук) -oiiBiTO'M бор!,бы за акоиомческие и 
полиг^июскио интересы ра.бочего класса,  
над'тию, к.пгорая учптывас'т в сио-сй пА'ЛП- 
THKh интересы крестьянства и интелли
генции.

1г11:'рь 1п10!*транпым пмюфиалпстам про- 
ти1;1сто!гг СССР —  самая могучая страна в 
мир'С, которая сумес'Т отразить любую по- 
иьгг::у пмпериалнсто'В вмешаться в дела 
ФН:!Л‘. !̂ГДтГ.

Дру^иба, т('г[10 -0 со-трудничеств.0 п дО'Ве- 
Г!! ' ме:кду СССР и Финляндской Д('мо.к,ра- 
тическсй ресиублик.ой, финляндск.им па
родом у('тапов1!лис1- с первых л;с действий 
Красной Армии, освобождающей Финляндию 
ор ^ж.ов иностранного империализма. 
15 к’ра гча1'п1ип"1 срок успешно закопчилпсь 
И’е.р:т-м;!>рь! М('ЖДУ СОДеТСК1!М И фиилялд- 
ским правительствами. В результате этих 
nepi'!-''.поров ношисан догошф о взаимопо
мощи и лружбе между Со‘ветс!Пгм Союзо-м 
я Фнпляндской демократической республи
кой.

Ht'IT договор ^>бecпeчппaeт фп1[(’кому на- 
pfi.iy воссоединение с родствепны.\1 ему 
i:;!1!.'.ii.'m;hm и,а родом, мир, ciuioociy и неза- 

cTi>; (,'ССР Hi'ipeiaer Финляндской 
:w‘M. гичоск.ий р^^сиуплпк'с 70 тысяч 
ii'i'.a ipa I пых киломегрои 'ivppuTopmr. В то 
ii:c 1:ремя Фппляилская Д1'М0!ф;{тическая

Р ' с н у о л п к а ,  > ч п 1 ь и ; а ! Г  с ч и е т с к ; ) -
го n p a iiir !4 \ ! i,c г в а  о б  c .'iecn i'T rH r.H  o i'aonac- 
и " с т и  . Ь . ' н и н г р а л а .  П1 ' [ ) ; ' д а ет  i f ' C l '  : И ) Г ( )  
1.‘ :'>.!ДраТ|1ы х  к 'илим '.'ip-ie, н а  р,м !.с!и!м;

1!р1;Ч'‘\1 с i Kiiii Cv ;d.i улла-
ч;1!м '̂г Ф:п1ЛЯ11Д11'1 l';:u ’.iii.Miiiiib'i; ф!М'(д;;;л 
млро!; —  с i .и!М')си> :;Л'Л.'.:П'! i'lp ciMi.jx liy-
Tcii на Hi'peiaifacMiiii ем 'г^ррнiнгим!. а та;;- 
jK'e 1;ио1'11Т огрп'лп  ̂ш с;.мму —  IWIO мил-
лноп'.м  ̂ финских марок: —  ;?а н-’ск'олько 
и:‘б|)Л1.]11:1х осг[ии;о!; н учагткои Д1)угих 
территорий, но имеюнтх !ля Флллянлтг
HH!u4i;'iro ;-ti,4iHo\!i!'ii'ci:(!!'i) :’,мачгмия. Вме
сто с тем ССС1’ Получает в aiienay от фип- 
ля!Гкд;о! о лом1)1;р'атичес!:ого 1!ра1игг'(‘льст1иг 
пес!:ольк'о luniiHbix в с'грате1'ичес1;ом отио- 
]иеиии пуи1;тоБ, (иитпечиваютих безопас
ность Совете ко го ( ‘о юза ir Финли ш  ни.

Дотовор. з а к л !и ч с н и ы й  с нелилч'ой соина- 
листичес'К-(1Й д е р ж а в о й , обеопечивает Фин
ляндии свободу, независимость, укреплспие 
и развитие w- эконо:ми.!;н, рост бла1ососто- 
яиия п расцвет культуры финского на
рода.

Этот договор осуи1ествляется п тесном 
сотрудничестве правительства СССР с пра
вительством Фииляпдс1;ой демо1:ра гнческой 
республики, т? совместной борвбе Красной 
Армии и финских иародоармсйиев. Однако 
справедливая борьба за С1!ободу и иезави- 
(Д)мость фи1[ского народа пришлась не иэ 
вкусу ан1'ло-фран:Цузскнм имнсриалистам. 
Превратив Лигу на1и1Й в о1)удио англо- 
фраи!1узс;,-ою В'.'ениого блока, они различ
ными махинациями, путем подтасовки ''о- 
ЛОС0Г1, добились исключения СГ.СР нз Ли- 
1И наций. В самой Квропе Англии не y ia -  
лось ci;o.j()T jrn> j^peni.'oro антисоветского 
блока, и она «реишла» вопрос об исклю
чении СССР из Лиги наций голосами ан- 
глийских доминионов и колоиип, подр.ласт- 
ных англо-французским и американским 
капиталис гам.

Невзирая на прово!:аиионную возню им- 
псриалпстичес1;их хи!Цн:!К’ов, советский на
род поможет демократичес1;ий Финляндии 
освободиться от цонеп 1!мпср]1ализма. Ни
какие «линии Манш'ргейма» не остановят 
наступления Красной Армии и иародоар- 
мейцев дсмок'ратнческой Финляндии, кото
рых вдохновляют слова тор,арин1а ('талина:

«...Желаю ф»1пскому пароду i[ Иаролпо- 
му Иравительс,т15у Финляндии ск’орой и 
П0Л1П)й победы на [ угистагелямн фииск’о- 
го п̂ арода. над 1иаЙ1:оп Маниер1'ейма— Тай
нера. II. Сталин».
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1ТКРЕЧЕ!11> ВЫСТУПЛЕНИЙ И СТАТЕЙ 
ТОВАРИЩА СТАЛИНА

Значите ibH.tjj члсть |«аб'>т TO'BAi()n.ni;a 
( ’laainn.i 'juv.iio'ieiia. в «IloiipO'Cbr лепп.шгзма^
II в cr>f)iiniiii:ii <̂И а п у т я х  к  о к т я б 
рю '). С татьи  II pi'Mii. М арт —  октябрь
1')!7 гола. Г')сул.ьрсп!’.е11]1'.>'' н-иательство. 
Л('Ш1НГра.Д. 10-25. чО Г) о п п о :i и ц и и ».
C t j iD i l  и реч'Л. 1921— 1027. Гос-уларствеи- 
11')о п-иатси^стпо. 192S. «О б о к т я б р ь -  
с i; о ii '!> о в о л К) Ц!Ц и». ГТ)0[имглс статей н 
речей. П п сти ттт  Ма'1жса —  Энгельса  —  
.'iiMi'nia нрн Uli. nivMKO). Па.ртнйлое пала
те п.еп 'о. 19:32. «М а •[) к е и -ч м н л  а ц и о- 
и а I ь II о - к <■).! о и II а л ь и ы й б о п j) о о .

статей и рсЧ'М!. 111К'.тптут Маркса —  
•-Ьп’!'льса— :'1|'.;!1лпа 1 Г]Ч1 Ц К  I!i\-!I(6). Ilaip-
i : ! i : .4 o(> 1';;ла 1 1 ' п>С Pi:o. «О . ' l e i i u i l € » .
Г:и :Ю . 1 !!Т!!:!ЛаТ.

'•л;:;(,[;о i i4 ";ii) u o ib ii io ^ ' ч . и с ю  в ы с т у п л е -  

C T a T f i i  и л р у г и х  ра.пиг то иа рш д а . 

<.’ |али..ча. ii’piMcT !;:л;1Н11ц:1Х о г р о м н ы й  тео- 
[ !С ; пче ск1!!1  н П1.) т :п  ич('г-!;ий и н т е р е с ,  не 

!и: поче.мг) в о ч и а ч е н п ы е  cGoiuih'Kh. Д л я  

1Г 5учеП;ИЯ TOiK'iHH н а ю т о р н н  б о лы 11еи и:!м а 

ИМ1Ч0Т п о о в п с т е п е н н о е  ан;1Ч!":н.ие все 'рабо

т ы  то!'>а[)И1ца С та ,ч ин ;1,  в  л а с т н о с т и  и тс, 

кото'рые не в к ч ю ч е .н ы  .в yKa.'jaiinii. ie  coOip- 

iniKiH.

11м(‘Я ;-»то в 1П1л у ,  н а с т о я щ ш '1 лере-
ч е п ь  npn:?n.ii! ил.мочь нзучаю тцнм  историю 
Р>К11(и).

1! П''речг:1ь вк !К1Ч(Л1Ы выстул-
Л(‘н п я. c r a n . i f  11 ло;:ум1'.и1чл то1^,1рнща 
Сталниа. i^iii-pBbie лли noinoiiHO опублико
ванные в постеянне толы (1934— 1939) 
л не г.'.пм’л и п ю  i: у|;ачан н i.ie п ч л а н н я .

Раи!)ты м П'-'речне ivacrio'ia.raioTC^ :п хро
но логическо м  Н'::[)}1лке, по н|1емени и х  д а- 
П:;кмн;1я н -.нуол.нков.!нпя. ( ’ чсте.мал'пчадия 
!»або1' п1101п:л'леча H'p:iiM(Miii'i е ч ы ю  ас пе- 
р'П'Мчч.Л!;^,! ПКГЦб).

Т1о о.'Щ'-му п р а ул м у. v, не.;1елне обочна- 
4 !'i;a. л  г: а гу п л 'ч ги л . дата .и и.{л.аНлЮ, 

л.::1:!..10 'ллсгх 11Л '.чпе а л н  сг.гП)Я 
бы 14 1;гру'Ч:,|и (.1|1убли1;о.ва.т.1, а так;ке у к а -  
4a i ; . \  г le л а л и а я  работа бт,г1л !:')(Ч1ро[1чве- 
Л'^ча, г. II')'-К 'лчее в])':‘мя.

Х о : я  п а г г п л щ ч й  нерючО'НТ) н не я в т ж 'т с я  
лс.ч''рпыг,а1п1цч'М. Л1ы полагаем, что о'н смо
ж ет о;:а;,г1 i,c;i лолел.н7>тм пр'н л л у л ^ л л и  
л с ю ч н л  1:к’1'[(б).

А. ГУ Р Е В И Ч
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М ЕН ЬШ ЕВИ КИ  И БО Л ЬШ ЕВИ КИ  В  ПЕРИОД РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ  
И ПЕРВОЙ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ (1904— 1907 ГОДЫ)

1*счи на IV  об’единительном с’езде РСДРП. Л ениш  и С т а л и я .  С б о р щ и к  п р о и з в е д е н и й  
к  ш зучению  и с т о р и и  В К П (б ) .  Т. I. П а р т и а д а т .  1936. Сир. 456— 457. Прогоисолы I V  
с ’езла Р С Д Р П . Иа)ртиздат. 1934. С т р .  234— 235, 326— 327.

•Фактическое заявление. Заявление. П р о т о к о л ы  V  с ’е з д а  Р С Д Р П ,  П а р т н з д а т .  1935. 
С тр .  3 6 7 — 36 S .

Лондонский с’езд Российской социал-демократической рабочей партии (записки де
легата). Газета «Бакинский пролетарий» 1 и 2 з а  1907 год. H'vypua.i «Проле-
тирокая poiioЛЮЦИЯ» М  6 за 1935 год, стр. 13 5 — 15 1 ,  «Правда» № 129 от  12 мая 
1937 года. Протоколы V  с'езда РСД РП . Ш ртиздат, 1935. Стр. I X — Х Х Х П .

М ЕН ЬШ ЕВИ КИ  И БО Л ЬШ ЕВИ КИ  В  ПЕРИОД СТОЛЫПИНСКОЙ РЕАКЦИИ. 
ОФОРМЛЕНИЕ БО Л ЬШ ЕВИ КО В В САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ М АРКСИСТСКУЮ  ПАРТИЮ  

(1901— 1904 годы)

Письмо с Кавказа. 1939 год. Дискуссионный писто>к «Социал-демакрат1> № 2 от 24 мая 
(6 июня) 1910 года. « Б о л ь ш е в и к »  Jsfe 4 за. 1932 год, стр .  2 1— 26. Л е н и н  и С т а л и н .  
С б 0[)иик и р оизведегеий к изуче.и1ию и с т о р и и  В К П (б ) .  Т .  1, стр . 525— 529. С б о р н и к  
«П раясокая  к о н ф е р е н ц и я  19 1 2  го д а * .  С т а т ь и  и  д о к у м е н т ы .  П а р т и з д а т .  1937. 
С т р .  14— 19.

Письмо Ленину из Сольвычегодской ссылки. 31 декабря 1910 года. < Б о л ы п е в л к >
X» 1— 2 за 1932 год, сгр . 10— 13. Л е н и н  и С т а л и н ,  С б о р н и к  п р о и з и е д е м и й  к  и з у 
ч е н и ю  и с т о р и и  В Ш 1 (б ) .  П а р т и з д а т .  1936. Т. I, стр. 529— 5 31. Сборн.ик « .П раж скал 
(К01н ф ере.н ди я 1912 года». С т а т ь и  и д о к у м е н т ы .  Па1ртнз|дат. 1937. С тр .  19— 21.

