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пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ИСТОРИЧЕСКИИ t 
ЖУРНАЛ

Ю-й год издания • ^*2 Т Июль 1940 г.
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ПО ВОПРОСАМ ГРАЖДАНСКОЙ ИСТОРИИ

/

О Б Р А Щ Е Н И Е

Всесоюзного Центрального Совета 
Профессиональных Союзов

ко ВСЕМ РАБОЧИМ И РАБОТНИЦАМ, ИНЖЕНЕРАМ, 
ТЕХНИКАМ И СЛУЖАЩИМ, КО ВСЕМ ЧЛЕНАМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮ ЗОВ.

Товарищи!

Кап1итали-стичесхий мир вновь потрясен М1иро1вой войной. Вторая им 
периалистическая зойна уж е захватила в свою  орбиту больш е поло- 
В'ины населения зе\й1гчЬго шара. Во всем кап'италистическом мире —  в Е в 
ропе 'И Азии, Америке, Африке и Австралии —  промо1шленность, транс
порт, сельское хозяйство целиком подчинены интересам войны. Д оотказа 
завинчен пресс 'ка.питал'истической эксплоатац'ии, рабочий работает по 
10— 12 и больше часов в сутк;л, отменены все воскресны е и  празднич
ные дни. П утем такой всеобщ ей военизации хозяйства империалистиче
ские государства колоссально повысили произв'одство 'Всех видов 
вооружения.

Таким образом, возросла военная опасность для нашей страны, м еж 
дународная обстановка стала чревата неожида1н!н'оотям^и.

В этих условиях наша страна, 1верная политике м.ира, обязана в ин
тересах народов С С С Р  ещ е больше уси;!ить о б 'о ю  оборо'нную и хозяй
ственную  мощь. Наша страна не мож ет быть менее подготовлена в про
изводстве предметов вооруж ения 'И других необходимых товаров, чем 
кап'итал'истическ'ие странны. М ы долж ны  стать во м<ного раз сильнее, 
чтобы бы ть всесторонне готовыми к любым испытаниям. Мы должны 
стать ещ е бол*ее могущ ественной страной как в хозяйственном, так и 
в военном отношении. Наша задача —  ещ е больше крепить оборону 
страны, крепить Красную  Армию, Военно-морской и воздушный флот, 
соверш енствовать и увеличивать нх вооруж ение, крепить социалистиче
скую  промышленность, снабж аю щ ую  Красную  Армию* всем необходи
мым. М ы обязаны напрячь все силы для дальнейш его развития инду
стрии, для укрепления нашего госуда^рства. Нам нужно больше металла,



угля, «ефти, больше самолетов, таиков, пушек, снарядов', больше паро
возов, вагонов, станков, автомобилей, больше продукции всех отраслей 
'Нашего «ародиого хозяйства!

Д ля дальнейш его укрепле'ния оборонной мощи св.оей родины рабо
чий класс 'QGGP долж ен пойти на необходимые жертъ'ы. Всесоюзный 
Центральный С овет Профессиональных Сою зов считает, что нынешний 
7— б-'часов'ой |ра|5очий ден ь на наших гнр'едп'р'иятиях « (В учрежден'иях 
в настоящ ее (время недостаточен для выполнения задач, стоящ их перед 
советской страной. Бели в капиталистических странах рабочий вьгнуж- 
ден 1ра1бота!ТЬ по 10— 12 часов .в сутки  на бурж уазию , то наш советский 
рабочий м ож ет и долж ен работать больше, чем сейчас, по крайней мере 
8  'часов, ибо он работает .на себя, на сво е  социалистическое государство, 
на блаш  народа.

Всесою зный Центральный С овет Профессиональных С ою зов счи 
тает, ‘ЧТО 'В данных условиях долж на бы ть у|Ве.;ш'чена П]ро!должитель- 
ность 'pai6’04e r0  дня для .рабочих и служ ащ и х 'во всех государственны х, 
кооперативных и общ ественны х предприятиях и учреж дениях и д о в е 
дена д о  во1сьми .ч^сов'. (Необходимо продолж ительность рабоче(Го дня 
увеличить:

с  семи до восьми часов на предприятиях с  семичасо'в’ыл! рабочим 
днем;

с  шести д о  сем'и ч аш в —  на работах с  ш естичасовым рабочим днем, 
за исключением профессий с вредными условиями труда;

- с  ш ести д о  'ВОСЬМИ часов —  для служ ащ их учреждений;
с ш ести д о  во'сьми часов —  для лиц, достигш их 1б-ти лет.
Всесою зный Центральный С о в ет  Пр'офессиональных С ою зов считает 

такж е, что сущ ествую щ ая организац'ия работы 'на предприятиях и ь* у ч 
реж дениях на основе ш естидневки сниж ает 'вынуск продукции. К  том у 
ж е переход на ш естидневку в городе создал разрыв м еж ду трудящ и 
мися города 'И дереини, так  как б  деревне и д о  настоящ его времени 
сущ е ств у е т  семиднев1ная не'деля. Н еобходим о и в го:роде на го су д а р 
ственных, кооперативны х и общ ественны х предприятиях и в  учреж де- 
ииях перейти 'на семидневную ^неделю.

Эти мероприятия б у д у т  серьезным шагом ж дальнейш ему укрепле
нию хозяйственной и оборонной мощи советской страны. К аж ды й рабо
чий, каж дая работница хорош о знают, что лишний час работы и пере
ход на семиднев1ную неделю  д а д ут  дополнительное количество п р одук
ции. Увеличение ра'бочего дня и числа рабочих дней д а ст  нашей стране 
дополнительно сотши тысяч тоня нефти, угля, руды  и металла, тысячи 
новых iCTa'HKoe, иуш ек, сам олетов, танков и п.рочих машин, на сотни мил
лионов рублей товаров широкого потребления.

И после увеличения на один час рабочий день в С С С Р  попрежнему 
останется самым коротким ;ра6очи(м щнем в  ^!ире. Он долж ен стать  и 
самьим производительным.

На наших предприятиях и в  учреж дениях подавляю щ ая масса рабо
чих и служ ащ и х честн'О и добросовестно относится к  своим обязанно
стям, к  выполнению законов о труде и трудовой  диоциплине. Но на(ря!ду 
с  ними имеется некоторая часть, а именно 3— 4%  молодые ра'бочих и 
служ ащ их, нёдавно пришедших на производство, которые, пользуясь о т
сутствием  безра'ботицы, уничтоженной советской властью , и злоупот
ребляя терпением советского  государства, перебегаю т с  завода на завод, 
подры ваю т дело дисциплины, не ж елаю т честно трудиться, пренебре
жительно относятся к  выполнению требований, установленны х законом 
и одобренных народом. Против этих летунов, прогульщ иков и долж ны  
бы ть IB настоящ ее вре,мя усилены меры наказания. Социалистическое 
государ ство рабочих 'и крестьян не мож ет терпеть дальше, чтобы эти 
люди наноаил'и ущ ерб народному хозяйству. Г осудар ство обязано за-



щитйть ш,родное хозяйство <ут д^зоргй'нйаагпоров произьбдства, обязано 
оградить интер<есы народа.

Вс€'С'0'ЮЗ'Ный Центральный С о в е т  Профес-сио'нальньгх Сою зов счи 
тает, что долж ен быть запрещен самовольный ухюд .рабочих и с л у ж а 
щих из государственны х, кооперативных и О'бщсствснлых [фсдпг'ияти)! 
и учреждений, а такж е самовольный переход с одного иредирияг;:и на 
другое или и з  одного учреж дения в другое. BcecoiosnbJii Ц е н т р а л ь н ы й  
Со'вет Професаио'нальных Сою зов считает, что рабочие и служ ащ ие, 
самовольно ^ушедшие из 1'0сударстЕенных, коонератив'ных, общ ественны х 
нредпр'иягий и учреждений, долж ны  предаваться с у д у  'И по нр 'Игошру 
суд а  гродвергаться тюремному заключению, а прогульнгики д о . 'ж н ы  к а 
раться исправительно-трудовыми работам'И по |месту работы, з удсрича- 
-Н1ием 'На определенный срок части пх заработной платы.

Всесою зный Центральный С овет Професоиональ:ных Союзс1В вошел 
в П равительство С С С Р  и в Президиум ВерхоЕ.ного Совета С С С Р  с  пред
ложением об у1Б'ел1И'Ч0ни.и рабочего дня и до1вед0н'и1и его д о  восьми часов, 
о переходе с  щестиднев,ки па сем'идневпую педелю  и о запрещении с а 
мовольного ухода рабочих ih служ ащ и х с  предприятий и из уч р еж д е
ний. Эти предлож ения Пра.вител'ьством С С С Р  и Президиу.\юм БерхсЕ- 
еого Совета С С С Р  одобрены.

Всесою зны й Центральный Сове*! Профессиональных С ою зов при- 
зьивает (весь рабО'Чий 1К̂ таос и всю  интеллигенцию использовать д о  дна 
•все возмож ности дальнейш его роста ироизводительностги труда в  С С С Р , 
пом!ня сло^ва Л енина о том, что производительность т р у д а — 'Это в по
следнем счете сам ое влажное, сам ое гла^вное для победы но-вого о б щ е
ственного строя. П овысить -производительность труда, дать свое^му г о с у 
д ар ству больше продукции, нуж ной для роста хозя11ствепной и o6opo}iHofi 
'МОЩИ,—  в этом первейший долг, обязанность каждо!Го труженика, в к а
кой бы отрасли на.|Х)1Дного хозяйства О'Н ни 'работал. Выполнением этого 
долга каж ды й  г‘ражданин Совет'скбго ^ o i6 â п^оявля^т свой патрио
тизм, проявляет иреданность своей |радине.

Всесою зный Центральный С овет Профессиональных С ою зов выра
ж ает y iEep eH H O C T b  ib  t o m , что рабочие и работницы, инженеры, техники 
и служ ащ ие, все члены про'фессиональных союзов целиком и пол1ностью 
поддерж ат эти мероприятия, нестно .вьтолнят (перед социалистической 
;родиной свой долг, проявят новые образцы трудового героизма в борьбе 
за дальнейшее укрепление экономическото и оборонного (могущества ве
ликой страны социализме в борьбе за но'Рые победы коммунизма, 
в  борьбе за великое дело Л енина— Сталина.

Всесоюзный Центральный Совет 
Профессиональных Союзов,



УКАЗ ПРЕЗИДИУМ А  

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О переходе на восьмичасовой рабочий день, 
на семидневную рабочую неделю и о запре
щении самовольного ухода рабочих и служащих 

с предприятий и учреждений.

С огласн о представлен'ия В сесою зного Центра^тъного С овета П ро
фессиональных С ою зов —  Президиум Верхо'вш го Со&ета С С С Р  поста
новляет:

1. Увеличить продолж'итель'ность рабочего дня рабО'Ч'их и служ ащ и х 
!В0 iBcex государственны х, кооперативных и общ ественны х предприятиях 
и учреж дениях:

с  семи до «осьми часов —  на предприятиях с семичасовым рабочим 
днем;

с  щести до С0 М1И часов —  ш  работах с  ш естичасовым рабочим днем, 
за исключением профессий с вредными условиям^и труда, по спискам, 
утверж даемы м  С Н К  С С С Р ;

с шести д о  восьм'и часов —  для служащ 'их учреждений;
с  шести д о  восьми часов —  для лиц, достигш их 16-ти лет.
2. П еревести в'о всех государственны х, коо'перативных и общ ест

венных предприятиях и учреж дениях работу с  ш естидневки на сем и
дневную  неделю, считая седьмой день недели —  воскресенье —  днем 
отды ха,

3. Запретить самовольный у х о д  рабочих « служ ащ и х нз го суд ар 
ственных, кооперативных и общ ественны х предприятий и учреждений, 
а такж е самовольный переход с  одного предприятия на др угое или из 
одного учреж дения ь другое.

У х о д  с  предприятия и учреж дения, или переход с  одного предприя
тия на др угое и из одного учреж дения в' д р у го е  мож ет разрешить 
только директор предприятия или начальник учреж дения.

4. Установить, что директор предприятия и начальник учреждения
имеет право и обязан дать разрешение на у хо д  рабочего и служ ащ его
с предприятия или из учреж дения в следую щ их случаях:

а) когда рабочий, работница или служ ащ ий согласно заключению
врачебно-трудовой экспертной комиссии не мож ет выполнять прежнюю 
работу вследствие болезни или инвалидности, а администрация не м о
ж ет предоставить ем у др угую  подходящ ую  работу в том ж е предприя
тии или учреждении, или когда пенсионер, котором у назначена пенсия 
по старости, ж елает оставить работу;

б) когда рабочий, работница или служ ащ ий долж ен прекратить ра
боту в связи с  зачислением его в вы сш ее или средн ее специальное 
учебное за'ведение.

О тпуска работницам и женщинам служ ащ им  по беременности и ро
дам сохраняю тся в соответствии с действую щ им законодательством.

5. Установить, что рабочие и служ ащ ие, само-вольно уш едш ие из 
Г0сударств'е1нных, кооперативных и общ ественны х предприятий или у ч 
реждений, предаю тся с у д у  и по приговору народного с у д а  подвергаю тся 
тюремному заключению сроком от 2-х |Месяцев до 4-х месяцев.



Установ'ить, что за прогул без уваж ительной причины рабоч'ие и 
служ ащ ие гссударствен-ных, кооперативных 'И общ ественны х предприя
тий и учреждений предаю тся суд у  и по приговору народного суда к а
раются исправительно-трудовыми работами по м есту работы на срок 
до 6 месяцев с удерж аиием ш  заработной платы д о  25»/о.

В связи с этим отменить обязатель'ное увольнени'е за Ш'рогул без 
уваж ительны х .причин.

П редлож ить на-родным судам  все дела, указанные в настоящ ей 
статье, рассматривать не более, чем з  5-дневный срок и приговоры по 
этим делам приводить в исполнение немедленно.

6. Установить, что директора предприятий и начальники учрежде
ний за уклонение от предания су д у  лиц, виновных в самовольном уходе 
с предприятия и из учреж дения, и лиц, виновных в прогулах без у в а 
ж ительных причин —  при'влекают1ся к  судебнО‘й ответств.ениости.

Установить такж е, что директора предприятий и начальники учреж - 
ден!ий, принявшие иа работу у-крывающихся от закона лиц, самовольно 
уш едш их с предприятий и из учреждений, подвергаю тся судебной о т 
ветственности.

7. Настоящ ий У каз в'ходит в силу с 27 июня 1940 года.

П редседатель Президиума Верховного Совета С С С Р  М . К А Л И Н И Н .

Секретарь Президиума Верховного Совета С С С Р  А . Г О Р К И Н .

М осква, Кремль 26 ию1ня 1940 г.
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л. Зубок

О РАБОТЕ В. И. Л ЕН И Н А  «ДЕТСКАЯ 
БОЛЕЗНЬ «ЛЕВИЗНЫ» В КОМ М УНИ ЗМ Е»

«Д(‘тг:кая бплеянь «лга11:я1.Ы)> к,омму- 
1ги:?М!(!», оиуб.1тй(иа!ИШ.я лк'том: 1̂ 2̂0 no.w, 
щ>№1гат;л1ежит к чтясму вн '̂ьичайиних трудов 
Дг̂ ини.. Эта ]>аб'г>т в(дагла б îpCL'Hia.i шм- 
муи1гзм,;1 Kaj; кдчИйОнч̂ 'Г'И̂ г̂й I ’pya о стрлтр- 
I'ffiii iji Ta.KTiMve Ma.iiK.cnr'TriKoii: гт̂ аркл! Н;:)- 
В!>го типа. ларг1!!Г р'рво.ишх'шг, лартии 
1шб-р.1О1Г0("П'')тй гтроитольгтва {‘пцлализка.

1Ьуче[Шк* ;глой райогы и'ак-азыпчърт, ка- 
кда 0.]’Р|0-\ПИ11Й ЛПЫПГ у;Р?,ТЯЛ 'BvM'-
шиташтк» М'(и'ОДЫХ liOMjMV'HJfl'TiraP̂ KHlX 11,а;р- 
Т1СП, г КОЛЬКУ Г-»№['РТ'1Й1 Ло№П[:1Г ФратИЛ Д:ЛЛ 
тог!>, ч'ш5ы Ti(OM!(>i]b ш jjgCTatTb 'зтпти, 

лУсвттть (уигятеЛинтй ш ьт?' (>ол ы ш ж к ^  и
np̂ KlpaTffTbiCtr D 1ТП|.ТЛ1И}1Н.Ы)6 б'ОЛЬШЮВИК'Т-
гвл'р ш.рпшг, што[>ь!1(> (‘..ш̂ гут лавеста 'ра- 
rv!>4inft iK..Tiai(T. к  t̂44i iCtOioaiitijni’io'B ina штурм 
ка1[ттгтао1гэм!а.

■Сж т1кттю ал агонь цроФив «левых» 
<^ппоргушкФов в мато»д,гх, 1ещ>о не окреш- 
irpijix К̂0ЛП1Т 1Г]?1ГТ1ГЧ+'1ГЛ;1!Г1’С ттяраигях Зр̂ га.та, 
bTpwiTir оГ'В-р-тда:;'!? т; Ю'И-орй paaoifw 'tia3:ifleaKt0ite, 
а1;т\''а.лыгы‘(> 'в тот шомелит п)м>бл!('.м1л шраг- 
Ta,pcKioif ргчЕ.01Л101Т|Н1и и диктатуры тгролк̂ та- 
р|Т1а.та Я! ŷ qiFT 6pianti'];iOiMM:ynnir;Tiirqteic.Kii'e 
IT.apTiriT, КЖ. <1Г'Гпользовать BfP'MjfiipTOTfyn-Dd!- 

опыФ GwiaT])e!i'ie\ia.''¥i&rcK)Gp.ai3!Hbii'i 
т р а п ы  с̂ рятс.лыь1р.г1т 
naip'1'ии, iiayn.'iiibiit̂  _̂ г̂]щвы ав 
,T,TTia.TGK.'r[fiva 'ftp 5(>pboiF"ir 
за утдаржтсийш .liTrKiTiaTyipbr ii;paTi6frapfifania, 
за 'v̂ 'iph'̂ aiioirme гок'ртпл'лпо то-сударстта н 
irOin'p-oiPHiio'* ■г-т1и.,1Л1]има гпптяльн/) о{)!ойш̂ - 
Н1г,1 IR этой ра.б̂ )№ Логигна. Ошбтал (̂ 'пыт 
5олы1гевт1к.П11̂  л уртщ  кл.аг'гювых 
^^17— 1920 готов, Лошгн своамг вывода
ми 7Т.о>тгл-?'Т молппътм кшмукиглтм^чс.'кнм 
Ш)pfт'̂ тя:̂ r катт1гта.тп!гл’1т’г0<’к1тх •стран р^ш и.
К1̂ Р'Р5ВДЬ?Р B!̂ npO'f'I,T :СТРП:ТГ'.ШИ ТТ таК^К-И:.
Работа Л<''7гп«|гл, лл1рт ясные wRfOTW ш  та- 
к.№- жгу̂ тиг' глпрг̂ гьт. пак ipawTa- ко'мму- 
FHIfCTOR В ГГй7ПП№Мг̂ Г|ГХ И'Р?Оф|Г'ОГО»аХ, 'ТГГ-
1тльэпваи,1т о(р̂ га;н'П.в буржуазной ддат^ра- 

..TO'TTVO'TffiMOiCTb TMM'npWiriCO'B 31 т. п. 
От15гтьг Лгпииа па ят1Г ■и^прп'’ ы по1>[г>галн 
K'niMitapTFiff̂ f ра'Зррлггать трулг^Гпигда затачи 
г!.1 вп^я;1нпя и полп̂ .ц̂ н'п'я .тгх борь- 
Г>р ш .жктатуру' т5р10Л(еФа(рггата.

Не только зля к»ммл“н;1тст1гчбских пар- 
!̂ТЙ к.а,шп’а,'гпс.'ппр|ркта с̂тра̂ н, но тг лля 

ВКЯ(б) геншальное лентсдаков (>бобщ1е]ше

iiiC-THipiftf Гмиы1}ен1Л!эи.а liWiW и
im Tifii дань ;иск!лк141ипч'лык;х‘- :iiiia4'pjr,sii'\ как

(К нрав1£аьн!()й 
стрШ '̂гки -tf Фа'ктн;к|0. KiOMLMyiiMoix>ii -.i!!» и 
1И1(‘Ле 31аБ)П̂1Ш;ЕШЯ 1ВЛ]а1СГ](Н. Чдаьк ■Е:(№;дар1П0- 
р 'Tf>p}r4'̂ k"iinT)& 'шдаа.ы, кккрорьтк ‘ доТншГсь 
ВКИ^б) :ш д»а.лца!Шл1етт̂ , (Нотсь'ш ч̂е со 
JippLM'eHiir выхода раооты Jraiinira, с.ивдетель- 
•с-твую-т ‘cam i '}га1Гля1'Н.ым образоч i> пр;а- 
]?И;ЛЬИОГТИ и Глу:б()»ОЙ /KĤ lGlWlKiiCsTH; ШК'Я- 
али1:ьгх л1вш1нс}1их яакйтов 'ррийлштшшш'! 
С'трат)е..г|г(г м пш^тти.

K.fflrnia Лжша! «Дцтлжая вдл(!'3нъ «ле- 
•Е1Г.!ЧЫ» в Н1»ЬМу1ЙОХ(̂ » для IK'tpiSCiHa ф?̂ Р' 
м{фГ)|ВЛ|К!ГГя и(>мму111и!;;;т»4‘№к.их .нартнй imp- 
ла исключглтельнгм̂  троротичес-шо и акту- 
<'!ль'1ш-шлргтич‘{’ск«'е afDa'ieirice-. Это ж>е- ог- 
poMinoe aniati'fiH.iPî  она '(’oxpaHfl'Pfr 'tr- длл am- 
■С'тящ!егу> 1ггрпмотря ;Hia то что
тсом:му’1Я!и1слп[’’1;'1!"таГ[> ттарти'И дав'по пришли 
opra;ffl0!3a-n!ffotoffbrif тгг'т'5г!0.т и .та лБ:Л)иглть 
Л1?т ‘вьшо'о.ти, обогатмн^гь опьпю1м p e s ' i a w -  

И1!Ю11Сщ>й б-орьбы й пр['ира;т{гл)йгь в оаль- 
111 у И) етлу.

R уадотглх иттф'ой 1Г;М1Те1Г'!Т':гл[?гтт-е1Пх"̂ п 
В!>ш1Ы, р̂оста. реакщм, прп('л1''1т(жа:1{;1щ п
pi4irpi0i0fiin l irpO T lfB  KOMMyj-IEinWR iK fiOeX p ? -

, В«>л10-Ц№н1ных pa5o4iitx в кй'инталттгтме- 
Г.К.1ГХ 'С'Трашх cifOBia 'Сго В'"(рц ■(Х'‘тр-'>гой ,ста- 
Кйтся БСЛРО'С Ю •П1ранИЛЬ'Ц10П СТ15гаЛ’Р'ПШТ II 
тактик-е. Е-ешеньп! поход кож.т-ей. И ин- 
тч'рн1анпопала ттрот№в р('1В'1>люняоино на- 
■fMPW'ffHLrx рабочвх, тгх ггррмл'ел1!'?̂  рас- 
7^олоть рядд>1 рабоЧ'С'ГО (Каа'М'.а в уг^му 
под жжгатол'ЯМ шхгрр!iiajiircTH4.'Pi№of[ .бюнны 
BlfOBb ВЬГЛ'ВНГЯ'ТОТ П̂ 'Р-СД 'коммгнттптамп, на* 
рялу с Я.а,1!З.ЧЛЙ н«прггм’{?ргг>сой б'прши’про
тив ГЖ№гал-'Прр|Т:а'Ге:Лей /Я ‘отшюрту'итр-тов 
В'ОРХ толГК(П-в, вапфогг.ьг 'борьбы за ота(псы и 
ш Ш № 0'ВЫ10 0рга'т1']1'запн.тт, вопросы бчэрь- 

(1 '(ш'рашоттм \{ «левыя» (рС'бячп-
CTBt05f-

Работа Я'ошша «Л'0Т1’ к.а1я бп.трз[гь «.то-
ВИЗНЬГ» р. КП.ЯМУЯ1И.?Л10» 'ТП.ГГТил ъ fR.pT' Т10
"ВТОРОЙ пол'овнда июня 1920 г., за Л1ссяц 
до И ш?грбсг.а> Ко>гму]пгст}рчсското П]?тер- 
натттонала.

!Каггиталигтич̂ п̂к'ЧЙ мир прт>ржтгвал ост
рый peBojpnnoHfibiit КР1ТЗИГ В  СГСР бла
годаря гентгальному руководству Леннш. и 
Сталгака 'внутре’Княл тг внетнгяя кожрре- 
волкягая! П'отериеога шраж^ие. В̂ 'рт̂ квный 
сорвет Аятаяты 'вынужден был в 1920 го-



ду БРЙНЛТЬ (р̂ шгенш <о >снятии 4юкзды 
m w w  СССР.

Эта ж:тор№ 1СК-ал iTOilJp̂ a 'шциалшсшя^- 
civoro тт 11ад 1счгпи1та.ли1с111гч̂ е.ск,н1м оказа
ла Г1>|Жад1Ш0 11.1иян11ис. за  pa:iiiiLritt' револю-
ЦЙО1П.П1ОГО тв11тЖ|ешш в K:;iin!iirrai.TiiiL‘ra4iecK,HX
с’прашах. 13<1гугр11 центрищ'тски'х й йшархо- 
сшгд1Пы\л'и;с.тс.к11гх оргаииттаг шла острая 
бснрь'б'а !1Ю В'О'прюсу о привнании Л'Озунга 
д̂ иктатур-ы проЛ'ешариа'па в; фО|рм!е 'Cmmwitou и 
о npiEcoietijMicmii]! li KoMMyiiaiicrii'iieiciWM'y Нн- 
TOpiraiponiai'iy.

В Ei'iiiippiiiir 21 sraipm 1919 roia 5ьига 
yft-raiiiioMieiiia rn>RieTCK.a5i aiaion». Свьшгв ч!’-- 
тыр'Х io лпдпгш.м М10!1‘яцев iM îreipc.Ki  ̂ ра
бочие оказыва:11П <)тч:ая|Ц11Т(ю iCioinpomsBaloiHiiw' 
piFr>cdU'Hte3i те в-н:утрсщ«'п 'копггррешлю'цшг.
Н о  ОШГГОЯГЬ CROIO KOMiMy'Hy ВРШ'РГ'РС-КДМУ

пролетариату 1Ю удапо ь̂. 'В аирепе обра- 
зои̂ алшсь гю15ю'-п('к.ая 'ил:ак'ть ъ Баварии. Ба- 
варок.ая (совстсная р^гпублика 1тродержа' 
ла(.‘ь до 1 «ая 1919 тоаа.

r.TlaiBHTJ'o ттри̂ г̂ины надИшл тв̂ еФСко}! 
вл1а.сш Б BpiifnpHiii и Баварии одШи и 'ге 
жо: прпдателыстж) Бкхждей ооцтал-домокра- 
тйи тг ‘̂Л(а|5о(‘ть K̂ 'iLMymiccTfWf’Kiix партий.

В l>p\raiimtln ретиоциг̂ пнгыю т̂ ыотулл'е- 
Н'ия 1Э19 шда зашнттись к/рокавой piea- 
Т{рй, учггн̂ е̂ жиои «кро'ва&он с̂-обапгой» Hoickp. 
Одтгако клтгтрреволютиншный каиповжий 

■ т? J Э20 году был подавлен револю- 
ци(>шгьг¥и рабочими.

В страках-^м&О'.штельшцах тгра.цолжал- 
<*я рк^водюцштный под’о!м. Pia)6«(y4№0 ФраБ- 
Цш, 1:НГ,Т1Ш (IE США I?O.TIl '0ТаЧ0Ч!НуЮ fepi>- 
бу за улу^ш11е|Н!И1е OBwro эк/оишмисттекого 
ПШОЖ01111ТЯ и OДH)OB̂piL̂^̂rÔIШШ Быг т̂упали в 
защиту Оп-еютаздн: Р̂ уосшг. В Г^ршиши, 
A'BCTpiMf, Ч'охоюлюваж.ии tii ИШл!Ш1 1раб10Ч'Пб 
отказывались про пускать транспорты ору
жия для паигкок Польши, которал под 
нажшгом Аггтаиты и при се- актЕвнюй по
мощи предприняла' поход против Совет
ской РоС('И1г. В Лигл'ии выстушк^яття ра
бочих заставили правительство отказать
ся от открытой пнт '̂рвснции против Со
ветской Роосип.

В рдд̂е .страя поя^лись <ЭД1веты, по ру- 
ЮОМ1 СТВО в 1 ШХ obilto saxBia.nieiHio тоаиад- 
претаФеллмчг, которые утБ1тчтож10п; гю1вшы 
и BMK'icTO R б̂ тржуалией ®лоруж1е1нпой ру- 
клп потав-тяД!!! p̂ 'fiOTionrTMnbTe Быггту’п.ге- 
5ГИЯ pia!6’04HTx.

Ре;аолюдиа'НПЫ|(’ сдаги в рабоч,елг Kj'aic- 
<*0 гаага1 тал1И!ст1ГчЮ1С1ч1ИХ ■окраин Trairaeojeie яр
ко 'слъазалп'сь в росте когм'̂ шрБстич'ек’кого 
Блшяпля среди ши'рок̂ пх M.aicc прол'рташ.а- 
та. Рост рр'волющмшых ттастрютаяй paifk)- 
чпх привел к Фолгу, что крупнейшие 
центристские 'С-П'цпал-де.мо'краTtTn'eicKiiie пар
тии в D&t>.\ia.HiniiT, Франции;, Иттшш, боясь 
noTiepffTb влшЕие на маосы, залгашпт о' 
CBioeM -выходе та II ин;т̂ pт̂ laщolнavm и на

чали (щ ктвскр ы  ой ■yicJOiBiHijix и х  в о тум е - 
пия в Кш'̂ гушшгшекжий Интефиацшшал, 
В течшйв 1919— 1920 годюш б̂олш десяти 
KpyiTiKbLx 'пролепармйих падутий залвш о о 
своем 5ей№П|Ворочнкнй првдосдан'&шк к 
К‘(>м.мупист1гч:ек;кому йтчрнациюшалу. Опш:- 
ifocTb Н1а!1глы'в1а neaTrpfiicTfOB ib Коммутнистш- 
чес.кш! йнггершациотрал стали, весьма- реаль
ной. Ле ни И'С ко-с тали №ски:й (Ком.дажтиче- 
CiWin'i 1 1 н'те!ри'ад1ию1н1ал до.ьжеаг 5ьм пред
отвратить эту серверную угрозу, №рад!ить 
ш т  ряды от це;нггрйстст1 0 й заразы.

В обстановко [р('..вп(л1оциюп1нога криэжа 
того 'вр(,'?м'ен;и ос.июв'ны'е дажч'И комм'уни- 
ГТ(№ iOOCTOJOH тз Д10М, тробы теюлше свя- 
^мтвся с широк)И1М1И MiaciC-aiMin дабочето клас- 
f.a, освюбод|И1ть эти Miaacbi liaK от соп̂ тал- 
Л)е'МЮ1К1ра'РйЧ!е1СК1И:Х, так и от йдирхо-снщи- 
к,ал1И1сп1ск!Их и друпих 1юрвЖ1итко!В’, укрепить 
молодыч̂ ! ■1{1()1м;м:рвиюти:чбс.К11Ю п'артии идеоло- 
riiweiC'KiH и 0 рга1Нйзап1цю1ЕН0 . Без paqpenie- 
М1ИЯ ЭТ1ИХ задтач ме(лвая былю п!01»е'с;т!И ра
бочий кл1ак5с на 'реаииггсльпьп! штурм ш~ 
пзсталиЕзма.

С тав я  п!е<ре1Д ком'па.ртиямй? эти  зад аад , 
Ленин 1и О лааи н  в1е1Л1и борьбу nta два ф род-  
т а ; против соци ал-дем ократи ческих' эл'в- 
м ентов и  их п'е(рсжиггков 'В вом -м унж ии да- 
ек;их пафоШ’я х , за ш>лньп1 р а 3|рьгв с  о ж ю р -  
TyHH3M0iM и пенггризмом, с одной СТОрОБЫ, 
и пгютив «дешсиои б о л о ж  «леилизны» fB 
КЮМУГ̂ ’ИПИЗЖ», с jtpynOH.

о «лЮ'вюй» onaiciHloicmK Леиин .пйаая: 
«.1 ев1О(0 tT>0KTpimTepcTBio есть т1оже1 шпибк̂ а, 
HI0 тольтао п.равое доктрттерство. Кожч^о, 
ош1и1бта л1г-'В0'1Ю дюа̂т1рип1е|рсл:’В1а в 'ко'мму'низг 
М10 я'вляеч1ся, в иас'Роящий (M'OlmIpiht, в тьгйЯ- 
чу раз менее, опасной и менее з-пачигель- 
пой, чем юш!иб;ка праШ'Ш дрктрш1е1рсггой. 
(т.-е. еюшшл-пговйшизмта и юаутскианйтаа), 
■но ведь это то'лько пююм̂  ̂ так., что левый 
кш'муштам Феч];чи'и1е1 со'всом: шлюдое; толь- 
1м-тол'ы«) эа'рюждающееюл. Только поэтому 
5ол1С1знь, при изве1СТ)ных условиях, можеФ 
бып, лfeткlO тшечеш'. 31 н1ео1бход|и1и'о при
няться з/а ее* ишеченпЛЗ! е м̂ ак-с-им̂ алыгой 
эйерпиГей» (Л 'виин. Т. XXV, стр. 236),.

Отсю да йидню, чп'о уж 1в в  то вреадя Ленин: 
прил]а.вал «левой» оп аен остя больш ее зн а-  
Ч1рн1ие, хотя он П0(ДЧ!е1ршва.л, что н а  т о г-  
д'ашйем .^тапе -С1амой бо^лъшой oinaiCHiocjTbH) 
6bLT nv'iHTpnsM. В настояще)е; время (оектант- 
ство ЯВЛЯ1Р1ТСЯ у ж е  пе> « д етс1адй бол1е'Эиыо», 
а «укорР'И пш тш с.я nopoKoiM», «'баз избаш^е- 
Н!И>я о т  KOTO'poiro н ш ь з я  решгйггь за д а ч у  
уотан овлеи и я 'еданюго фропп^а нролета!риагга 
и  подвода Miaioc от по'зпший !ре1фарм<кзма н а  
сто р о н у ре-водюцгйг» (Г. Д и м м  т  р  о* в. 
Доклад Hia V II К01н!пр1есде Кшму^ншстнче!- 
скюш Интерпацион1ал!а, стр . 84). •

Болезнь «левизны» пронигаа преждо 
всего в ряды Ком'мунистячоской партии 
Германии. Еще учре.дительный с’езд пар-



TEff (декабрь 1918 года) ряд
тоаретпческих oinmlou, к<1торьи' явплш.’Ь 

пр0явл'еи1№я 6<>л{.'Я[П1 «.lonniHfF,!».
O.TiH'H И'З ОС1ГОВ1ГЫХ 1К>Ирч»ГОИ, KiOiTOpwil 

етоя.т на этом с’̂ '-зде, был в-ипрюс о том, 
/должны лш 1хЧ)ммуи1ию'!'ы учац’тр.опать н 
I выборах в н'ацп.(1н;1лг,нпе cfiupanin-o, т. f. в 
 ̂ то 'oaMOto учр|;м1гт-('.11И1''!(' К{УГ():1К>е

ЧоозьБвал^ь в Bi'ihiap-c дл.я in̂ paionTKii кои- 
I стштущшг F'OpMiWi'f'Kdii ]:ич‘пу5л'и!к"к. Нетот- 
ря di'a то, ЧТИ) ]\|ВД Лки.чч'миург и Карл 
MKHiexfT пра'вилыго пы '̂тулалл за учагчпк' 
в выГ>(>рах, 1 1а!Р''Пийпы]'г 1'М(1-совал

I протш'В их п)рб/дл'0 ХРИПЯ ][ иын’кп'яался за 
► бойкот выбО'Р'0:в.| Па с’|'зде оии'льиъие ора- 
■ то'ры вы^‘ту1гаа1г проалгв ргк'пггы комм̂ ’И'л- 

стов Б р1еформ'1готс.к1[х 1!р:)фс0 1 0 '̂ ах. Иред- 
с<тав1иггел11г гампургск.ой opi'an'iisaH’inr гово- 

чтю л̂ озунг коммуашгтов -может быть 
Т0С1ЫС0 01Д И Я —  ̂ «Roiir ГГЗ ТТР0фГ0|ОЗЮ!в!» Р О ' 
за Лш 1'«'мбург Taĵ xe выступала иротяв 
уч:ар;Бия коммунистов в рг''ф0'рми1стсклгх 
профсоюзах ,и за' передачу Фупк’цпй про'ф- 
союзов в pyiKiir €юв1етов. Эти ;к л.рупю 
0Ш1ГОК111 тормоз1 0 1 г р'ост парття в 1>.рма- 
Б|Ц)и. В 1919 голу ге'Рмл'ИС'Кпо профсоюзы 
насч'птывалтт 6̂ v> м.гтллиоибв членов, в 
начал'© 1920 года— 8 милли-опов члг'и-ов. 
Выход коммунистов из про-фсоюзпв в этих 
условиях {М'тавлял реформистам свободу 
действия ере л и масс.