В . И. Ленин и И. В. Сталин. Из лагеря столыпинской «рабочей» партии. ( П о с в я 
щ а е т с я  н а ш и м  п р и м и р и т е л я м  и  « со г л а ш а т е л я м » ),  « С о ц и а л -д е м о к р а т »  № 23 от  
14 (1)  с е н т я б р я  1 9 11  года. С б о р н и к  « П р азвская  к о и ф в р е н ц и я  19 1 2  го д а » . С т а т ь и  и  до- 
к у м 1ен ты . П а р т и з д а т .  1937. С т р .  4 7— 50.

Т1АРТИЯ БО Л ЬШ ЕВИ КО В В  ГОДЫ ПОД’ЕМА РАБОЧЕГО  ДВИЖ ЕНИЯ, П ЕРЕД  
ПЕРВОЙ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ВОЙНОЙ (1912— 1914 годы)

'Новая полоса. «13вез да»  Ла 3 0  от 2 S ( 1 5 )  a i H p a i H  19 12  года. С б о р н и к  « Б о л ь ш е в и с т с к а я  
п р а в д а » .  К  2 5 - л е т и ю  о с н о в а ш ш  « П р авд ы » . П а р т и з д а т .  1 9 3 7 .  С тр . 2 8 — 29.  С б о р н и к  
« П р а ж с к а я  к о н ф е р е н ц и я  1 9 1 2  г с а а » .  С т а т ь и  и д о к у м е н т ы .  П а р т и з д а т .  1 9 3 7 .  
С т р .  1 5 7 — 1 5 S .

Жизнь побеждает. « З в еад а»  30 от 28 (15)  а>н1)еля 19 12  года. Сборник «Большевист
с к а я  правда». К  2 5 -л ети ю  основания «Правды». Партиадат. 1937. Стр. 30— 31.

■Они хорошо работают. «Звезда»  № 3 1  от 3 0 ( 1 7 )  а п р е л я  1 9 1 2  года. Г а з е т а  ^Ком оом оль- 
е к а я  пр:1(Вда» № S9 от 1 7  а1п р е л я  1 9 3 5  года. C6opfDHiK « Б о л ь ш е в и с т с к а я  п р а в д а » .  
К  2 5 - л е т и ю  о с н о в а н и я  «Прасвды», П а р т и з д а т .  1 9 3 7 .  С тр . 3 2 — 3 3 .  С б о р н и к  « П р а ж с к а я  
к о н ф е р е н ц и я  1 9 1 2  года». С т а т ь и  и д о к у м е н т ы .  Л а р т и а д а т .  1 9 3 7 .  С т р .  1 5 8 — 1 5 9 .

Первомайская листовка (1912 год). Г а з е т а  « П равда»  120 от 1 м ал  1936 го д а .  С б о р 
н и к  « Б о л ь ш е в и с т с к а я  н р ав1да>. К  2 5-л ети ю  о с н о в а н и я  « П р а в д ы » . П а р т и з д а т .  1937. 
Стр . 42— 46. С б о р н и к  « П р а ж с к а я  к о н ф е р е н ц и я  19 12  года». С т а т ь и  и д о к у м е н т ы .  
П а р т и з д а т .  1937. С тр .  165— 168.

К а к  они г о т о в я т с я  к в ы б о р а м . « З в е зд а»  № 32 от 2 м а я  (19 я н р о л я )  1912 го'ла. С б о р 
н и к  « Б о л ы н р в и с т с к а я  и[)авда». К  25'Летию о с н о в а н и я  « П р а в д ы » . Партиздат. 19о7. 
1>тр. 36— 38. С б о р !1'ПК « 11р а ж ск а я  к о н ф е ;р е н д и я  1912 года». С т а т ь и  и д о к у м е н т ы .  
П а р т и з д а т .  1937. С тр .  161— 162.

Т р о н у л а с ь ! . .  «Звезда.-> № 32 от 2 м ая  (19  а п р е л я )  1912  года. Г а з е т а  «Koмc.o^fo ii^cicaa 
п р а п д а э  Ло S9 от 17 а !1[)еля 1935 года. Сборник «Больни^нм стская нра.вла». К  2 5 - ю -  
тию  oeHoaiairiiH <Л11)а'!ДЫ». П а р т и з д а т .  1937. С тр .  34— 35. С б о р н и к  «]1раа«:о1;ая ]:01гфе- 
р е н ц и я  1912 гола». С т а т ь и  и д о к у м е н т ы .  П а р т и з д а т .  1937. Cxi). 159 — 100.

В ы в о д ы .  «З в езд а»  .Y? 3 3  от 5 м ая ( 2 2  а п р е л я )  1 9 1 2  года. Г а з е т а  « К о м с о м о л ь с к а я  п р а в 
да» № S9 о т  17 а п р е л я  1 9 3 5  года. С б о р н и к  4Б о.1Ь Н 1евн сгская  п[>авда». К  2 о - л е т и ю  
о с н о в а н и я  «Пра'нды>;. П а р т п а д а т .  1 9 3 7 .  С тр . 3 9 — 4 1 .  С б о р н и к  « П р а ;к с к а я  кон ф е-ренцня 
1 9 1 2  год а». С т а т ь и  и д о к у м е н т ы .  П а р т и з д а т .  1 9 3 7 .  С тр .  16 3 — 165.
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Письмо в редакцию «боциалпДёмОкрата» от 29(16) или 36(17) октяС^ря 1912
Сборнтак « Б о л ь ш д в и с т о к ш !  п р а в д а » .  К  25-лет)ИЮ о с н о в а ш и я  «.Правды». 11а1ртиэдат. 
1937. С и р . 16S.

Кто победил? сП ра1вда»  № 146 о т  3 1 (1 8 )  (ж т л б р я  19 12  годя. G6oipinm « Б о гл ьш е а а и с т та я  
п р а в д а » .  К  '25-Л&ТИЮ о с н о в а н и я  « П р а з д ы » .  П а р т и з д а т .  1937. О тр . 1 7 6 — 177.

Воля уполномоченных. « П р авд а»  X» 147 о т  1 н о я б р я  (19 о.ктября) 19 12  года. Сборттик 
« Б о л ы 1Г0пи€тюкая п р а в д а » .  К  2 5 -л ети ю  о с н о в а н и я  « П р а в д ы » . П а р гж эд а т .  1937. 
С т р .  17 8 — 179.

К итогам выборов по рабочей курии Петербурга. « Д р а в д а »  № 15 1  от 6 ноя^бря (24 о к 
т я б р я )  19 12  roviia. С б о р н и к  « Б о л ь ш е в 1Н ст с к а я  п р а в д а » .  К  25-дет1ию о с н а в а ш я  «Прав
д ы » . П а ф п ш д а т .  1937. С г р .  ISO— 184.

Сегодня выб0|ры. « П равда» № 152 о т  7 и о я б р я  (25 о к т я б р я )  1У 12 т о д а .  С б о р н и к  « Б о л ь -  
(ш ш и ю ток ая  'прапада,». К  25-летиго оаноозакия « П р а в д ы » . HaipTiHiaaajT. 1937. Оцр. 185— 187.

Наказ петербургских рабочих своему рабочему депутату. «Co^^иaл^дeмolкpaт» № 28— 29 
о т  18 (5) н о я б р я  19 12  го д а .  « П р а в д а»  № 123 о т  5 м а я  1932 г о д а .  Сборник «Боль- 
а п б в и с т с к а я  п р а в д а » .  К  25^1ети ю  о о н о в а л и я  « П р ав д ы » . П а р х и з д а т .  1937. С т р .  1 7 1 —  
173. Сборник «Пра/Кокая тсонфаре'нцля 19 1 2  го д а». С т а т ь и  м  д о 1куи\10н ты . П а р и и з д а т .  
1937. С т р .  209— */10.

Выборы в Петербурге (Письмо из С.-П. Б.). « Сонпал-дбм о.крат»  № 30 о т  12 (25) я н в а р я  
1913 .года. С б о р н и к  «Пра.ягская к о л ф й р е н ц н л  1912 года». С т а т ь и  «  доку|Мйнты. HaipT- 
и а д а т .  1937. С тр .  212— 221.

ПАРТИЯ БО Л ЬШ ЕВИ КО В В  ПЕРИОД ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ. ВТОРАЯ  
РЕВОЛЮ ЦИЯ В  РОССИИ (1914 г. — март 1917 г.)

Ленину. Письмо от 27 февраля 1915 года. Журнал «Пролегар-ская революидя» № 7 за 
1936 то д,  'Стр. 167,

Пись«4о группы ссыльных большевиков в редакцию журнала «Вопросы страхования» 
от 12 марта 1916 года. Ж у р н а л  « П р о а е ш р с к а я  ,р&волю цш1» JS& 7 е а  193'6 тюд, « гр ,  168.

ПАРТИЯ БО Л ЬШ ЕВИ КО В В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОКТЯБРЬ-  
ОКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ (апрель 1917— 1918 гг.)

Что мы ждали от конференции? «Со'лдат'ская п р а в д а »  № 16 от 19(6) м а я  1 9 1 7  года. 
«Драялда» М  123 от 6 м а я  1937 года. Л е н и н  и Ста*лин. И з б р а н н ы е  н р о н з в е д е ш я  
19 1 7  г о д а .  П а р т н а д а т .  193 7. С т р .  1 1 7 — 118.

К итогам муниципальных выборов в Петрограде. Б ю л л е т е н ь  Б ю р о  н е н а т л  п р и  Ц К  
Р С Д Р П  1 о т  28(15) н ю н я  1 9 1 7  г о д а .  Л е н и н  и  С т а л и н .  И з б р а н н ы е  произ(ве1де- 
н и я  19 17  га д а ,  Па^ртиздат, 1937, С т р .  1 7 7 — 180.

Демонстрация протеста. «.Правда» № 86 от  3 ттюля (20 и ю н я )  10 17  г а д а ,  Л е н и н  'И 
С т а л и н .  И з б р а н н ы е  л р о и з в е д в н и я  1 9 1 7  года, П а р т и з д а т .  1937, Стр. 184— 186.

Смыкайте ряды. « Д р о л е т а р а к о е  д е л о »  (К р о н ш т а д т )  М» 2 о т  28 <15) аш ля 1 9 1 7  года. 
Ж у р н а л  «П!ролета1р о к а я  р & в о л ю и и я »  jY» 7 з а  1936 год, стр .  169— 170. Л е н и н  и Сталзш. 
И з б р а н н ы е  и р о и з в е д е и н я ..  19 1 7  го д а . П а р ш з д а т .  1937. ( J T , p .  208— 210.I

Победа контрреволюции. «Пролетаршое дело» (Кронштадт) j\ » '5 ot 1 августа. (17 ию
ля) 1917 гола. «PaGo4Hft солдат» Лз 1 от 5 т^густа (2;з тполя) 1917 гола. <̂ ]ТрИ11!.ла» 

30S от 7 ноября 1936 гола. Ленин и Сталин. ИзСраипые 1 1 ро1ьз,1зейения 1917 года. 
Партшгдат. 1937. Стр. 227— 229.

К выборам в Учредительное собрание. « Р а б о ч и й  и  с о л д а т »  + о т  9 а в г у с т а  ( 2 7  ггголя) 
1 9 1 7  го д а . Л р.н и н  и Сталин. И з б р а н н ы е  п р о и з в е д е н и я  1 9 1 7  года. П ар т1и а д ат .  19' 37.  
С г р .  2 5 3 — 2 5 7 .

Против московского совещания. «РабочиП н солдат» 14 от 21(8) августа 1917 года.. 
Леинн и Ста.лии. Избранные произведения 1917 года. 11:.г,айздат. 1937.' Сгр. 300—301.

Кто срывает Учредительное собрание? «Рабочий путь» 28 от 18 (.')) октябри 1 9 1 7  го
да. Леингн и Сталин. Изб])аш1ые произ1!едеи11я 1917 года. Лартн.здат. 1937. 
Стр, 548— 549,

О национальных реликвиях Украины. Ноябрь 1917 тода. «Известил Г5ДИК» Л'з 224 от 
13 ноября 1917 зода. Журнал «Революция и пашюлалтлюсти» .Yg l i  sa 1937 тод, 
отр. I l l — 112.
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ДекПдрация прав народов России. «Г1ра|Вда> i7 8  от 1б(3) н о я б р я  191? 1м>да. Л ен и н  
■(![ С тал и и . И эбра'нны е_ п р о и зв е д е н и я  1917 гад а . Па1рти адат. 1937. С тр . 615— 616. 
И. С тали н . С татьи  и р ёч и  о б  Утар.акнё. П а р т и зд а т  Ц К  К П (б )У . 1936. Спр. 12— 13.

Речь на с’езде финляндской социал-демократической рабочей партии 27(14) ноября 
1917 года в Гельсингфорсе. «П ражда» М  191 о т  29 (16) и гаф я  1917 года. Леаьи.н и  
Сталин. Из'бракные проиэведшия 1917 хода . Па[ртлздат. 19.37. Сгр. 632— 634.

Ко всем трудящимся мусульманам России и Востока. «Правда» Хз 196 от 5 дж абря 
(22 'Ноября) 1917 года. Ленин и Сталин. Избра;ниые произведения 1917 год а . Парт- 
иадат. 1937. Стр. 638— 640.

Совет «ародных комиссаров об Украине. ^Правда» № 198 от 24 ноября (7 декабря) 
1917 года. И. Сталин. Статьи и речи об Украине. Партиздат Ц К  КП (б )У . 1936. 
Стр. 14— 17.

Ленин и Сталин. Конспект программы переговоров о мире. 10 декабря (27 ноября) 
1917 года. Ж у р н а л  «Б ольш ев'дк» jSe 9 за  1936 год, стр . 30— 31. Ленинский сбор- 
iHHK X I, сгр , 15— 16.

Ленин и Сталин. Удостоверение С. Шаумяну от 18 декабря 1917 года. В к н и ге Э. Б у р д -  
1т л 101ва '«.Двадцать ш е ст ь  б а к ж ю й и х  ком ию оаров». Г о а п ол н таадат . 193в г. ■стр. 29.

Генеральный секретариат Рады и кадетско-калединская контрреволюция. «Правда> 
М 209 от 8 (21) д ек а б р я  1917 года . И . С тш 1ин. С татьи л  речи об Украине. Парт- 
издат Ц К  К П (б )У . 1936. Стр. 18— 19.

От народного комиссара по делам национальностей. Отчет товарищам украинцам в 
тылу и на фронте. «П рав да»  № 213 о т  13(26) д ек а б р я  1917 гада . И. Стал,№н, С татьи  
III реч1и об У к р а и н е, П ш ртиздат ЦК К П (б )У . 1936, Ст.р. 20— 26.

О взаимоотношениях с Радой. Доклад на заседании Центрального Исполнительного 
Комитета 14(27) декабря 1917 года. «И авеспия Ц11К> jSb 254 о т  17(30) д ек а б р я
1917 гада . И. СтаЛ'ПН. С татьи и р еч и  об У к р аи н е. Л а р т и зд а т  Ц К  Ш 1(б)У . 1930. 
Стр. 27— 29.

Что такое Рада? ^П равда» 215 о т  15(28) д е к а б р я  1917 год а . Jrl. С тали н . С татьи и 
р еч й  об У к1ра1и п е. П а р т и зд а т  Ц К  К 11(б)У . 1936. С тр, 30— 32.

О «Турецкой Армении», «Пратвда» №  227 о т  13 я н в а р я  1918 г о д а  (31 д ек а б р я  1917 го
д а ) . Л ен и н  и Сталдтн. И збраБ Л ы е п р о и зв е д е н и я  1917 гада. П а р г л зд а т  1937. 
С тр, 662— 663.

Ленин и Сталин. Проект декрета о роспуске .Учредительного собрания. Январь
1918 года. «И р аад а»  № 132 от 15 м ал  1936 года,

О киевской буржуазной Раде. «Пра1вда> 9  о т  13(26) я н в а р я  1918 го д а . И . С тали н . 
С т т ь и  и  р еч и  об Украл1Н’е. П а р т и зд а т  Ц К К П (б )У . 1936, Стр. 33.

Доклад по национальному вопросу на III всероссийском с’езде советов 15(28) января
1918 года. « И зв ести я  В Ц И К » и  и 12 от 16(29) п  17(30) я н в а р я  191S года.
И . С таимн. С татьи  и  р еч и  о б  У к р аи н е. П а р т и зд а т  Ц К  К П (б )У . 1936. Сир. 34— 38.

Народному секретариату Украинской Рабоче-крестьянской республики. Записка тов. 
Сталина по прямому проводу. «Вестшик Украш юкой народной республики» № 31 
о т  13(26) февраля 1918 года. И. ( ’талин. Статьи и речи об Украине. Лартиздат 
Ц К  К П (б )У . 1936. Стр. 231.

Украинский узел. «И зв ести я  ВЦ И К» №  47 от  14 м а р та  1918 то д а . И . .Сталин. С татьи  
и  р е ч и  о б  У и р аи н б . Л а р т и зд а т  Ц К  К П (б )У . 1936. Сттр, 39— 41.

Контрреволюционеры Закавказья лод маской социализма. «Пра.БД]а» 55 к>т 26 м ар та  
1918 год а . ^КЬавтечшия (в 'сггатье 0 .  'Бу1рджа»лова «И з и с т о р и и  ВбЛ1Ииа)й )П|ролета|р<ж»ой 
р ев о л ю ц и и  в А зе р б а й д ж а н е » . Ж ур и . «Дролетарска^я р ев о л ю ц и я »  № 3 з а  1939 г.

Об очередной задаче советской власти (Со^вотам Каза]ги, Уфы, Оренбурга, Е к а т ер и н 
бурга, CoimaipKo.M.y Туркменского а-̂ рая in другим). Апрель 1918 года. Книга <Л1оли- 
тика СОБСТ'СКОЙ ьласти по национальному iB o n p o cy  за три года». ГИ З. 1920. Сгр. S— 9. 
Ж у р н а л  «Р ев ол ю ц и я  и н а ц и о н а л ь н о ст и »  № 11 з а  1937 год, стр . 116— 117.

ПАРТИЯ БО Л ЬШ ЕВИ КО В В  ПЕРИОД ИНОСТРАННОЙ ВОЕННОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ
И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ (1918— 1920 годы)

Разговор по прямому проводу Ленина и Сталина с председателем Мурманского со
вета в апреле 1918 года. «Лрлшда» .J\« 51 о т  21 февраля 1935 тада. К . Е . В.офош илов. 
Сталин и Красная Армия. 2-е и з д . Г о св о ен и зд а т . 1937. Стр. 165— 166.

Выступления на совещании по созыву учредительного с’езда Татаро-Башкирских со
ветов. Май 1918 года. «Известия ВЦ И К» -YeJM» 100 и 105 от 21 и 26 мая 191Ь года.
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И з в л е ч е ш ь  в ж у р н а л е  « Р е в о л ю ц и я  я  нациогталы лоети» М  S (6’ 6j г?а 1935 лпд, 
с т р .  18— 23.

Телеграмма о заключении перемирия на германо-украинском фронте. 5 мая 1918 года.
Л е н и н с к и й  с5(>рни'К X V I I I ,  с т р .  67. И. С т а л и н .  С т а т ь и  и  феч.и о б  У к р а и н е .  Пафт- 
и з д а т  Ц К  К П ( б ) У .  1936. Ст.р. 42— 43.

Мирные переговоры с Украиной. Беседа с председатепем советской мирной делега
ции товарищем Сталиным. ^Известия ВЦ И К» № 90 от 9 мая 191S года. И. Сгал/ин. 
Статьи ы речи об Ук,ран:неч Партжздат Ц К  КП (б )У . 1936. Сир. 44— 46.

О Донщине и Северном Кавказе (факты и махинации). « Е р а и д а»  № 108 от 1 и ю н я  
19 1S  гюаа. II. С т а л и н .  С т а т м !  и  р е ч и  о б  У к р а и н е .  П а р т и а д а т  Ц К  К Е ( б ) У .  1936. 
С т р .  47— 56.

Требовательная ведомость в Штаб обороны от 1 июня 1318 года для Котельников- 
ского района. Ж.ррлад «llcTopHKiMapKCHCT» № 4 (G8j ьа 193S год, стр. 102.

Телеграммы от 4, 6, 7, 9, 15, 19 июня 1918 года. В  с т а т ь е  Г ен к и л ю й  «1Т|ри.еад С т а л и н а  
в  Ца]рицын». Ж у р н а л  «11ролета;рская р о в о л ю ц и я »  № 7 з а  1936 год, €лр. 73— 86.

Товарищу Ленину. Телеграмма из Царицына 7 июля 1918 года. «Дравда» 21 от 
21 я!нва|ря 1936 года. К . Е . BoipoiuiajoB. Сталин н Красная Армия. 2-е нзд. Гоовоен- 
и-здат. 1937, Стр. 39.

Ленину. Телеграмма из Царицына 16 июля 1918 года. « П р авд а»  .Y» 3 от 3 я:н!ва1р я
1935 года. К . Е .  В о р о ш и л о в .  С т а л и н  и К р а с н а я  Армня. 2-е л з д .  Г о а в о м и п з д а т .  ^937.
Стр. 4 6 — 47.

Ленину. Письмо 4 августа 1918 года. « П р а щ а »  № з  от 3 я н в а р я  1935 г о д а .  Л е н и н 
с к и й  o6oip]iHK X V I H ,  стр .  199. к .  Е . В о р о ш и л о в .  Стал.ин и К р а о тш я  А р м и я .  2-е и з д .  
Г о с Б о е н л а д а т .  1937. С тр .  42— 43. Л б 1и,и'л и С т а л и н .  С б о р н и к  п]>01гзведе:нпй к  и з у ч е 
н и ю  и€т01)ии Б К П ( б ) .  П а ф ш з д а т .  1936. Т . И, с т р .  142— 144.

Ленину. Письмо с царицынского фронта от 7 августа 1918 года. ^ П равда» .№ 132 от 
15 м а я  1936 года.

Распоряжение представителю Военного совета на орудийном заводе от 11 августа 
1918 года. Ж.\1р н а л  «П.роле;тар'С1;а я  революция^- Хз 1 з а  1939 J'OA. С т а т ь я  Э. Г е н к и 
н о й  « Б о р ь б а  з а  Ц аф ы цы н в  191S т о д у » ,  .стр. 80.

Тепеграмма. Царицын. Заведующему передвижением войск. Из Гниловской 2 сентября 
1918 года. О б о р ш г к  «В. Й , Л е н и н .  И . iB. С т а л и л .  О .к л а ссо в о й  б о р ь б е  .на Д о н у  и 
К у б а н и  в п е р и о д  1 9 1 7 — 1920 годов». Р о с т н з д а т .  1939. С т р .  25.

Тепеграмма. Царицын. Заведующему передвижением войск. Из Гниловской 3 сентября 
1918 года. О б а р ш г к  «В. И. Л е н и н .  И . iB. С таш и н. О  iMaiceoiBoft б а р ь б е  т а  Д о н у  и 
К у б а н и  в  п е р и о д  1 9 1 7 — 1920 год ов» . Р о с т и з д а т .  1939. С тр .  25.

Из разговора по прямому проводу товарища Сталина с тт. Ворошиловым и Мини
ным 15 сентября 1918 года. « П р авд а»  № з от 3 я н в а р я  1935 года. К. Е. ВоронЕилов. 
Сталин и К р а с н а я  А р м и я .  2-е ИЗ1Д. Г'0.0вюе1н и з д а т .  1937. Стр. 55— 57.

Ленин и Сталин. Телеграмма в Царицын от 19 сентября 1918 года, В к т ш г е  J3. А .
Ме^тшгова 4Ге(роиче1С1кая о б о р о н а  Ц а р и ц ы н а »  i(l918 год). В о & н и з д а т .  1938. С т р .  164.

О канале Волга— Док. Резолюция товарищей Сталина и Ворошилова от 22 сентября 
1918 года на телеграмме председателя Царицынского исполкома. « П р авд а»  № 307 
от 6 П'оября 1936 года. « Б о л ь ш е в и к »  № 2 з а  1937 год, с т р .  43. К .  Е . В о р о ш и л о в .  
С т а л и н  и К р а с н а я  А р м и я .  2-е и з д .  Г оо в о & н и зд ат.  1937. С тр .  69.

Военно-революционному совету республики от Военно-революционного совета южного
 ̂ фронта 27 сентября 1918 года. Письмо. «Пра»вда» ЛИ: з от 3 янтаря 1935 года. К . Е. 

Ворошилов. CтaЛiИH и Красная Армия, 2-е изд. Госвоенкэдат. 1937, Сгр, 58— 60,

Приказ Ne 120 Военно-революционного совета южного фронта от 27 сентября 1918 го
да, «Правда» Л» 3 ох 3 января 1935 год.и К. Е , Ворошилов. С та ,ти  и L'.pacii.iii Лр- 
ония. 2-е .изд. Гошоениадат... 1937. Сгр. 63.

Телеграммы от 7 сентября 1918 года, 2 октября 1918 года, 3 октября 1918 года, при
казы от 23 июня и 19 октября 1918 года. В  к ш г г е  В, А .  -М еликова « Герои че- 
о!:ап o6r>i)c*i;ia Д .1.р:п],ыиа» (19 1S  год), Госвоени-здат. 193Ь. С тр .  70— 232.

Приказ т. т, Сталина и Ворошилова командующему южным участком 2 октября 
1918 года в разговоре по прямому проводу тов, Ворошилова. « П р а в д а . V  3 о т  3 Я 1£- 
й^аря 1935 года. К. Е . В о р о ш и л о в .  С т а л и н  и К р а с н а я  А р м и я .  2-е н.:и. Госвоо-циз,;1ат. 
1937. С тр .  6 1— 62.

Председательствующему ЦК партии коммунистов Ленину. Телеграмма из Царицына 
3 октября 1918 года. « П р а в д а »  № 3 о т  3 я н в а р я  1935 года. К .  Е. В о р о ш и л о в .  С т а л и н  
11 Красна-я А р м и я .  2-е щзд. Г о с в о е н н з д а т .  1937. С т р .  48— 19.
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Телеграмма тое. Вороитлоеу 6 окггя4$ря 1918 года. К. Е. Ворашидов. Сталин л Крас- 
• яа я  А 1рмия. 2-е изд. Госвоешиздат. 1937. Стр. 50.
Разгов&р по прямому проводу из Царицына с Я. М. Свердловым 11 октября 1918 года.