€ особой силой «д-етская бо-л̂ зттъ «ле
визны» слова сказалась на II с’гздв Ком- 
иунистическ-ой партии; Германия в 1919 
году в Гейд<?ль5<'рге.

На этом с’езде грунна «левых» высту
пила с целой с<'р№ой антиболыиевистсгшх 
лозупто-в по корепным вопросам ди!статурьг 
пролетариата, пролетарской рк'волюции, ро
ли партии в системе диктатуры пролета
риата -и т. д/.

«Левые» в Германия в своей недооценке 
роли пролетарской партмш лоходил'и даже 
до отрицан т̂я необхо-димости полтгтической 
партии рабочего класса как до, так и 
после победы нр!1летариата. Вм('Сто нарфии 
ц про-фсоюзо'в «левыр» нредлагал'и создать 
«всеюбпшй ynifon» (союз), об'ет,[ццяюягпп 
революпионио нч1 етрп<'нньгх рабочих, в ш- 
тором должна раствориться партия.

«Левые», далее, выступали против уча
стия коммунястов в буржуазном: парла-

1 Некоторые ш  «левых», Лауфенберг и 
Вольфгейм, в 1920 году даже развивали 
свою «теорию», н,-|3]5анну|0 Леиинтлм «нацио- 
нял-больп101?и-з.\годг». «13о/Кли» 3TII считали, 
что нуяхио вообще отказаться от борьбы 
против буржуазии, добиться уст.итпплг'нпя 
«гражданского >гирп» с rop.M:incr:oif бурл.’уп- 
зией для совхгестпой борьбы против Вер
сальской стгстсмьг. Ясно, что, хотя рабочий 
класс Германии являлся противником Вер
саля, «теория» Вольфгейма и Лауфенберга 
ничего общего не имела с марксизмом.

8

менте и других органах буржуазной демо
кратия, например в муп'пдппалитетах, 
пог/!оряя фак'тяческя болтовню анл-рх̂ истов 
1! ро'Т,II в парла м<- нтар 11 зма.

]ейд('Л1,бергския с’езд исключил из ЕНГ 
группу «левых». 3 апреля 1920 года
«Л1'вые» созвали свой 1'>зд и на нем 
образовали Кешмуишстическую рабочую 
партию Герман'И'П. Эта нарияя, созданная
]»учкой иптелл'игси.тов, никогда- рабочей
партмея не была и екоро сошла с исто
рической сцены.

Болезнь «Л(ч;пзн1.1 » пе являлась мрно- 
поли('й jR'Miie-B. Этой бслезньто страдал ряд 
( I мм у'н-и с т и чес к' и х ор га Н'и за ци й Л нгл и и, 

Италии, Голла1гдип. В 6opi,6e за марксп- 
с тс i; о- ле П'И 11 ckhii К ом м у и и сти чее j{ nii Ин- 
тер1гаииопал необходимо было историче- 
CK'Hiii опыт бол1 -н1('рл11ков гделать достоя
нием коммушгстов всех стран.

Первая! глава работы Лепи̂ на с таБ и т  
I вопро-с о том, в каком смысле можно 
/ говорить о .между.народнш значення рус- 
/ С1;юй революции.
> На этот вопрос Ленян отвечает, что 
. «русский обра;зец пока'зьгвает в с е м  
‘ странам кое-что, п весьма существенное,
‘ из их неизбежного тг недалекого будуще- 
; го... Отсюда международное «зггачение» 
:(в узком смыеле слова) Советской власти, 
\з. также основ болыиевистской теории тг 
/тактики» (Л е н я н . Т. XXV, стр. 171—  
^ 7 2 ) .

Одновременно Левин указывает:
«Конечно, было бы величайшей ошиб

кой преувелячить эту истину, раепростра- 
нить ее не только на некоторые цз ослов- 
вых черт нашей революции» (т а м  же, 
стр. 171).

Эти два заявления вождя большевист
ской нар̂ гяи имели целью помочь моло- 
д̂ым, фо'рмировавшимся коммунистическим 

•партиям правильно подойти к вопро'су об 
Ж’пользования в своей б0'рьб(?' рево'лю-цион- 
ного опыта русских большявпко'в. В меж- 
душролном рабочем двнл е̂пии ул:е тогда 

‘ выступали две тенденции в оценке между
народного значения больиквизма. Одна 
оцмрпвала. болыпеи'пзм '}:.ак явление, при
менимое лишь к России п неприменимое 
в запатных егранах. Другая, огвле.каясь 
от KOHKfŵ THbix усло'впй классовой борьбы 
Б каждой стране, требовала точного, до 
м ел ьч ай ш их п о л роо посте й, ме х а н j гче с кого 
повторения всего того, что предприняла 
большевистская партия в Роеспя. Несмот
ря на внешнее различие исходная позиция 
этях обеих терценций одна я та же. И 
Б этом вопросе, так же как и во всех 
лругпх вопросах стратегшт ж такгикц. 
позиция «левых» доктриперов вела к той



же цели, что и позиция правых оппорту
нистов. Она уг1южа'Ла 'разрушен 1гем тех 
оиипатпГг, которью завоевал коммунизм в 
цироких ма'ссах капиталисгич(Ч‘К1г.\: стран, 
и имела целью ул'рж'ать эти млс€ы от 
вступл1'ни» па еаин(.*тв<.'Ш1ьи1 путь, В1>ду- 
щий их к. освобождепщю,—  да большевист
ский путь.

Именно поэтому Лонин начинает евою 
работу с указания на «{'ждуна-р’ол'ное зна- 
leuHi' Октя'бря и посЕ'ящает нг'рвые четы
ре главы народном у зн̂ ачению исто-
pH4ec):<ji;(} _ШЕТД„. В этих
четй^х" главах Ленин да̂ т анализ основ
ных этапов развития большс'ви'стской 
партии.

Чте'бы помочь формиропавнпгмгя комму
нистическим партиям лучше и быстрее 
усвоить опыт оольшс'визма, Ленин под
черкнул одно из главных условий успеха 
большевиков —  железную дисциплину пар
тии 'В сочетании с самой mwioii и без
заветной поддержкой е& «вееГг t̂accon 
•рабочего шасса, т.-е. всем, что ееть в 
нем мыслящего, честнюго, самоотвержен
ного, влиятельного, споссбного вести за 
еобоц плн увлекать отсталые слои» ( там 
же, стр. 173). Па вопрос о то-м, 405rf 

|держптся эта жеаезная дисциплина нар-# 
чем она цроверяетсл и подкрепляется| 

уенйн отвечает:
«Во-первых, 'сознательностью пролетар

ского авангарда и его тгреданностью рево
люции, его выдержкой, самопожертвова- 
н'нем, героизмом. Во-вторых, его зтменьсм 
связаться, сблиз1ггься, до известной сте
пени, если хотите, слитьея с самой широ
кой массой трудящихся, в первую голову 
пролетарс-кой, «о т а к ж е и с н е п р о л е 
т а р с к о й  трудящейся массой. В треть
их, правильностью политячесамого руковод
ства, осущеспвляемого этим aBaHraptiotM, 
правильностью его нолитнческой стратегии 
и тактики, 1прн условии, чтобы самые ши
рокие масеы с о б с т в е н н ы м о д ы т о ч . 
убедились в этой правЕльности» <там ; 
же, стр. 174).

Указывая на необходимость тптательного 
пзученпя и 'использования братс-киаш ком
му нистичесвшми партиями всех странЧ
опыта большевиков, Ленин об’ясняет оо
гатство этого опыта тем, что «ни в одной! 
стране за эти 15 лет 'Не было пережито 
даже приблизительно так много в смысле 
революционного опыта', бьтстроты и разно
образия емены различных форм движения, 
легального и нелегального, мирного и бур
ного, подпольного и .открытого, кружкового 
If массового, парламентского и террористи
ческого» (там же, стр. 175).

Этот йогатейш1ий юпьгт болыпешзма 
Ленин наглядно иллюст1Щ)ует в III главе, 
озаглавленвой «Главные этапы в 'истории 
болшвв(ЕЗма».

«Опыт доказаа,—  пишет Ленин,—  что в 
некхпорых весьма существе иных вопро'сах 
пролетарской революции в с е м странам 
неизбежно и[х\ктоит прод1'ла гь то, что 
проделала Россия» (там же, стр. 179).

Ра'СС1:.азывая о том, в борьбе с какщми 
ivparaMu вырос, OiKpim и развевался боль
шевизм, Ленин пишет:

«В России особым счастьем большевиков 
было то, что они «мели 15 лот для систе
матической и до конца деве лен ной бор1,бы 
как против меш^шевиков (т.-е. оппортуни
стов й «Ц4'нтр('и.иков»), так и против «ле
вых» еще задолго до непосредствен'ной 
MaccoBoii борьбы за диктатуру пролетариа
та. В Е|?[юпе и Америке ириходится теперь 
1гроделывать эту же работу «форсирован- 
ны\ж марнгами» ( там же, стр. 242).

Ленин, указывая ш  социальную базу 
«левых» и давая яркую характернсти'ку 
их мелкобуржуазной революционности, пи
шет;

«Теоретически для марксистов вполне 
установлено,—  и опытом всех европейских 
р<'волюцнй и ре-волюционных движений 
вполне подтверждено,—  что мелкий еоб- 
стве̂ иник, мелкий хозяйчик '(соц'иальпый 
тип, во многих европейских страна.̂  имею
щий очень широкое, массовое нредстав'И- 
тельство), испытывая при капитализме по
стоянно угнете'шге и очень часто неве
роятно резкое и быстрое ухудшение жизни 
и разорение, легко переходит к крайней 
революционности, но не способен нроямть 
выдерзсш, организован'ности, дисциплины, 
стойкости. «Взбесившийся» от ужасов ка-  ̂
питал'изма тткий буржуа, это —  социаль
ное явлен1 1 , свойственное, кл'к и анар
хизм, всеш капиталистическим странам» 
( там же ,  стр. 180).

Идеология «лс'вых» —  это идеология 
мелкого буржуа, разоряющегося нод гне
том треетированного каттитала и боящего
ся быть брошеннЫ'М в ряды лролетариата.

В V гла.ве Ленин останавливается на 
одном из нажнейнгих вопросов марксизма- 
ленинизма—  на вопросе о роли партии в 
системе диктатуры пролетариата. В во
просе о взаимоотношениях между вождями 
и рядовыми членами партии у «левых» 
был'а сплошная путаница. Высмеивая как 
«старый хлам» поиъггки «левых» проти
вопоставить, с одной стороны, пролетар
скую парт1тю —  классу, а с другой, мас
сы —  вождям, Ленин пишет:

«Одна уже постановка вопроса: «дикта
тура партии или  диктатура класса? 
диктатура (партия) вождей и ли  дикта
тура (партия) масс?» св'илетельствует о 
самой невероятной и безысходной путани
це мысли. Людн тщатся п р и д у м а т ь  
нечто coBCC'ir особенное ж в своем: усердии 
[м '̂дрство а̂нш становятся смешными. Всем 
известно, что массы делятся! на классы; —•
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Часть первой страницы до&авления И. И. Ленина к рукописи «Детская болезнь «левизны» 
в коммунизме». Автограф Ленина. 1920 год.

ЧТО тгроти'в'ополлглть ма-О'Сы 'И оассы мож
но, лйшь протиБОполагая громадное боль
шинство вообще, «е расчлоненное по по- 
ложеюш в обществ ч̂шом .стро& пр-(жзвод- 
ства, 1атегорням, занимающим: особое- по
ложение в обществ&нном строе лропзвод- 
ства; —  что классами руководят обыч'но и 
в йольишнстве случаев, по краГж^й мере 
в современвых ц1Ш1ьтизова'нпых странах, 
политические- партии;— что пол^гические 
партдк в киле общего праБИла упра)зля- 
ютĉ я более или менее устойчивыми груп
пами наибалее авторитетных, влиятельных, 
опытных, выбираемых аа caiMbie ответ
ственные должности ЛЕД, называемых вож
дями» {та-м же, стр. 187).

И далее Ленин у 1^азывает: «Договорить
ся по этому поводу до противо'положещия 
вообще диктатуры 'Масс д'иктатл>е' вождей 
есть 'аме'хо'лворнй1я неаеш'ость и г̂ -щрисисть» 
(стр. 188).

В то же время Ленин, вскрывая прпчи- 
ны того, что «лювьве.» отр[тцали н̂ еоохюди- 
MotcTb вож̂ тей, овязы]вает ато «вюостанине» 
«ле:ных» против вождей с тем, что ря1дс1вые 
члшы партии яростно нбиа1Е11ьД(ел1И |р©форми- 
стс*ижх вождей, предавших лнтереюы рабо
чего зклаюса. Если рефор.\яьстскш]е вожди 
плохи, аргументировали «левые», то и вее

вожди вообще плохи. «Левые» этим самым 
пр]гн.ципиально становились 1 М' аи̂ архиет- 
скнй путь отрицания пеобход;и;мосш дар- 
Т1ГИ Бою-бще.

Характеризуя' эту дозизгию «левых», 
Ленин показал, что в основе ее лежало, 
по суш;еству, «огрицааии.'» партий нос ли и 
партийной дисциплины». «А это,—  писал 
Ленин,—  равносильно полному разоруже
нию пролетариата в п о л ь з у  б у р- 
ж у а' 3 и и. Это равносильно именно той 
мелкобуржуачтоой распыленности, пеуетой- 
Ч1ШВ0 СД1И, неапособшсти к выдержке', к об’- 
едйнониго, к етройно'му действию, которая 
яеи'инуемо всякое пролетарско'е революци
онное двтгжешге погубит, есл'и дать ей 
лотачку» ( там же, стр. 189).

Опьгт большевиков и нашей революции 
доказал, что рабочему классу необходима 
партия не только для зав-оевапия власти, 
но ,и для ее удержа1нргя, для побе-ды социа
лизма, -что после победы над буржуазией 
перед пролетариатом стоят огромные зада- 
Ч'и перевоспитания масс.

«Уничтожить классы,— пишет Леппп,—  
значит не только прогнать помещиков и 
капиталиетов —  это мы сравнительно лег
ко сделали,—  это значит татае у н и ч т о



ж и т ь  м ел 'К  я X тю . 'в а р о п 'р о 'и зв о - 
д и т  л е й, а их 1Г о л ь 3 я тг (ро г н а т ь, 
IL'; нельзя подав:1гть. с iniMii н а д о  
у ж 1г т ь с я ,  ifx можно (у Д0ЛЖ1Ш) Ж‘ре- 
делать, Ш'ре'Воопцтать только очень длн- 
тслг>ной, медленней, остарожной ургани- 
зат1>рск&й раб-отой» ( там же, стр. 189).

И д’алад: «П()бе,тить круггнзчо централ.1 - 
30Baiiiiyj0 бурлсуазию в тысячу ‘раз легче, 
Ч<’М «иобч^дить» М'ИЛЛ'И'ОНЫ и ¥1или-0ИЫ 
мелких хозяйчи'кав, а они св'Оей noRC^ îneii- 
Hflir, будн'й'шой, иевндпой, т> уловимой, 
ра зла гающей Д'ея'те л ьность ю ос yiiit! ствляют 
те  с а м ы е  результаты, которые нужны 
буржуазии, к-оторы-е р е с т а в р и р у ю т  
буржуазш» ( т ам же, етр. 190).

Вывод —  ]га*ртшг ргеобхо-дима т  тэлько̂  
до, т  только в момент saBoeiBaHHir власти: 
партия абсоилютно необходима ж в период 
диктатуры пролетариата.

Железная дисциплина необходима пар
тии, ибо пс'ред ко'ммуинста̂ м'и стоят огром- 
иейш.ие задач.и по перс воспитанию м-слк]гх 
про1г31̂ од'иг(‘лей, с которыми, как ук-азывавт 
Ленин, го*раздо трудне̂ е веетя борьбу ч̂ ‘м 
с цеитралнзова'нной оуржуа:?ией. Этот 
урок, в'зятый из 'истори.и нап1ей па[)Г1Г][ 
и паигей етраиы, ямяетс-я чр('зьъгчгШно 
ценным ДЛЯ’ коммунистических партий 
вс^х стран.

В те̂ .ной евязи с мпросо-м о взаимо- 
отнонтениях па.рп’ирс и кла>с.са стоит вопрос 
о взаим'оотнопгениях падай с профсоюзами.

Ленин указывает, что отрщаш^ «левы- 
м:и» необходитгюсти ра-боты комм:у1г»стов в 
реакци*онных профсоюзах 'наносит ком;му- 
wifCTHtiecKKM: партняи отромвый вред.
Ленин чрезвычайно подробно разб'ирает d o -  

•про’С о значении лро|фсоюзоБ, оетанавли- 
вается на петорической роли профсоюзов в 
лачале развития капитализма, в момент 
saxBiaTa. в.шсти рабочим: класеом и при 
диктатуре пролета,риата. Профсоюзы —  ор
ганизации еамых нтирс'ких рабовдх масс, 
могучее орудие 'клле-совой борьбы, привод
кой ремевь от партии к массам, школа 
коммунизма. Ленин тшгет:

«Управля1ть страной и осуществлять 
диктатуру без теснейшей связи с профсою
зами, без 1'орячей поддержки пх, без еамо- 
отверженшешией работы их не только в 
хозяйственном, по в в в о е- н н O' м 
етроитеаьстве ¥Ы , разумеется, не емогл'И 
бы не только в течение 2 .тет, но и 2 ме
сяцев» ( та¥  же, стр. 192).

Ленин высмеи'Б.ает антимарксистские, ло
зунги «левых» о выходе из пр'офсоюзов, 
о ооздакии, как он вьфа^жается, «чистеяь- 
кжх» профсоюзов.

Ленин указыва/бт на то, что капитализм 
оставляет в наследство победивше̂ су про-

Н .  Л Е Н И Н

Ш Е т с й ш а

М з О Л Е З И Ь  

'Л Е В И З Н Ы

В  к а м м '̂ ^

И И З М Е

S3

г о  С-Щ^ЛДПЗСТВСНЯПС 
Л З Л Л  Т С Л Й С  Т О О

nfrrE*»I5»rJr
t Q г о

ОП.южка Орошнфы В. И. Ленина «Детская 
болезнь «левизны» в коммунизме». 1920 год.

летарпату старые, веками сложившиеся 
профессиональные и ремесленные, различил 
между грабоч'и'ми, проф'союзы, которые ле- 
обход'имо будет в процессе длительной ра~ 
бол'Ы перестроить в производственные сою
зы. Отказ от рабо̂ гьг в этих организациях, 
разговоры о необходимости их л'иквилацизг, 
когда еще существует разделение труда, 
являются пре'ступлепием. Используя эти 
старые традиц'ионцые профсоюзы по-боль> 
пюБИстск'И, необходимо до'бцться пх рал ви
тия в такие организации, которые помо
гут привести «к уничтожению ]>аздел‘ец1ш 
труда между людьми, к восн'зтта'нию. обу- 
чен'ию тг подготовке в с е с т о р о п н е 
р а з в и т ы х  5Г в с е с т о р о н н е  под
готовленных людей, людей, которые уме 
ют в се  J  е л а. т ь» (т а м ж е, стр. 
194).

Работая' в профсоюзах, коммунисты ка- 
питал'истическ'1гх стран должны бороться за 
насупдиые требованпя широких пролетар
ских масс в подмести их к понимн.н'иго 
необходимости борьбы за. власть. ТТосте- 
пенпо расширяя борьбу за ча'стичиые тре
бования отдельных рабочих групп до об
щей 'борьбы рабочего класса, коммунисты 
доажнъг подвод1гть массы к осознанию их 
исторических задач, к осознашш цеобхо- 
ДП1МООТИ революционного свержения капи- 
таллстшеского строя и устаттовления Д’йк- 
тагуры цролетаржата.
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Всякое осла'бление ра-боты коммунистов 
в реформистских профсоюзах наносит вред 
рабочему luaci'y; и чем больше р̂ 'форми- 
сты пытаю !'ся избав!пься от революцион
ных ЭЛ1“.М€НТ0Ь к профсоюзах, Т'СМ ОЖ’ССТО- 

ченн«<> должна быть борьба комунистов 
за то, чтобы вости работу в этих орга- 
штзациях.

Ленли прн'Зывает коимуя'датпчо'скш пар
тии ка'ниталиспгческих стран не бояться 
«]>еак.11иOHHOCTU » профсоюзов:

«Бояться э т о й  «рсакци1онности», пы
таться о б о й т и с ь 5ез лое, ш'рспрыг- 
нуть ч€ре-з HW есть в^лнчаиша'Я глупость, 
’Пбо' это З'Начит бояться той ролл проле
тарского авангарда, которая состоит в обу
чении, иросвещен'ии, во-спитании, вовлоче- 
яи-'и в новую жизнь наиболее отсталых 
е.1 0 св и масс- рабочего .класса’ и крестьян- 
етва» (та.\г же, стр. 195).

На Западе Рорь5а е рефор̂ гистамж за 
влияние в профсоюзах более трудна, чем: 
была в Haniei'i стране борьба е меньшеви
ками за' руководство профсоюзам:и.

«Эту борьбу,—  пишет Ленин,—  надо ве-- 
сти беспощадно и обязательно довести ее, 
м к  довели ее мы, до полного онозоре̂ гия 
и изгнания из профсоюзов всех неиспра
вимых вождей онпортупизма и социал- 
шовинизма» ( там же, стр. 195).

На те же задачи коммунистов Запада 
неоднократно укл'зывал и товарищ Сталин.

Раз’ясняя, почему коммупистам необхо
димо работать в профсоюзах, товарищ 
Сталин отмечал особенности и отл1ИЧИб 
истории и роли профсоюзов на Западе' от 
их истории ж роли в России;

«Во-первых, ояи возникли и окрепли 
там задолго до появления партии ра^чего 
клаееа. Во-вторых, не про|фсоюзы разви
лись там вокруг партии рабочего класса, 
а, наоборот, сами партии рабочего класса 
вышли из профсоюзов. Б-третьих, так как i 
экономическая область борьбы, е^¥ая близ- | 
кая для рабочего масса, уже была, так 
сказать, завоевана профсоюзами, то парти
ям пришлось заняться, главным: ооразом, 
парламентской политической борьбой, что 
не могло не отразиться на характере их 
работы и удельном их Бесе в глазах рабо
чего класса. И именно потому, что партии 
возншии там после профсоюзов, именно 
потому, что профсоюзы родилиеь задол
го до партий, и они собственно и соста
вляли основные крепости пролетариата в 
его борьбе с капиталом,—  именно поэтому 
партии, как самостоятельные силы, но 
опиравшиеся на профсоюзы, оказались 
отодвинутыми на задний план.

По из этого следует, что есл'и комму- 
ниети г̂еские партии хотят стать действи
тельно м-ассовой силой, способной двинуть 
вперед револю̂ цию, они должны сомкнуться 
с профсоюза'мн й опереться на них.

Не учитывать этой особенности положе
ния на Западе —  это значит павернлка' 
погубить дело к’.оммупистичоского дви'же- 
II ия» (П. С т а л и н  «Вопросы ленинизма», 
стр. 116. 9-е изд.).

Следуя указаниям Ленина и Сталина, 
тов. Ди'Митр/)Б на VII конгрессе Комин
терна говорил, что «тот раб041нй-кс1мму- 
нист, тот р̂ 'волюипон'нын рабочии, который 
не входит в массовый про'фсоюз своей 
профессии, который не борстеи за превра- 
П1сиие ре.формистского профсоюза в дей
ствительно кл ассо ву ю профорган иза дню, 
который не борется за ед!1истпо профдв'И- 
жения на основе клас̂ ’овои борьбы,—  то'г 
рабочий-коммунист, тот революционный ра
бочий не выполняет своей первег’шей 
пролетарской обязанности» (Г. Д и М'и т- 
р о в. Доклад на УП конгресс© Коммуни
стического П]ггернационала, стр. 62).

Па протяжении всей истории Коммупи- 
стичепкого Иитернац:ио1нала задача завое
вания масс через профсоюзы занимала одно 
из первых мест среди боевых задач ком
мунистических napririi. Правильное прове- 
депие в жизнь указаний Ленина и 
Сталинца в этой области в громадной сте
пени способствовало иревращеииад ряда 
коммунистических партий в массовые пар
тии.

4
«Левые» утверждала, что Еснользовалтие 

коммунистам буржуазного парламе!ита есть 
оппортупизм. «Левые» при этом ссылались 
на кризис буфжуазной демократии ж необ
ходимость бо>роться за советскую власть.

Ленин, подробно разбирая этот вопрос 
в VII главе своей работы, вскрывает корни 
ошибочных взглядов «левых» п разб-ивает 
их «аргументы». Он спрашивает: пра- 

. вильпо ли говорить, что парламентаризм , 
изжит? — и отвеча(!̂ г, что это верню ахуль- 
ко в одном смысле —  в смысле всемирно- ■ 
.историческом. Верно то, что ano.ta буржу- ■ 
азного парламентаризма прошла. С момента 
Октябрьской револющги наступила новая 
эпоха —  эпоха пролетарских революций, 
эпоха борьбы за советскую власть во ivceiM , 
миро. Парламентаризм полтгтически изж'ит 
для коммуппстов. По значит ли это, что 
парламентаризм уже тгзжит в сознаггии 
масс? Ленин доказывает, что в {‘озийнии 
масс парламентаризм не изжит. Он под-̂ ' 
черкивает, что «дело как раз в том, чтобы' 
не принять изжитого д ля нас за из-* 
жгитое д л я к л а с с а ,  за изжитое д л я 
масс»  (Л е п и н. Т. XXV, стр. 201).

Несмотря на буржуазную природу пар
ламента 1сомгмунистьт должны использ'овать 
парламентскую трибуну, но не по образцу 
еоцжал-соглашателей, а по-революц’иондо- | 
му, так, как это в условиях царизма де- *
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ллаж большевики:— депутаты Государстве'Н- 
ной лумьг, как это делали в 1917 году 
болып4“Вики т  отиоии'нию к Уч'1>ед1П'ель- 
ному собраи'ЕГю, кл'к это 1 <*лал Л'ибкнехт, 
ьысгупля в гчфмаи'ск.т-и pi'iixcTare iid&thb 
II Milt'piraл исти 41' с K'oii войпы.

Отвечая на Л куш'рессе «л€вым», в 
частности и ш'Д ста ВИК.'л 10 италья'нских «ле
вых» Борлига, отсган'вавшему антипарла- 
ментскун) тачку зрсиия, Лениц говорил:

«Парламент о€ть п]юдукт исторического 
ра:зв'ития, которого мы не .можем вычерк
нуть из жизни, пока мы и<̂ настолько 
сильны, чтобы разогнать бурл:уазныи пар
ламент. Только являясь членом буржуазно
го парламента, можно, исходя из даишьих 
ЖТОрИ-ЧЙС'КИХ условий, бороться против 
буржуазного общества и парла*мептаризма. 
То само« сродатво, которым буржуазия 
пользуется в борьбе, долнияю быть агсиоль- 
зовамо и пролетариатом,—  ко'нсчно, с ico- 
ве-ршепио и11ыми целями. Вы не можете 
утверждать, что это не так; а €1слщ вы хо
тите это о(спарнвать, то должны тем самым 
вычеркнуть опыт всех революционных со- 
5ыл1ий в М1ире» (там ж е, стр. 361).

■Коммуиисгам в капиталистических стра
дах необходимо участвовать в парламент
ской борьое, иенользовать парламент кате 
трибуну для агптащпт за св(М революци- 
оадыю цели. Ta;KT№i|ii больд1ев1и;ков по 
отношению к Учрсд1|'ельному собранию 
является кла&сическим примером, показы- 
ваЮ'Щим веем братским коммунистическим. 
лартия1м, как надо но-комму»иетичееки по
мочь ма'ссам изжить иллюзии парламента'- 
ризма, как доказать отсгальгм массам 
необходимость разгона в соответствующий 
момент буржуазного парламента. «11е счи
таться с ЗРИМ опытом,—  пишет Ленин,—  
1  претендовать в то же в-ремя на принад
лежность к Коммунистическому Питер- 
п а ц и о н а д у, который долзген литер- 
а а ц и о в а л ' ь н о  вырабатывать свою 
тактику (не как узко или односторонне 
вациональную, а именно как интернацио
нальную тактику), значит делать глубо
чайшую ошибку и как раз отступать от 
интернационализма па деле, при иризна- 
ш и его на словах» ( там же, стр. 202).

Ленин, назк^я «ребячеством» отказ 
«левых» от работы в парламедтах, высмеи
вает «революционность», .^ыража-ющуюся 
в пустой брани по адресу парламентариз
ма. Такая «революционность» —  не что 
■иное, как боязнь трудностей борьбы;

«.'Вы хотите создать новое общество? 
3 вы бо'ите-сь трудностей при создании 
хорошей парламентской фракции ив уоеж- 
денных, преданных, героичеек-пх коммуни
стов в реакционном парламенте! Разве же 
это не реб-ячество?.. Именно потому, что 
отсталые массы рабочих и —  еще более —

мелких крестьян в Западной Ёвроие гоМ̂ -̂ 
до сллъиее, чем в России, пропиталы бур- 
жуазно-демократическим'и и парламентсюг- 
ми пр̂ 'драссуаками, именно поэтому 
т о л ьк о изнутри таких учреждепшй, как 
буржуазные парламенты, мо1'ут (и должны) 
коммунисты вести длительную, упорную, 
ни ие[)ед ка1{имн трудностями не останав
ливающуюся борьбу разоблачения, рассея- 
Н1иг, н1К'одолеиия этих предрассудков» 
( там же, стр. 205— 206).

Леи'и:! в своей работе «Детская болезнь 
«левизны» в коммунизме» и Сталин в ра
боте «Окгябрьская революций' и тактика 
русских коммунистов» учили коммунисти
ческие партии Запада, что одна линть аги
тация и пропаганда не в состеятш заме
нить массам нх собственного нолитическ-ого 
опыта, что надо найти формы перехода или 
подхода к пролетарской революции и что 
одной из таких форм является ренолюци- 
онн(№ использование органов буржуазной 
де.мокр;1ти1И вообще и буржуазного парла- 
меи'Гс в особенности.

Четюз пятнадцать лет после выхода в 
св-'т работы Ленина тов. Димитров в своем 
докладе на VI] конгрессе К'>м-муиистичес1г.0 . 
го Пнтернациопала говорил о том, 1:ак 
большевики завоевывали массы, используя 
собственный опыт масс;

«Политический ж тактический гений 
Л е н и н а и С т а л и н  а на]'ляднее и 
ярче всего выступает в мастерском умении 
подводить массы на их собственном опыте 
к пониманию правильной линии и лозун
гов партии. Если проследить всю историю 
большевизма, эту богатейшую сокровищни
цу политической стратегии, и тактики 
Р('волюцион.пого рабочего движения, то 
можно убедиться, что большевики никогда 
не подменяли методов руководства массами 
мегодам'и руководства партией» (Г. Д и-| 
митров .  Доклад на VII конгрессе Ком-| 
мунистического Интернационала, стр. 112).*

За истекшее двадцатилетие <1920—  
1940 годы) коммунистические партии 
Германии, Франции, Англии и ряда других 
стран, при'менЯ'Я' указания Ленина и 
Сталина, показали высокие образны рево
люционного использования буржуазного 
парламента.

Исключительное значение имеет ленин
ская критика взглядов «левых» в вопросе 
об отношении коммунистов 'К компромиссам. 
«Левые» заявляли, что они «против вся
ких компро{миссов». Они считали себя 
«арх'и-рг’волюционерами». В частности 
Коммунистическая рабочая партия Герма
нии выступала против переговоров с 
«независимыми» (центристами), заявляя,
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что Ё Р Ж  OTIU'OIW'L'T ВСЯКИ6 компромисс 
с 1!'ражде5ны'ми; лартил^ги.

Леиш! приводит в VIII глав1е свдай ра* 
йоты миюго пр.11'Жров соглапи'ний и ком
промиссов большеК'Ш'ТСК’ОЙ партией € бур- 
ж уазт'й  п мелкой буржуазией 'л их
партий как до, так п пичме Октд-бря. Эги 
€«тЛ'ашбН'1ш у спаивал II бо<льше:внк<зв и of- 
лабл'ял'я их проти'шмп^ов. Ярким примером 
такого рода компромисса явля'стся' Брест
ский мир. Ji'juHi говорит; <̂ Это был дей
ствительно компромисс с импориа^тйстами, 
но как раз такой 'и в ra,Kuii обстановке, 
1Мторы:я был о б я 3 ii'T{? л е н» ( Л 'С ы и н .  
Т. XXV, стр. 1 8 3 ).

Подвс'ргая У'ничтожающч'й критик'('| «ле
вых» за кх отказ от вся'ких компро'миссой, 
Ленин нпаиет: «'Вести вю-йну за CBfpatenn'C' 
М'с'-жд у народной буржуазии, Boiiny iw> сто 
раз более трудную, длительную, сложную, 
нем; еамая унор1шя нз ■о'быкновенньгх войн 
'Между государства.ми, н наперед отказы
ваться при этом от .ТаБ!ИрОМНН'Я', от И'С- 
нользова'яия протшвореч'ия 'интересов (х̂ )тя 
бы временного) между врагам̂ и, от сотла- 
Н1атсльств.а и компромиесов е возможными 
(хотя бы временным’1г, непрочными, шат
кими, условными.) союзпи'ка'М!и, разве это 
не безграмично 'Смешпая вещь?» (там: же, 
€тр. 210).

Очень ед̂ оро’ события) в ряд© свропей- 
eKiL\ партий олбстяще' оправдали положе- 
1ШЯ Ленина. В этот п<'рлод в ря1зах цо'ит- 
рпстов Герм-ании, Франщн'и, Итал̂ иг, Ан
глии; шла ожееточенная вн̂ тгре.нняя борь
ба. Деслтки ТЫСЯЧ' рабочих —  чле.нов 
центристе кнх пар тиii —  трс бю ва’Л и в ьгхода 
своих нарпгй И!3 II пнтернацноиала к 
прАЕсоедштония' нх к Коммупи'сткческоЫу 
Интерпациопалу, Лод давч̂ ением масс ру
ководство германскргх «не'за'В'иги1мых» яа- 
с'е-зде в Лейпците (30 ноя1бря —  6 декабря 
1919 года) решило выйтн из II нгнтерна- 
ци'онала и ветупить в пе-реговеры с Ком- 
'муниспгческим Иптсриационалом. Однако, 
сделав этот шаг под пажнмо̂ м пптрокой 
жаесы чл1енов партии, центристы на дел-е 
всячески ста'ралиеь я© допустить вхожде- 
шш партии в Ко'ммуяистический Интеряа'- 
ционал. В октябро 1920 го.да (т. е. ужо 
ноеле II Тъонгресса Кол1мунисгиче'ского Ин
тернационала) собрался с’езд Независ1[!1мой 
социал-демократичеекой партии в Галле. 
Воскди этой паргии всеми епесобами пыта
лись дезорганизовать с’езд, но 'рядовьго 
делегаты, рев»0люци'0 нные рабоние, требо- 
тали при'Соеднпеяия! к Коммуниспгчееко'чу 
Интериа1ЦП!отму..Разгорелась ожеепхзчен'ная 
борЬ'ба, которая привела к расколу napT»ii. 
Двб третаг с'езда, голосовали за безого'вороч- 
БОв присоедяне'няе к. Коммутигстическому 
Интернационалу. Правое крыло покинуло 
с’езд и осталось в Hesa'Bjic'fBioir социал- 
демократической партии, которая в сентяб
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ре 1922 года вернулась в лоно II интер- 
пацию-нала, слившись с Германской соц'иал. 
демокра-тической иартией (большинства). 
Левые ’«Н'р;твисимые» Вчгил'ись в ному- 
и'истинескую партию. Образовалась Об’еди- 
иенная .коммунистическая партия ГерМсЯнии 
чис.те'пностью в 300 тыс̂ гч человек. Вслед 
за этими сооьтшм'я в Германии последо
вали' тание. же события во Франции, тле 
на с’езде Социалистической партии в Туре 
сгоропники вхождение в 'Коммуяистйческий 
Интернационал по.тучют громадное боль-
HJEHCTBO.

Эти события! погл'зал'и, как, глубоко бьы 
пра‘в Ленин, как далеко o h « видеа вперед, 
когда требовал беспощадного ра'зошачени» 
■вождей цептризма .и одиовре.мекного' сбли
жения с широкил1ж массами членов цент
ристских партий, среди которых было 
много револ'юционных рабочих. Эти собы
тия: полазали, лак глубоко прав был 
Леяин, аюгда он резко выступил: против 
«левых» ка'к против «наивных и совсем 
неопьгтяих людей» и указа'л; на то, что 
компром'иссы DOMnpoMHCca'ii рознь. Одно 
дело— полезные для револю-щи, для 'проле
тарской партии, для рабочего класса ком
промиссы, которые заключают большевики.. 
Такие компромиссы, даже с кмлериалиста- 
ми, допусти с̂ы и необходимы в условиях 
борьбы за дгистатуру пролетариата и да1же 
в условиях сучцествовани'я диктатуры про
летариата. ‘Ккумнромиссы же социм-шогж- 
1ГИСТ0В с. 'им:яериал’истЕче>ской буржуазией 
в годы войны ил:и компромиссы УСНЬШеВ'И- 
ков с кадетч̂ АРИ', нанесшие огромный вред 
рабочему оассу, явл'яюшиеся прямым 
предательством его интересов в угоду ип- 
тсррсам буржуазшг, недопусашмы. Истсншее 
двадцатилетие богато новыми HSMiCHia'MH и 
гнусными компромиссами социачт-предате- 
лей. Аовейшие ];омпро(миссы Жуо аг Блюма 
с французскими империалистами или Га- 
Аочей партяи Англия с Чембераеяюм и 
Черчиллем яю;яются примерами яедону’- 
стямых, прсдатольсюях 'компромиссов.