«Правда» № 74 о,т 16 марта 1939 года.
Сообщение о гибели комбрига Руднева. Газета «Оолдат ж революция» (Царицын) от 

19 (жтя^бря 1918 года. <.Пра1вда» № 53 ит 23 февраля 1935 года.
Письмо к донской бедноте. «'Ооадая: (ртатюциш» № -58 от 16 ■о!К'габ|ря 1918 аюда. 05аршгк 

сВ. И. Ленин и И. В. Сталин. О клаооовой борьбе на Дону я  Кубани в  период 
1917— 1̂920 годов». Р'Оюташдагг. 1939. 'Сщ. 16— 18.

Приказ Военревсовета № 115 ло войскам 10-й армии от 24 октября 1918 года. «Езве- 
-стия ЦИК» № 3 от 3 я'нва|ря 193.5 года.

Товарищ Сталин о юге России. «Правда» № 235 от 30 октября 1918 гада. «Пршда> 
№ 3 от 3 января 1935 Г0 |да. К . Е . Ворошилов. Сгалин и Красная Дрл1 ия. 2-е изд. 
Гоово-еганэдат. 1937. Cifp. 51— 64.

Из разговора по прямому проводу тов. Ворошилова (Царицын) с товарищем Сталиным 
(Москва) в первых числах ноября 1918 года. 4'Иравда» № 3 от 3 ян 1ва1ря 1935 года. 
К . Е . Ворошилов. Сталин и  Красная Армия. 2-е изд. Госвоениздат. 1937. Стр. 57— 68.

Украина освобождается. Гайета «Жизнь гпа.цпопальяо'стей» >£ 4 от 1 дж абря 1918 го
да. «Известия ЦИК СССР» М» 293 от 1« детсаб;ря 19i34 года. Ленин н Стал1И,н, C^oip- 
и кк произведений к  .изучению истории БК П (б ). Т. П. Партиэдат. 1936. Стр. 149—  
150, Сборник. И. Сталин. С татш  и  реад об У(К(раине. Парниэдат ЦК К П (б )У . 1936. 
Стр. 67— 69.

О причинах падения города Перми в 1918 году. Доклад тов. Ленину комиооии ЦК 
шафтни и Совета обороны в  .составе то!варищей Стал.ина и Дзерясинского. 31 яилваря 
1919 года. «Правда» № 16 от 16 января 1935 года. К . Е. Ворошилов. Сталин и Крас
ная Армш!. 2-е 1ивд. Гойиаан1иад|ат. 1937. Стр. 73— 93.

Политика правительства по национальному вопросу. «Известия ВЦИК» № 30 от 
9 февраля 19L9 года. Л . Сгалил. Статьи и рета -об Украине. Партиздат ЦК КП(б)У.
1936. Стр. 70— 73.

Два лагеря. «Известия ВЦИК» 41 от 22 февраля 1919 года. И. Сталин. Статьи и 
речи об Украине. Партиздат ЦК КП(б)У. 1936. Стр. 74— 77.

Резервы империализма. «Известия ВЦИК» № 58 от 16 марта 1919 года. И. Сталин.
Статьи и речи об Украине. Партиздат Ц К  КП (б )У . 1936. Стр. 80.

За два года. Газета «Жизнь национальностей» № 8 (16) от 9 марта 1919 года. «Ком
сомольская правда» 3̂  248 от 27 октября 1937 года.

Телеграмма. Новгород. Реввоенсовет армии от 19 июня 1919 года. «Комсомольская
правда» М» 44 от 22 февраля 1935 года.

Телеграмма об отмене приказа командарма 7-й от 19 июня 1919 года. «Кошоомюль- 
ская правда» № 44 от 22 февраля 1935 года.

Телеграмма 1-й Стрелковой дивизии. Июнь 1919 года. «Комсомольская, правда» № 44
от 22 февраля 1935 года.

Товарищ Сталин о петроградском фронте во время наступления генерала Юденича.
«Правда» № 147 от 8 июля 1919 юда.^ «Правда» № 53 от 23 февраля 1935 года. 
К. Е. Ворошилов. Сталия и Красная Армия. 2-е изд. Госвоениздат. 1937. 
Стр. 99— 104.

Письмо тов. С. Шаумяну 8 июля 1919 года. К. Е. ВорошилоБ. Сталин и Красная 
Армия. 2-е изд. Госвоеняздат. 1937. Стр. 39— 41.

Москва. Предсовнаркома Ленину. Телеграмма. Записка по прямому проводу 26 октяб
ря 1919 года. «Правда» № 320 от 19 ноября 1939 года.

Коикорлус. Буденному. Телеграмма из Серпухова от 28 октября 1919 года. «Правда» 
№ a20 on 19 'НОЯ|б|рЯ 1939 ipoma.

Телеграмма Командарм 12, 14, 13 и 8. Комкор Конного тов, Буденному. Копия: 
Главкому, Комзалу и Командюгвост. 19 ноября 1919 года. К. Е . Ворошиглов. Сталин 
и Красная Армия. 2-е изд. Госвоениздат. 1937. Стр. 115— 116.

Телеграмма Реввоенсовета южного фронта командующим 8, 12, 13, 14 и 1-й Конной 
армиями 24 ноября 1919 года, «Ппарда» от 12 декабря 1934 года. К . Е. Ворошилов. 
Сталин и Красная Армия. 2-е изд. Госвоениздат. 1937. Стр. 117— 118.

О роли и задачах комиссарского состава РККА . Извлечение из инструкции комис
сарам южного фронта от ноября 1919 года в статье «Военные комиссары ленинско- 
сталинской закалки». «Правда» № 100 от П  апреля 1938 года.
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Тешфоног'рамма т№. Ленину 23 декабря 1919 года. Дарадана лю Лфишшза.ш'ю тов 
Сталина управделом РВО  Южфронта. «Правда» № 320 от 19 ноября 1939 года.

Из разговоров по прямому проводу тт. Ворошилова и Буденного (РВС 1-й Конной 
Армии) с товарищем Сталиным (РВС  южного фронта) 23— 24 декабря 1919 года.
«Военный вестник» № 2 за февраль 1935 года, стр. 12— 15, К . Е. Ворошилов. 
Сталин и Красная Армия. 2-е изд. Госвоениздат. 1937. Стр. И 9— 125.

К военному положению на юге. «Правда» > 2  293 от 28 декабря 1919 года и журнал 
«Революционный фронт» № 1 от 15 февраля 1920 года. «Правда» № 313 от 19 ноя
бря 1934 года. К . Е. Ворошилов. Сталин и Красная Армия. 2-е изд. Гоовоениздат.
1937. Стр. 106— 114. Ленин 1и Сталин. Сборник произведений к  изучению истории 
ВКП (б ). Партиздат. 1936. Т. П, стр. 274— 278. И. Сталин. Статьи и речи об Украине. 
Партиздат Ц К  К П (б )У . 1936. Стр. 81— 88.

Телеграмма начдиву 1-й Стрелковой. 1919 год. <4^омсомолъск.ая правда» № 44 от 
22 февраля 1935 года.

Телеграмма из Ростова на Дону от 7 января 1920 года. «Известия ЦИК» № 7 от 
В января 1935 года.

Ленину. Из штаба Южного фронта. 10 января 1920 года. «?Бравда> 3^0 от 19 ноября 
1039 года-

Приказ армиям южного фронта РСФСР от 10 января 1920 года. «Иэвестия» № 7 от 
13 января 1920 года. «Правда»» № В от Ь января 1935 года.

Реввоенсовету Конармии, копия Командюговостфронта, только Конармии. Телеграмма 
из Курска от 10 января 1920 года. «Правда» № 8 от 8 января 1935 года.

Ленину. Из шт^ба южного фронта. Телеграмма от 10 января 1920 года. «Правда» № 8 
от 8 января 1935 года. К . Б . Ворошилов. Сталин и Красная Армия. 2-е изд. Гос- 
восниздат. 1937, Стр, 126.

Ленину. Телеграмма от 20 февраля 1920 года. «Правда» № 21 от 21 января 1935 
года. К . Е. Ворошилов. Сталин и Красная Армия. 2-е изд. Гоовоениздат, 1937. 
Стр. 128.

Речь при открытии IV  всеукраинской конференции Коммунистической партии (боль
шевиков) Украины '17 марта 1920 го-да. «Коммунист» (Харьков) № 62 от 18 марта 
1920 года. И. Сталин. Статья и речи об Украине. Партиздат Ц К  КП (б )У . 1936. 
С ^ . 89.

Новый поход Антанты на Россию. «.Правда» i l l  и 112 от 25 н 26 мая 1920
года. «Правда» № 160 от 12 июня 1935 го"л. Ленин и Сталин. Сборник произве
дений к изучению истории ЬКП (б ). Партиздат. 1936. Т. П, стр. 279— 283. 
К. Е. Ворошилов. Сталин я  Красная Армия. 2-е изд. Госвоениздят. 1937. Стр* 
129— 1̂37, И. Сгалин. lOiaTbH и  [речи о<5 Укршн©. Партшэдат Ц К  КП (б )У . Ш б . 
Стр. 90— 96.

Телеграмма шифром Зампред реввоенсовета для Главкома 1 июня 1920 года. «Правота»
№ 313 от 14 ноября 1935 года. К . Е. Ворошилов. Сталин и Красная Армия.
2-е изд. Гасвоолиздат, 1937. Стр. 152— 153.

Телеграмма Реввоенсовета югоэападного фронта для командарма Конной. Из Кремен
чуга от 3 июня 1920 года. «Правда» № 156 от 8 июня 1935 года. К . Е. Воропшлов. 
Сталин и Красная Армия. 2-е изд. Гоовоениздат. 1937. Стр. 150— 151. И. Сталии. 
Статьи и речи об Украине. Партиздат Ц К  КП (б )У . 1936. Стр. 238.

Командарм 12, 14, командгруппы, копия командарму Конной. Приказ от 8 июня 
1920 года. «Правда» М  161 от 13 июня 1035 года. И. Сталин. Статьи и речи об 
Украине. Партиздат Ц К  КП (б )У . 1936. Стр. 239.

Москва. Кремль. Ленину. Кременчуг 8 июня 1920 года. «Пра1вда» № 320 от 19 ноября 
1939 года.

Командарм 12, 13, 14, Конармии, комгруппы, Главкому, Командзап, Команднавказ, 
Наштаюгзап. Телеграмма из Иременчуга 9 июня 1920 года. «Правда» Лз 160 от
12 июня 1935 года. И. Сталин. Статьи и речи об Украине. Партиздат Ц К КП (б )У .
1936. Стр. 239.

Телеграмма о прорыве фронта противника от. 9 июня 1920 года, «KoiM̂ vryTnioT» (Харь-
’7чпв) 12S от 10 июня ! ' t i j  года. П. Сталин. Статьи и речи об Украине. Партиздат
Ц К  К П (б )У , 193G. Стр. 21 ).

Телеграмма РВС  югозападного фронта от 9 июня 1920 года. «Правда» от 8 июня 
1935 года. 1C. Е. Ворошилов. Сталии и ТСрасная Армия. 2-е изд. Госвосниздат.
1937, Стр. 151.

Сооб'-дение от 9 июня 1920 года. Газета «Коммунист» (Хары ш в) 123 от 10 июня
I'JJO гад .ь  « П равда» Лй 156 иг S и т и я  1935 г о д а ,
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Командарм Конной, копия номгрулпы командарм 12, 14, Главном Наштаюгзап, только 
для Конной. Телеграмма из Кременчуга от 10 июня 1920 года. « П р авд а»  Jsg 160 
о т  12 и ю н я  1935 го д а . и. С т а л и н .  С т а т ь и  и  реч1И об У к р а и н е .  П а р т и з д а т  ЦК К П ( б ) У .  
1936. С тр .  240,

Командарм 13, копия командарм 14, Командкавказского, главком Начтыла фронта и 
Наштаюгзап. Телеграмма из Кременчуга от 10 июня 1920 года. «И раи да» 3 13  
о т  14 ]1о я б р я  lOl'iS года. И. С т а л и н .  С т а т ь и  и  р е ч и  о б  У к р а и н е .  Л а р т н з д а т  Ц К  
К П ( б ) У .  193G. С тр .  241.

Для 1-й Конной. Телеграмма от 13 июня 1920 года. « П р а в д а»  № 160 о т  12 и ю и я  
I93"j года. Ii‘ . Е. 1>0р0!1П1.10к. С т а л и н  и К р а с н а я  А р м и я .  2-е иуд. Г о о л о о н и з д а т .  1937. 
С тр .  153. П. С т а л и н .  С т а т ь и  и р е ч и  об У к р а и н е .  П а р т и з д а т  Ц К  К П ( б ) У .  1936. 
С тр . 241.

Телеграмма командарм 13 и 14, копия Главкому, Командкавказ, Начтыла фронта и 
Харьков Замнаштаюгзал для Реввоенсовета югзалфронта от 13 июня 1920 года.
-П рап да» от  11 н о я б р я  1935 года. К .  Е . В о р о ш и л о в .  С 1\1л и н  и К р а с н а я  А р м и я .  
2-0 н:!Д. Г о с н о е т ь ч д л т .  1937. С тр .  153— 154.

Москва. Кремль. Только Ленину, Кременчуг 19 июня 1920 года. « П равда» Л”» 320 от
19 (ноября 1939 го д а .

Беседа с товарищем Сталиным о положении на юг-западном фронте. Г а з е т а  « К о м 
м у н и с т »  (Харт>1сои) о т  24 и ю н я  1920 го д а . '.<Правда» № 154 от 6 н ю н я  1935 года. 
К. Е. В о р о ш и л о в .  С т а л и и  и К р а с н а я  А р м и я .  2-е и з д .  Г о с 1ю е н т д а т .  1937. С тр .  
138— 142. *И. С т а л и н .  С т а т ь и  и р е ч и  о б  У к р а и н е .  П а р т и з д а т  Ц К  К П (б ) У .  1936. 
С тр . 94— 101.

Только Ленину. Телеграмма с крымского фронта от 25 июня 1920 года. « П равда»
№ 313  от  14 н о я б р я  1935 года. к. Е. В о р о ш и л о в .  С т а л и н  и К р а с н а я  А р м и я .
2-е изд. Г о гл ю си и зд ат .  1937. С т р .  155. П. С т а л и я .  С т а т ь и  и р еч и  об У 1;р аи н е. 11арт- 
и з д а т  Ц К  К 11 (б )У .  1930. С т р .  242.

Приветствие тов. Сталина от имени Реввоенсовета югозападного фронта — I Конной 
Армии. Синельниково 27 июня 1920 года. « П р авд а»  М  320 о т  19 иояО ря 1939 го д а .

Командарм 13, копия Главком и Наштаюгзап. Телеграмма из Синельникова от 
1 июля 1920 года. « П р а в д а»  № 3 1 3  о т  14 н о я б р я  1935 года. К . ]\. В о р о ш и л о в .  
С т а л и н  и  К’р а с н а я  А р м и я .  2-е изд. Г о о в о е н и з д а т .  1937. С тр .  15 5 — 156. И. С т а л и и .  
С т а т ь и  и  р е ч и  об У к р а и н е .  П арти-здат Ц К  К П ( б ) У .  1930. С тр .  242.

Ленину. Телеграмма из Синельникова от 1 июля 1920 года. « П р а в д а»  X» 3 13  от  
14 н о я б р я  1935 года. и. С т а л и н .  С т а т ь я  и  р е ч и  о б  У к р а и н е .  П а р т и з д а т  Ц К  К П ( б ) У .  
1936. С т р .  243.

Ленину. Москва. Кремль. Копия Наркоминдел Чичерину. Телеграмма из Синельни
кова от 2 июля 1920 года. « П р а в д а»  № 3 13  от 14 н о я б р я  1935 года,
К . Е, В о р о п ги л о в .  С т а л и н  и  К р а с н а я  А р м и я .  2-е изд. Г о о в о е н и з д а т .  1937. С т р .  156. 
И. С т а л и н .  С т а т ь и  и р е ч и  об  У к р а и н е .  П а р т и з д а т  Ц К  К П ( б ) У .  1936. С тр .  244.

Беседа с товарищем Сталиным о положении на польском фронте. « П р авд а»  М  151 
от  11 и ю л я  1920 года. « П р а в д а»  М  54 .от 24 ф е в р а л я  1935 года. К. Е . В о р о ш и л о в .  
С т а л и н  и К р а с н а я  А р м и я .  2-е изд. Г о с в о е н и з д а т .  1937. С т р .  14 3 — 147. Л е н и н  и 
С т а л и н .  С б о р н и к  п р о и з в е д е н и й  к  и з у ч е н и ю  и с т о р и и  ВКГ1(б). П ар ти ^ л ат .  1936. Т . П, 
стр . 283— 2S6. И. С т а л и и .  С т а т ь я  и  р е ч я  об У к р а и н е .  П а р т и з д а т  Ц1{ ;1П (б )У .  1936. 
С тр .  102— 105.

Сообщение товарища Сталина. Газета «Красноармеец» (16-я армия) от 15 июля 
1920 года. «К 'раоная з в е з д а »  о т  И и ю л я  1935 года. К . Е . В о р о ш и л о в .  С т а л и н  и 
К р а с н а я  А р м и я .  2-е и з д .  Г о с в о е н и з д а т .  1937. С т р .  148— 149.

Зампредреввоенсовета, копия Ленину. Телеграмма из Харькова от 24 июля 1920 года.
« П р авд а»  от  14 н о я б р я  1935 года. К. Е . В о р о ш и л о в .  С т а л и н  и К р а с н а я  А р м и я .  
2-е изд. Г о с в о е н и з д а т .  1937. С т р .  157. И, С т а л и н .  С т а т ь и  и р е ч и  оО У к р а и н е .  
П а р т и з д а т  Ц1\ К П ( б ) У .  1936, С тр .  244.

Директива командования югозападного фронта от 1 августа 1920 года о наступле
нии против Врангеля. В  к н и г е  С .  Б о р и с о в а  «М. В . Ф р у н з е » .  В о е н и з д а т .  1938. 
С т р .  99.

Командарм 13, копия Главком, Командкавказ и Наштаюгзап. Телеграмма из Лозовой 
от 6 августа 1920 года. «П р авд а»  № 3 13  о т  14 н о я б р я  1935 года. К . Е. В о р о ш и л о в .  
С т а л и н  и К р а с н а я  А р м и я .  2-е и зд . Г о с в о е н и з д а т .  1937. С тр . 15 7 — 158. И. С т а л и н .  
С т а т ь и  и р е ч и  о б  У к р а и н е .  П а р т и з д а т  Ц К  К П ( б ) У .  1936. С т р .  245.

Товарищу Ленину. Телеграмма из Лозовой от 7 августа 1920 года. « П р а в д а»  № 313 , 
о т  14 н о я б р я  1935 г о д а .  к . Е . В о р о ш и л о в .  С т а л и н  и К р а с н а я  А р м и я .  2-е и зд. 
Г о с в о е н и з д а т .  1937. С т р .  153. И. С т а л и н .  С т а т ь и  и р е ч и  об У к р а и н е ,  П а р т и з д а т  
Ц К  К П (б ) У .  ЮЗб. О т р .  245.
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Ко всем солдатам и офицерам армии Врангеля. Прокламация. «Извеотия Екатерино-
с л л в с к о г о  губ ер н сж о го  и с п о л к о м а »  о т  22 а в г у с т а  1920 (РОда. «П ра1вда» № 3 13  от 
14 н о я б р я  1935 года. К .  Е . В о р о ш и л ш .  С т а л и н  и К р а с н а я  А р м и я .  2-е и з д .  Г о св о ен - 
и з д а т .  1937. Стр. 15 9 — 163.

Декларация товарища Сталина на с’езде народов Дагестана об автономии Дагестана 
13 ноября 1920 года. Г а з е т а  « Ж и з н ь  н а ц и о н а л ь н о с т е й »  № 40 о т  15 д е к а б р я  1920 
го д а .  «Цра'вда» Л'г 172 о т  24 и ю н я  1935 го д а .  К .  Е . В о р о ш и л о в .  Ста!лин и  К ра-сная 
А.рм1н я. 2-е ИЗ'Л. Гоопоенмтадат. 1937. С т р .  17 3 — 177.

Положение на Кавказе. Беседа с товарищем Сталиным. «Правда» № 269 от 30 н оя 
бря 1920 года. «Правда» 172 от 24 ию ня 1935 года. К . Е .  Ворош илов. С талин  
и К р а с яа я  Лр'.пгя. 2-е изд. Госваениздат. 1937. Стр. 1G8— 172,

Ленин и Сталин. Из документов периода гражданской войны. Ж у р н а л  «Бо льш еви к»
2 з а  193S  г о д ,  СТ}). ( j 9 — 73 .

Ленин и Сталин. Замечания по поводу книги А. Богданова «Краткий курс эконо
мической науки» (1920 год). « Б о л ь ш е в и к »  № 2 з а  1936 год, стр .  78.

ПАРТИЯ БО Л ЬШ ЕВИ КО В В ПЕРИОД ПЕРЕХО ДА НА МИРНУЮ РАБОТУ ПО 
ВОССТАНОВЛЕНИЮ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА (1921— 1925 годы)

Письмо Ленину о плане электрификации. Март 1921 года. « П р авд а»  № 52 о т  
22 фег;;1)а.ля 1936 га,1а. С бор 'и и к  « С та л и н » . С б о р н и к  .статей к  50-лехню  со д н я  р о ж - 

Иа!>ти;>лат. 1920. С т р .  33— 34. Л ги .ин и ("тали н. С б о р н и к  п р о и з в е д е н и й  к  и з у -  
4GUII10 .истории В К И (б ) .  Л а 1)т11:}дат. 193G. Т . II, стр. 36 5— 366.

К десятилетию «Правды». Воспоминания. « П равда» Ко 93 о'г 5 .мая 1922 года.
<Л[!'/а 15,1.1» Л:" 122 от 5 лта.я 1937 года. Л е н и н  .и С та,ти и . Сб-оринк проиЗ'В&дений 
к 1Г5учеипю и с т о р и и  В К И (б ) .  П а р т и з д а т .  1936. Т . I, стр . 57 2 — 574.

О противоречиях в комсомоле. Речь на совещании по вопросам работы среди моло
дежи при ЦК РКП(б), 3 апреля 1924 года. С б о р н и к  «В. И. Л е н и н ,  И, В. С т а л и н .  
О \голодежи». П а р ти л д а т ,  1930. С тр .  166— 16S.

О комсомольском активе в деревне. Речь на заседании Оргбюро ЦК РКП(б) 6 апреля 
1924 года. С б о р н и к  «В. И. Л е н и н ,  И. В . С т а л и н .  О л ю л о д е ж и » , П а р т и з д а т .  1938. 
С тр .  169— 174.

О Я. М. Свердлове. Ж у р н а л  « П р о л е т а р с к а я  р е в о л ю ц и я »  № И  (34) з а  1924 год, с тр .  
107— 108. С б о р н и к  «в. и , Л е н и н ,  И. В .  С т а л и н .  О Я'К0.ве М и х а й л о в и ч е  С в е р д л о в е » .  
П а р т и з д а т .  1937. С тр .  19— 21.

Памяти М. В. Фрунзе. Речь на похоронах тов. М. В. Фрунзе, 4 ноября 1925 года.
« П р а в д а»  от  5 н о я б р я  1925 года. «Комсомольская правда» № 251 от 30 октября 
1935 года. С б о р н и к  «И. В. Сталин, К. Е. Ворошилов, М. В. Фрунзе». Партиздат.
193S. С тр .  3— 4.

Помните, любите, изучайте Ильича. «Рабочш г т аз е та »  о т  7 н о я б р я  1925 года. « П р а в 
да» Л"» 21 о т  21 я н в а р я  1935 года.

ПАРТИЯ БО Л ЬШ ЕВИ КО В В  БО РЬБЕ  ЗА  СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ  
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЮ  СТРАНЫ  (1926— 1929 годы)

О хозяйственном положении Советского Союза. Доклад активу Ленинградской органи
зации о работе пленума ЦК ВКП (б) 13 апреля 1926 года. Л е н и н  и С т а л и н .  С б о р н и к  
п р о и з с е д с н и й  к и з у ч е н и ю  и с т о р и и  В К П (б ) .  П а р т и з д а т ,  1936. Т . П1, стр. 5 5 — 71.

Ф. Дзержинский. « П равда» X» 166 о т  22 и ю л я  1926 Г01д а .  « Д р а в д а »  № 19S о т  20 и.юля 
1936 года.

Речь на V всесоюзной конференции ВЛКСМ  29 марта 1927 года. С т е н о г р а ф и ч е с к и й  
о тч ет  кон(1)еронцни, стр .  3 1 1 — 3 15 .  С б о р н и к  «В. И. Л е н и н ,  П. В. С т а л и н .  О м о л о д с-  
ЖН5. П а р т и з д а т .  1936. С тр .  188— 195.

Приветствие товарища Сталина ленским рабочим. «Ленсгсий ш а х т е р »  8 от  17 (4)
апреля 1927 года. С б о р н и к  «Б. И. Ленин, И. В. С т а л и н .  О л е н с к и х  с о б ы т и я х » .  
П а р т и з д а т .  1937. Стр. 66.

Речь на торжественном заседании Моссовета, посвященном 10-летию Красной Армии.
«Пра-нда» .V» 50 от  2S ф е в р а л я  1928 года. « П р а в д а»  .М» 53 о т  23 ф е в р а л я  1935 года. 

Отд. изд. «О т р е х  о с о б е н н о с т я х  К р а с н о й  Армии».
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Речь на V !II всесоюзном с’езде ВЛКСМ  16 мая 1928 года. Стонографичо(ЛчПй о т ч е т  
с ’еч^да, стр . 2 i 6 — ! 1)0. ( '6 o ! ’ Mi;k «В. И. Л а н и н ,  И. В . С т а л и н .  О м олоде/ки ». Па{»г,нздат. 
1936. Отр. 195— 203.