В IX глав*е своей раооты Ленин подвер
гает’ критике «левых» в молодом: (комму
нистическом движеняя Англия. «Левые» в 
Ан1'ли1и, по существу, м’ало чс1м отличались 
от «левых» в Германии, Голландии и в 
других с-транах. Они так, же сектаятскя 
отрщали неооходимость работы ъ массовых 
организациях, отрицали необходимость ис- 
Г1ользова1н'ля1 парламента, были неспособны 
выработать npaBTLTbHyio, т. е. принципя- 
альную и вместе̂  с тем гибкую, тактику 
но етножению к лейбористской партж 
и т. д.

[компартии; в Англии в то время» еще 
не было, но уж^ было «свежее, широкое, 
MoryTjice, быстро растущее, дающее право



писать râ fb№ рааужны-е над!ешы 
[Ш'стическое' дв'П'Ж-ен̂ и© €р<.̂ ди ра&очи.х...» 
( т а »  ж е ,  1УГ]>. 2 1 6 ). Ряд Бо.ппипксшх 
парт1гй к оргл-ншащни; «Британ.гкдя га - 
Д'лал]№тич«ск>ал лартпя », «С'Пцпалщсгич©* 
<̂ кая' рабочая ларти'я», «Юл:ноуэльское. по
дпал иегическоо общество», «Рабочая! со- 
циашисти̂ №1(*|[й1Я парт'пя» — В1,'̂ .л шерн.чгово'р'ьг 
о 1Соад!а1НМи •едйной к0мму'ни1с-ги:чч'.с'к{>й па.р- 
тшг. Гл:им1Ы1\1 прч̂ пятствн-е'М к HieM'pjjeiiHO'My 
а'зда:ш1Ю ко'ммун'истичоскои партшт были 
р.а-.1ногласй'Я по двум С'О-ирю'С-ам; об 'j^acTirii 
в ла'рламептскх)й ^«■pbw ж о ириеоеднне- 
Hvm к лейбористе к-ой партли.

ЛонЕн подробно остаиавл'иваетс.я на во-' 
njKK’̂  об отноше1Р}Пи: 'к.О'МмулнстО'В АнгЛ'Ч'и 
к Ршбочеи '(л̂ *йбористс!К.он) партии. 'На' 
И Конгр’е{‘с̂> Ко-ммуаигестиадскАгО) Интерна-' 
цпонала' Лонин' настаивал на ]р(М]1бход;и- 
MOCTtr вхождоатя ко̂ м-мунистон >в Рабочую 
лартшо. Указав, что в эту партию, на.счн- 
тывающую в своих ря1дах oiwao 4 .мил
лионов членов профсоюзов, «'Входит 'боль
шинство аятлийской .рабочей массы, нахо- 
дятцойся на поводу у ‘бу1>жуазных еле- 
ментоБ, у соц'И'ал-предателой, ещ© худших, 
чел( Шевдо'ман и Носке, и им; подоюныо 
гос-пода» ( гам ж о, стр. 367), Лснля 
считал, что, войдя в Раб'огаую( партию, 
KO.\L\f\̂ H;HCTbi МОГЛИ 'бы 1свя1зат1>ся с масса
ми, учить эти -массы, поклзать и.м, что 
представляют 'Собой Макдональды и К °.

Извк'-стно, что в даяык'йшом Коммуни
стическая партия Англ'ии, следуя указа- 
ниш Ленина, н-еоднократно добивалась 
приема в Рабочую партию, но что вожд'и 
этой партии, ^ры'вая б̂ фьбу за ^аииство 
рядов т>аоочвго (Класса, не только откл?>а-. 
ли€ь принять Комзмз'нистическую па1>тию а 
fOGTaB Рабочей паргиаг, но исключали лз
е е  РЯ|,Т1Л'В ^*Ж0 СОСГГОЯВНШСХ б  НРЙ

стов. Эта борьба» лиде;ров Рабочей нарти.и 
против прон'икповения коммунистов в ее 
ряды разо^лач'зет их страх перед в.зияни- 
ем К0 ммун‘изм1а ж o&ooeiHHo убедительно 
згодтве'рждает прав|Н'льность леиинекюй так
тики.

В СБ-оен работе «Детская! б̂олезнь «ле
визны» в коммунизме» Ленин прямо ставил 
вопрос о том, что коммунисты должны 
Пймочь Рабочей парпги nip^TH к; власти, 
л еоветов'ал «левьтм» Ан1глшг поучиться 
тактике у Лло{гд-Джордж.а- —  за^клятот 
Брата рабочего класс-а\ В то врем про- 
ЕСХОДИ.Т быстрый процесс раепада- лнбе- 
ралыго']"! нартйи. Один <из ее лидеров, 
Аскв'ит, трс'бовал пт)евращения коалгщ'гги: 
лиоералов с консерваторами, докл'зывая, 
что коалиция ускоряет радаал либеральной

' Ллойд-Джорджу, которого Ледан счи
тал умнейшим (вождем буржуа!з,и1и и злей
шим врагом рабочего класса, он иронически 
посвятил свою ipaiSoxy «Детская болезнь 
«лов:изны» в коммуН'иэме».

паргии. Ллойд-̂ Джордж резко выстунйл Kait
лрош'в разрыва коал'пндгн либералов с кон- 
сч̂ рваторам'И, так и против еближени̂  ̂ л'И-- 
бералов с Рабочей нар̂ пией. Он доказывал, 
что л.имия либералов е JvOHcepBaTOpaMH 
гбч'олюччю необхолгМ'а для того, чтобы не 
допустить к власти Рабочую партию, при
ход которой к власти ускорил бы револю
ционизирование ма('с. Ллойд-Джордж, та
ким o5pa:KvM, готов был пожертвовать инте
ресами своей партии ради интересов бур
жуазии в целом.

Ленин указывает, что в то время, как 
Ллойд-Джордж из факта роста влияитш 
Рабочей партии девает прав'ильные для 
{■coej'o класса выводы, «левые» коммуни
сты, признаюпиие неизбежность прихода 
Рабочей партии к власти, делают непра
вильные н опасные для рабочего движения 
выводы —  борются пробрив этого прихода п 
пе етремятся вступить в Рабочую партию.

Ленин учит «левых» Англии, что в й н - 
TepccLx рабочего к̂ласса и револю-ц'ии они 
должны помочь Гендерсонж ir Сноудеп̂ ам 
победить об’единенных Ллойд-Джорджа н 
Чорчиаля и добиться в,1 асти. Помогая 
Гендерсон^м етать у власти, ]с0 ммуйжсты 
тем самым помогут рабочей маосе увидать 
на деле 'результаты д<'ятелъности) тендер- 
ооновского и сноу деповского правительства. 
«По'ступ'шгь иначе,—  П1шет Ленин,—  зна
чит -затруднить дел O' революции, ибо без 
иерем̂ 'ны взглядов больигинства' рабочего 
класса революция невозможна, а эта; пе{^ 
.мена создается пол-итическнм опытом масс, 
никогда не одной только пропагандой» 
( там же. стр. 221).

Ленин настойчи1}о советовал англнйсктЕМ 
«левым» ycii.-oipiiiTb созиатие единой комьму'- 
нистическо!! партии' на- основе принципов 
IJI Пите.рп'атк1нала, обязательно принимать 
участие в парламентской борьбе и заклю
чить избирательное соглашение с Рабочей 
партией. Идя на соглаигение с Рабочей 
партик̂ й, 'комм\1нн1стическля нарпш долж
на была еохратглть за собой полнейшую 
свободу агитации, пропаганды и полити- 
чеС'Кой деяте л ьпо сти.

Дальнейиюе разв1ггие ра'бочего и рево
люционного движения в Англин полностью 
оправдало ленинскую тактику. Рабочая 
партия дваж-ды находилась у власти: в 
1924 году 'И в 1929— 1̂931 годах. И пер
вое' и второе «рабочие правительства» 
Макдональда целиком разоблачили себя1 как 
верные страл’лг буржуазного господства. .

В голы подготовкой Англией второй им
периалистической войны н колтрреволюди- 
онпой войны против СШР вождя Рабочей 
партии категорически отказывались уста
новить едины!! фро'нт с ком>Г!,"нлстамн н 
т1родолжали сознательно раскалывать ряды 
ра’бочего класса в интересах империалистгг- 
ческой буржуазии. Как только началась
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в'Гирая йМ[1 1̂>пал.пст1пеская война, апглтгй- 
скио Л1м1бористы бесстыдно запяап не.^мчо- 
Бые позиции в лаге'1>е 11одж.1П'ат<'лей в-oii- 
БЫ и Avnnr^-KMl калА'ниалъньтх на̂ родов.

Растущее с первых аней второй бмпр- 
рпалпсти'№скои i;oiiH bT a iiT iiB -o c i in o e  движе- 
}{ию. широких рабоч'их мя'сс Лпгл1Ш п в^ту- 
шая ро-лГ) в нем камму.иистов говорят о 
'J4»M, что лешшс.киб уроки, преподанные 
коммунистам диашать л^т назад, 1Ю пропа
ли даром, дают сбО'Н плоды.

* И!

Основные щюбломы комиупп>сттеской 
TaiCTHK'ii л стратогпп, разработанныо 
Лениным в его работо «Детская болезнь 
«л '̂внзны» iB коммунизме», вошли в идон- 
нып арсенд'Л мирового большовнзма. Эта 
работа jioaifa глубоках идей и является 
иоп.есякаемым источником' маркси̂ т̂ско- 
jieflHffCKoft иауки о роволюпион'но!! страто- 
1 Ш1 и тактике ко-ммуни-стичееких партий 
■в их борьбе за диктатуру прлетариата 
в эпоху империализма и соцпалпстичсской 
революции.

Обучая молодые к,&ммуп'истпческ.пе пар
тии тому, как надо бороться за массы, 
Ленин убедительно доказал им, что «с од
ним авангардом победить нельзя» ( там 
ж е, етр. 228).

Ленин иредо<‘тере.гает коммунистов всех 
стран против В'сякой бесплоД|НОЙ (ипры в 
отвлеченные определения, против всякой 
схематэтно-сти и оперирования раз навсегда 
мучепньм'И, гааблонпым'И истинами.

Напоминая неоднократпо, что мар
ксизм —  не догма, а руководство iv дей
ствию, Л€нин призывает коммунистов веех 
стран диалектически применять богатей- 
nrnfi опыт" иолшев'изма, избегать механи
ческого усвоения этого опыта, учитывать 
специфические условия своей страны и 
традиционные связи масс со своими орга- 
визациями.

«Исследовать, изучить, о'плскать, уга̂  
дать, схватить ]1ацпопальнО‘Особеиное, па- 
п.ионально-1'!!ецпфическое в к о н к р е т 
н ы х  подходах  каждой страны к 
разрешению е д и и о и шпериацпопалъной 
’ладач», к победе над оппортунизмом и 
л<ч'.ым доктрии1‘рством внутри рабочего 
движения, к сгержепию бу{)жуази!и, к. уч- 
1>ежд{Ч1И10 совегской республики и проле
тарской диктатуры —  вот в чем глаатая 
задача переживаемого всеми т.'редо'вьши 
(п не только передовыми) странами, пето- 
рического момента» ( там же, стр. 
227— 228).

Для реп1еи1ия втой великой задачи ком
мунисты в (мрапах каппта:7изма должны 
песги упорную работу в гуще масе, во
влекать их в революпионну:ю классовую 
борьбу и терпеливо облегчать гм переход 
ич. позиции коммунизма. «У'меть найти, иа- 
шуиать, ы'рно определить конкретп1>1Й путь 
или особый поворот со'бытин, по дв од я 
щ ий  массы к настоящей, р<чпительной, 
последней, великой революционной борь
бе,—  в этом главная задача современного 
коммунизма в Зап. Европе! и Америке» 
( там же, стр. 231).

Работа Ленина «Детская болезнь «ле
визны» в коммунизме» еохраняет исклю
чительно ак'гуальное значенне в <’овремен- 
■ной обстановке борьбы коммунистических 
партий против тап<!рпйли'СТической войны 
11 ее поджигателей, против предательской 
меж дуй а род ной с оц ч ал -дем окр атп и. Р аоот'а 
эта бессмертна так же, ftaK бесемертен 
ее творец —  великий етратет пролетарской 
революции, ген'ий человечеетва —  Лен'ин.

Гх'з уевоеиия этого о{Ч‘см{'ртпого труда 
нельзя понять истории большевизма. Без 
ето ус:вое.1Ш1Я коммупигсгы Запада ие мо
гут правильно использовать богатейший 
опыт партитг большевЕгков, который учит 
все коммунтгстичеекие партии не только 
бороться, ио и побеждать.
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Всеобщая стачка 
Иваново - Вознесенских текстильщиков

(1905 -1940 гг.)

25 мая 1905 года пвапово-шзпесежкпе 
тек-стдаыцпк.ц об’яаилп В1‘€юбщую стачку. 
Эта заба̂ стовка вошла н историю |>абоч4?го 
движения как, один из ваиполео ярких. 
1-)иизодов ре-волюционкон борьбы рабочего 
класса, пос-луживший сильнейшим толч- 
К4Щ для дальнейшего развития революции 
1905 года. «Иваново--Вознесепская стач
ка,—  тгсал. Лодрш в октябре 19()5 го
да,—  показала неожидаино высокую по
литическую зрелость рабочих. Брожение 
во всем центральном; л'ромышленном 
районе шл’о уже пепрерыв̂ ио ути- 
лаваясь и расширяясь нооле этой етач- 
ки» (Л е н и н. Т. VIII, стр. 278).

Гореа Ивапош)-&ззш'сенск с давних вре
мен является однюй из мощных крепостей 
большевизма. История революционного ра
бочею движения в иваново-Возп<'еепске 
уже до Октябрьской comianircTiwecKon ре- 
Болюпии 'насчитывааа несколько десятиле- 
™ff. Первые крупные стачки иваново-воз- 
несенскпх те ист ил ьщ и ков отио'сятея к 70-м 
то̂ дам прошло'го столетия, а тоциал-демо- 
к)ратическ.ая организация влервые была 
осйована в Ива ново-Вознесенеке в 1891 
году.

После II с'езда РСДРП и раскола пар
тии па большевиков н ме ныне ни ков цва- 
ново-вознесейская - организация социал-де
мократов сразу примкнула к большеви
кам. Меньшевики-одипочки не пользовались 
в ней никаким влиянием. Она состояла по
чти исключительно из рабочих, которых к 
1905 году в оцном: только Иваноэо-Возне- 
сенск-е насчнтывапоеь немного меньше 40 
тысяч (считал жешевно̂ дорожинков, твдю- 
графЩЕков, меакЕх ремесленников и др.).

* Автор станки Ф. II. Самойлов —  ста
рый бО'льшевик, р<1.004|1гй-'те1ъст11гльш;аш. В 
1905 году TOIB. Самой lOiB бьи однилг из ру- 
К04!!0Д'1Г!те1ле11 rpanrjjno-siroft ота’тгаи |И:вгялоюо- 
вознесепскпх текстилъшиков. В 1912 году 
тов, Самойлов был избран в Государствен
ную думу от рабочей курети Владимирской 
губернии и вошел в больитсвпстскую фрак- 
циш Думы. Ои был а<р&стю(ван в шояфб 
1914 тода (В'месте с дз>уг1И!М!и боаьшавмка- 
ми —  членами Думы —  и был приговорен к 
ссы^вке в 0>гб1И1рь за 'выступление цротив 
Biinepnaoiacm^eoKott 1Вой1ны.

К 1905 году Пг.аново-Бозпс'сеиская орга
низация 6ri.ii>Hii‘iM!K(Hi, нссмютря ла то что 
она ле1"к.ольк.̂ ) раз oi.ua ра.згромлена поли
цией, была в̂ 'сьма многочислешиа, охв-аты- 
вала г.се п.рс.шриятия города п делилась на 
пять районов. Во главе ее находилась груп
па Северного комитета РСДРП.

Эко'}ши1пес1кое п правовое положение 
пвапово-вознссенских рабочих накануне 
1905 года было чре.звьпашю тяжелое. 
Установленный закшюм И ’/о-часовой ра
бочий день вследствие широко применяв
шихся так называемых сверхурочных ра
бот фактически иногда удлинялся до 15 и 
более часов. Пищспско1го заработка рабо
чего едва хватало па полуголодное питание 
и самую дешовую о»дежду и обувь. Даже по 
официальным данным царских фабричных 
инспекторов, на 18 крупнейших фабри'ках 
Ивапово-Вознссепска, пасчитывавцшх вме
сте до 20 тысяч рабочих, ткачихи зараба
тывали от 11 до 14 рублей в месяц, 
шпульпицы —  от 10 до 11 рублей, бан
ка брошпсцьг и ватерщпцы —  от 14 до 16 
рублей. Средний заработо1К подмастерья со
ставлял 28 рублен GO копеек в мссяц, а 
слесаря —  26 руб.тей 81 1»пейку. К это
му нужно добавить, г̂го договора о найме 
рабочих заключались два раза в тод: вес
ной и осенью— ж на зимний сезон фаб
риканты еш;е больше снижали и без того 
нищенские расценки.

На всех предприятиях практиковались 
штра'фы и увольнения за самые незначи
тельные упущения в работе, царили неве
роятный произвол я  притеснения со сто- 
,роны фабритгной адзгинистрации. А жало
ваться было некому: фабричные жнспекто- 
ра, являвптиеея яко-бы «независимымн» по
средниками меж;1 у рабочими и хозяевами, 
на деле были пршг.азчиками фабрикантов и 
всегда .держали их руку.

Жилини1ые условия рабочих были ужас
ны. По данным обследований земской 1ста- 
тиетики, в помещении в 3 кубических са
жени (29 кубических метров) жило от 5 
до 20 человек. На одного л;ильца прихо
дилось от 3 до 6 квадратных аршин (1У2 — 3 
квадратных метра) пола. В 1894 году на 
100 раоочих приходилжь 297 заболева
ний, т. е. каждый рабочий в среднем болел 
3 раза в год.
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Эт̂ г иечелов̂ '-ч̂ 'Ск.Ш'- -̂ к̂ лония cyiriecTij':iR;i- 
ппя, 11И)Л'Н<)(‘ иолити'ич'кое б«1"пра«ие ;и
о.грйиич'син]»!]’! прО'Нявал хозяед вызывал,1Г у 
рабочих глупк1'чайа[ук) ис.нав1гсть к сущо- 
ствую1Ц1Г)г 11оря,тка\г. За'дача бА-лыпекж’ТСКоП: 
организации состояла н 'гом, чтп'Пы дать 
ЭТ0М1У чув'ству направленно, ■орган.и'зо'вать 
и 'С1плач,пвать ра̂ бю-чие массы, в̂ '̂сти их на 
борьбу {“ эк;сттлоататорами. Выютуньая про
тив CR'0'ИХ утнетатолсй —  владельцев ива- 
ноБо-150':м1'''Ссн.еких фабрик,— ина.но'вопвозн^- 
{’«iHt-KHe paoô iHi.' вместс со лролетари- 
атом Россия, Ticfj руководством: партии бо'ль- 
шевиков 'боролись в 1905 доду за поб̂ '.ду 
буржуа'зио-лежукратич-е^ской рр1з(к1юции и се 
iK'pepaiCTaiFFW в революцию социалистиче
скую.

Уже начало 1905 года озна]м«1иовалос.ь в 
Иваиово-Вомеаднске несколькими стачкл- 
ми, кюФП'рью 'вюпыхнули :в ответ на с^'бытяя 
9 января В‘ Петербурге. По стаи были бы
стро подавлены 'воинской силой. Вот что 
ою этО'И говюритсд в болъл1евистс1гОЙ га:зете 
«Вперед»: «17-гои 18-го ш варя 'начались 
забастовки; ил жхшшчсскйм 'заводе К-алаш- 
никова, 'Анонимного о-бпюства, па фабриках 
Подушина, Дсрбопева и Го'релина. Присла
ны из Костромы 700 солдат с 19 офицс1ра- 
ми 'И каваки. Ви)инь№ лащжи за.крытьг. 
Раз’е«ж.а|Н>т ^казачьи ттатру-л'л. Заба;стоБЩи- 
ки 'вел'и се-бя згирно. Тем не мюное пх аре
стовывали, нс'больигвми партия'Ми отвюаи-- 
ли в. полицию и та.м 1на [Дворе, на глазах 
у щ-’б'ЛгЕКи, крсшко били натайкш'и, пред- 
ва^рителыю |ра;э1 е:вш!и. Би.ти и рубили шалг- 
камц та1ж е бо дворе заводов' и 'выгоняли 
потом окровавленных р>а!бочйх в 'изорванной 
одежде. АреютоБано 25 челов-ек» («Вжред» 
к «Пролета.рий», выпуск I, стр. 136, 
«Bineipert» Х» 9 от 8 марта (23 фс^враля) 
1905 года).

Несмотря на' .реп'рессии 'и-1 а̂но®о-возне- 
сснская О'ргашзация' больше в икоб настой- 
ЧИ'БО продолжала подаимать рабочих про
тив угнетател-рй. 22(9) мая на партийной 
кон'ференцин предста1В1гтелей рабочих всех 
лредариятий, состаявотейсд в лесу, бьыи 
рассмотрены и утверждены выработанные 
партшгной {урганизацией тр&бования рабо
чих. Кюиферсндщя ре-ш̂ юя 01б’я®ить стачку 
на 25(12) мая. iB 'назначенный день на' 
всех фабриках и заводах раб0)чи«е пр«‘кра- 
тнли ра'боту и двнпулпсь на центральную 
площадь то,рода.

Лришодйм тро!оова(ния раб«чж х;полпостью :

«Т ipo б о в а 1Н и; я п в а н о 'В о - в о 8 ih е- 
-еен'С:Кйх р а б о ч и х ,

8-часо'ВОЙ рабоч1ий день,
'Уничтожение ночны х 1>абот, .кроме т е х  

сл уч аев,' к ош а 1это вы зьтваетея трХ1Ш1!че<ск.и- 
ми условиям и.

Од'мша ccepxypo4nufx рабог, <‘сли {лш и<‘ 
в ы«ы и а 1 0 1' ;; я i 'с \ 111 i ч i' с к и м и  ̂ч; лов и я м и.

Пе.р<̂д >кажп>1м нраздннком кончать раб;)- 
ту cMvii'iii.iM не 'инажс О-тн члг(П1'в вечера, 
денным Ш‘ позжо 2-х час̂ »в дня. В общей 
сложности, 'рабита П'-'ред пр;!;ц}игком не 
должна превышать G часов в лень.

Уни'ггоже'!шк' двух сроко'в inanya. Введе- 
ндге !ПЮ!СТоянньсх на цс-льш тод расценок.

Миннмум зара,б,/Т]Гой 'платьг ;1ля обоих 
Н:ЛОВ 20 рубле!! к 'М*(’СЯЦ.

Выдача заработно'й платы пронзв'аднтся 
сполна ш) день вьщачи и ivo вре̂ мя работы.

Полная плата за 'вр''мя оолеаии.
0 -1’]1ус'К'ать рожениц за дв̂ ' нелелп до ро

дов и на четыр-р неаел1И И’О'Сле род̂ ж с со
хранением за нн'ми полной заработной пла
ты.

У*строд1ть ясли Т1|ри фаор!п;ах для груд
ных детей И отпус-кать матерей через каас- 
дые 3 часа на лолчаса для кормления де
тей.

Уничтожение штрафов за прогул.
Точное» обозначите работы, на которую 

натшает1ся рабочий, чгпоы не посылать 
рабочих ‘па дгроизвольные работы.

Постоянная в1>1бориая комиссия от рабо
чих и адмицистрации в равном числе для 
установлергия и'равил впутреннего распоряд
ка и ра:зреп1е1ния всех недоразумений ме- 
ад ' раоочнми и администрацией.

Гуе'зу'словзю вежливое обращение членов 
администрации с рабочими.

Уничтожение с1бы1с-ков, унижающих до
стой йство рабочагх.

Право сидеть тк:ачам и другим рабочидс 
БО вро'мя ршботтд.

Право читать в свободное В'ремя газеты.
Выдача лучшего материала для обработ

ки и улучшения ремонта ткацких станков,
Улучпгепие гигиенических усломш; вен

тиляция, нормальная температура, отведе
ние отдельных iMWT для ттриема иищл.

Увел1п1епие рассто'̂ рния 'между ткацкими 
стайками.

Улучшение ме'дицин(С'Кой помощи. Боле-е 
внимателъ}гое' отнг/шепио врачей к ра.бочим.

Пенсия потерявшим трудоспособность 
всл01дств1ие 'болезни, старости -в размере не 
меиее двух трете-й зараоотка.

Уничтожение фабрргчЕЮЙ ттолдщии и тю
рем .при фабриках—  ̂«,кутузо<к».

Начальство и войс-ка И4' должны В'медпи- 
ваться во Брем1Я забаст'овки в дела рабочих, 
иначе за 1ьо1сле1тствия не р̂учаемся.

Право св-ободпо ссдаираться и обсуждать 
свои нужды и чтобы можно было сво'бодио 
писать о нуждах рабочих в газетах, т. е. 
сво'боды слова и союралшд.

'Никто из забастовавших ие должен быть 
ни уволен с фабрики, ни арестован.

Полная зара1ботргая илата ш  вррмя за
бастовки.

1 &



icc”1o:m)b я с’тач<‘к’.
У'с.грои'ствч! .nap'oiiHWo дома.
Вв<'Де'Н1№ Е'(‘€'ОблиТО •0'Г)Я'ЛаТ('Л7>Н0'Г() бр'С- 

11лат1Н)Ро оирадаваии'я для М’альчитК'ОВ ii де- 
вач̂ 1с.

К-Р'ОЖ натож^мшых тр '̂бовапин дважды 
голосованием .к дюдиятием рук eamnjoacHi) 
принято; немедленный 'СО'Зыв учредитель
ного €обра‘НИ'Я на 1)1чшве Eicc'Ô oHiero, лрямо- 
п>, тайного £1 рав.ного для всех граждан 
и гт>аждан'01ъ нзбнрательИ'О'Го ‘П'раъа» ( «Ива
ново-Во;пгр(‘<'ии‘к и it Со'вет .рабочН'Х д(''иута- 
т т  1905 г.», стр. 27— 29. М. и Л. 
1935 т.).

Б-Ц'ЛьитП удельный ве« чиста экю'номиче- 
ских TpiMloB'aHiiH и о(ч;'б(М1 но тр<!б(тан.11Й, от
ражавших !пю:все<дневные специфические 
нужцы иваново-'в'овню'сенских ткалеп (пра
во (Сидеть ткачам м  время ра.ш)ты, увели
чение рае'стояпия 'мещу ткап1к(и;м;и станка
ми, вежливое обращсшге админ№стра.ции с 
рабрчим)и, уничто'жение обыскюв .и т. п.), 
очень характеш'н для стачевдей Гюрмбы то
го 'времени. Эти требования, понятные- ка
ждому рабочему, были рассчитаны на во
влечение в движение наиболее отсталых 
сл{]ев T'eKicmibHUi'K-oB. В то же- время веду
щую рС'Ль -сро-ди выставленных тр.'бован11Й 
играли трс!б«1ва1ния програлсмы-миннйум 
Р.СДР'П BO главо с лозунгам! Учредитель
ного юсбрания и 8-часового рао'оч&го дня. 
Из них отчетлкво 'виде]1 полггтче'С&ий ха
рактер 'стачкл. Ее юф)ганизация и подготов
ка (ПОЛНОСТЬЮ находились в руках ивапово- 
возне'сен̂ оких 'большевиков. После<днде, как 
мы увидим н;иже, юумели поднять всю ма.с- 
су ивалово-возн€сенек'й.х рлооч^х от борь
бы эа %̂'он{!'М11Ечос1Кие требования ik, борьбе 
за требования политические.

Одним 1ГЗ .видных руководителей €тачкп 
был М. В. Фрунзе, ириехавншй в HBaHOwo- 
Возне'сенск по поручению Московского ко
митета РСДРП. То1В. Фрунзе icoictohj в то 
В'ремя юту'дентом Петербургско(го падитехни- 
ческото лнститу-та, но ;был выслан из Пе
тербурга. за учйистие « револтож01ЕН0(М дви- 
1жеши. iM. iB. Фрунзе ^шза-Лся с Ивлиово- 
вознесеиекой |5ольпгевггстской о̂ ргашшацией 
и стал во главе ра)бю(че1Г0  револю̂ цжонного 
движения в ircpoac и прилегающем районе. 
Несмотря на свою \\̂ лодоють (ему тогда бы
ло 20 лет) 'М. В. "Фрунзе уже Т01гда про
явил себя как талантливый органтгзатор и 
руков1СД'итель ааюе.

В газете. «Пролетарий» о .первых днях 
стачки товорится: «У нас творятся небы
валые дела. В 1 час 12-го мая стали 4 фаб
рики: Ба1кул'ина, Бурьыина, Никанора Дф- 
ботева и Маракушева. К вечеру стали ре
шительно все фабрикж. Е  утру (пюбросали 
работу заво(ды, железнодофожное дено, ти
пографии Ильинекю-то, Соколова ж др., бро
сили работу рр^реленники, зем'ле'КО'пы,—  
остановилась вся рабочая л:изнь, закры

лась магазины. С утра 13-го, насколько 
глаз хватал, перед управой! .была нереп-ол- 
нсна 1гло1на,;ь; :1гд<1лн главн-о-го фабрично
го {ги(мн'ктп‘1>,ч. Трч'Гювания ра'бо<чи:ми были 
прсдсгавлсмы <дц(' paiijaiie по отдельностл 
каждой фабр1РК11п; ]>г‘3де подавалась бумаж
ка с 27-ю ге1:т::г1,!;;фир(и!анными треоова- 
ниями, издаина я II ван!;1̂ о-}.к)-знес('1Н€кой 
Группюй Онерного Комитета лаюей партии. 
Требования эти, п-од ру1;ивод:ств0'.м1 Группы, 
были выработаны 9-го мая в лесу 50 ра
бочими со Bijex фабрил;, гдс' была pcHitMia 
Bt'ei;6iuaH забастовка» («Вперед» и «Проле
тарий», Bbiiiiyi'K 11J, стр. 7G. «Пролетарий» 

4 от 17(3) июня 1905 года*).
Перед мио'готысячной массой рабочих 

первым выступил известный тсада боль
ше вик-раоочип, проборщик с фабрики Ьа- 
кулипа,—  Евлампий Дунаев \ Он д'оворил 
о необходимости бороться до тех пор. пока 
требования рабочих к фаб'риканта.м н за- 
]’.одчикал1 1ге будут удовлетворены. Ои при
зывал бастукмцих держать себя как можно 
спокойнее; не игумсть, не кричать, некого 
не- тритать. «Напрасно ;-̂ги люди закрыли 
свон лавочки и ^магазины,—  говорил он,—  
мы 1не во'ры, не граодгтелн, не жулики ка
кие-нин)удъ, а честньпе рабочие, тружени
ки, нико'гда не живнгие па чу:{:ой счет или 
чужим Tpyw . Всю свою жизнь мы содер
жим своим собственны.Ml тршо--'! множество 
всяких аюснлоататоров л дармседов. кразд- 
пькх беадльн.иков. ПОс̂ тому пкть люди, за
крывшие лавки н магазины, не меряют нас 
■па свой аршин; пусть они знаюг, что чест
ные труженики —  рабочие-— coiiceM не то, 
чтч> они» \

Власти, ]гспуганные небывалым по сво
им размерам двнжение!М, 'не решились по- 
давд ь̂ его силой. От нервьк дней стачки 
до 30 м:ая на м:нoгoчнcлeн'HЬLx митингах

 ̂ Евлампий Д ун аев в стачке сыграл 
выдающ^’ю-ся (роль. Он ir(>‘ii>:j-o.Ba.7CH 0})(VTir 
iî i6 oi4jiix бальш он .яо'иулярлосгью. Г(>ьо1рил 
oiir црюютьдм, ишьятным: штрсякой -ма-асе
язььюскм, толково равб,'иц)ал 1инте11)е1аующ1ие 
(t)ai6o 4irx (вопросы. Б1гд у  «©го 6i>ui caiMoru 
iHjpoororo, зао̂ рсяидного- pat6oi4oro. Р я 5о;иаты1г, 
х^тдащашый, аре(днего 1]юота, он <5ыл аюорда 
одет IB -амнюю [поношон.н.ую бл.узу поп тчг- 
кую же рубаш ку, черный невзрачный пи д
жачок III н'рО'Стую, ти'иичиун) д.'ьч iiiiHaiiO'-i- 
OKimx тексти'лыцткои? ггог-о liijie.MiMtii у:к'1иь- 
iH.vto темную фура.^кку. .Бсччм саоггм 'iiaijn'iK- 
ньлм В1ГДС1М ai а(х)|б0'Н11Ю H'oiroji, (Щро'с.гой 
■речью Дунаии?' 11'лгу'ИШ|.т ipaGo'4eif .маосе Ю'со- 
бое довфИ'©. 'Оии 'гу-в1с111»ват11с в  .нем cii».e- 
го ч0!лов.0ка.

Д[)|у-т1!.\м, ;iriaiiri5oaee гаиапыми р'уковюдп- 
те..л;я!М1и 'Отачкн былиг Ф, А. Афаиласьсв (по 
к-лпртгао «■Отец»), ■ooKipeTain-. Пв^нов'о-'во.эне- 
сенокой группы Северного комитета, 
С. И. Балашов (по кличке «Странник») 
II др.

 ̂ ГТртгво?ку речь Дутглева тт̂п тталг'гпт.-- 
Ф. С.
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бастующих на г̂ рохекюй площади лартий- 
ные лгитатснры выступали с р<!чами о тя
желом: эк.0 1Гомит"кО'Л' положении ра'бо'чих и 
об 1 ГХ лолити'Ч’е̂ ск'ом б-сс-правии, раойказы- 
МЛ1Г, как и [}а что борются рабочие в Рос
сии и в даугнх странах, читали и раз’ясня- 
лн требования бастующих. На второй день 
стачки ш  городской 'площади состоялось 
собрание иваново-вознссеиских ра̂ бо'чих, та 
котором, с ведома, л согласия властей, был 
вьБбрл.н Совет т}абоч-их дашутатов, или «де
путатское собрание», как он большей 
частью иж ь̂гзается в лсто'ричесюах доку
ментах. Всего &Ы1 1 июбрав 151 деггута)?, 
■исключительно из среды бастующих.

Цс1рвлначальпо Совет был выбран для 
переговоров с фабрикантами ж властями. 
Но ему сущено бьмо сыграть в истории 
рабоче-го .движегпия особо важную ^юль. Это 
был OiiHH из 'первых советов ра:бочих депу
татов в России, (причем ъ отличие от мно
гих других советов, поя]вившпх1Ся в октяб
ре— д̂екабре 1905 гс1да, он находттся лод 
безраздельным В1лияние1м 1большевию'Гста)й 
организации. Состав Совета, бъм на две 
трети 'большевистским. Через Совет Пваио- 
во-возиесенская оргап’изация большевиков 
руководит а стагчкой. Благодаря большевист
скому руков̂ одству 'забастовка! иваново- 
©ознесенских текстильщиков приобрела 
ярко выра'женный политический характер.

С первых же дней 'стач1кн ю Нв'ашво- 
Вошюсенск иршбыл владимирский губерна
тор Леонтьев, iKOTOipbiH не<ме.длеано начал 
стягивать войс1:.а.

28(15) мая влацимирстжй губернатор 
телеграфировал министру внутренних дел:

«Сегодня состоялась сходка многотысячной 
толпы по чисто экономическим вопросам, 
без политической 0крас1ки, что В)иа.имо ра- 
зоча'ровало лгитацию. Решено выбрать де
путатов для ]ie-peroBopoB с фабрикантами, 
порядок не нарушался. Шта:п округа при
сылает вторую согню, два багалиона пе
хоты.

Г у б е р н а т о р  Л е о п т ь е ® »  («Ив̂ а- 
ново-Возиесен'скиГи Со'вет рабочих депутатов 
1905 г.», стр. 32).

30(17) мая власти потребовали прекра
тить в городе м’итинпи, и с 31(18) мая 'со
брания бастующих были перенесены за го
род, на рбч'ку Талку. Примерно б это же 
?рс'мя Совет рабочих депутатов, работав
ший вначале в помещении мещанской упра
вы, решительно отказал1СЯ подчиниться 
требоващию полиции предстаБ.ить ей 'Прото
колы своих заседаний и также перешел на 
Талку. С этого мо(мен1та' на берегах неболь
шой лесной рС'Чущки ключом за б и л̂ л.'жизнь 
бастующих рабочих, полных непримири
мой ненависти к угнетателям и твердой 
решимости до к-оща бороться за право на 
жизнь, достойную человека.