Ленинскому комсомолу. Приветствие к 10-летнему юбилею ВЛКСМ. < П рапла» от  
28 о к т я б р я  и .*28 года. С б о р н и к  «В. И. Л е н и н ,  И. В . С т а л и н .  О Mo:io:iva:n>^. Н ар т л а-  
д а т .  193U. С г р .  204— 205.

ПАРТИЯ БО Л ЬШ ЕВИ КО В В БО РЬБЕ  ЗА КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЮ  СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА (1930— 1934 годы)

Об антисемитизме. Ответ на запрос Еврейского телеграфного агентства СШ А 12 ян
варя 1931 года. П рспгг В. М. М а'юто.на на Чре:;1;ычаГ!!['>.м V JII Всесою-.'.иол! с ’с«ле
со н ето в. « П равда» 329  от 30 н о я б р я  1935 года. Отд. нчд.

Беседа с немецким писателем Эмилем Людвигом 13 декабря 1931 года. Л г у р п а л  
« Б о л ь т о н и к »  .V i! 8 з а  1932 п>л, стр. 3 3 — 42.  J h M i i t u  и  С т а л и и .  ГМ орнии ирои:5вод1!- 
и и й  к  и з у ч е н и ю  и с т о р и а  В К П ( б ) .  П а р т и з д а т .  193G. Т. III, стр. 5 2 3 — 532.  Отд. и зд.

Ответ тт. Олехновичу и Аристову. По поводу письма в редакцию «Пролетарской ре
волюции» «О некоторых вопросах истории большевизма». 25 яи !;ар я  1932 гола.
Ж у р н а л  «rMXibHioiiHi;» .Yo 10 з а  1932 год, стр. 4G— i s .  ( ’ б о р н н к  И. С г а л и и .  От X V I  
до  X V I I  с'е-зда В К Г[(б).  С т а т ь и  н р еч и . П а р т и з д а т .  1934.  С тр . И>7— 171.

Приветствие V II всесоюзной конференции ВЛКСМ. «И раида» от 9 и ю л я 1932 года.
С б о р н и к  «В. И. Л е н и н ,  П. В . С т а л и н .  О м о л о д е ж и » . П а 11Г1!;?лат. 193(3. С тр . 205— 206.

И. Сталин, А. Жданов, С. Киров. Замечания по поводу конспекта учебника по исто
рии СССР от 8 августа 1934 года. «П райда» У? 26 от 27 я н п а р я  1936 года. С б о р 
н и к  « К  и з у ч е н и ю  и с т о р !1и». Г о с н о л и г и з д а т .  193S. С тр . 2 2 — 25.

И. Сталин, С. Киров, А. Жданов. Замечания о конспекте учебника «Новой исто
рии» от 9 августа 1934 года. < Прайда» № 2(> от 27 яниа.ря 1936 гола. Сборник 
«К  изучению  ]гстории;>. Госполитиздат. 193S. Стр. 2 5— 27.

ЦК комсомола. Приветствие к 15-летнему юбилею ВЛКСМ. «П р авд а»  от  29 о к т я б р я  
1934 гад а. 0 6 oiiiihihik «В. И. Лои.чи, И. В. Сталагй. О молодеи:!И». П а.ртиздат. 1936. 
О т р .  206— '207.

Беседа с металлургами. Извлечения в отчете «Металлурги у товарищей Сталина, 
Молотова и Орджоникидзе». «Правда» 358 от 29 декабря 1934 года.

ПАРТИЯ БО Л ЬШ ЕВИ КО В В БО РЬБЕ  ЗА  ЗА В ЕРШ ЕН И Е  СТРОИТЕЛЬСТВА  
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО О БЩ ЕСТВА И ПРОВЕДЕНИЕ НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ

(1935— 1937 годы)

Речь в комиссии II Всесоюзного с’езда колхозников-ударников. Стенотраф ический 
ют'Че/г со1в е щ а 1ТГ1гя п е 1)ед0!в'и,к'0в ж и;Ботаоводств 'а, спр. 350— 3 5 1.  «Пра.пда» от 21 ф ев
р а л я  1935 года.

Выступление в комиссии по выработке примерного устава сельскохозяйственной 
артели на II с’езде колхозниксв-ударников. ]1звлече1Н1ИЯ в с т а т ь е  «Клю ч к  у к р е п л е 
н и ю  ,колх.озо1В». «-npa;!ua» X» 71 о т  13 ма,рта 1935 года.

Выступление на приеме участников первомайского парада. И з в л е ч е н и е  в  с т а т ь е  
<Желе!31Иоо е,ди:иство б о й ц о1В». «Пз'вести,я Ц И К » Л» 104 о т  4 м ая  1935 года.

Речь на торжественном заседании, посвященном пуску метрополитена 14 мая 1935 года.
«гПравда» Л» 132 от  15 м а я  1935 года.

Выступление на приеме работников железнодорожного транспорта в Кремле. И зло-
•т’ еи'!Г'' г. птчет!'' ' 'П !1Ио\г p.-v'oTi!Mi;nip. .'aje 1озтг'"»дп.ро',какого траиг-порта В Кре,-\к'1е». 
«П;ра'|Р,да» 2 11  oit 2 а в г у с т а  1035 года.

Речь на приеме колхсзниц-ударниц свекловичных полей руководителями партии и 
правительства 10 ноября 1935 года. «И.ра,т?.да> 310 от 11 н о я б р я  1935 года. 
Л'ЙНИ'Н 'И С/тал‘!1'1г. CSoipimiK П:р0!извале1ний iic и з у ч е н и ю  и стор и .и  В К П (б ) .  П а.ртиздат.
1936. Т. I I I ,  'СТр. 642— 643. О тд. ШД.

Речь на совещании передовых комбайнеров и комбайнерок 1 декабря 1935 года.
«П равда»  >,0 335 от 4 л е1ка'б1}.я 1935 го д а .  Леиичг и С та,тии . Сбори^гк и раи вво де.нл й  

ас йз^^чо-нипо исто.р::Би В К П (б ) .  П а р т и з д а т .  1936. Т. 1И, стр. 654— 659. Отд. ,ш д.
Речь на совещании передовых колхозников и колхозниц Таджикистана и Туркмени

стана с руководителями партии и прааительства 4 декабря 1935 года. «Правда»



>й 335 ОТ G дскаб[|'Я 1935 го д а . Л т ш н  и Стал:ил. Обс>1)нп1к  прои-зпш еи'ий .к изучеагию
ноторш и В К П ( б ) .  П а1р тз;д а 'Т . 1936. Т. III, стр .  659— G60. Овд. изд.

Беседа с председатепем американского газетного об'единения «Скриппс Говард 
Ньюс-Пейперс» г-ном Рой Говардом 1 марта 1936 года. « П р а в д а»  № 64 от 5 м а р т а
1930 года. Л е к и н  и  О а:л 1М1 . 06opinw c п р о и з в е д е н и й  к  игзу^юнкю 1п-стар,ш1 В К П (б ) .
1Та|рт)1гзда'Т. 1936. Т. I I I ,  ст/р. 660— 6G7. Отд. я э д .

Речь на приеме Героев Советского Союза Чкалова, Байдукова, Белякова в Кремле.
В  отч ете  о прпелге. •'(Правда» 2-23 от 14 а к г у с г а  1936 го д а .

Центральному комитету коммунистической партии Испании. Tor. Х о зе  Диас. Мадрид.

<vn!p:iiR,ia» 2SG от 16 о к т я б р я  1936 года.
О недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных дву<

рушников. Доклад и заключительное слово на Пленуме ЦК ВКП(б) 3— 5 марта
1937 года. Отд. изд.

Об учебнике истории ВКП(б). Письмо составителям учебника истории ВКП(б).
«П р авд а»  jSS 123 .о т  б м а я  1937 го д а .

Речь на приеме руководящих работников и стахановцев металлической и угольной 
лромышленкости руководителями партии и правительства в Кремле 29 октября 
1937 года. «П р а в д а»  № 301 о т  31 о к т я б р я  1937 го д а .

Речь на предвыборном собрании избирателей Сталинского избирательного округа
г. Москвы 11 декабря 1937 года. «Пра.вда» № 340 от 12 декабря 1937 года. Отд. н-зд.

Ответ т, Иванову Ивану Филипповичу 12 февраля 1938 года. «П|раада> X i  44
о т  14 ф е д р а л я  1938 года. О тд. и э д .

Речь на приеме в Кремле работников высшей школы 17 мая 1938 года. «Пралвда»
Ло 136 от 19 мая 193S года. Отд. изд.

Выступление на приеме в Кремле героического экипажа самолета «Родина». Излоаге- 
иие в статье «Правда'> Л» 298 от 28 октябр я 193S года.

О лживом сообщении агентства Гавас. Ответ тов, С талина  иа  вопрос редактора 
«П равды », «Правда» от 30 ноября 1939 года.
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К Н И Ж Н А Я  П О Л К А
РАВДОНИКАС В. И., пртф. История

первобытного общества. Часть I, И. И:м. 
Локиагградокого гос. уягосрсптста. 1939. 
286 стр. 15 руб. 10 тыс. экз.

Курс лещий, читанный в .Т<'нпиградско.\т 
угавюролтетх? в 19 36 — 1939 го7^х. В 
ос;ноБу положен арх0'0л0г1гч<^скпй материал. 
Истории первобытного общества па тсррп- 
тсфии СССР автор уд<мяет главп(И  ̂ внима- 
п т .  В дан'поп части курса дано lus-eit'Hire 
(тлавы I— IV ) и И'сторпя ntpiioja ди- 
кдати (главы V— X I). Во второй части 
курса будет осв^ещеа! период варварства.

Во вводнътх глава'Х книги говорится 
об жточ.никах истории первобытного об- 
ще-ств;а, об основных этапах развития зна
ний о первобьггном: общ€1Стве, о зпач(чп1п 
трупов О'сн-ово’пол'0''л:ипков марке изма- 
логиниэма для истории иорвсбытното об
щества и о хронологизацн'и и периодиза
ции 'первобытной исто'рпи.

БАЗИЛЕВИЧ К. В., проф. Древнейшие 
периоды на территории СССР. Ст&нограмма 
лекций, прочптаишых 19— 21 И‘Оября 
1939 года. Д. 1939. 63 стр. Тираж 3 тыс. 
экз. (Высшая партийная школа при ЦК 
ВКП(б). Курс лстордн СССР. Лещ ии  
1— 2-я).

Первобытно-общ'ипный строй па терри
тории СССР, За1кавт:азье' и Средняя Азия 
д.о I  в. н. э, (развитие рабовладельческого 
общ€1етБа), Северное Причерноморье до 
IV  в. н. э., племенные союзы кочеввиков 
Б Центральной и Средней Азии, Зака^вказьо 
в борьбе с Ираном и Византией, развитие 
феодальных отношеигий, Средлгяя А ж я и 
Закавказье под властью apaocTvoro халифа
та, Гуннская держ-ава в IV— У вв., ява- 
ры, болгары п хазары в Во1С'точпоц Евро
пе —  таков круг вопросов, освещенных в 
этой книге.

НИКУЛЬШИН Н. п. Первобытные про
изводственные об’единения и социалисти
ческое ст{М)ительство у эвенков. Л. Изд. 
Глав€б;вморлути. 1939. 143 стр. 5 руб. 
4 тыс. экз. (Па^’пно-и'сслеао'вательская ас- 
социагшя Института народов Севера пмо- 
В'П П. Г. Смадов'ича).

Книга состоит из Д|вух разделов. В пер
вом разделе гов'орится о пер&обьшгых про-

]r:jBO,T!CTP)f'HHbix обЧгдипеашях эвс'нков в об
ласти рыбной ловли, охоты, выпаса оленей 
и т. д. и об эволюции их. Второй раздел
к н и г и  го в о р и т  о РОЛИ: Пер^Ж-ИТКОВ !И'РРЛ>-
бытно-общ.инного пропзвод’ства эве1гк(ш в 
ПСТ0Р1РИ социалпстичеокого строик’льства 
эвенкского национального округа, в 
частности в ко-лхозном строптельство. В 
нредиеловии дап обзор имеющихся работ 
по истории эвенков, поре'че.нь которых по
мещен в конце книги (87 названий).

Обзор источников по истории Азербайд
жана. Вып. 2-й. Л. М. Меликат-Беков.
Источники грузинские. Баку. Изд. Азер- 
баГглятанского филиала Акадеадги паук  
СССР. 1939. 28 стр. 50 коп. 1 тыс. экз. 
(Иистигг^'т псгории, археолопш и этногра
фии).

В кн и ге  дан критич& окий  обзор 48 гр у - 
3 ]гпских И'сточнн'ков по дгстории Азербайд
жана в хро'нологическом порядке (с V в. 
по се-редшгу X IX в.).

МАРР Н. Я. Ани. Ереван. Армгиз. 1939,  
2 45  стр. и 2 плана. 10 р. 50 к. 2 тыс. 
экз.

Книга сл а га е т  тгсторито древиейшето 
армянского горо;да Aiwi, развалины которо
го находятся в отошедшей к  Турцил быв
шей Карской области. Пон'^т'но делаются 
экскурсы в области общей истории Арме
нии, разбираются источники: армянской 
Естории и  в а ж н ы е  труды по ней, д̂ ается 
история раскопок на территории бывшего 
города, Ани, характеризуются отдельные 
архитектурные памятники я  т. д.