Ежедиевн'о по утрам в лесу конспиратив
но собирался городскюй комитет партии 
(группа СеБсрното комитета РСДРП) с пар
тийным Л(КТИвом. Там обсуждались теку
щие партийные вюиросы и намечался по
рядок Д1НЯ делртатского собрани.̂ : а, после 
заседания ко-митета О!коло лесной сторожки, 
на не̂ большои лужайке, отделенной от ме
ста общего собрания' баюгующих рекой Тал
кой, собирался: пленуаЕ Совета рабочих де
путатов. Па пленуме обсуждались все во
просы руководства стачкой и вырабатывал
ся поря1док дня о1бще»го собрания стачечни-
ЗСЮ!В.

К этому времени на Тал1ку ттачинали со- 
бпратьс.я бастующие ра1бочие. К .концу пле
нума их сходилось нисколько тысяч. Тог
да шенум Совета 'Закрьгвался, и йсе депу
таты шли на, место общего со'5рания, к три
буне (трибуной служила большая (бочка). 
Собрание открьгваа ютз-нибудь из депута
тов или партийных работников речью о 
ходе забастовки, о inepeToiwpax с хозяева
ми, о сношениях с властями и т. я. Даль
ше шло кра/гкюе. обсуждение практических 
BonpoicoB стачки и голосов ал,псь в'несенныв 
от имени Совета предложения. А затем вы
ступал кто-нибудь ИЗ партиЙ1гых работни
ков с большой агитационно-пол-итической 
речью о положении рабочего класса, о 
причинах его 'беюпрашя ,и экономической 
нужды, о слособак их устранения. Ораторы 
рассказывали та>кже о развитии рабочего 
движения у нас и запра-лицей, о шлитше- 
ских партиях и профсоюзах; г̂оворили и 
на другие темы, будившие сознание ра-бо- 
чих. С этого момента собрание превраща
лось в С'вобюдньш социалистический уни
верситет. Бастующие слунгали речи высту- 
павоиах с 'большим 'вниманием, часто пре-



рьгвая нх крж ам Е од’обреяжя и ашодж'СМйн- 
тами. За ораторо̂ м: выступа'лп дру
гие. Ш)цкои<'Д лесж ррволюцнолпые пссни, 
л 1со'бради€ закрывалась.

3

3 0 ( 1 7 ) мая Сювет pai(k)4 nx депутатоБ по
лучил птпет фа)бр.икантов на пред’явлеяпые 
им тр<’'бо'ванпя. Иредпфйнпм'атеаи или пр-я
мо отказывали в удошотвореиии этих тре
бований или, -с'сылаясь на то, что, 'Мол, ряд 
шунктов лаправаеп н« ло ааресу, заявля
ли, что выполнение этих iryiTKTOiB от аих 
не завткит. Так, хозяева отвели политиче
ские ттзебов'аиган (о 8 -часо<во<м рабочем дне, 
о 'сооыве нар:;дпьБХ ттредетавггтелсй и т. п.), 
которые потом были подписаны всеми де
путатами Совета л  посланы  ̂ министру 
внутренних дел.

С лорвых же д:ней ставки Совет т>абочих 
депутатов потребовал у Блаетей закрытия 
БИН1НЫХ лавок, зширещения азартных игр 
ж т. д. При этом ш  1зая1впл, что, пе дове
ряя полиции, создает д̂дя падет)жан*ия по
рядка в городе евою шл;ицйю. Первые два 
требования властями были удовлетворены, 
а Б третьем было ретиитеаьБо отказано. Но 
милицию Совет все-таки создал.

3 ИЮНЯ' (22 ма'я) Совет нослал Бипе- 
'ry6epnaT(vpy заявление о рабочей мил.иции. 
Вот это заяБлецие:

«'Мы, рабочие и мастеровые города, Ива- 
ноБл-Во'Знеееп'Ска, на. сойранзти 20-го мая 
1905 т. одиноглаано [гтостановили: для под
держания порядка на улицах города во 
Б̂ ремя стачки, к̂оторьш может наруапать*ся 
черной сотней и хумиганами, ничего об
щего 1C нами, pai6o4ffMiH, не етмею-шими; дл'я 
Т01ГО, чтобы по нашему уговору действовать 
еог'ла'сно и встать на работу не раньгае, 
чем на 'ЭТО согласятся все рабочие г. Ива- 
ново-Восние.сенС'КЛ,, л также во .избежание 
столкновений между работающими и басту- 
ющим'и товаринтами, постановили устроить 
'Милнпию из среаы себя, т. е. охранную 
служ!бу из ра^'чих, кюторая до'лжна сле
дить за порядком Б городе н не допускать 
отдельные фабригки *с мастерС'Кими и заво
ды >работать пре^.е, чем мы не решили 
стать всем на ри̂ оогу.

Действиями этой милиции руководят де
путаты, избранные нами для nepewBoipoB 
с администрацией и Oaftpn-KaHraiMn. При 
0ТОМ считаем нужным напомнить, что в 
случ1ае, если членами нашей милиции ггоме- 
ша.ют исполнять данные ей поручения, то 
1МЫ при всем желании сохранить по1ряиюк—  
не можем ручаться за его сохранение.

ИваноБо-(1^знесеы'с'к, 21-го мая 1905 г.»
(Архив канцел'ярин владийирск^го губер

натора. Т. I, л. 134).
Совет поручил милиции наблюдать за 

порядком ъ городе и не допу'свагть к рабо

те штрейкбрехеров. В neipBbie недели за
бастовки оюоао фа-брик по утрам расстлв- 
зялись назначаемые Coî eTH'M патрули мили
ции для проверки, не идет ли к.тп-ннбудь 
на работу. В патруле по поручению Сове
та приходилось нео1дно!кратно бывать и 
мне. Рано утром, К4)1гда только еще всходи
ло солнце, стоишь, бывало, на главной до
роге, ведУ'Щей к фабрике, и смотришь, не 
покажется ли где штрейкбрехер. Но прохо
дит час, другей —  'кругом) 'Все тихо и без
людно. Безмолвны корплта, расположенные 
по обоим берегам* реки Увю'дп; не цьимят ш  
грома1дные трубы; не слышно обычного шу
ма и трескотни ткацких станков. И сама, 
Уводь и/з̂ генила'сь: она уже не издает зло- 
«01НИЯ от нечи̂ стот, тосторьге в нее спуска
ли во время работы ситцепечатные и от
бельные фабрики и химические заводы.

Много натшнплосъ 1Гореч(и bi сер.щах ра
бочих от всяческих о̂ бид и прите̂ спепий, 
причпняв.п1 ихся им в течение десятков лет. 
Tpywia б̂ ирьба с неравными по силе врага
ми—  капжтали̂ ста'ми: прихЮ'.тится и голо
дать и терпеть (нуж!ду во всем самом необ
ходимом’. Но не гнутся иваповокие pai6o- 
чие перед капитапистами! Нет штреик- 
бре'Херов, безлюдье крутойг полное...

За все время только о-инажды мне при- 
шло̂ сь остановить рабочего, ше.тшс'ГО утром 
на i5a6T>HKy. Это был старик лет шестиде
сяти. Я его окликнул и с,просил, куда он 
идет.

—  Па фабрику, —  отвечает старик.
—  А ра!зве ты не знаепгь, что сейчас 

забастовка?
—  Знаю,—  говорит он.— да нааоело

очень етгдеть без делов-то. С десяти лет я 
на. фабрике паботаю без пере-рыва, вот те
перь без работы и окучтго стало.

—  А есть у тебя чем питаться?
—  'Вот есть! —  показал он на узелок, 

где был 'КУсо1к хлоба.
Старика вернули обратно и в>зяли с не

го слово, что CIH не пощет на фабрику до 
окончания стачки.

В начале июня к иваповпам примкнули 
рабочие Шуи (9048 человек), затем рабо
чие Тейкова (9127 челогек). Дал'(̂ о. заба
стовали фа|брики В' селе Юже (6127 чело
век), Гродзилове (1805 человек) и некото
рые другие; вс('11'о в этот период в Иванов
ском районе ттасчнтьивалось около 70 тысяч 
ба^тугопщ!. Все они держали связь с Ива- 
нов'С'Ким сов'етом, получали от него указа
ния. Таким образом, Имновский совет фак
тически руководил стачечном движением; 
всего района.

Техника в социал-демократической орга
низации была налажена в этот момент 
недуфно. Мне поручили снабжение типо
графии бумагой, краской и прочими мате
риалами. Типография 'Эта находилась на 
окраине города, но Большому Лежневскому



тракту. Бума.гу к крагку я лгжшал в- ма- 
га:?И1И' 1[лыи!1МхЧ;4ч> п при иомоши пЛколь- 
ки>: TKi'Rapiafidi путями м̂ итав-
лял Б Т1мм''флф1!10. в 'гшитр-афии гж-еанев- 
]io 1 !;'чаталиуь Г)!плл<‘Т<чш о ходе 1‘та.чкл, 
]г(пчфЫ(‘ ра|’пр1К'трапялИ'!Л> на •̂бтцих 'гобра- 
игпях: 'Зпг бюлл('т1‘л]1 ]гм;’Л1г чре'ЗвычаГпю 
^(.л].!]!^ агнтацшупио-е' аиа'ичше. Вот iiL'ip- 
Buii из них:
« Г ор р. и ii (* к а я Г о ц и а л-Д л >! о к р а-

т IT ч {'■ г к а я V а б <!• ч а я Пар  т и я.
И р о л е- т а ■])• и и в с (' х с т р а н,

с о <' д ii н я']| Т 1> с ь!

Тшариит-рапочис’!
Для того, 'чтФбьг oi'B-r'ifiiM’JiTb БГ('х товари

щей о ходе :(тач>];.и, Ииа1и-:;в1')-Во':!иг('<'дк.'кая 
с̂ ')11нал-д{'ж/.фат1т4'01лчая гру'П'иа 'pi'niiria т̂ з- 
дапать бюллг'теии. Вюллетепп
начачиг w -чататьад 'кчю-рашиего дня.

Вч1':ра. ща ТалК'С. дт-осле 1-го чага дня по 
обьгк'но'в-одппо 'мбралась Tivwra 'рабочих -п.ко- 
ло 15.000, 'на Ыбраиии <тсуждался тш1рос 
>0 как. wCTir 1стачк.у дальше. Ссюрав- 
итиегя товарищи <’апи(''Гла1Сио тогла'гилн-сь с 
'Г'О.ч, что н<'0'б\юднм'> вызвать наших фа.брп- 
1ка>ит(>'в и м<ч[!Т]плх i^aarxeii !хдя того, что'бы 
W ’H'tlllfTbi’H € }ПШ! ЛЛЦСМ iK ЛИДУ и тготре- 
бювать У ндгх окпнчатрльшо'го оти'ета,—  
■удо'Влет1К»р5гт ли 0И1Г трн'Г)'0ванд1я рабочих. 
До СИХ Д1<)<Р' сд'ачка игла мпр'ко к раб:,'чи-& 
заяв!ГЛ1Г, что мпг так,же булуд' в-С'Сти н 
рал!»ш<'. Инт тшк 'как г. Tyw '̂ipHaropy угодно 
было 'Сшрятать пт? ii:p<̂ Kpâ ni;>e. лгаю ат 
взорав рабоч.их, то> они роиигли в.' '̂пдян т̂ь 
на .ис-гО' 'са'мдг, дгсотому 'с<'г.:!дия 23-го- мая, 
I! 12 ча€0Д5 дня д!редд1олага'оггя1 м: и р и о с 
iiiffTBH-e B'ceii ма'П-ы ip-абочих на дтл'ощаль. 
За И'Орядком :будст 1габлшать охранная дру- 
жниа, 1(1‘остоян1а.я 1гз раб-:чих, Кготорьгх из
берет д̂ -'атутатгК'-м' icaopannf. Тадхнм <щра- 
ЭОМ 1̂ИР'НЬН' руки ДИРНВЫ'КШ'ИО- к. труду не 
л'ролыот HH4F,<’.ii к.р'ови, с-сли же она, 
несмотря ни дга ч'го. будет н-ршита, то -ее 
шр̂ аддлот те лш и , которые уже. н̂ * раз про
ливали народную 'кроБь Б. других мр̂ стах 
Р<№€ии. JlfliMH'irT-f̂ - тощарии!:», ЧТО' :'в txaiHHoe 
,Б<рем1Я мир или В'одгна v 1катиталн'гтамп за- 
птент не отдга'г, мы к,м€ла'ди ж-v, чтобы и'З- 
б-ржать 6ecHopmiK()B дт •;'>“Л1! oirn нрсизойп̂ Т', 
то iB'CT'M ЯСИ ) кто в них 'На-СТО'ЯЩПЙ IMI'HUB-
Н1ГК, —  мы или власти. В настО'Янюе вро- 
1МЯ !нр<1и€х01дит 1И‘еобщая заба'сто-вк.а' в Шу̂ е, 
ТоГгкове, ЛожН'См̂ е', о*Ж'И1да':'Т,‘я в (>.p-iw, 
JioxMp и других мечтах... Та̂ кдш обра.Ш£ 
товарищи, 1>ы вдгдид'е, что но вы сдид! н-̂1Д- 
дшл]5‘сь на. аа.щиту своих трав, вслед за 
Д5ами. нодиялшсь р̂ а.бо'чие л-очти bc<.'u Вла- 
дими1рско11 (губернидт.

Та>к н о (п л д а ii т е ж е  д у х о- \ж< то- 
варипш и'С'.мд'Л'О' идит<'дш.д зиам'енем Ссниал- 
Демократии на борьбу за лу'Ш1ую жизн-ь п 
за лу’ппег будущее, которое сулдгт нам тряг 
дущее царство социализма.

Да здрай'твуот 'СО'Циали-зм.
Да здр.а1:';'т]5у<.’т Вгн-. С.н.-Д-е.м. 1’аб. пар

тия» ( « 1 9 0 Г)-и [п;<1 в ПваинБО-Вксиюор-нсколг 
ранояо», 1-г;р. 3 5 8 . Иван'О'в^нВо'Зн '̂севдк.
1 9 2 5  г.).

П'пнуляряп-гть 'стачки н авторитет Сове
та росли :с каждым днем н ра сш гоп-1 раня- 
лись дало'ко за дгр̂ р'лолг.г п.онда. В Совет чр- 
р<‘;! HPiKOTC'p-î e г.ррмл 'ПО'.'-лс (Ч'о п'эпрадшя на
чали нос гу!дат1> са'л̂ -ыо ра:1.ноо'бразны‘' дгросъ- 
бы и жалс<б[,1 от рабочих ближаГпних горо
дов и MOi'-'-pno.K, иа ПРИТ!Ч'И-:Ч1.ИЯ со СТ0Р(ШГ,Т 
хозяев. Чро'лвычаиио 15аж)Г!> отМ';̂ тидд,, что 
?> Со'врт ноч'туиали жалобы от крестьян 
на обиды от 'HOMOHUii:.''B и ралличиссто солъ- 
окого нача.д-ы’тва. Так. н-пгрклгер нгуй^кио 
к.рестьяно прислали x-oitokob € жaл':i>()й на 
не̂ законньи-* дрп1;*твия лосничого. Другие 10  
ХО'ДО'КО'В 'крестьян д11ро1:‘или дать ука'занио, 
«ка1к отобрать зо'мшо и земсдагх и.дчлльии- 
ков уничтожить». Обращались в  С-О'В'ет кре- 
стьяаге Муро^мского Д1 других уездов.

Интеросно- дтривод^стше кррстья1н Муром- 
скч!то урчца: «Мы, :муро'мски(* кр-^стьян^
трех Дорув'рнь, услыхали, что в Иваново 
ндот забастов'ка. Мы таы'нгали, что раб-П'Ч1№ 
доодтвадоПся улучнт'рдгия свго-и жизни, и мы 
раа\0|М1ся, что рабочдго |д|п(бнва.ются зта г̂о».

JleppdivO -и.шгезжали долргаты -от pai6o4 .Hx 
нз разных мротностен губернии за сок'Рта- 
ми или 'со 'всякоич). 1Р'С1да жалобами if а хо
зяев. Их игритлашали на за-ссдания Со-в-ета, 
вьг^лу1нивали, 'да1влл1г нрибхолнмые указа- 
дптя. а дгн-огда Н'осьглалдг с ними пда мр'сто 
К’(,то-нибу[дь 1ГЗ д-^дгутатпп нлн на1ртинных 
ра'б-стидгко1в для орган1[заиин -стачь-и. В Со
вет дгртгхо'тили представители ра>бючих Шуи, 
Тойко'па, Л<'жи‘ева, Рудников н других нро- 
У-Ъ’НПД(М1НЫ1\: HyiH'KTOB И;па'Н()ВС1Ко-го pa.fii;>Ha.

Вррм.я Н1Л0. «Униврр'гнтет» на Та.тке делал 
свое д-лто нолнтичРс;;г,1Го восдигга.К'ЛЛ' -м'н-о'го- 
ты!сячной ма ссы бастуюн1их. П та ча сть  б.а- 
отуюнптх, которая в начале стачъм! р-рши- 
трльно но хотела слунгать ревюлюнпонньгх
НОЛПТГДЧОСКИХ ЛО'ЗуНТОВ, после ТО'ГО KWH
она нроднла к у р : н'олнтичоской гра^моты па 
Тал КО, с больнт^г Н'Рд’о:М':м ддкдод провала 
Га.мьгм! горячим 'Р'-чам против uaipcKoro I'a- 
MOLT-ержавня и к.лдгитал.истчгч'е'сксто’ стро-я и 
с У1^дочорп!ом не л а р-'вюаюционны-е песни. 
В  га30то. «Пролетарий» по этому поводу 
аговор1ггся:

«Стачка пначала но'силаг- чдрсто-экономи- 
чоский характер, и 'pai6o4 i!e д'аж0‘ в-раж)деб- 
Н'О вiCД1p̂ ч̂aл̂ I соашаа-домократичос'кло поли- 
тичоскио' речи. И-о Ч01М далынс росл.а стач
ка и силтлде-о чувствовалась классова^я со- 
лид.арн'о'сть, тем более соэнат-ельно относи
лись ра&о'чи-е к .политическдгм ро1чам -орато
ров.

Котда оратор дока!Зывал на пло'щади пе
ред мпо1роты1[‘Я]чны'м со'бранием неооходн- 
мЭ'Сть св'ержвшгя еа.модержар.ня н  сдаьща'
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Сч)брание рабочих на реке Талке.
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учредительного ^(нараиия, виад-*гу1>ернат0’р, 
приска.кавпгпй в Ива'нов'о-'вюзнос^нск. 'свд1'л 
у открытого ок'на'. Окончив речь, opaTOip 
шро'сил: «КгО’ TS.T’e'Cb 'проти'в уч'ре(Днтельнс1Г0 
св'орания?» ГробоиЮ'е моичаате. «Кто тре
бует сшьта. учрмитрльи'ото соорания, по
дымите руки», воокликиул оратор. И щ - 
льш лее рук. исцнялся па площади. «Слы- 
ш:ито'. гуГк'ф’иатар, ска.’заа О'ратклр, обраща- 
1ргь к <]тк:рыт'С'му «окпгу: HBanoBo-iBOSHfceir- 
ск‘1!с рабочие требу'нзт учредительного' соора- 
ПИЯ. и̂ збраин1!1Г0 Dcenon^f, равной, шрямой и 
тайной подачей j'e.toc-oB». П жго.готьгсяч- 
иая толпа закричала, к.ак один чолоВ'Ск; 
«Трс'бу’олг, да, да, трбоуем^» («В ш ’.ред» и 
«Пролетарий», вьгпуск IV, -гтр. 3 4 . «ирол<'  ̂
чирий» Х2 9  -от 3 июля ( 2 0  ию'ня) 1 9 0 5  
тсда).

«Между тот стачка Т'С<' ширил1а!сь. Прая- 
•ки и воджлчальщншг D больнще для черпо- 
рабо(чи'х, 0[>еМ'е'С'Л€нни!ки и при-елуга— вс-е 
забастовали. Т<}1..>д (в̂ с̂ь стал.

...'Вскоре стачка отала 11е1жкицыБат1>гя 
■на ‘рс-ла и доревил: 'Отала Кох'.ча, oTanjf 
Т('ЙК.ОВО' и ЛеЖ'Нево, стала Шу»» (гам же, 
огр. 34— 35).

Шж^’яая грозившую mi опасность, 1?ла-
!СТ'И tV’-A lM iII Иг1'ПЫТКу Пъ'.ШБ'ИТЬ Д<З.ИЖН'1Ш'0

cii.io-ii. 15(2) июня в городе иоязилось 
об’явление за подписью В'И'це-п’бе-рнатора 
Сазонова о запр̂ ещении еоорашлй ба.стую- 
щих, угро-ж-авш-ее расправой з-а ■на.р̂ 'ш'сн'и» 
зто-го приказа.

Состоялось кюпепиративяое 'собрание де
путатов и (партийных ра;боти1ико'в, Tia кото- 
poiM было решено пес.мотр'Я .на заатрещение 
все же собраться в €'5ы1Ч1гое вре̂ мя на̂  Тал
ке. Об этой ipeniemni ус-тно было сообщено 
бастующ1ш.

16(3) июня в 10 часов утра на Талке 
у caiMoro л(_'.сл со5рал€1сь несколько тысяч 
бастующих. Уже приступили к оосужденню 
создавшегося 1и)л10жения1, как. 1тоя)В!1Глся) от
ряд казанков во гла.ве с нолтщмсй'стеро'м; и 
началась зверская расправа над беэо-руж- 
ными л!юдьми. Казачья iCBopa ж  вннте©о« 
расстреливала бегущих, зверски избивала 
людей при'клалами и iiiaraii'KaiMH. Лес огла
сился крикаМ'Н и Стопами. Сколько было 
убитых, осталась HCiĤ BcicTHbiM. Рапеиых, 
и,т15иты;х HaraiiiKaMH и аресто*В)анны1х было 
М'нсжества.

Озлобленные раоотие б тот же вечер и 
'В слсдующ1ге дни иес.мотря на Свою полную 
безоружность ответили 1на зверскую раснра- 
ву насильственньши действиям1и. Рабочие 
изо ил и несколь1к;их нолицейпкйх. ©ьйбили 
стекла в  домах фабри1кантов, поцо- 
жгли текстильную фа.брику Гавд“лшных 
и М1ИОТО фабрио^ант^ских дач в oiKpecTiiiOCTflX 
города, разгромили несколы:о ъинных ла
вок, аювалишг tjiO многих мС'Стах телеграф
ные и телефонные стО'Лбы. Было ясно, что 
для вое ружейного выступления рабочих не 
хватало то*ль'ко 0(ружия. Все это в перв̂ ое 
время повергло х.хзяев и их но'лидейеких 
прислужников Б нел1алучо наипку.

4

На нелегально1м: заседании CoiBeTa рабо
чих деттутатО'В стач'к.у решено ш>ило огроц'ол- 
жать. Болыиев.иотс1кая организация щтре- 
бо'вала открытого нарсднО'ГО суда над шитои- 
таиками расправы с рабочими, В выпущеп- 
HCiii по этому поводу t6oabiueBiiEKaiMiM aljBcroiB- 
1ке гаварилось: «'Чувство обиды, заюоы, ^жеть 
глубоко затаились в сердце у одадого. До
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тех n-oip O'liv ii-o Т1;>!'лл:диггя, псм:.;1 Nn>i 1;Т'ОТО>1- 
сти:М. Пока випнипьи' т* потерпят :н1лжио~ 
го neRiiirifbif не 5уаут )̂Р1!-о'Ги!-
ждепы 1г 1№ iiHiioT € них: Мы
требу '̂М в-с'е оср.м'ь.ищошя iiia'iinix томящих
ся .в 3.1011 Н0В'0-Л{? б1)ат1>'Св. Г-(инфят у -них 
были или ЮН1Г р<гс1Г[>остраня.т!Г 1!роклама~ 
UffH. Да у кого пх не было':' Кто их не 
распространял? Мы нт-егю и irirx кром'б 
З1ра.в.ды т  видим. Иа\т 1Ч'Ггорят, пт̂ > а.ре- 
^TOBaaiH за то, что про1!;![ккм1Ли политич^*- 
‘ок.ие 'речи. По мы гусе был it 'согласны с 
•ними. Мы в-се говоргглп то же с̂амо-с'. Мы 
сльшпали, что по аюводу Я нюня ^назначено 
'слсдстии'с —  бу.ют icya. По <жы В![дпн но 
началу каков буд̂ ет зт>т су'д: 'по'стралавтпне 
томятся в 'яамлючепии, их жо обвиняют, 
вшювнпки гуляют. Мы тробуом настоятде- 
го суда над ви][0'вника1ми 3 июня; мы тре
буем открытого глаС’НО'го нароц'иого суда 
три условии полной свобсды устного и не- 
чат&юи'о о'боужденля ivcero Щ)'а1гсте!дше.го. 
Инач<’ мы 'будем считать 'суд не оудо'М, ко
медиен, и1емяки'ны‘м судом» («И)Оо-и тод 
в И'В ано в о- Воз нес с иск о:м ра I'ioaic », <• тр. 3 6 3 ).

Главный и }юпдаредетв>е.инын випобпик 
расстрела 16(3) июня, шгигцме/ч'тер Ко- 
ж«ао:В'С'Кии, исчез -с горизонта, .а ъо делу о 
расстреле власти начали следствие, кото- 
W ’C бы.до названо «делом но обвишчипо ба
стующих рабочих 'В вооруяее'нном слпроти!в- 
лсн'ии законным ра1С'11оря;коП'И]рм luacrefr».

Конспиративные- собра11ия депутатов и 
Б)сех оргадгизовантых рабочих в лосу возоб
новились и происхо1дпли очень часто. По- 
eTOiMy властям через 8 днои после расгтре- 
ЛА пришлось Б'иовь рлзре'пгить оастуюпши 
собиратыся на Талке. В газете «Пролота- 
рий» OiO этом говори гея: «11-го чи'сла по 
»сем направлениям горота ез11или казаки с 
извещением, чтс'бы рабочие сотплись па 
Возттесен'скоп плоньтди дю нригладнонию гу
бернатора. По так KaiK па,ро'ду содилоеь мно
го, 3. площадь тесная, то губернатор ■сде
лал предлолгение ^гти на Талку... Губер- 
пат'ор дал netcTHoe елово и порекрестил'ся на 
цеР'К/ОБЬ, что болглпе дгикого ие тронут» 
(«Вперед» и «Пролетарий», вьпту<’к IV, 
стр. 55— 5П. «Пролетарии» Л? 10 от 
2 августа (20 июля) 1905 года).

Первые же дни после расстрела иа Тал- 
«е .показали, что стремление рабо'чих к 
предолЖ'е'нию втачки зиачггтельно ус.иЛи- 
дгоеь. Одпако ну/1:аа и голод с к.алмым днем 
становились острее. Чтобы воядсй-ствовать 
на власти и хо'зяев и побудить их пойти 
иа уступки. Совет по предложению шидь- 
шевистското городск‘ого руководящего пен- 
тра (группы Северного комит>ета) решил 
устроить демонстративное сАоранпе па пло- 
Щ31ДИ перед зданием городской ^̂ ipanbr.

Вто было 6 июля (23 июня по старому 
€тилю). На общем собра'пии бастующих по

пр;''лложению Совета рабочих депутатов бы- 
vHi р'Сшепо игмгги на площадь л там, ъ шри- 
<'У'1'.;тни)1 влаотой, реаи1ГТРЛьно выступить с 
TIM'(И1 ван ИЯМИ хлеба, работы и человеческаи 
условий жизни.

Демопстрация пропгла, удачно. Пришед
шие на площадь забастовщлки в количс- 
стг«' пе̂ {̂л1лглс.и:х тысяч человек, были пе- 
метлонно окружен1>г казаками. Один из по- 
пулярн^мТтих руководителей заба̂ стовки, 
рабочии-бо'льитевик Е. Дутгаев, обращаясь к 
городской YiipaBO, произнес речь, в которой 
требовал «работьБ п хлеба», «...мыне можем 
дальше вости себя спокойно, видя, как го
лодают наши дети, —  говорил Дунаев,—  в 
то время ка'к вииовипки этого голода, паши 
хозяева, владельцы дтре̂ дприятий, будучи 
сытыми, не xoT̂ iT поити иа облегчение на
ших страданий. Мы больше не можем 
т('рлеть этого тшевательства. Работы! 
Хлеба!» («Пваиово^Возиесенский Совет ра
бочих депутатов 1905 г.», стр. 16). Из 
здания гор ;докой 'управы вышли нрс'дста'ви- 
тели власти —  hmhobickhh и владимирский 
полицмейстеры, шуйс-кий исправпидс ж 
стар]иий фабричный инспектор. Чтобы 
успокоить Б,)лиовав1иуюся массу, опи юбе- 
П1али «яапомнить» фабрлк'антам о необхо
димости пойти на устункж бас'гующит̂ . 
Пе'с.де этого д-емонч:трация, пройдя через 
весь город с красньвм 31{амепем и пеии<'м 
р<'в̂ )люц,!гониых иесои, вернулась обратно 
на Талку,

Монархистская тазеггл «Повое Бр'РМ(Я» о 
со'здавше.м'ся к этому »р<'менп положении 
■писала слеаующее: «Вот уже более шести 
педель, как. продолжается забастовка рабо
чих всех здешних фабрик и заводов. Пер
вым дном забасг<твки было 12 мая, и с 
того времени ■делал!гсь лишь незпачитель- 
Д1ые попытки возобно'вить работу, но п это 
оказало'сь бозуспаипньгм; главари забастовки 
иикото из рабочих но допускают 1’тлть на 
работу, пока не будет достигнуто между 
стс'роиами, т. е. между рабочими, с одной 
сто'роны, и фабрикантами— с другой, пол
ного со'гланюния. Если присмотреться ко 
всему тому, что прО'Делы>1иет.‘я здешними 
забастовп1нка;ми, то придашь к заключению, 
что здесь забастовкой рук'оводят умелые 
головы. Здесь видна оистч'ма. Так, рабочие, 
начав забастовку, избрали из своей С1>еды 
депутатов, всего до 150 человек, которых 
н yno,:i но мочили вести переговоры ка.к с 
фаориканта.ми, так, и с властями. Первым 
Д01'ктви-ем депутатов было ходатайство пе
ред властями о закрьггии винных лавок., 
пивных, трактиров с крепкими naainTiwiMU 
и т. п. на все время забастовки, чего онж и 
добились. Эта мера дала .рабочим многое: 
во-первых, они не тратятся на вьишвку, 
еберегадот средства на более продолжитель- 
пось время забастов1КП, долее смотут выдер
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жать п' забастовку; рл-вггорьгх, трезвые за- 
бастовиш'ки до сих лор ле иозвадяют о̂ бо 
учпнять П.ЗЛ,1П11ИП.Х б-ссчипств, беоиорядков 
и т. д. Если что забастовщики до сих ткф 
лилше-е jf л̂ зр̂ олили, то все это о'пп. 1)прав- 
дыва.ют оапии —  оти-сстк-аю за расстрел ба- 
стов-авпшх р̂абочих на pê ivo Та̂ ткл 3 нюня» 
(«НовАе время» от 4 июля 1905 года).

Вскоре- владельцы фабрики Грязнова сде
лали ряд уступок рабочим, и с разрешена 
Совета рабочих дедтутатов рабочло этой фа
брики п1риступили к работе с обязатель
ством отчислять часть заработка в стачеч- 
лую 'кассу.

Рашчие 1>стальных 'предприятий, соглас
но решетио о'бщего собрания бастующих на 
Талке от 10 июля (27 июня), до.тжнът бы
ли стать на :работу с 14 (1 июля). Газета 
«Пролетарий» об этом писала: «27-го 
числа на дспутатско1М собрании решено в 
Биду того, чт-о мате1риальны^ средства у 
многих истощились Е рабочим Болеп-нево- 
лсп прихоаится пршпимать какие-либо мо
ры, то- рсншлн с 1-го числа итти всем 
вместе по фабрикам работать, запастись 
повьглги силами и после снова начать 
борьбу.

Рабочие на всех фабрл’К.ах выработали 
такой план, чтобы самим установить сокра
щенный рабочий день» («Вперед» и «'Про
летарий», 'Выпуск IV, стр. 120. 
летарий» М 13 от 22 (9) августа 1905 
го|да).

«€ 1-го июля р̂а'бочие решплп присту
пить к работе. В* 1-й день проработали 
очень недолго тт ушли по домам, а на дру
гой день ра.оота проиэво1дилас[̂  в пол'лом 
по-рядке, по тем но менео разош.-утсь рань
ше обыкновенного» {там же, вьшуск V, 
стр. 63. «Лр^аетарий» Л*; 17 от 14 (1) 
сентября 1905 тода).

На ряде пргднриятпп адмипистрацня уг
рожала рабочим локаутом. Эти угро-зы, как 
н ря-д репрессий администрации и полиции 
протиъ баст̂ чош!их (пшгыткд полиции аре- 
CTOi^t, нескольких депутатов, задержка 
паспорфон рабочих -некоторых продприятип 
в полиции и т. п.), снособ'ство'вали тому, 
что ш]цавляюи1ее больигинство рабочих 
фактически стало на работу около 31 (18) 
июля, но наиболее революционно настроен
ные рабочг[е продолжали бастовать до 
22 (9) августа.

По о'кончании стачкп ПвановО'Воз1Нссеи- 
ский комитет больпгевпко'в выпустил ли
стовку, в которой говорилось;

«Товарищи! Стачка кончилась. Мы 
опять принимаемся за свю11 тяжелый труд. 
Фабриканты ликуют. Они думают, что сло
мили нашу соли4.1арноет1.. Они думают, что 
они победили, чпч) мы одались, считая себя 
побежденными. По так ли тевариши? По
бежденными Л(И мы во'Звращаемся на наши

фабрики и заводы, мог т̂ ли напш враги 
торжествовать свою побиду? Пет, товарищи, 
о!ни15аются наши враги, рано и.м торже- 
ст:вовать свою победу. Т<гг>арищ1!! Пусть 
малого мы до'бились, лусть пе все наши 
требовани’я удовлетворены, но зато пусть 
всякий себя спросит, что было до забастов
ки, и что теперь, lie раскрыла ли глаза 
забастовка, не ыглотила лп она нас, пока
зав какую сйлу мы пр̂ иставляС'М, если мы 
действуем сообща, дружио? Научила она 
нас так.же тому, что вступать в борьбу 
н уж но под гото виться...

Товарищи! BeiTb мы начали борьбу без 
копейки денег, не шлоченные н не об’еди- 
пегаиые и то вьпдержа.ш более ^вух месяцев 
и ТОЛЬКО' 01ДИ|1{ толод нас заставил сдаться...

Многому д‘ругю1му научила пас эта заба
стовка. Поняли .мы, чтн) при теперешних 
порядках, мы никялиа пе емоз:ем улучшить 
свое положение, лппм̂ гда не сможем борть- 
ся с кагпитал.истми. Мы .тюпяли товарипщ, 
что 'Власть находится у царя, коч'орый 
только и думает о капиталистах: он даже 
разрешай л караул поставить о»коло фабрик 
и домов хозчяев, часовые охраняют фабри
кантов, как царей. Вот, товарищи, для че
го }|ужна армия правительству.

Товарищи! До тех пор мы не- сможем 
ул̂ у'чппгть наше положение пока пе будет 
политической свс1бсаы, таса пол.пгпческая 
власть не перс'щет iw) всему 'нар0(ду.

Поэтому научила эта забастовка кри
чать: «Долой самодержавие! Да З1.травствует 
Де мнжрати чос ка я Г е с пу б Л'И к а!» 3 а б а'сто в г.а 
показала нам также, что добиваться поли- 
тиче'С1Мг свободы нужно с оружием в ру
ках» («1905-й год в Иваново-1к1за1есенском 
райо(не», стр. 363— 364).

Таг. окон'Чилас1> героичес-кая борьба плано
во- в03 несо'пск' ж  тексп'ил ьщи i:oi?, протекав
шая под планомерным руководством бпль- 
]невнстской партийной организации. В огне 
рс̂ волюциопной борьбы ро1 и:!ся небывалый 
до того в истории рабочего движения бое
вой Совет рабо-чих депутатов. Иваново-воз- 
несеи'ский совет, бовникши!! б ходе стачки, 
пе был обычным стачечным комитето̂ м —  
он был зародьыием органа 1>онолюционной 
власти. В течение месяцев своего су
ществования он пользовался и'сключитель- 
ной популярностью не только среди ста- 
чечншков, но н српди всех трудящихся 
Нваново-вознесенского района. Ряд разре
шавшихся им Boinpi>coB, ряд П1роведон'ных 
им ж'ронриятий, несомненно, вжходил за 
пределы функции руковод'ства стачкой. Не
даром один из фабрикантов заявил; «надо 
так или иначе уничтожить это нелегаль
ное учреждение... Деаать л:е го’сударство в 
государстве по меньшей мере есть нетак
тичность поалелмишх властей» («1905-й 
год в Пваиово-Вознесенском районе».
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т̂р. 32). По ооразцу IfBâ HOBO-lJfliiHrccHciva- 
П) i‘(VBi>n'a были (со'зда'ны в октябре— д<?кабре 
1905 года в 'Пек'р'бурго, п других
и1и>мы'1плеии’ых центрах Ро(“(‘и-и Сгл г̂ьг 
;]).а(и>чи1Х ,W'iiyTaiTOiB, к-оторью '5ыл1И за1роды- 
шами новых органов 'р̂ в'олюцио'шюй 
иластн, зародышами диктатуры 1револ1оци- 
онного народа, рсволк>иион;но-демойратиче- 
€кой диктатуры пролетариата и: крестьян
ства.