АРУТЮНЯН А. А. Крестьянские движе
ния в Армении в первой четверти XVII 
века. Ереван. 1939. 72 стр. 1 р. 70 к. 
2 тыс. экз. (Армянский филиал Академии 
па>1 с СССР. Институт истории и матери
альной культуры). Книга издапа па армян
ском языке.

ЗАКАРИЙ АКУЛИССКИЙ. Дневник Зака-
рия Акулисского. Ереван. 1939. 160 стр.
8 руб, 3 тыс. экз. (Армянский ф1глн1ал 
Академии паук СССР. Инстит^’т истории и 
млтериа-льпой культуры).

Записки армя1йского куптда конца X V II 
Б'бка, дающ'ие богатые материалы к исто
рии Армении.
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СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРОВ „ИСТОРИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА*

за 1939 год

№ 1
У казы  П р сз1!диума Верхозгюго Совета С С С Р  о тексте военной поисяги Рабочв- 

Крестьмпских Красной Армии и Военно-М орского Ф лота. Стр. 5.
Be,чикая клятва  советского воина. Стр. 7.
Б ы ть  крк Л с !11{[!. Стр. 9.
Под  знаменем Ленина— Сталина —  к коммулизму! Стр. 10.
С. Г О П Н Е Р .  Борьба Ленина за I I I  Интернациопал. Стр. 19.

Л 'Ю С К А Л Е В .  Борьба Ленина за програ.мму марксистской паргии в период ста 
рой «М скры». Стр. 33.

Н. С А Л 'Ю Р У К О В .  Болыпепики на мсждународноп арене до мировой воины. Стр. 47. 
К . П О Л З И К О В А - Р У Б Е Ц .  К у л ь т у р а  феодальной Грузии в X I — X I I  веках. Стр. 60.
Л. С Л В И Ч .  Дрернойнше государства хазар и болгар в нашей стране. Стр. 70.
И . Б А С . И ван  Ф е д о р о в— первопечатник. Стр. 82.
С. Т О К А Р Е В .  Поход Ер\гака и завоевание Сибирского царства. Стр. 94.
Л . Б Е Н Ц И А Н О В А .  Ком м унистическое воспитатте на уроках Новой истории. Стр. 103.
A . Х М Е Л Е В .  О пы т В15скласси0 н работы по истории. Стр. 108,
3}-6aroBHuti!a (^^Полицейский социализм»). Стр. 113.
C red o  («Кред о »), Стр. 115.
И з  истории проникновения английского и японского капитализма в Китай . Стр. 117. 
Расширенное совещание редакции «И сторического  ж урнала». Стр. 121.
B . П А Р Х О М Е Н К О .  А . Е . П ресняков «Л екции  по русской истории». Стр. 124.
Н. П А И С О В . Д ве  книги о Ледовом побоище. Стр. 125.

fy
К  сведению всех организаций В К П (б ) .  Стр. I.
Третий пятилетний план развития народного хозяйства С С С Р  (тезисы  доклада тов.

В . М олотова на X V I I I  с ’езде В К П (б ) .  Стр. 2.
Изменения в У ставе  В К П (б ) .  Тезисы  доклада тов. А . Ж д ан о ва  на X V I I I  с ’езде 

Н К П (б ) .  Стр. 16.
Б . ВО Л Р^ Н . X V I I I  с ’езд В К П (б ) .  Стр. 24.
С. Г О П Н Е Р .  Основание Ком м унистического  Интернационала (1919— 1939 годы). Стр. 33.
Е М . я р о с л а в с к и й , л птимарксистскис извраиюния и вульгаризаторство так назы 

ваемой «ш колы » П окровского . Стр. 47.
Л. Г > 'Р Е В И Ч .  Книга Ленина «Ш а г  вперед, два шага на;;ад». Стр. 55.
Е ,  Т А Р Л Е .  Вопросы международной политики и «Кр атки й  кур с истории

В К П (б )» .  Стр. 65.
И . Б А Р Е Р .  Западники и славяноф илы в России  в 40-х голах X IX  века. Стр. 72.
Б. В О Л К О В .  О точности в хр-онологии. О твет проф. В . П ичета. Стр. 82.
Д . Е Ф И М О В .  П о л 1!Тичоское воспитание на уроке по истории Германии X I I  —

ХП1 веков. Стр. 86.
Е . Ч Е Р М Е Н С К И Й .  Либеральное движение в начале 900-х годов. Стр. 89.
Е . Л У Ц К  И Й . Русско-японская война 1904— 1905 годов. Стр. 94.
К .  к д м е н е ц к А я . г  )сударственная публичная историческая библиотека. Стр. 109.
Н . Р Я Б О В .  Ф . Огородников «Уд ар  по К о л ча ку  весной 1919 г.». Стр. 117.
Л . Д Е М С К И Й .  Е . Варга «Капитализм  и социализм за 20 лет». Стр. 122.
В .  Л ]0 Б И М О В .  «Правда русская». Из.т. Академии наук С С С Р  в трех томах. Под ре

дакцией яуятсм и ка  Б . Д . Грекова. Стр. 124.
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Вступительное слово тов. М олотова на откры т1П1 X V I I I  с ’езда В К П (б ) .  Стр. 3. 
О тчетны й доклад т. Сталина на X V I I I  с ’езде партии о работе Ц К  В К П (б ) .  Стр. 6. 

О т  Центрального Ком итета Всесоюзной Ко.\п!унистичсской Партии (больш евиков) и

|2^езабвенный^^^^^^ Стр. 40,

С. Г О П Н Е Р .  X X  лет Ком м унистического  Интернационала. Стр. 41.
А . Я Н С Ю К Е В И Ч .  Восьмой с ’езд Р К П (б )  (1919— 1939). Стр. 55.
П . К Е Р Ж Е Н Ц Е В .  Национальная гвардия П ариж а накануне Ком м уны  IB71 года. Стр. 69.
А. Е Ф И М О В .  Антимарксистские извращ ения и вульгаризаторство М . Н . Покрг)р.ского 

в вопросах о бурж уазны х революциях в Западной Европе и Америко. Стр. 81.
А . А Р Е Н Ш Т Е Й Н .  Н ад еж д а Константиновна К р уп ска я  (1869— 1939). Стр. 89.
А . Р Е В З О Н ,  Я . М . Свердлов (к  двадиатилетню  со дня смерти). Стр. 98.
А . Ф О Х Т , И зучение истории к ул ьтур ы  и просвещения в курсе истории С С С Р . Стр. 108.
О. В Е Й Л А Н Д .  «П ролетарская революция» Л'о 1. Стр. 120.
М . Б О Р Д У Х О В ,  А . С О Л Е К Н И К О В А .  Н . Подорожный «Разгром  польских интервен

тов в М осковском  гс;. у'дарстве в начале X V I I  века». Стр. 127.

В . М О Л О Т О В . Третий пятилетний план развития народного хозяйства С С С Р  (доклад 
на X V I I I  с ’сзде В К П (б ) .  Стр. 1.

А . Ж Д А Н О В .  Изменение в У ставе  В К П (б )  (доклад иа X V I I I  с ’езде В К П (б ) .  Стр. 35. 
Вперед, к коммунизму! Стр. 70.
Н. Б Е Л Ь Ч И К О В .  Т. Г . Ш евченко  и дружба народов. Стр. 78.
И . И В А Н Ц О В .  Т. Г . Ш е вчен ко  —  историк*археолог. Стр. 89.
А . П А Н К Р А Т О В А ,  Работа М аркса над вопросами теории. Стр. 100.
К .  М А Р К С .  Хронологические выписки. Герм анская империя и Г у си тск а я  война до 

1432 года. Стр. 112,
Е . К О С Т Ю К Е В И Ч ,  А . Ф О Х Т .  О  проведении проверочных испытаний по истории С С С Р  

в 10-м классе средней ш колы. Стр, 120.
«Северный союз русских рабочих». Стр. 123.
A. П Р Е С Н О В ,  Р у сс ки е  просветители 60-х годов X I X  века. Стр. 128.
Н , Р Я Б О В .  «Д окум ен ты  Великой  пролетарской революции». Стр. 134.
B . В А С Ю Т И Н С К И Й .  «И стория средних веков». Т. I. П од  редакцией А . Д . Удаль-

цова, Е . А . Косм инского  и О. Л . Вайнш тейна. Стр. 138.

Л . М А Н Д Е Л Ь Ш Т А М .  Сталинский этап в марксистско-ленинской науке о государ
стве. Стр. 1.

М . М О С К А Л Е В .  Борьба Ленина с «легальным  марксизмом». Стр. 12.
Е . Р У Б И Н Ш Т Е Й Н .  Замечательны й программный документ коммунизма (о произве

дении К .  М аркса «Кр и ти ка  Готской  программы»). Стр. 24.
С, М А К А Ш И Н ,  М . Е . Салтыков-Щ едрин, Стр. 33,
В . К И Р П О Т И Н .  Борьба М . Е . Салтыкова-Щ едрина с реакцией 80-х годов. Стр. 43.
П . С О Ф И Н О В .  М . Е. Салтыков-Щ едрин в вятской  ссы лке. Стр. 51,
В . С А М О Й Л О В .  Народный герой И ван  Сусанин. Стр. 58.
Е . Ш У Т О Й ,  Народное восстание на Украине против панской П ольш и  в 1637— 1638 

годах. Стр. 65.
В . В И Р Г И Н С К И Й .  Багд ад ская ж елезная дорога (Берлин  —  Босфор —  Багдад ). Стр, 81.
Д . Е Ф И М О В .  Х уд ож ествен н ая  литература на уроках истории С С С Р  (из опыта работы 

в 10-м классе). Стр. 91.
П. П Л Е Т Н Е В .  Х уд о ж ествен н ая  литература на уроках истории С С С Р  (из опыта работы 

в 8— 9-м классах ). Стр. 95.
В . Ч Е Р М Е Н С К И Й ,  I государственная дума. Стр, 97.
В . П И Ч Е Т А .  О рабовладельческих общ ествах на территории С С С Р . Стр. ПО.
К . Ш М И Д Т .  Р у с с к а я  историческая живопись. Стр. 112.
Р . Г О Л У Б Е В А .  М . Л ур ье  «Г1етрогралская Красная гвардия». Стр. 121.
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Б , В О Л И Н .  Золотой фонд партии и государства. Стр. 1,
К . К А М Е Н Е Ц К А Я .  Ф ранц узская  бурж уазная революция 1789 года в оценке класси 

ков марксизма-ленинизма. Стр. 10,
И. Г О Х Б Е Р Г .  Об антплеииискон концепции М . Н . П окровского  по вопросу о декаб

ристах. Стр. 22.
Е . К О Р О В И Н .  111пионаж н диверсия в борьбе против французской бурж уазной  рево

люции 1789 года. Стр. 32.
В. А Ф А Н А С Ь Е В .  Вероятный путь  князя  Mi'Opn Северского на половцев 

в 1185 голу. Стр. 45.
A, М О Г И Л Е В И Ч .  Н а путях  к первой мировой империалистической войне. Стр. 57.
Ф . Н О Т О В И Ч .  Военные цели германского империализма в первой мировой империали

стической BOHHG. Стр. 67.
B , С Е Р Г Е Е В .  Эгейский  мир. Стр. 79.
Е . Л И В Ш И Ц .  Преподавание истории во французской ш коле. Стр. 92.
Е . Л У Ц К И Й .  Столыпинская аграрная политика. Стр. 100.
A. Л Ю Б Л И Н С К А Я .  Рукописи  времен западного средневековья и эпохи французской

буржуазной революции XV11I века в публичной библиотеке имени М . Е . С ал 
тыкова-Щедрина.-. Стр. 109.

Р . И Н Г Л Е З И  и Н . С Т А Р И К О В .  К ласси ки  марксизма-ленинизма о французской бур 
ж уазной  революции X V I I I  века. Стр. 116.

B . Г О Л И О Н К О .  «Красны й  архив» —  исторический ж урнал  Главного  архивного управ
ления Н К В Д  С С С Р . т. VI (91). 1938. Стр. 120.

И, И В А Ш И Н .  И сторический  памятник —  обвш ш тельный акт против немецких насиль
ников. Генрих Л атвийский  «Хроника Ливонии». Стр. 124.
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А . М О Л О К .  Борьба за свержение монархии во Франции. Стр. 1.
Ф , Х Е Й Ф Е Ц .  Ж иронд истский  конвент. Стр. 13.
C. Ф Р Я З И Н О В .  Борьба течений в лагере якобинцев. Стр. 28.
М . Б У К О В Е Ц К А Я .  Война революционной Фракции против контрреволюционной ин

тервенции. Стр. 42.
Л , Г Е Р М А Н .  И деологическая подготовка бурж уазной  революции во Франции. Стр. 55.
A , П Р Е С Н О В .  Ф р ан ц узская  бурж уазная  револю ция и русская общ ественная

мысль. Стр. 67.
И . И О Ф Ф Е .  Карикатуры  французской революции. Стр. 76.
B . Х В О С Т О В .  Возникновение первой мировой империалистической войны. Стр. 80.
М . С Т Р У В Е .  Х од  первой мировой империалистической войны. Стр. 91.
В . П Л О Т И Ц Ы Н .  Разгром  ш ведских захватчиков. Стр. 106.
М . Р А Б И Н О В И Ч  и И. Л И П Ш И Ц .  Д окум енты  о П олтавском  бое. Стр. 121.
Д . Е Ф И М О В .  Самостоятельная работа учащ ихся над произведениями Ленина и Сталина 

и над «Кратким  курсом  истории В К П (б )»  в 10-х классах средней ш колы . Стр. 125. 
К .  Н О В О П А Ш Е Н Н А Я .  Сам остоятельная работа с «Кратким  курсом  истории В К П (б )»  

в 9-х классах средней ш колы . Стр. 131.
П. М У Р А Х В Е Р .  О т  территориально-мияиционной к  кадровой армии. Стр. 136.
A . К И С Л Я К О В .  К  вопросу о крымской войне 1853— 1856 годов (Н . Д руж инин  «Во сто ч 

ная война (1853— 1856 гг.)», «Историк-марксист» №  2 за 1939 год. Стр. 142.
B . П И  Ч Е Т А .  У чен ы е  записки Свердловского государственного педагогического

института. Стр. 145.
Е . Б Л А Г О В Е Ш ,Е Н С К А Я  и С. Д И М А Н Т .  П амятники  французской бурж уазной  револю- 

ции 1789 года в Государственной публичной исторической библиотеке. Стр. 147. 
Г . Ф Р А Д К И Н .  «Мар*сель€за». Стр. 153.

ю

Р е ч ь  тов. М олотова при открытии Всесою зной Сельскохозяйственной Вы ставки  
1 августа 1939 года. Стр. 1.

М . А Р Ж А Н О В .  О  гениальном труде В . И . Ленина «Государство  и революция». Стр. 6. 
И. Г О Х Б Е Р Г .  Револю ционный под’ем в России  накануне первой мировой империали

стической войны. Стр. 19.
И. П Л Ы Ш Е В С К И Й .  Захват М анчж урии  Япо!ш ей в 1931 году. Стр. 30.
К . Ю Щ А К .  Америка и Япония в борьбе за Тихий океан. Стр. 42.
М . З А Х А Р О В А .  Томас Джеф ф ерсон и американская революция. Стр. 57.
А, П О Б Е Д О Н О С Ц Е В .  Черкесия. Стр. 70.
А. Б У К Ш Т Е Й Н .  П ариж ское восстание 1358 года. Стр. 83,
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в. ШЕВЧЕНКО. Воссг:1! т я  рчбов й влгварские воины в Tarjpiiae. Стр. 96.
B . К А Л А Ш Н И К О В А .  Бабеф и «Заговор рапных». Стр. Юо.
А, Б О Р О В С К И Й .  К а к  находить литературу по истории С С С Р . Стр,. i!3 .
Н. К У З И Н .  Краеведение в преподавании истории С С С Р . Стр. 118.
C. Ч Е Р Н О М О Р Д И К -  «^Питоратуриое нас,юдие Г. В. Г1.юvn:ir;r>;p>. Стр. 1?'.'̂ ..
А. Б О Ч К А Р Е В .  Н . М У Р А Х В Е Р ,  Б . Т Р Е Т Ь Я К О В ,  3. K P O H F И Б Г : Р Г ,  В. Т И Х О М И 

Р О В ,  П. Д Р У Ж И Н И Н ,  Ю . Я М и О Л Ь С К И Й .  Реиол 5Ия иа сПоршис стат! л ^dlpn- 
тив исторической концепции М . Н . Покровского». Н зд . Академии наук 
С С С Р . Стр. 133.

К .  П О Л З И К О В А - Р У Б Е Ц .  Древний Египет в иллюслрациях. Стр. 142.
A . З А М Я Т И Н А .  В ы ставка  к 150-летию французском буржуа'^роГ! рсчплюи.пи в Г о с у 

дарственном му:;ее ;;;?()бра.'?итсльных искусств  и.мепп А. С. Пупнсина. Стр. 144.
Кандидатские диссертации по кафедре марксизма-лен!1;!н:’Л!а. Сгр. 155.

?У
О  ратификации советско-германского договора о ненападении. Сообщение тов. 

М олотова па заседаигп! Верховного Совета Союза С С Р  31 августа 1939 г. Стр. 1.
О проекте закона о всеобщей воинской обязанности. Д оклад  народного кo^ГiIccapa 

обороны С С С Р  маршала Советского Союза тов. К- Е . Ворошилова. Стр. 9.
Идейное оружие большевизма. Стр. 21.
К .  С Е Л Е З Н Е В ,  Триумф революционной теории (к  семидесятипятилетию  со дня осно

вания I Интернационала). Стр. 26.
3. Э Н О Л Ь С К И Й .  И з  истории борьбы М аркса и Энгельса  против бакуиизма в 1 И н 

тернационале. Стр. 41.
О тчеты  о международном собрании в Сент-М артинс-Холле 28 сентября 

1864 года. Стр. 52.
Н. Е Г О Р О В .  О работе В . И . Ленина «Развитие капитализма в России». Стр. 51.
М. ЮРАГО. Борьба петербургских больш евиков за прсврап1енпе империалистической 

войны п граж данскую . Стр. 65.
B. ИГНАТЬЕВ. M oi ;ко вская  партийная организация больш евиков в б::ръб'‘ прот[<-з

«левых коммунистов» и троцкистов в период Бреста. Стр. 76.
Г . Р Е Й Х Б Е Р Г  и Р . О Л Ь Ш А .  Р а зл о ж е 1П!е оккупационных войск Антанты  в годы 

гражданской войны (1918— 192U). Стр. ЪТ'
А. С А Р К И С О В .  «Д авид  С асунский» (к  ты сячелетнем у юбилею армянс1;ого народного 

эпоса «Сасунци Д авид»). Стр. 98.
Л . Б А Р А Н О В .  О ткры тие и освоение Северного морского пути. Стр. 108.
К . Д О Б Р О Л Ю Б С К И Й .  Кольбер  и его экономическая политика. Стр, 124.
П , С Т А Р О В О Й Т О В ,  Исторический кр уж о к  в средней школе. Стр. 131,
Л . П О З Д Е Н К О В А .  О пы т BiiCKJiaccnoii работы по истории С С С Р . Стр. 133.
И. Р А З Г О Н .  Револю ционные вы ступления в арш ш  и̂ флоте в 1912— 1914 годах. Стр. 13G.
А . Б О Ч К А Р Е В .  Военный коммунизм. Стр. 140.
И . П Л Ы Ш Е В С К И Й .  Е . Ж \ко г . «И стория Японии. Кратк!?й  очерк». Стр. 147.
Д . Б А Л И К А ,  «Символы  и змблсмата». Амстердам. 1705 год. Стр. 154.

№ 10
Р е ч ь  по радио Председателя Совета Народных Кслш ссаров С С С Р  тов,. В . М . М олотова 

17 сентября 1939 г. Стр. 1.
Советский Союз —  оплот мира и д руж бы  между народами всего зe^пI0 Г0  шара. Стр. 3.
И. Р У Б И Н Ш Т Е Й Н .  Западная Украина и Западная Белоруссия (краткая историче

ская справка). Стр. 10.
И. Д А Й Р И .  Круш ение польского государства в X V I I I  веке. Стр. 16,
И, Ш И Ф М А Н .  Н . Г. Черньниевский (к  50-летию со дня смерти). Стр. 26.
Н. МУРАХВЕР. Поход петроградских рабочих в дереиню. Стр. 49.
А , А Р А К Е Л Я Н .  Присоединение Карабаха к  царской России. Стр. 52.
И . Б А С . Кни ж н ы е  люди X V I  века (из истории русской публицистики). Стр. 62.
И. З И Л Ь Б Е Р М А Н .  Револю ционный под’ем в И талии  в 1920 году. Стр. 73.

О. В А Й Н Ш Т Е Й Н .  К ул ь ту р а  западноевропейского средневековья ( X I — X IV  века). Стр. 85.
Б . Г О Р Я Н О В ,  Славяне и Византия в V — V I веках нашей эры. Стр. 101.
А . Ф О Х Т  и Е . К О С Т Ю К Е В И Ч .  И тоги  преподавания истории за 1938--I939 учебный 

год и некоторые вопросы преподавания истории в наступающ ем j9 j9-- i940  
учебном году. Стр. 112.

А . В А Г И Н .  Ca^ю cтoятeльнaя работа учащ ихся старших классов по истооии. Стр. 119.
М . П О В О Л О Ц К А Я .  Запись в тетрадях по истории как  один из видов закрепления 

знаний. Стр. 124.
А , А Р Е Н Ш Т Е Й Н .  В . К .  Курпатовский . Стр. 128.
А . Б О Ч К А Р Е В .  П лан  Г О Э Л Р О .  Стр. 135.
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в . П Е Р Ц Е В .  О  форме собственности в антнчном oGuiecTBc. Стр. 141.
Л. К Р О Н Г А У З .  Книги  о Хасане. Стр. 145.
Р. Г О Л У Б Е В А .  Больш евистская  печать в тисках царской цензуры. Стр. 151.

i  11
О Biiemucii политике Советского  Союза —  Д оклад  Председателя Совета Народных 

Ко.миссаров и Народного Ко.мпссара Иностранных Д ел  тов. В . М . М олотова на 
заседании Верховного Совета Союза С С Р  31 октября 1939 года. О X X I I  годов
щине О ктябрьской  революции —  Д оклад  тов. В . М , М олотова на торж ествен 
ном заседании М осковского  Совета 6 ноября 1939 г. Стр. 1 — 15.

Б . В О Л И Н . О работе товарищ а Сталина «О ктябр ьская  революция и тактика русских 
коммунистов». Стр. 26.

Проф. М . М О С К А Л Е В .  Развитие программы больш евистской партии. Стр. 37.
А . З А Л Е С С К А Я .  С. М . Кир ов —  ленинско-сталинский трибун революции. Стр. 49.
А. М А Н У С Е В И Ч .  И сторические предпосылки краха П ольш и. Стр. 58.
Я. Г О Л О В И Н Н Е Р .  Кр естьян ско е  восстание 1768 года на Украине. Стр. 70.
Р . Г О Л У Б Е В А .  В ел и кая  О ктяб р ьская  революция в Узбекистане. Стр. 80.
Г . Г У Ж В Е Н К О .  Баш кирия в борьбе за власть Советов. Стр. 92.
Акад . Ф . Р О Т Ш Т Е Й Н .  Ранний империализм Англии и Франции. Стр. 101.
Проф. В . К И Р П О Т И Н .  И сточники  политических идеалов М . IO . Лермонтова. Стр. 115. 
Проф. М . И О В Ч У К .  Патриотизм  В . Г. Белинского. Стр. 129.
К .  П О Л З И К О В А - Р У Б Е Ц .  Экскур си и  и внеклассные занятия по истории. Стр. 139.
A . М О Г И Л Е В И Ч  и М . А Й Р А П Е Т Я Н .  Н овы е  документы  о подготовке войны

1914— 1918 годов. Стр. 146.
С. Т И Т А Р Е Н К О .  Рецензия на ж урнал  «Историк-марксист» №  3. Стр. 154.
И. Л А З А Р Е В .  «Военно-историческии ж урнал» №  1. Стр. 157.

№ 12
У ка з  Президиума Верховного Совета С С С Р  о присвоении товарищ у Сталину звания 

Героя социалистического труда. Стр. 3.
Великом у продолжателю  дела Ленина —  товарищ у Сталину. Стр. 4.
О т  Исполкома Коминтерна. Стр. 6.
Иосиф  Виссарионович Сталин (кр аткая  биография). Стр. 8.
Б . В О Л И Н . Торж ество  сталинских идей. Стр. 53.
Н. Р У Б И Н Ш Т Е Й Н .  Великий  соратник великого Ленина. Стр. 64.
Г . Г А К .  О работе товарища Сталина «О  диалектическом  и историческом материа

лизме». Стр. 85.
М . М О С К А Л Е В .  Н ачало  революционной деятельности товарищ а Сталина. Стр. 92.
B. П Е Н Т К О В С К А Я .  Сталин 'И национальная политика партии в первый период со

ветской власти (1917 —  июль 1918). Стр. 107.
П . С О Ф И  Н О В . Сталин и Д зерж инский  на восточном фронте. Стр. 116.
О. Ш Е К У Н .  Организация разгрома Врангеля. Стр. 129.
М . Х А Р Л А М О В ,  Всеобщ ая стачка бакинских рабочих в декабре 1904 г. Стр. 139.
О лживом  сообщении агентства Гавас. Стр. 150.
Р е ч ь  по радио председателя Совета Народных Комиссаров С С С Р  тов.

В . М . М О Л О Т О В А  29 ноября 1939 г. Стр. 151.
Образование Народного П равительства Финляндии. Стр. 153.
Д екларация Народного П равительства Финляндии. Стр. 153.
О  заключении договора о взаимопомощи 'И друж бе меж ду Советским Союзом и 

Финляндской Д емократической Республикой . Стр. 156.
Договор о в;’,а!1моиомонш и д руж бе меж ду Советским  Союзом и Финляндской  Де-

.мокрапгчсской Республикой. Стр. 156.

О печатка:

В  номере И  «И сторического  ж урнала» (стр. 141, левая колонка, второй абзац 
снизу) следует читать; «1670— 1685 годы».