ПваповС'Гля стачка сьвграла огроишую 
роль в росте 'большеВИ-СТС1К0 Й организации. 
Газета «Пролетарий» игигала:

«В связи 1C Т1ран1ди10зпьм и редким зто 
ша-ержан'н()1сти стачечным движением в 
Пв-ан-0'во-вовне'с{чис;ке фост Окружной Орга
низации знаменует 'со'бою 'быстрый поа’̂ 'М 
ррв-оЛЮЦИЮП'И-ой (энергии р̂а'бо'Ч'ИХ в цент[)с 
Россия, на юто'рый «устремлены шаза» не 
толшо ок.рапншых работах, но н ъсех В'О- 
обще- 'Социал-деадократоБ щ Роч-'сил и за гра
ницей» («Вперед» и «Пролетарий», вы
пуск, IV, стр. 58. «Пролетарий» IN'» 10 от 
2 ав1густа (20 шол(я) 1905 года).

Экономи'ческ'й.ми результатами забастов
ки были 1незиачпФель'1Г0 С' Бовышоние зара
ботной платы (та разных цр('Д|пр1штиях в 
разных размерах, нО' не св1)Гпи! 20 нрод̂ чи- 
тов), некоторое уау'ччцйние санитарпыс?: 
усло'В'ИЗ! :'нт. п. 'По тозгаштелйное эпаченне- 
забастожи б̂ьгло очень велико. По mihuio-

чи'с.1<‘нш)'сти учаттишкад, но своси органн- 
34i;;UiI!(4TLr И Ibpu.iO.IЖИТСЛЬИЙСТН эта Ч'тач'ка 
яиилаеь enie небьпшаой ъ истории росснй- 
П:'0!'0 pawfi'Heiro ,д̂ иже<ип.я. Она ио^казала, что 
подл 1ГНпьг:х вожюм и организатором рабо
чих мас€ на борьбу с прр‘д1грпн'ииателя:ми и 
гам. аержлв1Н'м является бо<‘вая рсволюцн-
1.'И!1ая пролетарская партия бюлыпевико^в. 
«Краткий курс шстории В1Ш(^5)» дает ива- 
пово'возно'сеиской стачке следующую 
оценку;

«1'ре.д11 летних стачек осо'бенио т.ыаелжт- 
ся гта'тка ив'ане|ад~1;п;шесрнск^и  ̂ рабочих. 
Ока длилз'сь с конца мая до начала авгу
ста 1905 года. т-0-eiCTb н<1чти два е нолови- 
jioii зю-сяца. В стач:ке. принимало у ]̂а'стие 
ок.оло- 70 тьгсяч рабочих, среди hiHx было 
MiHnro женщин. Стачкой руководил С-евер- 
цый K.MJiTf'T б'ольщев'нков... Толт.ко край
не? истшце'ние лрн1нуднло pâ 5̂ )'чиx стать на 
работу. Стачка закалила рабочих. Она по
казала образец муже^П'ва, ктойкости, вы- 
держ.ки, сол1П1а!рН€1СТ|И рабочего кла'и-са. Она 
пО'Служила настияп1ей нгк-олой отолитичеедко
го воеииитшН'Ня иванО'ВЗ-В'О'Зиссенеких рабо
чих.

В nt'piiou 'ЭТО-!! забастовки ива.ново-в^зне- 
сенс^кие рабочие со'эхали ('cibct упюлаю̂ мо- 
чен!1ых, который был факт.иче'ск.и о'.киим из 
1Г(‘рвы!х Сс' в̂етов ра.оочих де'Путатов в< Рос
сии» («Исгорш ВКП('б)», 'стр. 57).
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п. Дернач

Трудовой героизм 
и самоотверженность рабочих тыла 

в годы гражданской войны

Раздчему кла.осу иг вс<'м трудящм.мгя
Овгоаткои реюиубли.к'и т гшды гражд'а’И&кой 
'ВОЙНЫ приплогь .выагфжать '1мти.с,к имл-с- 
рМ'ал'И!СТ()'В :в(*'ех 'Страя, пытавшихсл
М'ОСТН'О t‘. б<‘Л0ГВ'а'Р;Де11СКШ1 кош-фровшюци'̂ 'й
униг'пч'лС'Ить 11{'!рв'1>е- ® мшре гок-’ удафс.гБ!»
псое Д11’13'И1 его  ц р д  лста;р'11 а т а .

:Bpiarn слжмал'И К'Оаьвд ф р ш 'то о . В  c 'lp a - 
iR' с'вир-р!1 ств0 |?̂ али ра;^руха ж ттоц . Рабо- 
Ч1И{ 1  .класс, трудо'во'е 'к.ре|[*тьЯ|Н|?тво и Kip̂ a.c- 
Ц|ая А.'рм1ия наирягал1 1г все силы для У'Н'И- 
ч’тоЖ'еичгя 'вра̂ га и 'ипд рукс'в'одствс'м JciHtiiina 
и С'гал'1 г)1 'а 1 х?.роичес,к.и сражались 'на, м̂гои- 
личпсле';1 а!Ы'Х фрю.11тах, од<‘'РЖШ'ая шбс-ду за. 
победой. R э'пгх 'слаи1 1 ых пнгоэдах боль
шую роль сыграл тыл С' '̂ в̂етской рбслуо-
ЛН'К'И.

Ты'Л 'Ко^трре.вадюцШ'йК'НЫХ й рм и й  был 
нопро'имг и 'П одрывал уст011ч:и1:к1сть фрп'нга, 
п о т о к у  ч т о  царс:к1ю  ге№ оралы: Де'1М1к,и;н, 
К о л ч а к , Юлс'шич л д р у г и е  —  Ж 'сл и  н а р о д у  
П'г.лкчшгчьс'-кашн'Галшстич^^с.клй гн^ т, о т д а - 
,в:ал:ц ийр'паиы е М'ач'сы в каббалу 1шю.стра1Ц- 
ш щ '  ка^ипгалу. ТрудящП'С'СЯ п о в сю д у  оти;>- 
'CiLiiicb ,Е1р1аждк?бп'0 к бр.тогвардойскигм np>a- 
Б!:1тельствам , С'рга'И'ИЗ’Сщывали 'В0'сстан1{1я в  
тьиу-

'Н-е1прю1ЧАость т ы л а  KHiHTpipiPiBftimuiire'h.Hbix 
а р м й  {>б’яс,няла«?ь 'со ц и ал ьн ы '»  х а р а к т е р м  
6ело1гвардейского л р а ;в и т е л ь ст в а , кото'ро^з 
созд ал о 'ЭТИ ар м и и .

!В 'ш ю м  'ЛОЛОЖ&ШИ1 иаходщл^ся с о в е т с к и й
ФРО'НТ.

■Олта из причи'я побед Красной Арм’̂ и в 
годы лр.а̂ ж,т,̂ а1№С'Кой: Bii>fi,in.r 'тал 1ар|МИЯ:М-п ят.н- 
'те.р1В!0 'Н'1Ш , 1КЛ.К ук'а'зьивает «'Краткий курс 
'истп.рии 'ВКЩб)», заключалась :В том, что 
«со'ветская' власть сумела .поднять весь 
тыл, всю с-'грану на служ^бу згнтерр'С.ам 
фронта.

К р а с н а я  Арм-ия, 1С0!3,таН|№ая р абоч и м  
кла!СС'ОМ и трудяпгИ'М.ся крсстьял-ствЮ'М, р а с -  
л о л а т а л а  сам ы м  пр.тчяы м  тыао^м, п о п о л л я - 
л а с ь  'Н1ад€Ж1Ным!1т кадрамш  ‘и  с  ч№р!вого ж е 
д н я  'OB'Oero р'ОЖ’детгня 'Вгстреч^ала 'Само-е. л ю -
ОО-ВНЮа и ЭабоТЛ.ИВО'е ОТПОШОНИ!-' С() ■cTupouibi
ам1роднъ1х ма;сс.

Налха- К р а с н а я  А р м и я  %  о тл и ч и е  о т  б е- 
;/о ш р д сй 'С К И х п о л ч и щ  1гм^ет обшди' к л а с 

совые JiHTcpci'bi со п'С<'м iiapi}.;oM, состав
ляет с НШМ одну чЧ'МЬЮ.

КаЖЛ1 .!Й Oi't'U IKiHIofl ЛРМ1П!, иди в бой, 
был ваоду'1 И!'влен дознанием, что он защи
щает силе дело, сво'Ю землю, hmjoio власть.

Pa5j.4iii^ ji  т ы л у  п р о я в л я л и  ч у д е с а  т р у -  
до:б-ого гс'риизма ji д ело ук.Р';')1лон1:1я о-боро- 
i!i:vnO':o6№;>c;Tir К'ра.слой A ip m ii, тсри.ел;и л л - 
пн'щ'ия, ш.т.и л а  'больш ле ж -ертвы , вдохл^об- 
л я я с ь  с)зн.ая[';1с\1 т о г о , u r j  :->п> н'ео'бходимо 
для '1К)5ед1>г щ)'О.Л';^тарского г о с у д а р с т в а  л ад  
к ;1 п liTa Tiii j  т  i гчсг i;hm мл рс-м.

Бьг.'тупая на лсрвО'М с’ездо- колхожик.ов- 
уларни.ков, ‘то'вар]1Л1 Сталлн товорил:

« Я  мо'Г 'бы вам р а с с к а з а т ь  н^'которые' 
'ф ак ты  из Ж1ГЗИИ р а 5о<члх в 1918 го д у , 
когда д е л ы м и  и{.'дслями .не в ы ,хавал и  р а - 
■болим пи к у с к а  х л е б а , не то1:оря у ж о  о 
мяиЧ' и прО'Чнх ‘П р о д у к тах  'п ш а п и я . Л уч - 
ЛП1МИ вр-рмсна'ми 'считалик'-ь то гд а  т-?- тн и , 
когда ута(В ал ось Б ы д а в а т ь  paioonnM Л е н и н 
града: и М о ск в ы  л о  г-(:'сьмуп1ке ф у н т а  ч о 1ь  
HOHh хлгю а и т о  н а п о л о в и н у  ж м ы х а м и . 
II это  'п р од олж алось п̂ ' м еся ц  и не л о л го д а , 
а ц е л ы х  д:«1 го т а . По раб(гчле т е р п е л и  и  
■\v: у н ы в а л и , ибо O')!]' зн а л и , что. л р и д у т  
л у ч ш и е  'В'р-ймсна и они д о 'бы отся  ре<шаю- 
щ и х  у с т е х о в » .

Рабочий ;класс л трудящггсся советского 
тыла бы!лл "ге'С1}1е1"1Л].и:м С'ораЗ'ЛМ с,вя.-;.а.Л'Ы с 
фрэпто^м, оказы1!;али ому актиииую маге- 
ри'альпую помощь 'ic ло лер'вому зову па.р- 
т№И .leHiiWia— ^Ст'алтша выста^влялл ао'вью 
по'полнсиия для у1.*Р(';1ле'Пия бо'евон моЩ1И 
Красной Армии.

'Весной 1919  года, ке̂ рда пастушеиие 
|КолчаКс,Б1'К0Й армил на восточном фронте 
создало Ч!резвычапц(> гро'ЗК'ую (опасность для 
Сов '̂ТС'Кой рсслубли:ки, Ц(Ч1траЛ'ЬН'ЫЙ К'О- 
мптет боа'ыпевлстской партии в тезисах, 
написанных Лениным, бросил клич: «Все 
ла борь'бу с 'Ц’арекИ'М адмиралом Колчаком!»

Рабочий класс и трудящиеся, органшо- 
ваниью в лрофс'ссиопальиые союзы, торячо 
откликнулись л.а этет призьш и ло со'б- 
стиедпюму лочнлу об’я'вилп мооиливацию 
10°/о члелов лро'фсоюзов.

Эта мобилизация дала фронту, помимо 
м о би л иза ц и и, in ро не. д,е н н ой гос уд а рством,
около 100  тьж'яч 'чел0|Ьччс..
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Миллионы оставшпхся в тылу под ptj'- 
ков(>Д'Гтво\г болыш'апстск'ой лартии и 1Г[>оф' 
союзов ирипН'Мали ме̂ ры к укреплению 
■красного фронта, к обе^ .̂печ^нню своей ар
мии всом иообходттмы̂ м. РабочИ'0 труля- 
щп€ся в ответ на прпзы'в партии Ленина—  
ГлалипА отказать помощь Ера.спой А'рмии 
органгшваля бо главе с ком^упистамл на 
фабриках и заводах Сове-тской ре-спублнкн 
к^)мм^унп€тическаб субботэкки и воскрес-
НЯ1К0Г.

«И вот эти голодные ра'бочие, окру- 
ж-енные злостной коптр-революционной 
агитлцп<’й бур»жуазни, меныпеви.ков и- эп- 
эров, устраивают «кодаунистичеекие суб
ботники», рачтают сверхурочно б е з  
в с я к о й  п л а т ы  и достжают г р о- 
м ад н о т  о т г о в ы ш о н и я  п р о и з в о 
д и т е л ь н о с т и  т р у д а ,  нс'смотря на 
то, что оп'Я устали, измучены, ичзтои^^ны 
нелоедалис-ii» ( Л е я  п н . Т. XX IV , стр. 
341).

За1К>дюись аа'мечательные формы помо
щи тыла фронту, болъньш к раненым 
к,раеноармейца.\1 п их семья.м. Это «неделя 
помощи фролту», неделя красной) бойца, 
«неделя ^̂ шати'о-го и Южного фронта», 
«ведоля ранено'го п больного краеиоарией' 
да» п т. д.

В январе 1920 года по инпциатгтве 
Ленина по г̂ сей Советской республике бы
ла организована «неделя помощи фронту». 
Цепт;ральный Комит^ст партии О'братилея' ко 
всем партийным организа'циям тыла п 
фронта и ко всем трудящимся с письмом, 
в KOTOpOiM при'зывал в решающий иом{'НТ 
тражланекой войны, «когда раб01че-кре- 
сть£пс.кая республика приближаете я к 
победе над жеми белолвардейцами», на
прячь все еилы тыла «на поддержку крас
ного фронта. Красной армии».

Трудящиеся 1н̂ :с.п|у'бликп приняли горя
чее участие в П1и>ведении «недели фрон
та». Все заводы и фабрики, красноармей- 
•ские каза'рмы, квартиры рабочих превра
тились в одну громадную мастерскую, ра
ботающую на фронт.

В Мос;к:ве- «неделя фронта» началась 14 
января 1920 года грандиозньм общегород- 
еким субботником. Предприятия всех от
раслей проиыл1леннос,ти в «неделю» рабо
тали с удвоенной энергией; рабочий кла ’̂С 
зпал, что главная помощь фронту —  уве
личение прод>'к.ции.

Pajoo4HH день был увеличен добровольно 
до 10 и 12 часов. Плату за сверхуроч
ную работу отчислял'и б фонд помощи 
фронту.

Рабочие 'И ма1Стеровые депо Мос|Ква-Бу- 
тырки, обеудив на митинге штрос о по
мощи фронту, постановили: «'Да'бы не
быть бе:?участнымй зрителя1ми в великой 
борьбе пролетариата, борющегося за осво- 
божтение человечества от гнета 'экешлоа-

тац!Ш :капитала, оч̂ 1 ислитъ одподпевпый за
работок и выпус'пггь из ремонта один па
ровоз сверх затаипа». Через три дня пз 
ре?йоита вьнпел паровоз Х 2 2755 с над- 
пи'сыо; «Паровоз, выпущенный в пользу 
фронта, от мастеровых в рабочих Москва- 
Бутырки».

Ж{‘ле 3 нодорож ники М о с ков с ко-Ку ро кой
лге.лезиой дороги, еобравшись на первый 
дорожный с’еэд, постановили: «В знак
братс1:ой солидарности с ге-роями Красной 
Армии, отре1монтировать в подарок крас
ному фронту 5 napoR030iB и 200 вагонов».

Рабочие завода «Динамо» устроили в 
«педелю фронта» обн̂ езаводекой субботник 
и работали с 9 до 3 часов без перерыва’. 
Весь заработок за этот день и часть по
лученного паш:а (кофе, крупа, табак, па
пиросы, спи'чки и другие проду.кты) рабо
чие отчислили в фонд «ж'дели ф,ронта'».

Рабочие и служащие Военпо-броневого 
автомоб]гльно-ремонтного завода отчислили 
в помоп̂ ь фронту однодневный заработок 
и работали три .вечера сверхурочно.

Большую по.мощь оказали фронту, боль
ным и ранепы̂ м К1распоармейпам и их семь
ям женшни'Ы тыла. Раштлипы текстиль
ных, ШБСШгых, к(>нд1перских п других фаб
рик органнзовал'И иод руко15одством отде
ла работник при Московском л̂ омитете 
РКП(б) К0'м,-мунист1гче1сл1ие субботпики по 
пон1 ивке 0‘дежды и белья для фронта.

Помимо этого в каждо'М районе Москвы 
рабочие и работинцы, служащие и домохо
зяйки в све.бодное от работы время устра
ивали коумупг.стичес'кие субботники: соб
ственными средствами р̂ 'монтировали и 
прн'водилн :в порядок красноармейские ка
зармы, госпитали и больницы. Лхенщины 
стирали белъе и одежду, стриглн красно
армейцев, ''":гчи,ны р{''МОнтировалп в ла- 
зарет'ах вод'жроводы, отопление, пялили и 
к<1Л0 ЛИ дрова и т. д. Рабочие и работ- 
нши»! швейных мастерс.ких собирали в ка- 
зарма.х и лазаретах белье и одежду красно
армейцев для починки.

Кроме того в районах были организо
ваны временные нгвейные мастерскгго и 
прачечные, где- работницы и домохозяйки 
чинили и стирали одежду и белье.

На предприятиях рабочие и работнпды, 
помимо отчислений заработной платы к 
фонд помощи фронту, отчисляли из СГ.ОИХ 
скудных иродоволгА’твепных пайков про
дукты, собирали одежду, обувь, табак, 
папиросы и т. д.

В Петрограде «неделя фронта» началась 
21 января. В лишенном всего необхоли- 
мото, голодно'М городе рабочие, работницы, 
■краснофлотцы и крас1{оармеп'цы по приме
ру москов'с.ких пролетариев нашли самыо 
разнообразные формы помощ̂ и фроиту\ 
Рабочие заводов: Путиловеского, Але;ксан- 
дровского, Арсенала, Обуховского, Балтий-
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CiltOTO сулортроитолыюго ш другпт —  2 о 
маюаря .прш'ли 'субб'сини'к. Весь зл'работок 
от субботника {зтчш'лили в фонд, псжощи 
Красной Армип. Путиловцы 25 ягжаря 
р<?моптировали для фронта иаро-[5̂ )ЗЫ, ваго
ны, автомо'били. В нтот д̂ 'пь iipoiUHOjii- 
тельно'сть труда, был^1 выше обы'июй на 
150»/о.

По irpuiippy пролетарпев Мо'СК/ВЫ и Пе
трограда развернулась но'мощъ фронту во 
всех горо;дах, губерниях и р{’.'Спублика'Х Со
ветской етраны.

Рабочие Верепда.типскпх маете,р&кж 
(Пермской железной дороги) в «яеделю за
падного фронта» орган}ШВАЛ'П: сверх»уро(Ч- 
ные беоплатные работы и отремонтировали 
в лодарок за]падному фронту паровоз Л"£ 91 
и 20 Багонов. На оа’ремонтированном ео- 
ciaiBe была сделана надБИ'сь: «Трудовой 
подарок бордам западного ф'ронта от зе- 
рощагилски! железно<дорожнп.ков’».

Собрав подарки, ра'бочие отлра'вили'сь с 
этим поездом к екате^ринбургскам желез- 
нодорожнийам. П'а совместном матинге ъе- 
рещатинские жеасзнодорожним призвали 
‘CDOM скатеринбургсках товарищей лосле- 
до-вать этО'М'у прнмеру. Екатер^нбургекпе 
рабочие в ответ на празы.в верещагинц 1̂в 
постановили: в знак пс̂ креннейшей благо
дарности Красной Армаж отрем-онтировать 
сверхурочно, бесплатно в те̂ ченио месяща 
1 паровоз и 90 вагонов, проложить же
лезнодорожный путь для стояагкд парово
зов.

Рабочие-кожевники Сам'бирс̂ ка об’я'виля 
работу в «неделю помощи южному фрон
ту» показателъноп. Они обя;аались пере- 
Быполпить производственную про'Гра.мму, 
данную им губернским советом народалго 
ХОЗЯЙСТВА', работать не 8, а 10 часов, про
вести два всеобщих Еомм1̂ "нтгстиче№их суб- 
ботн'ика, не аметь на одно'го прогула и 
опоздаипл. В ре-золюпиа рабочих товора- 
лось: «Рабочае-кож-'лти.ки доажны пока
зать в эту «неделю» пример, как нужно 
работать все время па пользу Ркпубла- 
ки».

Органв13овали (помощь фропту и трда- 
щиеся 'K.peiCTbfliHe. Они собирали сре-детеа 
для Красной А.рмиа ж проявляли большую 
заботу" о семьях красноармейчев. На суб
ботниках крестьяне обрабатывала землю 
с̂емей краоноармейпев, собирали семена для 

шо̂ ч'ва, ре̂ чоптировалй избы, сараа, заго
товляли дрова па зиму и т, п.

Вместе с рабочими фабрик, и за!водов 
оказы,вали посильную помощь фронту и 
их дета. В Петрограде дета-нгкольпика в 
одном из 'Д;01МО'В устронли ПО своеэду иоча- 
пу" детский спектакль и вырученные ере̂ д- 
•ства передали в фонд помощи Красной Ар
мии. Дети-пгкольпики рабочш: Подольско

го завада изготовили для Ерасноармейц€® 
кисеты. Таких r]]>!riiepO(ii было много.

«Псл̂ 'Лй фронта» дала громалпую по
мощь фр:1!'Пту, больным п р.'нк'ным крас- 
1 ЮГ1рмешцм и их семьям. Горняки Сибири 
сообщали Владимиру Ильичу Ленину о ре
зультатах «и('д<'ли фронта» в Анжерско- 
Суджепоком районе: «ОГицая лобьгча утля 
в эти дни выразилась в 1 273 319 пудов, 
из НИ1Х на рудниках Судженском —  
572.490 пу дов, А нжерс ком —  G 6  5.0 G 9
пудов, Повосудженском— 35.7G0 пудов. 
Средняя добыча угля в сутки была достиг- 
iiyia выиие ср-рднесуточпой добычи, давае
мой до «недели фронта»: по Суд'жснслс0м|у 
руднику на 47.415 пудо1В, или 98,8®/о, и 
по Анжерскому —  иа 48.579 пудоз, или 
77,8*̂ /о. Средняя производительность раСю- 
чего-забойщика поднялась па Суджелском 
с 221 пуда до 286 пуд., т. е. на 23̂ /о, и 
на «Анжерке» с 254 пуд. до 504 пуд., 
т. е. на 98,5Vo. Количество невыходов па 
р-а'боту понизилось по Судженскому на 
29%, по Анжерке на 7 % »,

/Келезнодорожника депо Красноярск 
(3249 человек) в «педелю фронта» выпу
стили из ремонта 82 паровоза, дали пот 
поезда 73 вагона, отправила па усиление 
других участков 54 классных вагона л 
300 товарных, оборудовали 388 тшлу- 
шск, 106 вагонов для пере̂ возки лошадей.

Тыл оказывал большую материальную 
помощь фронту де ножными с'редствами, 
продуктами, одеждой и т. п.

Рабочие и служащие Трехгорной ману
фактуры на коммунисти1чес.ких субботни
ках и воскресниках заработали 1 215 924 
рубля 35 копеек. По постановлению обще
го собрания все эти деньги были переда
ны в фонд помощи фропту.

В Москве-, по далеко не полньг.м сведе- 
ппям, за одни только япва-рь рабочие а 
служащие отчислили в фонд помощи Крас
ной Армии 16 579 885 рублей деньгами. 
Кроме того было собрано 829 пудов хлеба, 
141 пуд муки, 2 пугда крупы, 65 пудов 
мяса, 6  пудов сала, 20 фунтов масла.. 64 
иуда' сахару, 13 тыс,Ч1Ч бутылок сиропу, 
2  пуда чаю, 23 фунта кофе, 6 V2  пудов 
мыла' простого, 2  тысячи KycKOiB мыла ту
алетного, 5 иудов табаку, 10 пудов ма
хорки. Вещами собрано: 281 портсигар, 
ка̂ дьсои— 3G86 штук, фуфаек-— 8 6 , ру- 
'бах—  3660, гимнастерок-— 48, брю;К —  
55 штук, сапог— 5()0 пар, туфель —  
320 пар, шинелей— 5, материи разной—  
■648 арши», ложек металлических— 4500, 
■миото книг, канце̂ тярс'ких лранаддежио- 
'сте-й и т. п.

MocKOBCiK-ne работницы и Д01М0'Х03яЙ1ки 
под руководством Отдела работниц Москов
ского комитета партии провели в ПОМО)ЩЬ 
'фронту 4 коммунистических субботника. В
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:)ТП'Х суоботпикгих 'ИршгИ'Ча.иг уча1‘тие 
11 245 человек, которыми (мпито 4139 
шшк'лси, 13 83:) pyuiMUKJi, 5j2G штук 
'кальсои, 18G халатои, 19Г)3 рукавицы, 
4785 ruMitacTopoK, iU 553 штукн 1иа}кша1), 
■1037 ша<!1С'К, 120 к 01’тю МО в, 3G5 ■од<?ял, 
-204G па'во.илек, 100 ма.Г'1!.а>цов, ^овжано 
105 пар iwci>K, jH)4H№PiM> 134 шинели, 
'2В7 пимпа-стерок, 17G5 штук тиаровар, 
1895 рубах, 129G штук 'кальсон.

В Вор'Опеж ‘̂'каГ[ гуш'рни'и; v. «1К̂ !Я-елю 
фронта» раГкг'иге- и трул,я'иитеся> собрал я 
■для фронта пролонюлы'гвИ'Я: лл('ба —
9G38 иуяов, картофеля —  4G7 чгулов. 35 
-фунтов, жиров — 13 'Пу'Д'Ов фунтов
■и миот» дру.'гпх 'Ирохуктот,. Beiiiia'Mii было 
ш ф а 1 ю: хол'ста и 1 Юлогна— 2̂ 8 ()0 ' / 2  ’̂1 >- 
шнн, перчатО'К и носок— ^1700 па'р, мио- 
то валенок, ниш<'леГ1- и афО'Чих в-бщей.

Пер<̂ч11'СЛ4'П'Ньт(} фа.к.тьт далеко не исчер
пывают ту громадную немощь фропгл’, ко
торая оказывааа('ь ib разл№ч;ны:к фоф̂ мах в 
годы тражлаИ'СКоГ[ войны. Но они чрС'̂ вы- 
чайно ярко отражают оеаза'вегную л’юйпвь 
и за'боту трудящи'хся' о каждом: боПте Ра- 
боче-|Кр̂ стья1Н'СКой Красной Армпи.

«Нитдо- в миро н('г таких любовных и 
заботливых отноансний со (стороны, нароца 
к армия, как у иа̂ с. У «а̂ с армию любят, 
ее уважают, о »ей зл'оогяфся. :ПоЧ'Г’1му? По
тому, что впоркыо т? мире- ра:б<1чи0 ‘ и К)ре- 
отьяне 'Создали свою .сооствеилфю армию, 
'Которая; ‘служйт но- тоаподам, а бы'шпим: 
■раба.м, ныН'е' ос.вс'бож.дениым: .рабо1ЧШ и 
крестья'иам.

Вот гдо источник :слглы наш̂ 'ж Красной 
Армшг» (П. С т а л  ин «О трех оюобшно- 
стя1Х Кра'сиой Армян», стр. 5. (Воеииздат. 
1938).

1919 год был для Страны <*ов'етов ре- 
шающ1гм годо'М ра;?грома к-онл-рре волю дни. 
Слав:нал Красиай Армия аад руководством 
Ланина я Сталина Л|1гкви!диров'а-1 а Колчжа, 
Юденича, Деникина и отмстила 1сев€'Р и 
юг ^ветс-Koii реопубдйки от полпгшц шк- 
ду н ародн 01ГО и млтери а л и»м а.

Товарищ Сталин, (нахор'ив̂ нийся 5ia 
фронтах 1фажда]{ско11 войны, .на юамых 
от£:етсгвчм1ных 'cî  уч.астк'ах, ненос.редст.в'е'н- 
но руководил онграция’м'и по разгрому В!ссх 
воо'ружон'ных сил ко'нтр'революции.

Од€р1жа;в 'П.О'беду над наи1бол<'б 0;па)сными 
врагами. Советская рсч̂ н̂ублика, ттолучила 
вре'менн:ую л^рсаышку л могла отдавать 
больше̂  'СИЛ 1Х0зяйственн0му 'строительству. 
Па'ртия получила возможность йольше за- 
■ншматьоя хо13шкт1в€111НЫ1М'И вонрсеами. 
Гла/в.ныб усилия страны были перенесены 
с военных фронтов на псрьбу с hk'ihu'MH-

41'! кой разрух{1Й. В то же время армия 
не- была дсимобилизована, страна продол
жала -о.лаиаться! ni бо-евой птлвпостн. Во
енная о'пасность еще- НГ' миновала. ап
реля 1920 года началач'ь борьоа с поел!̂ - 
Xbi'Uif.M коитрррволю,цни бароном Врангелем 
и польскими пана;ми.

В 'Конце марта 1920 го<да был сохк-ан 
IX е’езд партии, !который 'Дринял разв1Ф“ 
путый план хоаяи'ственно'го воорождения 
етраиы. IX е’езд 'Придвал в̂ сех .коммуни
стов, бег’партийных ра-бочих и все̂ х трудя
щихся Страи'Ы советов ’взятьскя со всей 
ресол'юционпой энергией за поднятие! aipo- 
и’з води тел ьиости труда на оспор/' тру.1;0В0- 
го сорев'нования! между агрсдшриятиями, 
районами, цехами, масте'рски'ми, а также 
О'Гдель'ны.м'И ршбо'шм'и для быстрейшего 
Босстановлония разрушенного народ̂ ного 
хозяйсг-ва, лик.видацйи голода, топливного 
кризиса и эпидемий в стране.

ИаибольшС'Му .разрушению и,з все̂ х от
раслей народпо'го хозяй'сгва 'подвергся же- 
л<"о1ио!де'рожн bwi т ipainc порт. Э|кспло ал'-ацион - 
ная длина железно-дорожной еети в стране 
сократилась до 29 516 верст -в 1919 Г01ДУ 
против 63 749 верст в 1913 году. Коли
чество больных паровозов дюшло до 60Vo, 
чиело неиаправных вагонов иревьгсило 
2 О'’/о все го под важного с-остава.

В го-ды гражданской войны бело(Гвардей- 
цы и интервенты взорвали и раар̂ тшилж 
свыше 21 тьт&ячи верст рельсовых путей, 
более 4 тысяч железнодорожных сооруже- 
ли:й. Одних желедагсцоро'жных здостов было 
разрушено 3672, водокачек —  466, депо 
и желе'З'нодорожнььх мастерских— 381, 
около 3 тыся>ч 'Стрелочных переводов, 'боль
шое жоличе&тБО теле̂ графното и телефон
ного имущества, граждане.ких сооруженжй 
и т. п.

В результате этих разрешений: Совет- 
екая рееп'ублика в конце 1919 года ол̂ а̂ а- 
лась перед полным крахом железнодорож
ного транспорта.

Только' 'благодаря! решолюционнон энер
гии, беззаветному героиз̂ му, самоложертво- 
вапшо и выдержте 'большевистской партии 
и рабочег-о класса удалось не только при
остановить разр'>тпение железнодорожного 
траншо'рта, ;ио и достгагн'уть гро̂ ладных 
для того йреме'На ревультатов по его вю-с- 
становлению.

Ленин еще иакагг̂ н̂е IX е’езда пЛ|1угитг, 
призывая коМ'Муниетов и 5ее:партлйны1Х ра
бочих и т]рудяшдих1ся на борьбу с хозяй
ств елт ной разрухой, указывал.-

«Чтобы по>бедить нужду и: 'нище-ту, го
лод II бедствия, выавайН'ые этими война
ми, нужно твердо запомлить, хорошенько 
усвоить сеюе и во ч!го бы то ни стало 
'Провеети 'ттов/сюду в жизнь правило:

«Коль война, так по военному.,.»
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И̂ рпъгй и (li'-Ho.RHoii шат к :гп)уу. —  га- 
г,ор1!л Ленин [алрг, —  ко что
Г)Ы Т1> Л1Н стало ч* умми̂ лю’ци̂ 'н'и̂ н! :-<Н'('.р!ГН'Р.1'[ 

111)0 1>|»дпм0 (', f 1!(нмпго11 ретнительн т̂т^ю, 
силп’К'нногтыо, Г)ьы’ ipoToii, 1м.’ЗЗЯРХ'тносгьл) 
<'1’У1Ц(’.’Т'ВЛИРА1(1-Р г, о г >с т а и о !?■ л (' н и с 
т ip а н с пор т а» (Л -о ш и п. Т. XXY, 
стр. 2-1— 25).

IX с ’е-зд п а р тБ и , вьш ю л'няя эти  у'К.аза- 
н и я  vTeiiiiiia, .т н ’ та-п о ш и , по е г о  прслл'ож !'- 
и ню , мобилизо.ва-рь ий тр а 'и .'п о р т  
еног'го с о с т а в а ; Ц <'нтралы 1ы й К ом п'трг и л р - 
'11!и Д !1поля;пч\и.но м ооилпровал • и пюро-бро- 
•сил на Tpanc.niip'Ttryio р а б о ту  э тьн'Я'Ч 1л \ [-  
м у и п с г о в . 1Трнм{ф'у иарти'и нослел,овалИ '.Со
неты  р а б о ч и х  II кр{ч‘тъянс.к11,х 1|.ел'ута'1'0:в н 

'П р о ф есси о н ал ьн ы е сою:$ы в^ей р ееш убл и к и .
3Ii)ciKoiB!LiKHii совет iPK ir Щ  лгобилизовал̂  

*20% св.о<мч> ■со'ста’ва; в рнае аруги'К м̂’ст 
ТЫ!СЯ<Ч11 ЛУ'Ч/1П1ГХ Иа'РТЛЙ'ИЫХ, C'DBOTCKKIX. и
1 Т|рофс(и«'Шых p:t6oT:!iiiiK )'В быаи С'1 мни<‘иы ка 
работу по во1Счта;поил |̂Иа!ю ■ транспорта.

Ра'бочии ];ласс, руков<1аимый оолмп-е- 
ВПСТС1Ю0Й 'партдай, горя1Ч'0 откликнулгя на 
шрпзЫ'В Ленина и IX с ’-езда партии и орга- 
ппзодал дл‘Я сК'ОреЛпюго во-си'тановления' 
жоле-зподоро'жно1х> транспорта' «не'д<?лю 
трЛ']гсП'1>рга.» 1г «н!еделн) ipeM'CiHxa» л;̂ сре'ЗН'0- 
дорожного хо-зяИства по B'Ceii Сов^'тстой 
роспублике. В 'Городах, па зав-одах, фабрп- 
1г.ах, в ж ел«я{0‘Дорож;пы(Х дето и iia'Cii^p- 
1ГКПХ рабо-чпе увеличили доюровольпо 'свой 
рабочий день до 1 0  тт' оолее часов, О'рга- 
нпзовалн кюлл«^ктпс'иую ш ч'платную  iCBi'px- 
урочпую работу'.

KpoiM* это'го рабочие и служащие » ряде 
жот шесте €о своими 'семья\ги устраи- 
ва-ли субботник.!! п 'Воскресники на на'лсл- 
лых дорогах. Рабочие и служаатцю метал- 
лопредприятий Рязани по окончании сво
его рабочего лня проводил и су'оботники ла 
тра'Н'С'Порте, а 22 фе1?раля1 все члены сою
за металлистов Рязани устроили общего
родской .субботник .на желозной дороге.

Рабочие и 'служащие дйпо .станцпи Ви- 
теГюк, Москов'С.ко-'Виндаво-'Рьгбанек.ой же
лезной доро1ги, 0|бя!залйс.ь отремонтировать 
в «неделю транс-порта» на юу'бботииках и 
'3 'сверхурочное, время 1 inapoBOS и 40 в.а- 
'гонов. Ра.бО(Чие 'стапцин «Дев Толстой», 
Рязан'о-Уральской железной дороги, рабо
тали в «'Неделю транспорта» ежедневно по 
3 часа на субботни,ка1Х ж есте е<о своими 
■се,мьяими.

Кю<м:мущгсты депо Москва-Сертигрю̂ очиая, 
Мос-ковске-Казанской железной до'рютж, 25 
мая, ВЫПОЛНЯЯ' постановление партийного 
с-обрания, 1ЕЗЯЛИ из ларове̂ зносо кладбища 
Ш'ровоз № 530, отремонтировали eiro в те
чение 8 (КО'ММуНИСТИ'ЧеСКИХ. iCŷ OOTHHiKOiB, 
'|>е.'3 уча'стия! мастеров и администрации, и

сдали napoBî a понме иопытання в нкспло- 
ата ц;ш.

li(;MiMyHiH'Cibr и передовые рабО'Чие. в 
борьбе (‘ хозяйственной и транспортной 
ралрухой пр(:'Яилнл1[ Гуеличайи1ий героизм. 
'Ка.к на фронтах гражданской .войны ком- 
’мупш'ты П1ЛИ нп̂ 'реди, (поднимая па-с,трое- 
.’ние бойцо-в, TaiL н на железнодорожном 
'фР')пте ко'ммуннсты были в .пе.рвых рлда-х, 
')Ч‘рии;чески дрались за- каж'тый luipo'Bog и 
:̂ атоп, за каждьи! .метр косс'га'н'авч̂ ивае'мо.т
(ПУТН.

Раоочий класс одной рукой ‘строил, а. 
дтМ'-ий ' защищал свою соииалистич '̂с.кую 
ротииу. В стране' 1'В11ре;п|СТвовали толоа, 
■холод [[ япидемпи.

В ЭГИ1Х тяжелеГшпих у'слови.ях героиче
ский ра.бочнй кла.сс шд рук.ово'дство'м: 
парши Ленина— Сталипа' рдержи.ва’Л победу 
за победой в борьбе, .с хозяйственной раз
рухой.

В 1П)мещич:>е-буржуазной России в ,по
ел ед1['И.е. годы ее сущеенвоваиия jr б Со- 
'в<'тск.ой республике в годы граж̂ данской 
'войны не- было noBOiro протзв'одств-а рель- 
■C015. Лесм'отря' на это за 3 героических 
тода (1918 —  1920) в Стране 'Советов 
«было уложено с.выапе 5 тыся.ч километров 
тговых железнодорожных -пулх̂ й, что со
ставляет дееятую чаеть длины Бсех желез- 
II ых дорот, п̂роло'женньтх в царской Рос
сии за 80 лет.

В тоды гражданской войны были вновь 
Ьостроены и закончены строительством: 
чке лез II о дорожные линии Ка.зань —  Бкате- 
финбург, Арзамж. —  К^наш и ряд др т̂их.

К концу 1920 года герои)чес,кими уеи)- 
лиями железиодорожното [пролетариата cei&- 
местно € пролетариатом веей Советской 
России удалось произвести калитальпый 
■ремонт 1481 железнодорожного соор̂ тже- 
'ния и временный— ^1500 'сооружейий. 
ЩесмО'Гря ,на .вредительс'гво и 'саоотаж 'бе- 
логва.рдейцев, меныпгев'иков и эсеров, лро- 
и̂диЕ.шие'ГЯ при' люддер'жке тро[цкиста:о- 

бу\ар1пгс:ких игре да гелей, ра̂ бочие лю̂ б'илйсь 
троматиЫ'Х результатов в деле вЮ|ССтановле- 
"ния трансЛ'Орта. В июле 1920 года лопла
ну требовалось опргемо.нтиро'ватъ 810 .па'ро- 
возов, отремонтирО|вапо же было 10'3'.2; в 
августе <по плану— 810, ■нылолнени© —  
‘1042; план ремо-нта вагонов на июль—• 
7200, 1вы!п0лнепие —  10 122; план на ав
густ—  7200, Еьшолненпе—  10 889. Экс- 
'[иоатационная длина желешюдорожной ■се
ти возросла до 53 216 вер.ст, сред,несуто.ч- 
'иьгп лробег паров.0'3ов и вагонов у!вели1чил- 
ся, натр'̂ ’зка па вЗ'ГОн ,под|Ншась. Оощее 
т;оли;чегтво здоровых 'Паровозов и вагонов 
намного увеличилось. Если в 1919 год;у 
'было в зксллоатации 4815 здоровых ларо- 
1301308, то в 19'20 :г01ду их 'Уже стало 7372, 
вагонов в 1919 .году было 204 7'10, а в 
1920 году стало 290 398 и т. д.
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в годы гр.тадат’ко-и: рлГты и хозяйст* 
ж'нной ра.'фухи, в самое тяжелое д̂ля Со- 
WTCKoii [ичм1убл!!К1г врс'ия., партия .Ъ'пииа—  
Сталина нарастила и воспитала немало ге- 
1>оев, са\1(ют1«'рз{1'1мгых борцов и строите- 
л(‘й социалистического общесша.

Передовыо работио и работницы, комму
нисты к бвгш'ртшшые, ишаза'шие образ
цы добросоиестно!!, са.моот1ичржен1ШЙ рабо
ты, награждалйсь орденами Совето̂ оГг ро<с- 
нублйки \ заносились на красны© доскн, 
Болучали премии.

С симулянтами, лодырями ж р1вачами на 
про1Гзш)'Дстве велась ожесточенная борьба, 
их заносили ца черные дооки, фамилии ш  
о]]убл11ковывл.тпсь в 1ге'чати, а. злостные 
дезорганизаторы производства лредавались 
общенародному суду.

Приведем некоторые из многочжслеЕНЫх 
примеров еамоотБС;ржепносги и героизма, 
проявленных рабочими на трудовом фронте.

В Александрокеке-Грушев'ске- (Доне'циий 
бассейн.), на Надеждпиской ша!хте № 3, 
Б начале ноября 1920 года засорился 
пласт. Шахте угрожало затопление. По 
инициативе ячейки РКП(б) был неме-’д.тен- 
по организован коммунистический суббот
ник. После своей основной работы 9 ком
мунистов и 5 беопа;ртийных рабочих (сре
ди иых был 60-летяий рабочий А. М. Тиац- 
кин) спустились в шахту и в течение 
iVo часов по пояс в воде и грязи выче.р- 
пали свыше 3 тысяч ведер воды и 11 ва- 
тонеток грязи. За самоотверженную работу 
■все они были премированы и занесены па 
'крас-ную дойку.

Во Владикавказских железнодоро(жпых 
мастерских тов. Воинов, 53 лет, не про
пустил ни одного коммунистического суб
ботника. В мае ов заболел. Несмотря на 
запрещение врача он работал с;верхурочпое 
■вре̂ мя. За добросовестную ра;боту тов. Вои
нов был занесен ячейкой Р1Ш(б) на крас
ную доску. Старейшие рабочий Перм'ских 
жел.С'Знодорожных мастероких тт. Про*кофь- 
ев, Рыбаков и Терехов, згесмотря на свой 
'Преклонный возраст, Я1вились о;ргапизато- 
'рами и застрельщикам'и борьбы с ра-зрухой 
на транслорге. Они были занесены на 
красную доску и премированы.

Па Урале рабочие Верхпе-Сипочихипско- 
го завода, Алапаевского окфуга, героиче
ским коллективным тру̂ дом добил̂ ись пуска 
на ■ своем заводе домны производитель
ностью в 4 тысячи пудов в сутки.

J Орден Kipaairoro airaAfeiHH был уч1реж- 
дсп (В 191S гояу, ордеи Трудового Kipaciioirc» 
зиамеши — 'П 1й20 то tv.-'В 1920 ходу

В лень пуска домны вечером состоялся 
то;,;к('ствеиный мнтнн.г рабочих за.вода и 
спектакль. После третьего vV-iifTB'na те
атре, в 11 часов вечера, было получено 
известие, что на станцию прпоыли 14 ва- 
гоП'[>в лров ДЛЯ! завода и что 'нет рагючих 
для их разгрузки. Все присутстБова;вшие 
на rn<'KTa]u.̂  рабочие, не колеблясь пя 
олипп минуты, оллравили'сь на стаицию и 
принялись за работу. Чер{>з полчаса вато- 
ны были разгружены и опправлены снова 
за дровами, а рабочие пошли обратно в 
театр смотреть четвертое действие пьесы.

Немало было и таких случаев, когда па 
собрапи.'и по обсуждаемому политическому 
ИЛИ: эко'номиче'скому вопросу вместо резо
люции принималось решение услроить ком- 
мунистичес-кий субботник. 10 июня 1920 
года 'В Пваиово-Вознесеиске открылся IV 
губернский с’езд профсоюза рабочих-тек- 
'стильщнков. По первому пункту порядка 
■дня делегаты с’езда единодушно 1юстапо- 
■■вили: не заслушивать доклада по текудце- 
'му моменту и не выносить резолюции, а 
■отправиться неме;дленно всему составу 
с’езда на железнодорожную станцию для 
г ро'веде шгя к ом м у ]гн ста четкого су б ботинка. 
'Делегаты в количестве 146 человек (при
няли активное участие в субботнике и 
'проделали следу10П1 уд0 рабо'гу: для фронта 
'было погружено 8 вагонов мануфактуры, 
2 вагона соли, 2 вагона овса, несколько 
'вагоно’в 'Муки.

Рабочие, служащие, административный 
II 1:1)'мпссарскпй состав 1Моско1м.':ко-Каза;п- 
ской и:елезной дороги, выполнял по-рево
люционному свой долг перед рад1оч&-кре- 
стьянской республикой, оз «неделю борьбы 
с разрухой железнодорожиог(> транспорта н 
хозяйства» одержали большую победу на 
транспорте и были удостоены великой че
сти—  благодарности .В. И. Ленина,—  а йх 
т(роическая; ра)бота была отмечена специ
альным постановлением Совета обороны 
'республ1ики.

Рабочие и трудящиеся горячо привет
ствовали все начинания партии л совет
ского прав:и;гельства по вос-становлению 
народного хозяйства и активно проводили 
-их в жизнь.

Па IX с’езде партии Ленин предложил 
отметить в 1920 году День м̂ 'ждународ- 
■ного лтролета'рского праздника, 1 Мая, кол
лективным трудом, устроить Всероссий- 
'ский коммунистический с-убботипк по борь- 
'бе с хо:зяйственной разрухой в стране. 
Сезд постановил превратить международ
ный пролетарский праздник 1 Мая в гран
диозный всероссийский субботник.

Призыв Ленина и ре-шение партийного 
с’езда вызвали в массах исключительный 
трудовой энтузиазм. Не было ни одного 
уголка в стране, гда бы в день 1 Мая ие

32



были тгроврдены 'Су̂ ботиикп. Па даршмай- 
■(‘кпй KOMMyHu-cTii'i.i'ciMi.ii субботшы: явились 
положительно все трулящиося, от (’тар'ГО 
Д!0 мал{)Г{). ]j ряде мост суп'ботнпк.и ир'О- 
1щтт'лч1н‘ь не т-ллько 1, но и 2 мая. ('уб- 
ooi'inni: 2 мая был провед̂ мг в Нижнем 
Новгороде и губернии по кницин гиве това
рища В. М. М-о л оторва. Всероссийский 1тер- 
Бомайс-ши .субботиик лрохо.шл всюду с в-е.- 
личайшим трудовым иодЧ'Мом и upiî uec 
■{•траыо большую пользу.

В июле того же года партия оргап.п;зо- 
■нала для по'мотяп .cwibCKOiry хозяйству «не
делю крестьяншга». Рабочие многих фа- 
Йри1̂  и заводо'в об’явили стоя 'мобилизован
ными для работы в nOMOHlb сельскому хо
зяйству. На лре'Дирпятмх в эту «неделю» 
•былй проведены субботники и воскре̂ сни- 
’кп. В ряде ropo'jOB и губерний к-оммуни- 
'стичеср̂ ие субботники проводились не т-оль- 
i.’o в «неделю кр{>'стья1нина»: целые месяцы 
были посвящ.ены доброяльной и бешлат- 
■Н'ОЙ работе в помощь сельскому хозяй
ству, В села были посланы бригады рабо- 
Ч1и:х по ремонту сельс.кохозя1гственного ин- 
вептаря. Красная Армия на фронтах, рабо-

'чи.'й класе й тр уд я щ Е еся  'Ма*сШ в т ы л у ,  
р̂ук’оводимые большевистско!!: .партией во 

члаве с Лениным и Сталиным, были еди- 
'иы в ст̂ м’млении уничтож1Ить врага п ли- 
'к-видировать хозя1’к‘твенную разруху, голод 
'ii холод.

«Глав-пая же причина того, —  говорил 
Ленин, —  что нам еейчае дало поводу, 
'главный псточнйк —  это г̂ 'роизм, самопо- 
'жертвова'Ние, неслыханная вьтдер1жка в 
‘борьбе, проявленная крас-ноармейцами, ко
торые ум1ирали па фронте, прояазленная' 
ра‘бочими тг крестьянами, ь'оторые етрада- 
'ли, особенно промьинленные рабоч'ие, ко
торые за эти три года в массе страдали 
н'мгльнее, чем в первые годы клииталисти- 
'ч.еского рабства. Они шли на голод, холод, 
н̂а мучения, чтобы только удержать 

'влаеть. И этой вьадержкой, этим героиз
мом они еоз.дали тыл, которьп! оказа-тся 
единств€лно крепким тылом, который су
ществует между борющимися <‘иламж п 
'ЭТОТ момелт. Поэтому-то мы сильны и 
прочны, Б то время, как Антанта развали- 
■кается и разваливается у нас на глазах» 
' (Ленин .  Т. XXV, стр. 476).
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л. Бычков,
кандидат историч ески х н а у к

Невская битва 1240 года

700 лот тому дазад, 15 июля 1240 года, 
произошла уил'менитая б'итва.
Дружины ню-шх>род'с1сош квяая Лл{>к.сАпдра 
Ярославича нжюлову разгромной: шв.ед(!,кл1х 
завоевателей —  « кр<м:топо'сцов », стре'МИ'В- 
niitxca аахватить севорозападные ру€СШ1о 
5е'Мли.

К ое.ре-Д:0!Н̂  X II »ек.а в Швеции усю ш сл 
процесс феодализации; проис-ходила лом!0 , 
€тарьгх, родовых отношений, росло к,рушо1‘- 
феодальпоб з^шевладеиие. Шэедекиб фео
далы вели Еолитику заюрепощеы'ия, пора- 
бощеажя ш веастх ' крестьян вод зиакюа 
насаждения христианства. « Я з 'в а  х р и 
с т и а н  с т в а',—  замечаея' Маркс о ноло- 
жешги в Швеции того ©ремени,—  ...н а- 
ч 1г н а е т у  е и л е :в а т ь с я» (К. М а. р к с 
«Хронологические выписки». «Архив 
Маркса, и ^Hmibca». Т. V, стр. 336). 
Эта политика встречала; рошитсльный 
отнор со етороны народных 'Масс и 
приводила к кровавым вопиам; внутри 
Швеции. Одноврс-менно происходили не
прерывные усобицы между шведскими 
князьясии-фео*хала1[н за обладание пре̂ сто- 
лом. В 1150 году, ’СО в:ступле.нжм на швед
ский престол ко'роля Эрика «святого», поли
тика порабоп],ен1Ш 'Как шведского, та:к и со
седнего, фин1окого населения под флагом 
христианнза'цин усилилась. >В 1157 году 
Эрид; «йв'ятой» начал завоева'ние Ф^иляп- 
Д1Ш, о'рганизю'вав первый «крестовый по
ход» flia финскую землю. В результате это
го похода шведы покорили земля финского 
племени еумь, расположенные да мороком 
бе,регу на югозападе Фвплял'Дии:. Ошако 
стол'кновения между 'различными феодала
ми—  нрете нде птами на престол —  продат- 
жались. Король Эрик был у бит в битве 
е датск.им приндем Магпусом, однако щ этот 
последний чере-з год был уме'рщвлен. Не- 
HipeipbiBHbie сршкновепия между шведскими 
феодалами взаимно их оатабляли п понево
ле ограниншвали их захватническую дея
тельность за шведскими рубежами.

Но, по мере того как шведские крестьяне 
все ^тюрнее сопротивлялись попыткам фех)- 
дальпого закрепощения, шведские феодалы 
уссиливали политику мешней экспапсии, 
рассчитывая па более легкие победы над 
раз'розненпьиси языческими племенами.

Патиггика внешних захватов со стороны 
шведских феодапов особенно усилилась, jto- 
гда на шведокий престол (наследуя Магну

с у )  вступ и л  г()Т(М:.:]й 1мроль Ка^рл Сверко-р- 
сон, Киторый сю)!1Цс:1трироиал вл асть 
ciwMix р ук ах  п  присвой.! себе звание короля 
ппк'лов и готов.

Tat: ж е как ливон-ск1ге ры цари п  датчане, 
нгведс1К41е  феолалы производшги разбой- 
1П1чы11 иабоги на восточны е берета Б ал ти й 
ского моря, разоряя K-paii и порабои^ая ж и 
тел ей . С  благословен и я п ап ы  римского 
ш веды  оолекали cbois з а х в а ты  в  форму 
(ucpf'CTOBLix походов» н а  Ф инляндию  и д а
лее на ю говосток, п а  Н еву.

Иоработцая ф инский народ, жведс.кле 
фео!далы етр<,чмялнгь в то ж е время з а х в а -  
т'нть торговы е п^ти ругскггх к Ба.т[тиисК|Ому 
морю. EHie в 1142 году м^кои-то ш.ведский 

. князе]; 'На шс-етндс'сяти ппнмча:х (лодках) 
соверш ил irirpa 1ТК0'('. нанаде1[пе п л  тр и  н ов
городские купечег.кие лодки. Ио'ВГородцы 
мужестветгно запаплаллгсь, п о  пе смогли 
протп.востоять во мн'ого раз нро'восходившим 
и х  силам ш ведски х пирато’В. Ш в('ды о тн я 
ли лодки 'И поруоили MIfOTO .новгородцев. 
В Соф ийской первой летописи об этом п а- 
падепии Н1ведских пиратов говорится: 
« ...при ходи  к н я зь  С ви п скн и  с епископом 
в о  60 ш н ек  н а го сть, иже из за морья 
ш ли в  тр ех  лодиях и б п т а с я , не у сп е ш а  
ничто ж е. И огл уч и ш а их 3 лодии, н збяш а 
и х п ол тор аста» .

Подобные пападеН'ИЯ шведских князей на 
купеческ’те K̂ i.par.aiibi подрывали торговлю 
новгородцев. В одной пз псковских^ летопи
сей говорится: «...начат сшг Свейский

разбоем кориити-‘я и иогалури. роз- 
бивая па мори ходящих кораблей, куплю 
творящих от различных стран».

Однако в .дальнейшем шведские завоева
тели получали решительный отнор со сто
роны русских, опирапганхся на поддержку 
карел, эстов и лругих местных племен и 
народов.

К еере'пгН'*' Х1П Bei:;i новгородские вла
дения простирал!1сь далекг> на север и се̂  
верозапад от самого Иовгорола. Основой 
зкономическои жиз11н Новгорода и его об- 
пгпрны\ владений было феодальное хозяй
ство. Больнюе значение в жизни Новгорода 
имела крупная торговля: Новгород высту- 
нал в это время как торговый посредник 
между Западом и всей северовосгочной Ев
ропой.

У сп ои ию е п р 'д ви ж еп и е новтородцев в а  
север и се'верозапад о о ’я си я а а сь  не т о л ы »
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военньши их походами, Нн) и осо-бонностями 
1!овк)родч'1;'1Й колонизации, кО'Уя'лдьш об
разам о'гличаиии'Гк’-я от действий шведских 
феодалов и лпр.онских рыцарой.

Швелскпе завоеватели, и1>рабошая фии- 
скно племеиа, не только облагали их иеио- 
спльпой данью, по п паспльствеино кре
стили паселепи<̂ , б<.'еш)щадцо расправляясь 
с теми, кто отказывался подчпкиться на
сильственному крещен ИЮ. Вместе -е̂ т<!М 

1нведы захватывали зем<‘льпые угодья, пе
редавая их католической церкви, устапав- 
л'ивали повеюТ.У Ш1̂ едскую административ
ную власть, которая грубо разрушала со
хранившиеся у этих племен общественные 
отношения, превращая крестьян в крепост
ных шведских феодалов.

Новгородцы же в это время огранипива- 
лись взиманием дани € подвластных им 
племен, не разрушали местных обычаев и 
традиций, проявляли веротерпимость. Эта- 
специфическая осоГк''Нность Новгород слсой 
колонизации отмечена даже Генрихом Лат
вийским в его известной «Хроннке Ливо
нии», где он пишет, что «...русские коро
ли (так. Генрих называе>т новгородских и 
псковских князей.— Л. Б.), покоряя ору- 
жие-м какой-либо народ, ооы;кнов€'нно забо
тятся т  об обращении его в христиаис1сую 
веру, а о покорности в смысле 1,т1латы по
датей и денег» («Хроника Ливонии», стр. 
152, изд. 1938 года).

Этим можно об’ясипть то, что жишгпе 
в Прибалтике карело-финские племена, а 
также ЛИВЫ и эсты перодт:о выступали 
вместе с русскими против чужеземных за
хватчиков, против шведских п ливонских 
рыцарей.

К сороковым годам X III века шведская 
агрессия, направленная против северозанад- 
лых русских земель, особенно'усилилась. 
Шведские завоеватели вместе с ливонскими 
рыцарями спешили воспользосаться благо
приятной для их набегАв обстановкой. Русь 
5ыла разорена и ослаблена опустошитель
ным нашествием татаро-монголов и разди
ралась княжеско-боярскими ycoGnuaiMn.

Русь была в это время феодально раз
дроблена. Велнкий князь Владимирский 
лишь формально был старшим среди всех 
других русских князей. Новгород я Псков 
являлись своеобразными фоодалъпо-купече- 
скимя республиками и лишь номинально 
признавали свою зависимость от князя 
Владимирского.

Именно в это время, в 1240 году, могу
щественный шведский ярл (герцог) Биргер, 
побуждаемый посланиями папы римского, 
предпринял и лично возглавил новый «кре
стовый поход» на карело-финские земли и 
на Русь.

Одновременно в сторону Пскова устре
мились ливонские рьщари. Пезадолго до

Войско шпсдов. 1240 год.
Со старинной .миинатюры.

этого, в 1237 году, но инициативе папы 
piPMCKoro, тевг̂ /нскип орде-н об’еаинился е 
орденом меченосцев для совместного нана- 
дешгя Hii 11 о-в го роде кие земля.

Шведские феодалы ионрежиему стреми- 
лпсь, захватив устье Невы, опладеть реч
ным путем лз Финского залива п, отрезав 
новгородцев от моря, сосредоточить в своих 
руках всю торговлю с Восточной Европой.

Шведские завоеватели, как сообщается 
в (̂ .офпйской летчши'си, хотели захватить 
НС только Ладогу, но и Новгород с его об
ластью: шатался безумием своим, хотя
въсприяги Ладогу, просто же рку, и Новъ- 
город и всю область Новгородьскую».

Для своего похода на Русь Биргер собрал 
огромное войско. В походе участвовали ка- 
толлческие мисс̂ ионеры, епископы; помимо 
шведов в войске Биргера 'были норвежцы 
и покоренные шпедскими завоевателями 
(финские племена. «И събра силу' вели
ку,—  пишет Л'ет!'пи;‘(Ц,—  местири (т. в. 
магистры.—  Л. В.), бпгкуни (сппско- 
пы.—  Л. Б.), свои, п С;ц'Я, ...и Сумь и 
Емь» (сумь и емь— па;";;'птя финских 
племен, подчиненных в то время шведам).

Летом 1240 года многочисленные полки 
Бартера проникли на кораблях в Неву ж 
стали в устье реаи Путоры, при впадении 
ее в Неву. Летопись так сообщает об этом 
событии: «И наполни канрабля многи зело 
полков своих, и подвижеся в силе веяице, 
пыхая духом ратным. И прииде в реку 
Неву я сташа У(Щ> Жеры...»
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Пелгусий сообщает Александру Невскому о 
расположении шведских войс1с. 1240 год.

Со старинной мияиатюры.

Шведское войско намерева-лось двяэуть- 
€я по Нево к Ладоге и, овладев ею, па- 
лравиться по Волхову к Цовтороду.

Ловгороду и всей русской земле угро
жала огромная опасность порабо-щения ино- 
эемЕыми за'в(>е1вателям;й. Но средж русских 
нашелся человек, под руководством кото
рого она сумели не только отбить дападе- 
дие шведеких завоевателей, но и разгро- 
дить вражеское войско. Этим человеком 
был новгородский и псковский князь Але
ксандр Ярославич.

Александр Ярославжч родился 30 мая 
1220 года (по другим данным, в 1219 
году) Б городе Переяславле Залесском. Он 
был сыном князя 'Переяславского Ярослава. 
Призванный в 1228 году княжить в Нов
городе, Ярослав оставил там своих мало
летних сыновей Александра и Федора под 
опекунством боярина Федора Даниловича ж 
судьи Иоакима. Вскоре после это'го в Нов
городе вспыхнуло ш№ро)К,о«1 наградное дви
жение, вызванное неурожае̂ м, го'лодом и 
усилением феодального гнета. В феврале 
1229 года по нрика-занию Ярослава Алек
сандр и ©го брат Федор были увезе<ны их 
опекупамЕГ из Повго'рода.

В 1236 году шестнадцатилетний юноша 
Александр сделался новгородским князем 
(его отец Ярослав стал великим князем в 
Киеве). Летописец говорит об Александре 
Яросрвиче как об умном и храбром князе. 
Ж действительно, Александр Ярославич бьы 
проницательным, умелым политиком, заме
чательным полководцем, наделенным недю
жинным стратегическим талантом. В 1239 
году Александр начал строить укрепления

на западных грашщах русскпх земель— на 
!к“ке Шелгигя. Ирокрчтсио у'пгтьгвая! сложив
шуюся для Русп обстановку, вндя опас- 
jfocTb нападепия шведских баранов ir ли
вонских рыцарей на Новгород и Исков, 
Александр Ярославич понимал, что ш‘во:ь 
можно в одно и то же время противодей
ствовать им и татаро-монгольскому игу. 
Для того чтобы обеспечить себе тыл в ус
ловиях борьбы против шведских феодалов п 
ливонских рыцарей, Александр Ярославич 
стремился поддержать мирные отношения с 
Золотой Ордой. Как передает летопись, 
князь Александр был вызван к Батыю в 
Орлу, произвел на последнего большое впе
чатление и был отпущечз' с дарами и с яр
лыком на великое княжение; «... егоже 
сей безбожный царь (Батый.— Л. Б.) к. со- 
бе нризва, красоты его ради и возраста, и 
удивйся зело, и многими дарми почтив от
пусти на великое княжение».

Слух об уме, военном таланте и доб
лести Александра Ярославича распростра- 
дился и в Западной Европе. В летописи 
рассказывается, что «некто от Западпыя 
страны...» по имени А[1дрс5гш (рхчигятно, это 
был 'матпстр ливонского ордена Андрей Бе
ловой), видевтаий Александра, по возвра- 
JueHnn говорил о нем с вог’хишеиием: 
«...видев великого князя Александра Яро- 
слав.и’ча и Бъжра-тлс  ̂ к свочтм рече: 
«Проходих М'ногьш страны н язы'кы, не 
видех такова ни в царех царя, ни в кня- 
зех князя».

Есть летописное TT̂ BecTne, . что ттоход 
шве>дов ш  Новгород в 1240 году начался 
т&тла, кю'гда Александр Ярославич ездш 
:в Зо-лотую Орду «на поклон». «В то ж-е 
время,—  ГОВОР1ГГСЯ в летописи,—  егда сей 
пречюдный КНЯ31. Алокса̂ идр ходил в орду 
к царю на поклон, тогда первое.- приидоша 
С1ТП поганЕИ Свеичп на Новгородскую об
ласть...»

Когда Александр был уже в Новгороде, 
Ewprep прислал к нему по'слов, высоко
мерно требуя капотуляцпи; «...при('ла ко
роль послы, загордевся, к велиь'ому кня
зю Александру Ярослаглгчю в Но̂ ъгород, а 
ркя так: «Аще можеши протпвитпся ми. то 
се есмь зде уже и пленю зешю твою».

Алексаи'лр Ярослави'ч отверг ь-акне бы 
то ети было пр1ггязания завоевателей и не
медленно приступил к сбо'ру своей дру
жины.

Нов1’ородскпе бояро и богатые купцы, 
владе-вшие землями н угодьями, эксплоа- 
тнровал;и массу феода.дьно-затк‘имых кре- 
CTbfliiT, а также ре'ме'сленгг'пков. Власть кня
зя в Новгороде была огратшчеиа: князь 
рассматривался главным образом» лшнь как 
ру.]«)водлдч̂ ль вооруженагых новгородских 
сил в военное время.

Суд и все управление князь обя13ап был 
осуп1,ествлять лрн нелре!меииом участии
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ио'Сйдпяка, H;j6upa'Bmmca из ореаы tiaap 
iii 1фуиш>1ч> iL<i Б*еч€ —
coGpaiiiiii î c-dx оБОбод;НЫ1Х HOî roiWAum'X ш .- 
Тсчкд. К-роме JwcaaiiHiia m  вечо язоирад- 
ся и ТЫСЯДК1Ш —  иоми-щшьк д^садш1ка, 
11редв(ци1хм1>свв0ва'вл11ш яоБ1х>роасклм ояод- 
чо1пю.и во щюл1л BW'KHbiiX Д0ЯСТ.В11Й я  ве
давший с.удом т  wprutBbiiji делам.

Всеми дшаж! в Новгороде и, в частжь 
сги, ва вече заиравляла эк.силоататн>рс1сая, 
о'оярско-кудечесой вер1ужкд. М. Е. 
Ка.шядя в своем Быстуя-^еняи да общош- 
1К>д&1:ом лре-двыиордом собрадяя дредста- 
iiu'nui’ii советской трудовой яятеллягед- 
ЦШ1 26 до>яиря 193? года в Леяияграде 
говорил о древдих. новг'ородс̂ сих поряд
ках: «С внешдей стороны это была
с.а\пая чистая л<'моК|рат1гя: весь irap-од .ре
шал на гглп-д1а.д11 iropomibie водро'оы, я его 
р̂ июпия! П'рпв0л1гл1ггь в жтанъ... В Но̂ в- 
городо'ко'м вече, в на.рохном оо'б1раш1 и̂ Но̂ в- 
города, по сущо'ству все важнейлиге во- 
ттросы решали деиьгя. Гюгачи располага
ли ф'т1гчоскг)и с.илей, ра.пполагаля «д-обры- 
M'lr мх>Л'П-,1 цаапг», к.ото:рые, приходя на ве
че, ьчрггчал.п гро̂ гче всех, а П01дчас и ку
лаки в ход пускали».

В Новг'о'роде были сшьттьг клalCiC0 'BЪIe 
ттр:атя1в0 р̂еч1гя как внутри боярско-кутгече- 
ск'пй Rf̂ pxymK.n, так я м{>жлу боярско-ку- 
ж'ч^гкои верхушкой и угнетенными на- 
Р0|Дтгътаи ма'ссавдт.

О ига 1*0 перед л ипом угрозы пора.боще- 
тт ия тгп'Оземным и за в.оевагел ями иа.роднъю 
маогы :новгородск̂ ой .'̂ емлп дташли в се-бе 
■силы дать дружны if огш>р захватчик-ам.

Князь ЛлексаН'Др Ярославич тара1В!11льяо 
рас слита л, что врагу нужно ттапеетя быст
рый тг неО'Житанный уда,р. Поэтому, ire до
жидаясь сбора BWO iroBroipoTC'Koro опол
чения, к'я'язь Александр выступил против 
шветов со с<в-оей 'небольшой дружиной.

Племена водь я яжора, жившдге на 
терригоршг Вотокоя НОВ-ГОРОДС'Ш'Г яягины 
(на Tcppirrcipnio которой проеиети нгт̂ е- 
ды), оказались верны Повшроду. Боль- 
тпую помощь Александру оказал Н'окто 
ПелгуснП:, «...мужь старейшина в земл'И 
Пл-ерск-ом». ИЗ племеди водь. Пелгусий 
(другое' его имя —  Ф илти ) сообпгил Але- 
*1'са7гдру о продвижепдгя 7П!]едских завое®а- 
т('леГг п об их рас положен И:И. К отряду 
Алеь'саммра по пути нрисоедииился отряд 
местных жителей —  ладожан.

Вовремя извешеЕтпый о расплтожении 
inpara, Ллекслштр Ярославнч со евоейдру- 
жидго!! лтром 15 июля 1240 года моляпе- 
И'осно напал на |ра1сположивпгпйся на бе<- 
регу pei:.iT лагерь Биргера. Швеаы пе ожи
дали внезапного 'иападстгия, 0 1ги но успе
ли даже заблагов1ремеяно пргаве*сти в го
товность свое вооружение. Повгородды де 
далд! ддведлм, как говортгт летописец, 
«опоясать ж чя  на чресла своя». Завяза-

Гаврило Олекс-^ч в бптве со шведами.
1240 год.

Со старипной миниатюры.

л'аеь ожесточ^ппая битва, в которой пст- 
то'ро.дцы О'Держаан блестящую победу: «И 
бысть сеча вел ика над Рпмлятш изби 
многое множе'С;п510 бестиел'С'Ное Римлян...»

Русские воины теснили нгведов к ре.ке, 
беепод1аддо рубя их мечами я топоралгя. 
Александр Ярославич проявагл в бптве- во- 
ДГНС1КУЮ силу я доблесть, геройетво и не- 
устрангимюеть. Але,!:са1ядр лично срази.тся 
с Биргером я нанес ярлу тяжелое ранедне 
Б лицо. Как указывает летописец, Але
ксандр «самому воролю въ:?ложд1 печать 
ла лдгце острым сверим копием».

В Невской 5итве из хра'брой дружины 
Александра особо отл̂ и̂ чились шесть .муже
ственных воинов. О тин из да-жи̂ ншгков, 
Гавряло Ол<'кси;ч, дфооплся вслед за бегу
щим Биргером до самого его корабля и 
в’ехал прямо по сходням на шведский ко
рабль. CopoHiennbiii с конем в море, он, 
благополучно выбравнгись из в̂оды, снова 
устрем1глся в самую г\тцу врагов, схватил
ся со нгве>дским воеводо]'г, которого лето
писец наз[)1 вает Спиридоном, убил вое.воду 
п П1г>едского епископа.

По'вгородец Збьгслав Якуиович, воору
женный одним Tf)HopoM, многоь’ратно ата- 
дговал врагов, «не имея етраха в сердце», 
и положил немало шведск’.их рыцарей. Лру- 
жияиик Яков Полочапин, «наехав на полтс 
с мечем и мужествовав крепко», заслужил 
личную похвалу князя Александра. Нов
городец Мията вместе с отрядом пеших

 ̂ Так называет летоптгсец шведов, ука
зывал этспм на :11х еВ'ЯЗь с р1гмск/1Ем па.той.
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Победа русских пад тведам и. 1240 год.
Со cxapniiHoii мипиатюры.

дружинЕШКОв 1>азг1>(»гп:л три шведских ко
рабля.

Мл-адшай друхшиши Савва иробилсл к 
златоверхому шатру ])иргера и подрубпл 
л<^дарж.п,вавщцп шатор столб. Шатср «не- 
победкмого» ярла Бирк'-ра рухнул; этовы- 
хвало лдковашю всех noiM'opo.KKirx пол
ков. «... полцгг же B(Mi[Kv>ro ккяля Але
ксандра Яроелавича.— говорится в легон'я- 
С1Г,—  впдевш{?. ладеняо лгатра того п 
въ^^радовашася».

Особой храбростью отлтгшлся и слуга 
Ал{'1;.са1гдра Ярослаптгча, некто Ратмлр. Ол 
билсл ЛС1ППМ, порубил ном.ало iiparoB, но 
лал на ПОЛО' бптвы смертью храбрых. Рас
сказ о гголгмгга-х этих иокюродских дру- 
ж;пиг][КО'В заплсан и летописи со слов са
мого кпязя Алоксалдра и друг]гх участни
ков сралдагия.

Войско БлргО'ра, раиоо считавшс-сся но.- 
пооедлмьвг, п{)Т('рполо лол[1ый разгром. 
Ио'ИС-юду л а Oi' Pi'T'ax рс к.н Пжоры .и'жаля 
трупы убитых тведов. Трупы своих уби
тых вос&од 1ПВ0ДЫ погрузили на три ко
рабля, а затеям затопили лх в море; ¥но~ 
гочлсл’бнные трупы -остальных убитых 
шводы зако-пала б огромные ямы. Поело 
битвы жалию остатки войска Биргера 
по'чыо поспегано божалн.

Новгородцы 1г ладолидл-е поте1рялз во 
время сражения В'С̂ го около двадцати дру- 
жиннлков. Смертью храбрых пали 1ШП- 
стантш! Луготинщ, Юрютя! Еинядциния, 
IlaMOiCT и другие,

Новгородские дружлны во главе с м я -  
зем А.>:м̂ .сапдром Яроолавичем, одержав 
славную ИоБ-скую победу, с торжеством 
воз вратйл и с ь в Иовго род.

За эту замечательную победу народ про
звал Алмгсапдра Ярославлча Певстнш. Ле- 
Tivnnci. снщетельствует о том, что «...по
беди их на реки па Невы, и отд>того про- 
3!̂ ал бисть ве.дикпй князь Алоксаидр Нев
ски ib>.

Слава о военпон доблести л яолоб̂ 'ди- 
мости Александра Невского отде более 
укрепилась, <vchh князь ^-лякйи Алекеандр 
Яросллвлч,—  nnuioT летописод,—  бе побе- 
жая везде, а непобедим ппколиже».

Н1'вс1-:ая б и тк а  я в и л а с ь  зам^’ч а те л ы т ы м  
э та н о м  бо р ьб ы  р у с с к о г о  na/ptvia п р о ти в  
ш в е д с к и х  б а р о н о в  л  л н в о н о к и х  р ы ц а р е й .  
Но сообид̂ ’дппо л̂ топц'оца, Ш!ведс;:ий 1С;роль 
бы л в ы н у ж д е н  д а т ь  иовг.м^одца «I о с о б у ю  
г р а м о т у  о том, л то  ш в г т ы  л е  б у д у т  н'а- 
и а д а т ь  н а  Pycf.: « . . .д а с т  М а п г у л и  ко'роль 
О г е й с к о й  на сопя hhi'.mo и .1;лятау, о т н ю д ь  
л и к а к о  н е  ]!рп\оди ти п а  Р у с ь  воллодо...»

Т5 С.ВОИХ « Х р о л о л о г и ч е г к и х  7!длиис.ках» 
К . М арк с  с п о п и а л ь н о  отм ети л  зпа1мена- 
телы1у11> П<'];|’кую бм тну:

«1240. А л о к с а нд р ( к н я з ь  Пов- 
г о р о д с и л п )  рл'зблл шведов на Н>еве, 
откуда его проз вал не Н е в с к и й »  
fib. М а р к е  «Хронологические выпиокл», 
Т. у, стр. 344).

]̂ н'-стяи1ая победа н-овгородс-ках 'Дружин 
в Невской б1ггве представляет одни лз яр- 
чаГиилх исторических примеров того ге- 
ро̂ гзма, .хрлб|юстп и доблостя, с 1сото1рымл 
всегда защищал ж защищает гранщы 
CB-̂Mix зеул'ль великий русский народ.

Нгвская битва 15 июля 1240 года 
представляет одпу из самых героических 
страниц îO-'-nnoi'o прошлого народов нашей 
cipaiii.T, Это был один из первьгх могучих 
ударов pyci'.Koro народа по чужеземным 
захватчшмм, которые и в последующие 
годы л столетня безуспешно покушались 
ла целостность нашей род)пны.

Под воднтельство.у Александра Невского 
лоБгородцы продшжалп и в дальнейliî M 
упорно бороться против чужеземных вгор- 
жепий.

В год Невской  ̂победы ливопские рьща- 
рн захватили Нзборск, а зат(\м при помо- 
НП1 изменника, боярина Твердило Иванко- 
Г'ича огкдадели Псковом и создали угрозу 
Новгороду. Воспользовавшись тс’М, что Але
кса ндра Н<"вского в Новгороде в это вре-мя 
не было (ол̂  вследстг̂ пе обострившихся от- 
лопкчгип с боярской верхушкой уехал в 
Пореяславль), лчво'нские рыцари иред- 
нрииялн поход на кдаделля Новгорода в 
земле Водь, облбжили вожал далью, осно
вали крепость Копорьо, взяли Тесово и 
подолгли к Новгороду, грабя населенже, 
цнмая' у него скот.
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По просьбе Бо-вго^мж'в Алсксанд-р Нев- 
cirnii !ад:̂ 1фатился в Ц<)В1ч>1>1>д и иазглавпл 
1Н].ч()д против ijaHOMUiTCaeii. Вж>сто с пов- 
городгкимл дружлпами в походе 1241 года 
лротин лпвош'ких рыцарей у часта шало 
как. активная сила карсльск<>о пас<?лои'ис 
я ОБ городе К U X ВЛ аде П11 и.

«в jf'TO G719 (в 1241 году.—  Л. Б.). 
Прпоха киязь волшсый Александр Ярогла- 
впчь в Ио1П>город, л изпдо вскоре с Цово- 
городци, U с Ладожапы, и с Еар<,'аою, и с 
11ж<''1>я11ь[ ка град Копор'.мо, и из&ержбград 
из основал 11Я, а cairnx 1к.млць лзбиша, а 
овй с собою ир:тведе в Повъгород, а ипых 
пожаловал отпустил, ос бо шиостив паче 
меры... и отъсха в Русь».

HoBropihUMvire дружггпы под предводи- 
тдд.ством Лл1‘ксапдра Jl<4u'i;i^ro освобо<дцля 
Искав к разгромили в'ПЬ’ ко л]танских ры
царей па льду Чудского озера 5 апреля 
1242 года.

1>давая слава- Алоксппара Ш'вс-кого воз
растала. В порвой Софийской лстоппси го- 
БО])нтся:

«И ш ча  1ПГЯ 'СЛ'Ытя великого ш язя  Ал©- 
ксадгдра Яросдавдгча по всел! странами, от 
моря Варяжьского и до моря Иоитьокоп), 
и до моря X'j иоз;ского, и до страны Тп- 
верийскыя, и до гор Араратьских, оо ону 
страну моря Варяжьского п гор Аравить- 
i’Kiix дажо п до Рима воликого; раслрост- 
paiFiT бо ся' имя <‘Го пред тмы тмамп и 
пред тысящи т;лсяп1а.ми)>.

Лтшискдю рыцари были выпужд^пыот- 
Б-азатьс.я от захвачен н аго пмд! paireo Пско
ва л от новгогюдск.их волосте!! Води, Луги, 
а так^ке от Лагыголы; был произведшоб-
Ж Я  ЛЛ€ИПЬГМЧТ.

Одновре\гепло Александр Певскли отра
жал вралиобиь!!' пабсм'и литовцев, иро- 
доаж^1лась также борьба против :шхват1ги- 
ческ1их притязаний ini-.c.ioH.

В 125G году niBs'Mi'-Kne завоеватели, за
кончив покор^'иис фиис1;ого племен и емь, 
сделали попытку закрепиться в усгье реки 
ИарО'ВЫ, близ Невы. Воспользовав1ииеь от- 
сутсгв1пем в Новгороде» Алед^саидра 
го, войско шведс!мгх п .ти11..'ис1й!1х р!и:1арей, 
];ключавшее в сч-оя и порабоп1еп';ые ими 
финские племена, л-яи.ггалось посгролть па 
берегу Паровы го; 'Д-крсгю'ть, угрожая

повгородскон торговле- в Балтике. «В лето 
676 1 (т. о. в 1256 голу.—  Л. Б.). Прл‘ 
доша Свей, и Емь, и Сумь, и Дидман, и 
Чюдь, со всею влаетыо и множеством: ра
ти, и лачаши Ч1гнлти город па Нерове...»

Новгородцы послали весть об это!М Але- 
ксаггдру Иевск<шу и с,тали быстро со5к- 
рать новгородские дружипы.

Услышав о сборе» новторо.дс'кого войска, 
швелы и ливоггскле рыцари отступили.

Зимою 1256 года Александр Новсжйй в 
ответ па нападвнко Дпводсклх завоевлте- 
лед1 ор1'аннзовал большой поход, на шве
дов. Друлиты А.тексашра Невского, ггер«й- 
дя по льду Фипсплй заллд?, обрушились 
па 1П веде к По опорш'о пункты а южяой 
Финляндии, в CTpaFie Емь.

Часть порабощенного шведами карело- 
филк’кого ласелелия восставала иротив 
л1ведок,ях баронов и оказывала помощь 
]1&В1'ородс1:нм друж'лнам. Ереодоае.вая тяжо- 
лейтие условия зимнего похода в услови
ях суровой северной природы, дружина 
Але<кс.андра Пег.ск.ого разгромдида ряд Ш]вед- 
ск'пх опорных пунктов п ео множеством 
ллеппых зюзпратилась в Новгород. Этот 
ПО-ХОД Александра Невского так описан 
и овге1родским л етоп'гасцем;

«...на зиму приеха вечтикый князь Але- 
ксалдр в Новгород ...и полдо великый 
кпя'зь со всею сплою своею и с 1Говач>- 
poiHH на Сг’.ейскую землю и яа Чудь; и 
бьгсть зол путь, якоже дге вщол1[1 нл дни 
]!И ТЮЛ1 И, л пролдопза горы непроходимые, 
п Гуп(''вапш Иоморие все, овых юбиша, а 
Л1ПЛХ в полон взялта, и паки ввдвратиша- 
ся в землю свою со множе̂ ством: полона; 
с.чавна л;е бысть земля страхом и грозою 
е го ».

Сли'тып полководец Александр Невскш”!, 
1:-етп"чй, по справедл'ивому вы-ражеллю ле- 
тоиисиа, «М‘Иого тружшеся за земл-ю Рус
скую и за Новгород и за Псков», умер в 
1263 году.

* **
Борьба -\1еж.ду шв̂ дам:и - 

МП карелом]и1Д1 ских земель - 
стре-ми ВП1 П'МП1СЯ обоспечгггь 
гр.)[!х .северозападных владений и полу- 
ч':ть свободный выход в Балтику, растя
нулась л а ряд столетш!.

захватчика- 
н русскими, 
безопасность
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в. Иллерицкий

Экспедиция князя Черкасского в Хиву

До ■сих пор 'РЯД Бопросю̂ в, СВЯЗа'РГНЫ'Х 
с колониалыгоп п-олктик.ой царизма, н& по
лучил отраж€ния1 в со'вртской истричс- 
ской литорарур«. К числу таких BonipocoB 
относится л вопрос о BWIIHOn ЭКСП'е.рЦИИ 
ъ-.нязя! Бсковича-Черкасского в Х'иву в 
1716— 1717 годах.

По.риод, когда была осущсствлюна экспе- 
Д1ЩИ Ч'Сpi; асе кого, чрс з̂вычайио слож€и зг 
противоречив. С одной стороны, пстро<ве::ая 
Россия провела в это время удачную е:ш- 
ну за я:изп>енно н-еобходимое Россиш поГнз- 
ре;кь>е Балтийского моря. Исфоричо-ски'с ре
формы Петра I выдвинули Россию в ряды 
европейских CTpajf, Именно за эту прогрес
сивную сторону св-о̂ 'й д̂ ят̂ 'льнюсти Пегр I 
получил высокую оценку Энгельса, кото
рый назвал его «действит-ельно великим 
человеком».

Но jua'CCTiKn ма'рксизма'-ло-нрпгизма виде
ли и другую сторону деятслъностл Петра!. 
Товарпщ Сталин в беседе с немецким пи
сателем Эмилем Людвигом в 1931 году, 
давая! исчерпывающе точную характери
стику классового содержания политики 
Пет’ра I, указывал;

«...Петр Вел'икпй сделал много для воз
вышения класса помещиков и развития на
рождавшегося купеческого* кл'асса. Петр 
сделал очень много для создан'ия ж укреп

ления национального государства помещи
ков и торговцев. Надо сказать также, что 
Бозвышепие класса помещиков, содеИстви̂ ) 
парождавнк'муея классу торговцев и укреп
ление национального' государства этих 
классов происходило за счет крепостного 
крестьянства, с кото'рого драли три шку
ры» .

Крестьянские массы отвечали ка непо
мерно возросшую крепоетническу̂ ю экс- 
нлоатацию широкими народными восста- 
нпжи.

Эти восстания охватили весь Дои и Баш
кирию и представляли серьезную опас
ность для кр('по(‘тничес1:ого государства; 
все они были подавлены с чрезвы-чайной 
жесгоко'стью.

Такова была другая сторона деятель
ное ти Петра I.

Период Петра был периодом образова
ния PocciiiicKon империи— миогопацио-наль- 
пого государства помещиков и купцов. 
Процесс образования̂  Российской империи 
был неизбежно сиязан' с ак.ттпюй коло- 
ип.ально11 полиггико!*! царской России, е 

раеш:ирением ее территории за счет тер
риторий других государств.

Захватническая полит[1]:а государства 
Петра 1 проявлялась в борьбе помеии1ков 
и купцов царской России за новые коло- 
П1ГИ как на*Западе, так j[ ца Востоке. 
■Па Г)0'ст0 'ке' випмадгие царской России при- 
1«екя,7:и 'Кавказ, Прап, Средня? Лзвя и
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даже Пидия с ттх огромпымя богатстаамтт. 
При Петре I бьглп пр^трттяты порвью 
попытки к за'Х'ватА,̂  этих территорий. Од- 
1ЮЙ так.их попыток являлась экспеди
ция киязя Черкасского, посланпая в 1716 
году в Хиву.

Петр 1 послал эту экспедицию ъ период 
воины между Россией и Швецией, и два 
эти события— война со шведами и экспе
диция князя Черкасского— связаны друг 
с другой. К 1714 году стало ясно, что 
Россия выйдет победтттельиицей из бойньг 
со Швецией. Перелоигиъгм мо\гептом в этой 
БОЙПР» явился Полтавский поп, в котором 
была доказана возросшая военная мощь 
Р̂ >с,сИ:И. Еще одно доказательство бшо да
но шведя'М в 1714 голу и морской битве 
при Гаигуге, когда гаведский флот был на̂ - 
голову разГигт молодым русский! флотом.

России, завоевав доступ к БалтиЛско г̂у 
яо'рто, получила возмолптость укреплять 
экономические, иолитиче-ские и культур
ные связи с Западно!! Европой :и иа этой 
основе лостеиеи'по преодолевать свою ве
ковую отеталость.

Огромное значение имели для Рое-̂ си̂  
экономические, т. е. прежде всего торго' 
вые, свя-зи е Запа̂ дом. Расширение этих 
свЯ'Зей должно было привеетп к расшитк*- 
пию торговли и с Востоком. Являясь по 
своему геогра'фическому положению мостом 
между Западом и Востоком, Россия имела 
возможность превратиться в торговую по- 
срелпицу между ними. По'средтгическуто 
роль в то<рговле между Западом и Восто
ком Росеия выполняла и раньшО'. Пзда'В- 
на в'верх по Волге и далее сухтгм пз'тем в 
Архангельск шли персидские шелка, ков
ры, яидийские ткани, астрахаиска'Я  икра, 
рыба, котортле из Архангельска вывози
лись в Занал'пую Европу. Обратиьгм пу
тем на Восток шли изделия западноеВ1И>- 
neii'C[>' oii промьттпленно сти.

По масштабы этого посредничества, дол
жны были неизмер1Щ0  возрасти. Помимо 
эл'(!ГО у Роесни были крргнейитие само
стоятельные задачи в области экономлче- 
cj;oro развития. Экономика Роесип уже в 
XVII веке характеризовалась, как укаоьь 
т.ал Ленин, «...дтилпвающимся обменом 
меж'лу областя'ми, постепенно раступщм то
варным обращением, коицеитриро'вапирм 
небольших местных рынков в один вее- 
]ю с сии с к ИЙ рынок» (Л е н и п. Т. I, 
етр. 73).

При Петре, I этот процеос 'формирова
ния Б се рос слшск ого рьтика сделал iroBbiii 
шаг впе1ред, и это позвол1ило Росс'ии »клн)- 
читься в международную торго'влю. По 
следует учесть, что между формированием 
всероссийского рынка и краппе низким 
уров.нем по1купатбльной способности пода
вляющего большинства паселепия Рос
сии —  крепостного 1 1реетьяпства —- соот-

со шведами 
в Среднюю

трудности.

ветстБИЯ пе было и пе могло бытт̂  п это 
обстоятельство, наряду с другими, выдви
гало перед крупнъми купцами России 
задачу поисков внешпих рынкюв.

Все эти причины побуждали правитель
ство Петра 1 захватывать земли не только 
па Западе, но и па Востоке. Вот почему 
Петр I уже во вре̂ мя войны 
послал военную экспедицию 
Азию.

Петр "̂читывал огромные 
связанные е захват-ом восточных стран. 
Он полагал, что Россия окончательно раз
решит эту задачу только тогда, когда 
благода:ря тесным взаимоотношениям с За
падной Европой сумее'Т превратиться в мо- 
П'чее, передовое государство. Имеипо в 
э'гом емысле нужно понимать замечанио 
Маркса 'В «Секретной дипломатии 

XVIII в.» о том, что Петр I наме
ревался «иозде1!сгво^ать па восто̂ шьте и 
.‘■оседние государетг,а при помоп̂ и Запада». 
В том же про'из'ведетги'и Маркс наг̂ ьгвает 
Бопиу России с Швецией «глашеншей 
войной Петра Великого», войну с Турцией 
ва Азов. (1695— 1696 годы) —  прелюди- 
<̂й к пей. 'Вторую войну с Тлфцией в 
1711 году — эиизо.юм русско-шведской 
войны, а персидскую “Bonny 1722 года —  
се- энилотом.

Следовательпо, Маркс понимал инешиюю 
политику Петра I кал̂  единую цепь, гла.в- 
/гым звеном котп̂ рой была его борьба за 
выход к Балтийскому мо'рю.

Восточная полити'ка Петр‘а I была те-е- 
но связана с его за пал пой поли ги кой и 
-вместе с те'М подчинена ей.

Весной 1714 гола Петру I был irpei- 
отавлеп туркм̂ -'н Ходжа Пефес, ]готорьга 
сообщил, что России было бы очень вы
годно присоеди'илггь г. себе все области, ле- 
жащ[?е по берегам реки Аму-Дарьи, где, 
510 его еловам, имелся золотой пееок. Кро
ме того Хпдл:а Пефос утверждал, что ра
нее река А му-Дарья впадала не в Араль- 
екое море, а в Kacminci:ne, и что она со- 
зиал’ельпо отведана в Аральское MOipe пр̂ и 
помощи плотины, сопружеплюл! по ирика- 
эа1гию узбекских хапов якобы для того, 
чтобы скрыть от русск'пх золотой песок в 
р̂ ке п затрудлгить доступ русским в Сред
нюю Азию,

Петр I заинтересовался сообщением Ход
жи Пефеса, так как у пего были п друтие 
(■ве'лен'ия о :̂ олоте в реках Средней Азн'И. 
Примерно в копие 1713 года пли ъ нача
ле 1714 г0|да Петр получил донесение от 
сибирского геперал-губернатора князя Га
гарина о том, что Б Малой Бухаре, в ре
ке Сыр-Ларьб при городе Эркеть (Яркенд), 
лмеефСчЯ золотой песок. Это доцесеяие ца-
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Лстрахапь. XVIII век.
Со старинной гравюры. Гос\да1)стпенн1,и5 исторический музей.

мла огк'оваило до15̂ рять 'Сооб1д<!ишо Ход- 
л: : 1 Иофеса о ro.\f, что золотой песок шеет- 
ся и в Аму-Дарье.

CiL'ihiio заиитсксовался: Петр и еообще- 
лием 1 1 еф0 1‘а. об лзмоиеили течения рркя 
Аму-Дарыг.

1ктр I решпл лрот̂ ерпть сообщеиия Га- 
гарпла II Ходжл Нефеса я, если он'Ж лод- 
твк''рдятся, предпрЕпмъ попытку к захва
ту Сг>едАед А:й1 1 1.

1 1е1>воиачалы10  была отправлена экспе
диция из Сииирл под начальстБОМ капи
тана Бухгольца. Эта экепедиция долж-на 
была разведать п^тп пз Силбири в Среднюю 
Азию узнать, им1'етея ли золото у Эрке- 
ти в Сыр-Дарье. Описание этой экшедп- 
д;;1г не '’1>.ча(.ит н нашу за'да1чу.

Другая экспедиция —  на воеточное по- 
берг:к1>С: Ка̂ -пийского моря для проверки 
СЕ<'ден.:1и, нолуче.ннь ;̂ о'Г Ходжи Пефесл,

I особенно в 0 Т}ЮН№Н1Ш тгзмепення тетения 
j Аму-Дарьи,—  была отправлена поа на
чальством лпч.чо изв(;стного Петру I по- 
ручзп.-а Преображенского полка князя Бе- 
ковпча- Ч г рка сс i; ого.

Указ Спгату ео огправлептги этой экспе
диции Петр 1 дал в мае 1714 тда. В нем 

шгсал, что Черкас с кил отпраБляется 
«для нрлпск'у устья Дарьи ре-ки». В дру-I 
гом указе Сенату —  от 19 мая 1714 тчь 
да —  Петр дал доиолпительноо задание 
князю Черкасскому, расширявшее его па'ь 
помочпя': «По'слать в Хиву... а потом
ехать в Бухару к хану, сыскав катмю де
ло 'j4)proB{ie, а дело ваетоятце© проведать 
про город Пркеть».

В&л<!д за этим Погр отдал необходимые 
раслоряжедпя казанскому губвряатору
42

Салтыкову и: астра хане к OMiy комекдаиту 
[̂ирпкову о выполнении всех треоовлний 

Черкасского.
Чер!:ас1М{.нй eni;e <в Петербурге познако

мился с Пефосо'м 'И много бесг'лор.ал с ним 
об условдтях спеи'го' булуи̂ его похода.

В августе 1714 года 4<>ркас'"к1гй вы
ехал ч<'рез Казань в A c T p a x a iib . В Казани 
оя получил под свою ];о.манду 1500 сол
дат. Здесь же oir продолжал спаряжение 
экспедиции, которое за!чС'1гч1тлось к нояб
рю. В экспедиции учает!̂ ,овало евыше 1800 
человек. Для нужд э к с и с л л ц т  б ы л п  вы
делены 2 шхуиы, ‘17 стругов, а также 19 
пунзек.

7 ноября 1714 года экеп^диция напра
вилась к городу Гурьову. Но Черкаеский 
не емог доегги'нуть Гур[,̂ ва из-за пебла- 
го'ир1гят1гогт погоды. €и.ты{ая оуря разме
тала флотилию и заста'вила Черкесского 
в начале декабря вернуться в Астрахань.

Здесь Черкасскш"! тгачал исполнять эке- 
педгщпто, но зимой выступить было не
возможно. Пришлось ждать весны, и толь
ко 2;) апр('ля 1715 года экспедиция, п-о- 
полненная 20 новыми судами, вновь б ъ ь  
И!ла в мо'ре. Па этст раз она благопо'луч- 
но достигла Гурт,ева.

Уже эти первые мероприятия Черкас
ского обошлись го-сударству в довольно 
значительную д,тя того времени сумму: за
траты на экспедицию к веене 1715 года 
достигли 30 638 рублей.

Из Гурьева экгиелицгтя направилась л 
зал51.ву Тюб-Караган на восточном цобе- 
режт,е Еаспшгското моря.

Уже по прибытии в Гурьев Черкас
ский начал собирать от кочевавших во
круг ТУР1Ж Ц  сведедпя об Аму-Дарье и о



Корабли петровской эпохи.

в()змож'1Т(>стп вг>зп.рятпть еб в старое рус
ло. Но по:1 уч{'ппы'М свед̂ н̂иям, это бьыо 
Ж(ЗМ0'Ж'П[). Typiv’Mfiibi утвержда,пт, что для 
ЭР01Ч) яадо толыъо прорыть клнал протя- 
женй'е'м в 20 верст к залггву Красные во
ды, и тогда Лму-Дарья вновь потечет в 
Каспяис'ко© МОР'О.

Когда эксдаигдия достттгла залива. Тюб- 
Кара га'П, Черкасский (хгП:рав1тл для провер
ки получе̂ нных сведении дворян Федоро
ва и Яванского под руководством уже упо- 
мп'навигегося Ходжи Пе̂ феса. Они должны 
были осмотреть местность и направиться к 
заливу Красные воды для встречи с экс
педицией.

От Тюб-Карагатта раз-ведчики шли де
сять дней караванным путем: и достигли 
реки Карагач. Здесь начинался зешяпой 
Бал 1 >/t слженп: высоты, 3 .сажеии ши
рины л 5 верст дллиы. Недалеко от ва,- 
ла протекала Аму-Дарья. Мествгые жителя 
утверждали, что это и была ттлотияа, пре- 
]-радивн1ая старое русло Аму-Да-рьи. От 
Э1 Ч)го 'B.ria начиналась долина, на кото
рую жители указывали, клк на етарое 
py^■' Лму-Лары1 . Эта долина Я1х̂ бы щ)0 - 
д̂ '.'мгалась до 'Самого Каспийского моря.

Сведения, прпчгесеггньге раавеачиками, и 
пока-̂ аг!пя местных Ж1ггелей убедили khjt- 
зя Черкасского в наличии старого русла 
Аму-Дарьи и в том, что вал, который ви
дели разведчики, был плотиной, препра- 
дившей течеи'ио Аму-Дарьи ж направив
шей е>е̂ Б Арал ье кое море.

31н̂ 'н:ие, сложившееся у Черкллского о 
наличии старого русла Аму-Дарьи, мож
но считать на основании достоверных ш- 
Бестш! арабских ж других авторов нра- 
'Е’Ильным, а его предноложеше о том, что 
вал, виденный разведчикам т̂, бьи плоти- 
[fwft, преградившей те-ченио реки Аму- 
Дарьи, необоснованным.

О результатах 'Своей экспедиции к бе
регам Каспийского моря князь Чер(ка«- 
ский оо'ставил Д01несеяие и 1гаН|ратл его 
Яетру I. Свеяевий о золотом) песке р

rocj дарствеппый исторический музей.

Аму-Дарье и о городе Эркети Черкасский 
Петру не сообщал, так как в Хиие Ь>- 
харе он не,был. Очевидно, Черкасский ]то- 
лагал, что его экспедиция является нело- 
статО'4но снаря:к{.'ниой для вьгполи'оц'ия та- 
ко1Х> трудво'го поруче.иия, и 1К>эт<тму осенью 
в 1715 году вся эксиедгащя возтфатилась
в Астрахань. •

Важно отметить, что эпспедтшя Чер
касского не ограничилась телг, что собра
ла сведения о старом русле Аму-Дарьи, 
но и пр:шзг5ела первое ];;'Г)Т’Ограф!фоаанпе 
Кас пипс того моря, что для того п]>е-мени 
имело известное научное 3 1гачеиие.

После возвращения 3 !;еие1 ицин в Астра
хань князь Черкасский выехал к Петру I 
для получепия дальиейншх заданий. Он 
был принят Петром в Митаве, откуда_̂ царь 
лично руководил деГгств'иями русской ар
мии inpoTffB Ш'ведов в Прибалтике.

После доклада Черкасского Петр принял  
реше:1гие о новой аксгомшиш в Среднюю 
Азию, поставив перед ней новые, оолее 
■важные задачи. Руководить этой экспеди
цией он предложил опять Бе:;.овичу-Чер- 
касскому. Заслуги последнего по исмеао- 
ван'ИЮ в0'сточ1шго по5('режья Каспийского 
моря были отмечены: он получил чин ка
питана гвардии.

14 февраля 171G года Петр дал Чер
касскому ипстр̂ т̂мию из 13 пунктов. 
Оста!новш1 ся на этой, очень важной ин
струкции подробнее.

В инструкции Петр выдвинул перед 
экснедизгией следующие задачи:

1) Направить Аму-Дарью в старое рус
ло, чтобы она впадала, как ранее, в Кас
пийское море;

2) Подчинить Хиву Рое сип и попытать
ся сделать то же в отношении Бухары;

3) Исследовать, имеется ли золото у 
города Эркети;

4) Установить торговлю с Индией.
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в П'ПСТруКДИ'П ппдтюбпо тт.тложвиы ono- 
ооби, прп шлющи которых Петр Hipipa.ia- 
гал осу1иегт!шть эти задачи эг.следиции.

Петр лр(',тлож11л дкгпедтшгг лостро'кть 
i:p<‘[W(*ri> ла берегу Кагпплского моря при 
1!р1\т,П11лагаЕШ(>мс.я старом устье Ату-Дарьп 
для того, чтобы использовать эту icpr- 
погть в лальн<?йпт̂ 'м в кач<̂ ствв опорной 
Пазы прп паступл{'п1ги на Среднюю Азию. 
Об этом Штр нпсал в первом пу̂ нкт() ин- 
струклии: «Надлежит над гаваном, где
было устгл Аму-Дарыт реки, построшъ 
крепость человек на тысячу».

Одповрем{'пно с постройкой крепостп 
зкспедидпя должпа была заняться жзуче- 
И'пом русла Аму-Дарьи. Это было необхо
димо для того, чтобы направить Аму- 
Дарью по старому руслу, в Касштйское 
м'о.ро. Та:к:гтм образом, Петр предполагая 
установить транзитный торговый путь яе- 
посрсдстве̂ п̂ но лз Рос(;ли в С:ре-днюю Аз1иго 
и даже Индию через Волг̂ % Каспнйсжое 
мюрс и Аму-Дарыо. Оообтенне Ходжи Не- 
феса и долосенио Черкасс];ого внуитилп 
ему полную уверенность ‘ в возможности 
устаповлсипя такого важного для эконом,и- 
ЧСС1КНХ интересов России п ™ .

Задача изучения русла Аму-Дарьи для 
направления ее п старое русло сформули
рована ®о втором пункте инструкции, где 
[̂еркассклй лпцем̂ 'рно именуется послом: 

«Ехать к хану Хивинскому поделом, а пу’ть 
иметь подле той реки (Аму-Дарьи. —  
В. П.), и осмотреть прилежно течепие 
опой реки таггоже и илотину, ежели воз
можно еною воду паки обратить в ста
рый тп'К, к тому же лротчия устья запе
реть, которые идут в Оральское мо'ре и 
(выяснить.—  В. П.) сколько к той рабо
те потребно людей».

Следевателъно, Петр был уверен в су- 
ше'ствоваиии плотины, якооы наиравив- 
тей воды Аму-Дарьи из К-аспийскего моря 
в Аральское. Он был введен в заблужде
ние дп'песе'нием' Черкасского. Петр считал 
иеобхотпмым эту плотину разрушить и 
около нее пос'гроить вторую крепость, о 
чем мы читаем в третьем пункте ннструк- 
вдш; «■Оемотрсть место близ плотины, или 
где удоб)го, па иастояптей Аму-Дарьи реки 
для строения л:е крепости, тайным обра- 
ЗО'М; а буде ik.-зможно будет, то и тут дру
гой город сделать».

Эта вторая крепость должна была по- 
меигать всякой новой попытке изменения 
течения реки, т. е. гарантировать {5еспе- 
рс-ооиность торговых сношеипй Средней 
Азии с Россией, а так.же обеспечивать 
господство над новой 'колонией.

В следующих пунктах своей инструк- 
ди» Петр давал конкретные указания, ка- 
ки>ги способами подчинить себе хивинско
го и бухарского ханов.

В четвертом пункте Петр указывал:

<̂ Хала Хивинс1:0'го склонять к Берности и 
подданству, обещая наследственное владе
ние оному, для чего представлять ему 
гвардню к его службе, п чтоб он за то ра
дел в патинх интересах».

Здесь ярко проямяется установка Пет
ра на сделку с ханом, которого он наме
ревался прельстить обсшанпем наслед
ственного владения, зная, что в Хиве ханы 
часто свергались с престола своими феода
лами.

Предоставляя iB распоряжение хана гвар
дию, Петр намеревался превратить его в 
послушного слугу царской Россия. В пя
том пункте инструкции мы читаем:

«Буде он (хивинский хан.—  В. И.) то 
охотно примет, а станет желать той гвар
дии и б е 3 iff е е и и ч е г о и е ста'  н е т 
д е л а т ь о п а с а я с ь с б. о и х л Ю' д е й 
(разрядка наша.— В. П.), то оиому ее дать 
сколько пристойно, но чтоб были на его 
плате, а буде 'станет говорить, что не.рво 
печем держать, то па год и на ев-оем жало- 
вангус оставить, а впредь что'б он плати.г».

В то же вре̂ мя Петр был весьма заин
тересован и в отн'онтепиях с Бухарой. 
В восьмом иушкте згнструкпии мы Ч1ггаем: 
«Вуд̂ -чи у Хивинского хана проведать и 
о Бухарском, не мочно ль его, хотя не в 
подданство (ел:елн того нельзя зделать) 
но Б друж.бу привссги та̂ ктгм' же л1анит>ом, 
ибо и там такожб ханы бедствуют от под
данных».

Петр Т, стрелгясь подчиитггь России Хи
ву и Б̂ т:а:ру, прс'вратигь их в колодгии 
парской России, выражал волю русских 
помсщико'в и купцов —  утпетателей рус
ского народа. Вполне понятна поэтому его 
установка опереться на местных угнета
телей в Средней Азии и п̂ режде всего на 
ханов хивинского и бухарского.

Кро'ме захвата Средней Азии перед вкс- 
пед]щиеи ставились и другие цели, еще 
болр̂  распгирявтпе ее задачи.

Финансовое положение государства в то 
■время было очень тяжелым. Длительная 
война с Шв-епиеи опуттонтила г:азну. Пря
мые, косвенные и чрезвычайные палоги, 
в изобретенпи которых правигельст(50 Пет
ра изощрялось как ни отпо друго(% не 
г̂ог.ди заполнить брешь в государственных 

финансах. Пужны были новые нуги для 
того, чтобы удовлетвор1ггь растущую 
нужду̂  в деньгах, т. е. прежде всего в 
лрагопенидлх металлах для казны. Эти дра- 
гопенньте металлы Петр надеялся получить 
в будущих своих колониях.

Поэтому Петр предлагал Черкасскому 
произвести из Хивы разведку на Сыр- 
Дарью для проверки слухов о иахожденшт 
там золота.

Несколько пу̂ нктов инструкции Петра 
посвящено вопросу ироиикновения царской 
России в Индию.
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Р а:}в ал н н ы  к р е п о с т и  Ь е ь о й н ч а  - Ч е р к а сск о го .
С i'paui(t[jiii X IX  liCKa. M y je ii н а р о д о в  СССР.

0(]OW'HHO интересным: яваявтсл пункт 
С€цьм&ц: «Тгшжо '151>осбть у am  (хпеящ- 
OKOIO ха,mi.—  В. И.) е.ул«.!̂  и на иж  oi’- 
яуетить купч{шу по Аму-Да̂ рьо |>екй в 
Й идя ю (разрядка наша.—  В. II.), наиа- 
за.в, чтоб икгьехал <:.с ио'Ка суды м^п'т иг- 
тя, п оттадь бы t'xaj в Нядию. лрпмвчая 
реки и OGĤpa Е опнсыаз-ая водяной и t;y- 
хои. путь, а ос-о&шв» водящой к йндии, 
Т'ОЮ нлй друглл1-1{ р<?к;аий, и возврагнться 
яз Яндни тем же путем, или ежели услы
шит 8 Индш С1Ц0  лутчсй луть к Касплц' 
СК.ОМУ iiupH), ■'Г'О оиьпм [развратиться и ю̂пд- 
сять».

В этом луп1;те оссиЗенн» жно внаяа ши~ 
р<\та пд;цк>й Herjya li постной толитиет. 
Для Петра захват Cpeaueii Азид ио был 
с-амоц<̂ лыо; для iwro' Среднял Азвя долж- 
lia Оыла яшпьгя ]!Одступом, 15Л'ацдЛ|рмоя 
для за.\вата oni;e болед б'огатых ivOJohuu. 
11етр iLMfti уже к этО'Му в̂ ром̂ '̂ни н-евдт-i)- 
рЫ’р СВЙ1 0 1П1Я об Индии. Знакомство pyt- 
скн.х с этой страной относится еще к XV 
Беку, когда тв-ерсили 'купец Афа.нас.и11 Нй- 
jaiTHji с01В1фшил свис лутсшесгвне в Ин
дию и оН'Исал <‘го.

О пут®х, DcjyHfffx в Индию, сообщил п 
ббярскни сыи Пиан Федотов, №в€1рш<ив11рцц 
■путсшестг.не̂  н Хнву в 1669— 1673 го
дах. В 1G75 гоау нраиптельстгл Ал<.'тъс.ся 
иМыхайло1шча направило в Ьуха̂ ру и Ин- 
даю подшюш Ша1нки:на ’Я Д|рут1гх, н̂> в 
%дак> iru [!роп1гк.путь не удалось. Нахо- 
н«д, в Пндшо со̂ вершнл путешествие Се
мен Малс:нь&ий, лроникнгия » через 
■Персию, Он отправился в путь в 1695 
году и на обратном пугл yin«ip. Его спут- 
шгк С̂ и̂еноБ возвратился в Россию, и в 
1716 году канадлярня О'ната сняла с не
го допрос, в JvOTopa» Семенов дал ряд !ин- 
тсреслых сведшли об Ипдш.

К Л-с'тру дохо.шя: смдония об Йпднщ 
ж Бз Западной Кв-ропы, нраяи^явш^]! тогда 
новышепцый HUT-ept’C к этой богатой стра- 
ле. Не смотря на недостаточность вм х атпх 
сведснш, о.нл все Х{> даваля во'зможность 
«уаить о н-сч:мстиьтх я, казалось, да;ко ciia- 
зочпых богагстнах Индия. Петр I  стро- 
мплся к захвату этлх богатств п свои ру- 
11R, к ув&1нч€пщо доходов cBut’it ка^ны за 
счет Т0 р1'0 ВЛИ И:Н.и1ЙСЯИМИ товарам;!! с за- 
наднымя cTpauaiMH, н нозто̂ му о-н поста
вил перед Черкасским задачу— разведать 
теч:нее путь в Инднн),

Я оручн ку К оли  ну, который должен был 
встать  во глаао группы , направ^ля'вшсйся 
Б Индню, помимо псслодоваиия р с'ш ы х п у- 
T̂ ?ii, лоруналось р а з м д а гь  « ... о  пряны х 
з€пьях II о др ущ и  Т1м<.а.р!:'х» л для этой 
цо-лн «придать ем у, Кольйну, двух ч^^лосек 
добрых людей ш  куп(,'''1еств.а, и чтоб они 
был.я 1к  стары» (тринадцаты й п у н к т  и н 
струкци и).

Оговорка о моледо'Стн купцов нмела в 
виду трудное пт )!утн, с которыми стараш 
мог.ш т  справиться.

С князсй Черкасским отправлялись 
4 ты'сяии человек регулярных бойск я 500 
казак''№, а такжб ж̂ х̂ сдимое* 'кшнч€-стоо 
Л10д<?й для rio-crpoHK.ir ]ь[н.'мо.|.‘тн. Войска по
сылались под «обра;зом провожания ка̂ ра- 
вана из Астра,хаии».

Командиру отряда было jrpnKasairo «на
крепко -смотрнть, пго5 с обьшатгмп земли 
ласково н беатятостпо обходнла&я» (две
надцатый лрц'Кт тп^грукцци) \

йосл̂ дисе- цредупреа̂ .̂ н̂ле было щоб- 
ходи'мо, так как иные отношения с жите-

 ̂ Все пункты инструкции цитируются по 
«Материалам военно-ученого архина Глйп-  
пого штаба». G11D, 1S71 г., ч. 1-л, стр. 
213— 215.



лями Ср-елн'сГ! Азип могли настрошгь их 
против ;i.iiu)<}i;aT-ejieii и затршпйть о-су- 
mecT'uonHc лланов Петра.

В экспедиция Чоркасекого должны бьыж 
участвовать следу10иц1е воццокие чаетп: 
Астраханский похотпый патк под коман
дой лодполкови'ика Кушштшва, насчиты
вавший 1373 чело1Х!ка, Казачий пехот- 
jibn'i иолк под кома.ыдой полшбимк^ Хру
щева, иа('литыв.а'пший 1244 челш'ка, 
A30j?(*j:nii пехотный полк над командой 
лолковннка фон дер В'ядена, насчдты.вав- 
ший 1100 челов(;.к, 500 драгун из Пен
зы под командой майора фон Франокещ'бс'р- 
га и 100 астраханских драгун. Кроме то
го в экспедиции участвовали 2 казачьих 
нолка: Я'пцыш под командой походного 
атамана Б о-родин а и Гребенсшй под 
командой Басманова.

Артиллерия экспедтгцш состояла из 22 
пушек разных калибров, при с̂оторых бы
ло 2G ч<‘Л0!’.ек оослуживающето персонала.

В морской команде насчиты'валось 217 
матросов, опитан, 2 поручшса и подпору- 
ч-ик, штурман, 2 шкипера, 4 ут1ея'ика 
1̂ метрии, навигатор н учеажк матема
тики.

Для ст1л>ительства крепости был взят 
Енжепер с 2 учениками. В экспеджпиж

к р о м е того участвовали 20 аст'рахаискйх 
ДБоряп, 5 п о д ь я ч и х , перевод'Еи'ки ц  а п т е -  
к л р и .

Вся экспедиция иасч{ггывала около 
5 тысяч челожм:. По иаз.пачеипю л̂ е Се
ната в Jieii долхио было участвовать 
G100 человек.

Официально эта воеаптя экспедиция на- 
зьгвааась посольство'м. Тот фа.]ст, что iBO 
время войны с Швецией, в периот ]1апря- 
жешш всех сил русского государства, ког
да каждый солдат был на еч1‘гу п около 
о тысяч человек было и.шравлено в С!ред- 
нюю Азию, говорит о том, что иа'Мере̂ иггл 
Петра I при организации этого похода 
obLHi очень серьезны.

Для перс'возкн экспедиции через Кае- 
пипское морс было нспользовано 69 судов 
различного типа.

О зиачгггельном масштабе экспеднцнп 
тово'рпт и тот факт, что затраты па «ее 
к. осени 1716 года достигли 218 081 
рубля.

Для того. Бремени такая сумма была 
очень большой.

Во второй половине сегггября 1716 года 
все пригоговлеиия были закопчены, и эк-с- 
педяция вьипла в Каспийское море. 9 ок
тября она достигла залива Тюп-1̂ араган, 
где ее встретил Ходжа Пефес. В Тюб-Ка- 
рагаие был оставлен полк Хрущева, кото
рому поручалось строить здесь кре-пость.

Вид города Хивы.
О гравюры XIX века. Музей народов СССР.
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в  пиструкции Ит̂ тра об этом 'кичего ио 
гово-Р'Илось/ Кияль Ч<'ркассмшГ1 тгроявтт-т 
здесь личную тппщиатаву, очеглдпо, пото
му, мт(> зали.и Tio6-K,vpa.iau находился mv 
г4'р-с1'П!№ путп м '̂жлу Астрахалью и зали- 
];ом Kpaciibio поды п кала.тся удобным 
пунктом :иа 'лостроГиит !:р('постп, К  тому 

от Tiod-Kaparaiia лачшгалась старая 
Л.̂ рота па Хиву, так как еще с давппх 
БР<}М̂ !Г ЗД̂ (’Ь пропсхо.илп В!’Тр<'-Ч1Т п торг 
между ‘овро'псйскпмп U ср̂ д̂пеазиатсЕлип 
1:упца\ш.

Поручик Кожпп бы л п р о ти в ПОСТРОНКД! 
3(iV[> к р е п о ст и . М<’С'Го о у у  к а з а л о с ь  для 
этой ц е л к  Я1Ш0 лсподходящпм. Это была 
п̂ ’ сч а и а я  ]:(г:Ч1, б с м е с в а л  и б сзв о д я а л . Во
да ч е р п а л а с ь  и з  кол од ц ев. Рыть к<}ло-дяы 
■п'рпх-одн.тось ежедиС|Ш О, так; кдк вада че- 
p€;i сутки по'ртилась.

Посла[Т!1ые для псс,и'дованпя местности 
ДВ&РЯ1Ю Во;роии11 н Ал '̂ксей Святой доно- 
спл'и, что дорога па Хп.ву была п€проез- 
ж<м1 для телег п дгсудобаа для верблюдов. 
Но пегмотря па все это Черкасский ПО'Д- 
тверлпл своп П1>!1каз о постройке з̂ репо- 
сти. Во время этого сгроительства помб- 
ло много солдат, которые мужественно тор- 
пеан все лпш^'кйя.

Из Тюб-Карагапа Черкассгепй иаправпл' 
Б(>слов 1Г  хиввдК'Кому и буча.рском'у ха
нам. В Хнзу был о'гпраБле'Н Bopoirii'H, что
бы осветить «мирную» цель посольства, 
а Алексей Святой был отправлетт к  Ео- 
лумбаю, могущественному вельможе, ко
торый был РОДСТВ1Ч1Н11КОМ х1гв'Инскому ха
ну и пользо'вался больптнм влля'ние'М при 
его диоре. Ему Алексей Святой долтон был 
отвезт][ цепные подарки, т. е. noirp'OCTy 
подкупшгь его.

К бухарскому хану был поелап дворя
нин Давыдов. Поручику Кожину было пр]Т- 
к.азано отвезти Давыдова морем до города 
Астрабака, откуда ДапыаО'В должен 'был 
отправиться к ха.иу сухим п̂ -тем.

Кожин отнранплся 'из Тюб-Карагадга 18 
октября, а 21 октябре п,сам Черкасскки 
отправился Jv заливу Красные воды, куда 
он прибыл 3 ноября 1716 года. !̂ десь, на 
эгесте соврп'ме'ппого города Красноводска, 
также началось еооружепце крепости. 
Предполагалось, что тгенодалеку от нее 
находится старое русло Аму-Дарьи.

В скором лро.меип сюда прибы.тп iropy- 
ч̂ пк Кожин и Лаг;ЫДО';, не выполнившие 
поручения. Оии об’ясинлп это тем, что 
пх не пропустили че1К̂ з Иран.

Князь Чсркасс;;ин, не доверяя Кожину, 
послал в Астрабад с те.м же поручение!» 
князя Само'нова. Этот факт свидетельству
ет о н-('Прия:-иениых отпошегашх, сло-жив- 
шихся между Черкасс1;.им и Кожиным.

Впоследствии 'В 1ю.и'азаппях Сенату Ко
жин говорил, что там «мыс от тор пеща-

н о п  зн а тн о  н а м ы л о  B o jo ir н е в д а в п е . п а  
том  м ы с у  л и  л (;су , н и  вольт с в е ж е й , И'И 
т р а в ы  п е т  я:е, к р о м е то й  пфавьт, котор ою  
вер бл ю д о в кор.\гят, и т о  ме(“Т'> П''!ЮТ[Х'биое 
п  з п а т о , ч т о  в]Н'Л11''ИГ'М п->ем,пою г,ч>Д'>11 
ГМЫ1!;КТ, при  том  ПРИИЮ'Л ГЛУХ'И'1 за 
л и в , где .вода морск.ая с т о я ч а я  и б о ц ю - 
ч а я » .

По этпм причинам КожИ'Н был против 
nocTpoeifinr 1̂’репости при Красных водах. 
В том же- показан!!и Кол^ип отрицал, что 
при Кра 'ных 'ВОдах находится старое ру\‘- 
ло Аму-Дарыт. «А близ того места ника
кой р{д:и в KacnmlcKOM мО'ре пет»,—  пояс
няет оп.

По Б .чтом Кожин был неправ. Вьипе 
уже говорилось о том, что у Черкасского 
для такого предположеп'пя было мното 
оспова'ппй.

Посмотря 'па протест Кож'ппа и других 
офицеро'в, д:ак показывал Кожп-п, Черкас
ский приказ41а полку фон дер Видена 
строить крепость.

По'сле 'Начала строительства крепости 
Черкасск-ий б конце 171G года кыехал в 
Астрахань, взяз с 'Собой Кожина, для но
вых пригото'злеп]!Й к походу теперь уже 'В 
глубь Среигрй Ази'и. Пеооходимость таких 
приготовлений была вызвана тем, что ос
новные силы экспедиции были использо
ваны для стр<эптельства ктх'ностей. С ocraii- 
шимися силами пр('дпринятъ подход 'В Хи- 
Т5.у непосреаст,”,:'И'П’0 с восточного побережья 
Клсн'ИЙското моря не преД|‘тзвлялоеь воз
можным. Нужны были серьезные понол- 
нения.

В Астрахань Черка сс кип прибыл « фе
врале 1717 года. Сюда к нему приехал 
князь Самолов, ездивнгий в Астрабад. Он 
доложил Чер!»'асскому, что Дапыюг.у раз
решение на проезд ч<'р< з Иран было датго, 
но Кож;шг 'не позг,;)Л]а пм воспользо
ваться.

П ноеле прпезц в Астрахань Кожин за- 
ре1,'{!меидовал себя противником начинаипн 
Черкасского. Он не сл\н!ал его приказа
ний, го'ворил, что не обя̂ зап подчиняться 
Черкасскому, н утверждал, что экспеди
ция будет неудачной. При этом он есы- 
лался! '1га шгсьмо от I{aл^rыцкoгo хана 
Аюки. Аюка-хан (1070— 1724 годы) сооб- 
пг.тл, »̂то «там^чии'н Бухарцы Касак, Ка- 
ракалпп'!:, Хипиипы з'праются вместе и 
хотят па служилых людей (т. е. отряд 
Чгркаси'кпго.— В. И.) итьпп бо^м», п пре
дупреждал «как бы худа не было», ука
зывая далее, что по п^ти русские воды 
ц сеиа не найдут. Гонец от Аюки-хана от 
С(ч1я добавлял, что хивиицы собираются 
уже брать силой Красноводскую крепость.

После получ{'цня этого письма Кожин 
peqniw лично доло'Жнть обо все^ Петру и 
Метшги'кову ж добиться отмецы похода. 
Для этой цели он самоволшо о'гнрав'ился
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Мечеть ханского дворца в Хиве.
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В Пете'1>бя>г. 'За ево^млие Кожан был су
д а , Д1жгов>0 1>е>ц 11 .суровому нак-азанию ж 
Л'ишь затем), спустя длительнее В1>е;мя
'Л,1М>Щ€1Н.

Положение, коророе представлялось Ко
жину 'В таком мрачном свете, бьыо жвест- 
но ж Черкасскому. В Астрахани Черкас- 
■CKnii получил письмо от Bofponnna и Свя
того, посланных L Хиву. В свосм письмо 
они сообщал fi, что Бо'ронину пришлось 
длительное вр^мя добиваться приема хана 
П1 и1рга!зьБ, который был в это время в по- 
ходо на Мотхед. До возвращ^ия хана Во
ронин содержалсл под караулом. О еш  
вспомнили лишь тогда, когда Колумбаи 
пол>т1 ил от Алексея Овятото посланные 
ему подарки. Колумбай оказал Воро'нжпу 
■содействие, и в марте 1717 года он был 
принят хаиом, которому такке бьоя вру
чены богатые по:даркш[. Хан задержал обо
их послов. В письме Черкасскому 13оронии 
и Святой пнсали; «...в Хиве опасмотся ж 
1ЮМЫШЛЯЮТ, что де это не посол, хотят де 
обманом нам взять Хиву, п за тем нас не 
оттгущают». Поэтому ,в Хиве соблралнсь 
войска, ж передовой отряд в тысячу чело
век уже был в1)Гсла.н против русских. Все 
эти прп1{)то.15леиия были известны Черкас
скому. Надежда на привлечение на свою 
сторону хапа начинала рушиться, но Чер
касский полагал, что не все еще поторя1по

п что хап будет сговорчивее, если увдд.ит 
силу его отряда. Если же и это не убе
дило бы хана, то Черкасский намеревался 
применить оружие.

5

В Астрахани Черкасский не терял вре
мени, деятельно тотовясь к походу 
в глубь Средней Азпи. При Черкасском 
уже находился батальон драгун, к кото
рому он присоединил отряд Ю1т>век;их та
тар, армянских, 'бухарских, хп-вииских и 
русских купцов.

Сборпы'М 1гупкто.м экспедиции был на
мечен горо1д Гурьев, куда Черкасский «а- 
прав'ил воееный и торговый обозы. Сам: же 
О'Н с драгунами, астраханскими дво’рянами 
и 7 п\тнками направ|ЦЛ'Ся а Гурьеву мо
рем на присланных из Тюб-̂ Карагапа и 
Красных во1Д судах.

Прибыв к Гурьеву, зкспе цщия располо
жилась невдале]:е от него особым лагерем. 
Пз-под Гурьева Черкасскими направил 
'В Тюб-Караган и Красные воды 100 че
ловек для пополнения гарнизоио'В. В ме
стах постройки крепостей остро ощутдал- 
ся агедостаток, в воде п помещениях, тате 
как не было леса для их постройки:. От 
ненривычното климата многие солдаты за
болели. К мато 1717 года в Тюб-Карагане 
умерло до 500 человек, а в Красных во
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Крепость Бековича-Чсркасского.
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дах ■ещо боаьше. Гарнчгзо-ны по этой пра- 
чы'По П'уждаля ь̂ в аначЕтельлых подолне-
Ш 1ЯХ.

Киязь Черкасский над<?я:1.ея усилить 
СБОЙ отряд за сч{>т туркмен. Ок послал за 
туркменами! к Аюкс-хаиу астрахаиокото 
двю.рянипа Маргемья'нова, ио Аюка-хая 
ограшг'пглся тем, что прислал лишь 10 че- 
Л'Ов«:К ,в качестве послов во глав!© с про- 
водянаш'.м Манглой Кашкой. В то л» вре
мя Аюка-хаи послал CBOirx людей в Хш у 
с доцеседием о сила1Х русских и лх на1ме- 
:рениях. Этой двойств сиеной поллтикой 
Аюка-хаи стре.м1шсл на в.]>е<мя обезопасить 
себя, чтобы затем држсосдштигьс-я к по'бе- 
дптелю.

Надежда Черкасского 'На помощь турк
мен оказалась напрасной. В то же в'ремя 
протпв. пего Быстушыц кара-калпаки, 'ко
чевавшие около Гурьева. Они стали папа- 
дат1> на табуны экспе̂ тищги.

В ico'Hue веспы отряд ЧеркасжоБо после 
■попол'1юния ,в ОС'ИО'ВПОМ 'за счет 1казако'в 
:выстуш[л в поход, насчитывая ^200 чело
век. Экспедпд'ия паправЕлась к Хпве но
вей дорого1Г, что'бы предохранить себя от 
ловторе-шгя нападений. К тому же новая 
дорога была удобна для обе'сшзчения экс- 
иедгщии кормом и водой.

Через 8 дней Чсркаосжий достиг (рекж 
Эмбы. Здесь экспедиция « течеии'б двух 
дней отдыхала и подгогоатяла илоты для 
переправы через 'реку. Через 2 дня 
ют Эмбы достигли урочиш,а Богату, где

вышли на 'боаьшую дорогу в Хггву и 
о дней лии но ней, дости1 1̂гув Иркетсшх 
гор. Затем паправились т  Аральскому 
мерю и долгое время шли около его ое̂ ре- 
тоз. У иолаща Чшльдан гфоводник Калика 
-BMecTc с другими туркменам(И сбежал. 
Часть из '1ЖХ отправилась в свои улусы, 
а часть —  © Хиву для шпредупрежденжя о 
при'ближс'иии русских.

Теперь ПРОВ.ОД1ГИКОМ стал Ходжа Нефес. 
Путь к Хиве проходил от колодца к ко
лодцу. Чсркасский отделил, от отф-яда 
100 казако® под командой Ео1ре.йто1ва, 
которому дал письмо к хпвинсйтау хану 
о мирных целях экспедиции. Эти ка
заки! юБыи отправлены вперед. Путь, 
пройденный экспедицией, б̂ьи настшько 
трудным и утомительным, что Черкасскому 
иногда приходилось оставлять у колодце'Н 
значительные части св-оого отряда, чтобы 
дать отдохнуть лошадям. Вскоре экспеди
ция достигла реки Аккул, вытекааощей 
из Аму-Дарьи. Здесь экспедиция 'встретила 
дг,ух узбеко® и казака из отряда Еорей- 
това, которые CKasaviH, что за ними сле
дует посол хивинского х;ана Ширгазы. Че
рез 2 дня посол бьи встречен. Черкас
ский принлл подарки от хивинского ха̂ на 
и уверил посла, что ои идет с зсирньши 
Ц-ПЛЯМ1И, которые он изложит самому xaiHy. 
Для того чтобы показать, как сильна жс- 
педиция, он собрал ©есь отряд. 15 авгу
ста 1717 года экспедиция! достигла уро
чища (Карагач, расположенного в 4 днях
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п р ти  о т  Х'ивьг. Зд^'Сь 4 ©piaccKiHM 0а.ме'1>е- 
вал'ся ностроигть одну к̂рслость.

Вс'КО.'ре эксиодЕгдня достигла долш1Ы 
Аму-Дары, до которой ода направилась 
т Хиве.

Хишигсшй хан В'ое еще ие знал точло, 
л лет Л'Я проти'В. irew войско ялл же мир- 
иое по*сольство. Но для сомнелий ле оста
валось мС'Ста лоспе того, 1{ак в Хиву лря- 
были туркмены, бежавши© из отряда Чер
касского, которьге со'общилл о целях экс- 
ледицаи. Хану стало яоно, что леобходи- 
МО принять меры для организации ornoipa. 
Сговор с завое)ват'Саяяя грозил халу на
родными вос€талия'М!и и полной ло-терей 
его власти.

След>^ отметить, что время тала Шяр- 
газы (1715— 1̂727 годы) было вре'менем 
эоеста]говлеижя могущества Хивилскя)го
хажтва. После лрекращелия в 80-х го
дах XVII вем узбекской династня осло- 
|Батеяей Хгавил'ск-ого ха̂ нства вл^трж его
лачалаеь дл1гге.тыгая междоуеоблая) борьба 
за власть между ‘Блиятельньгми узбекски
ми рода'мн. Ханскую власть захватывали
то 'етааделниж Бухары, то котевинки- 
киргтаьг, то лредставителл ме̂ стлых круп
ных феодальных фа'милжй. При ханеШир- 
тазы эти междоусобия времепло 'Лрекра- 
тидись. Удачлая завоевате^тьлая тгипгка 
укрепила его положеше. Обширные тер- 
.ритории, ласедшные ле(рсами и т̂ т>кмеи(а- 
ми, БЫРааддж халу ювою покорность и 
уплачивали ему даль. Хан Шиф1газьг чув
ствовав се-бя достаточно- сильным, чтобы 
сотро-тивляться вторжению русских.

Для око1Цчательпой лроверш сведений, 
полученлых от туркмен, хивинский хан 
Ш'лравил к Черкасскому свосто разведчи
ка в качестве ло-сла. Ве1рнувлшсь в Хшу, 
носат, 'ле ловер'ивший зая1влепия1м Чериа.с- 
ското, доложил xaiHy о завоевательных ла- 
м»ерениях Черкасского и о его снла1Х. По
сле г̂ того хан лаправил свои войс̂ ка про
тив Черкасского.

У '03etpa Айбугир, недалеко от Хивы, хи
винская кшница налала на экспедицито 
Черкас'окого.

Отряд Черкасского укрылся с одной сто
роны арбами, с др̂ той —  его защищало 
озеро.

Бой шел весь дель, 'Вечером хлв1ннцы 
отсту'ллял и распосюжили свой лагерь в 
двух верстах от отряда Черкасского. За 
ночь русские обвели свой ла̂ горь валом и 
вырыл'и: ров. :На другой день вновь на
чался '&0Й и продолжался еще 2 дня.

Русские солдаты как обычно сражали'сь 
храбро. Хжвннцы также .проявляли боль
шое ^торство в 'бою, но русские были во-« 
оружелы знач!йтельно лу1чше хивилщев. 
Огрошюе лрешгущество русских заключа
лось в наличии у  лих артиллерии:, кото
рая отсутствовала у  хшищесв. Поэтому

.Х1ГВИЛЦЫ бьои разбиты. Количество лапа- 
давлмгх хивиицев точно неизвестно. Уча
стники экснс'диции, 1и'рпувлшеся из хи
винского плена', называли цифру от 15 
до 24 тысял чс.ювек. Хивинцами руково
дил в бою сам хан Ширгазы. Потерпев 
11орала;ние в открытом бою, хан Ширгазы 
решил действовать хитростью. Он задумал 
захватить Черкасского в плеи, полагая, 
что если предводитель будет в его руках, 
тогда с BoikKOM нетрудно будет спра
виться.

С зтол целью хан начал пг̂ ретоворы. 
В ла1трь отряда Ч1‘ркасского был нослан 
■Пшим-ходжа, котерый от имени хапа пе
редал Чер;:а‘сск'0 му, что нападение хлв!Ц1н- 
цев па pyceiiux пролзодтло без ведома ха
на, до его прибьггия к войскам, и что 
<'СЛ!Ж Черкаоскии —  мирный пооол, то 
хан готов вступить с ним в переговоры.

4<?|ркасский реш1и послать к хивинцам 
с.поил! послом татарина Уселпова, КОТО'РО- 
му прИ11:азал передать халу Ширгазы, что 
0 1 1, Фркасс1еий, действительно едет к не- 
'му послом и что при встрече с ханом пе
редаст ему соответствующие грамоты от 
своего царя, об’яснит цель посольства, и 
передаст цепные подарюн. Следова-гелыно, 
даже после первьгх боев с хнвипцат Чер- 
касскш"! надеяася склонить хана на свою 
сторону.

Усепнов вернулся обратно с Ишл.м- 
ходжел, юторый сказал, что хал даст от
вет после совс'та с П1>ибл'и'же.ггньгми. Но 
хан, очевидно, убедиглпнсь в сравнитель
ной малочисле.!т11остж отряда, грешил снова 
на него напасть. Это нападение было от
бито, я  Черкасский вновь посылал Усей- 
нова к хану Ширгазы с тре^овапися об’- 
ясниться. Хан отозва.т войска от латеря 
Черкасского и обел1:ал наказать виновни
ков лаладения.

По предложенню Черкасского хал при
слал к нему Колумбая п Пазар-ходжу. По
следние составплл с Черкасским мирный 
договор.

На следуюнщш день Черкасский был 
приглашен й' халу в лагерь для Л1пчлых 
переговоров. Прием состоялся па другой 
лень. Хан подтвердил договор, ?;ак.почел- 
Hbrii с Черкасским Колумбаем л Пазар- 
ходжей.

Затем хан с BoiicKOM двинулся в Хггеу, 
а за ним двинулся л русекций отряд. От
ряд снялся по приказу Черкасского, л'ото- 
рый прислал в лагерь записку, где сооб- 
л],ал, что пере'говоры успешно закончены 
л что нужно двигаться в Хиву вслед за 
войс-ко'м хана.

Не доезжая Хивы, у рекн Порс^тапь, 
хал остановился, л его войско раслоложи- 
ло'сь лагерем. Русский отряд также рас- 
1 го*тожился лагерем в 2 верстах от хи
винцев.
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Здесь состоялось новое сввдажг'е Чер- 
jtaccjcoro 'С xadiOM. 4epi:acciMiii глюиь в̂ ру- 
41L1 хапу пю'дарки. Хая дал лошмь Цщу- 
KaccittJiiy, что (.‘одоржлть 'В€сь см'о отряд 
в Хпвс. oiii но сможет, laiv как. в город» 
Ц{> хватит для ного квартир и провианта. 
Поэтому O'U предложил Черкасскому разде
лить отряд на части, чтобы разместить их 
в соседних с Хивой городах.

Это предложение, 'рассчитаияио на то, 
что*бы раздроГшть оилы отряда, обосшлить 
его, а затем у1Г,кчтож1 1ть, к удивленшо 
командиров О'трдда, ЧсркассЕш нранял.

Олрлд раздел,ил'ся на 5 частей, и каж
дая нз них в еопровожде'иин хнвнннев на- 
нравшась в разл:инные стороны, якобы к 
городам, которые были .им н'а'значены для 
постоя. Сам1 же Черкасский остался в ла
гере хаиа.

Хан только и ждал этого разд.рк>бл011гил 
отряда, 'Как только части 'русского отряда 
скрьиись нз виду, на русских солдат по 
'пржсазу хана Ширгазы иа,палн сопроБОЖ- 
давшиб нх хн'вннцы, Ча̂ сть 'рус&юих была 
порублена, остальные захвачены в плен.

Сам Черка'сскжй оставался в отряде ха
на, двигавшс'мся к Хите. Через некоторое 
время 'И он подвергся 'наиаде1ни!ю xiesbhh- 
цев. Неожиданно под’ехавшне хнвпнды за- 
руб-илн самото Черкасеко̂ го, Самонк>ва ж 
других на глазах у хана.

Гол'0(Ба Черкасского была но-слана бу
харскому хану. Так хивинский хан по
хвалялся своей «победой». Он надеялся, 
что бухарский хап выразит солидарность 
с ним и лф-лмет голову. По буха̂ л-кий хаиг 
опасался борьбы с могущественньщ рус- 
сгам го-сударством; и поэтому головы не 
принял.

В Хиве была назначена публичная 
мэнь 40 русских iLieHHbLX, но против 
этой к̂азн’и выступили влиятельные пред
ставители: хивинской знати, опасавшиеся 
борьбы о могуществещньш противн‘иком. 
Хшдан'&кпп хан принужден бьо казнь от
менить.

Судьба тар1гнзонов крепостей на boiCtoh- 
ном бере'гу Каснинского мора бьыа не
сколько пнон. Эти гарнизоны очень с-ко'ро 
узнали о гибели отряда Черкасского от 
туркмен и оставшихся в живых участн'и- 
ков экспедиции, суме®пгих добратьс̂ я до 
крепостей. Через некоторое время ;крепости 
пачаж! подвергать'ся частым и здергич- 
ным нападениям ■С'О стороны тур1ч*иен. В 
этих условиях .гарнизоны 'крепо̂ стей, ли
шенные по̂ дде̂ ржии из 'Астрахани, 'решили 
остаБ)Ить сЕфепО'Сти.

Первым остав'ил креатость в октяб'ре 
1717 года гарнизон Краеноводс-кой кре
пости, который о-тплыл на имевшихся у 
него cyдaJX а Астрахань. Но флотилия су
дов, производившая переправу гариизона, 
была застигнута 'Слгльвои бутрей. Ча̂ сть су-

4.-S

дов по-гиола, а уцелевпше суда оьши за- 
г;есе:иы к устью реки Куры. Нх экипажи 
]11>т1ужде,ны были здесь персзи'монать и 
г.ушш ь*ернут1,ся в Астрахань тшько вес
ной 1718 года.

Гари'изои KiiwMiocTH » Тк>б-Карагане зи
мовал на место, отра:кая атаки турмен, 
по ве'сноп 1718 года таклсе бьо принуж
ден 'всрнуться 15 Астра xaaib.

Так печально закопч1иась экспедшщя 
князя Черкасского 'В Хиву.

Пз̂ доженные- события описаны на осно- 
ван'И'И 11оказа1гий вернувшихся в Россию 
участников экспедиции. Эти показания 
расходятся 'В iieKOTOpbix несутцественных 
деталях, в основном же дают одипаковыс 
сведен̂ ия об экспе'дици.ц Черкасс.кего.

В оа1иошен1ии гибели самого Черкасского 
имеются и другие сведения. По паро1Дны1м 
преда'ниям хивлндев, он был казней в го
роде- Норсу, -недалеко от реки Норсугани, 
где развернулись последн'ие события.

Лишь немногие участники: экспедиции 
вернулись в Россию. В подавляющем боль
шинстве- они были зарублены или погибли 
'В плену, а вернувшиеся принесли печаль
ные известия о гибели экспедиции.

Петр I о<чень сожалел о трагической 
судьбе экс.недил;пи 4ep.K.a'CCJvioro. Он не от- 
казаЛ'СЯ ог своеп) плана покорения Сред- 
neii Азгги, но ©торично послать акспеди- 
цию ,в Хиву в то время оп не мог .пз-за 
затя1н'увдпен!ся •во1гаы со 1Нвецией.

OiCHO.BH'on причиной неудачи эксоедицип 
было то упорное сопротив.де'пие, которое 
oiia 'встретила со стороны хивлп̂ ского па
рода. Это сопротивление 0 б’я 1‘ияется тем, 
что хпвинды боролись за сохранение своей 
паниональной независимости.

Друго11 причи1Н0 1 1 было то, что у цар- 
сшй России дге было подходящих усао)вий 
для осуществлеиня) своих завоевательных 
планов на Востоке.

Петр I, будучи занят борьбой Нри- 
балтике, не мог послать 0  Средню-ю Азию 
достато̂ чные силы для ее завоевания.

Р.еа,льное значение угой 'лкспедиции 
свелось к тому, что ена оказалась глубо
кой II впервые осуществ.тенноп в та1ких 
значительных масштабах ра'Звед1;ой цар
ской России п с.ре}днразиатск0 'м направде- 
нии. Эта разведка облегчила дальнейшее 
завоевание Средней Азии русскими пО'Ме- 
пцпхЛМ1Г и купцами.

Именно такое значение экспедиции 
Черкасскего в Хиву подчеркивал Маркс, 
когда он писал, что «еще в 1717 г. этот 
дальновидный монарх (Петр I.—  В. И.), 
начертавшт’! своим преемникам всевоз
можные направления для завоеваний, от
правил экспедицию против Хивы,—  ко
нечно, потерпевшую neyTaî iy» ( М ар к с  
и ' Эигельс .  Соч!. Т. XI. Ч. 1-я, стр. 
363).
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в. Виргинский,
кандидат исторических наук

СУЭЦКИЙ КАНАЛ
(И сторическая справка)

1 мая 1940 года а®гл,ийс®ое иравятсль- 
ство отдало ра'июряж̂ нп.'© о т(̂ м;, чтобы 
аиглтк-кта торговью с̂уда. шли «а восток 
старой дор-огой ВасК'0 -де-'Га1\га, вокруг аф̂ ря- 
кл НС кого континента, мИ'Нуя Суэц. 10 ию
ня 1940 года- 'Муссолини об’явил о бст т̂т- 
лении Итал'1пг ‘в войгру ejwtm'B аигло̂ фран- 
дузского блока. На Средиземном море уси
ливаются воониью действия. Нормальное 
нользование Суэцк^ж каналом стало не- 
вoэмoжfrьLм: для той самой Англии, кото
рая считала б свое время захват контроля 
над Суэцким канало'м величайшим торже
ством б'ританской внешней политики.

'В условиях в̂ со {)Олее ра’3(ве)ртывающейся 
на наших глазах второй империаишстиче- 
свой войны история бо*рьбы за Суэцкий к.а- 
наа jjpiiiiOoporaeT ^̂ собеошый шт&рес.

;1 сторШ1 соедиибнйя Средаз̂ м1Н!ого 'Моря 
с Краевым в зоне Суэцкого л&решейиа ухо- 
дат >в глубокую древность. Фараоны древ
него Египта, начиная 'ОО II тысяче-летшг Д|0 
иашей Э|ры, предпринимали работы по ■оо'С-- 
■дшнеаию Нила с Краевым iMopeiM neipee ба)С- 
сейн Горьких 03eip. Наиболее иэве^гное и 
11>а1ИД1ШЕое по ра)3маху щщЕршятш талгого 
рода было начато при iHexo I, в V II веке 
до нашей эры, и з̂акончеяо на руоеж© VI 
и V 'BctKiOB до нашей эры пероидскягм ца1рем 
Да|рибм, влааевпЕим в то вреш1 Египтом. 
В эпоху элликистичеы^ого Египта Птоле
мей II Филадельф (ТИ век, до пангей эры), 
а при римисо'м 'Господстве —  император 
Траятн (в 98 году вашей 'эрьг) восста1Н1авли- 
в.ал1и: и ра.спгЕ̂ ряди это 'страитеаьств10. Кшк 
шдню (ИЗ прилагаемой flEtajpTbr, древнье жа- 
!1{а:1]ы проходили 1 1риблизительно по той же 
трассе, что нынешний пре̂ сню1Водный мтал 
Изм1а̂ ншие1 После яесколыжх ве'ков зату- 
стеиия канал оыд восота1новл1€1н ара-бским 
правитте:м Египта Амром в се̂ редило V II 
века! агашей эры и полупил у арабов яавва- 
ние Канала повелителя правоверных. Но 
с V III века судоходство по ка)на1ту прекра
т и с ь , и он Н1ач:ал разруша/ться.

 ̂ Пелузский рукав Нила, от которого
irai4iHiiiai;i'('H Каига!;г фа|раюно1в, тет& рь и е  оу- 
щоотв̂ у̂ .ет.

Идея соединить Средиземное море с Крас
ным и со̂ здать т а к 'Ш  образо'М краэтайнигй 
путь в Индию возникает вновь после вели
ких геогра1ф(Ическ'их открытий конца XV—  
качала XVI ве1ка.

Проекты ооедаленшя Пила с К.ра&ным 
морем воэпи1гал;и: в 'аред1Иземж>морак1Их стра
нах, прежде вс€го в итадьяиекик торго
вых республиках, а также и во Франции. 
Предложения такого 1рода делались и в От
томанской (Турецкой) имлерж, которой 
прииа̂ длежаш Египет.

Та!к например в 1571 году TiT>e.HKinii ка- 
пудаН'-паша" Эль Ульдж Ал1И, по Hipoinc- 
хожде!1Ж:Ю ‘Итальянец, цредложил султану 
восстановить старьм канал. Но CiMiy не уда
лось добиться осуществления своего за- 
31ысла. iB 1584 году француз Дюшееси- 
Морне обратился к королю Генриху III с та
ким же .предложением, но безуспешно. Ту 
же судьбу разделил и щроек-т одного ано
нимного автора, предстаыешый министру 
Ришелье в следующем столетии. «Можно 
бьшо бы прорыть канаьт: от Суэца до Каира, 
так, как это было сделано при древних ца
рях Египта, —- писал' этот автор. —  Тогда 
турки могут надеяться обогатить евош 
с трахну, Венеция восстановит свое бл;а)госо- 
стояпие, Марсель CTatneT >могуш;естБе1Нным, 
стариЕн.ая торговля с Абиосшшбй возра
стет. Б.тагодаря этому ооединеиию 'морей 
Испан'ия будет ослаблента в Средш1зе1МН0 М 
море, а все 'Другие государи усилятся» ® 
(ци!т. но с h а г 1 е s-R о и х «L’isthme et le 
canal de Suez», p. 53. Paris. 1901).

Таким образом, еще во BpciMeiHa Ришелье 
было ясно огромное значение прорытия Су
эцкого канала. Этот вопрос подымался 
вновь и ано-вь на цротяжениш) XVII и XV III 
веков. Некоторые французские авто.ры (Са- 
вари) считати, что капаа должен быть чи- 
'сто французак'им предаиятием, 'Другие 
(д’.Аржа-всон) выдвигали уже идею шггер- 
нацйонального контроля над iKananoM. Ре
шением .вопроса о преимуществах сухопут
ной или водно» дороги ч€1рез Суэцкий пе-

 ̂ Капудан-паша—адмирал.
® Под «другими государями» автор про

екта шадразум^евают лраЕнитвлей 'оредисем- 
но'лщрсиаих 'OTfpaiK.
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реш<>'е!К затамал'сл р>яд прос.БС|Жтеа<}н (осо
бен™ В0 ЛЬ!№П).

llami'e'OiFt Вонаплрт во ©рем̂ я ов-осй елтт- 
петск'ои каштан 1Ш 1708— 1̂799 годов тща
тельно гоучап вопрос 'О Суэцком 1шгя1то. 
Он июручш 'ис'следова1тги'|0 этой прю|блшы 
колиссии из уч̂ 'тгых !И 'инжонефю'в ®о т в о  
о архите.кторО'М Жано-и-Батнстом: Ле. Шрад, 
Большое уча'Стде б ра5о1та(Х та),шссжи .щри- 
1Г1Г1м:али таюи'о йыдающтеся учшые, как 
Гас.шр М'опж, 'Клод-Луи Берталл© и другие. 
K-OMiHi&CHifl пртишл.а к тому жо вывоху, что и 
ooabuiHiifCT'BO авторов проектов XVI— XV III 
йеко-в, а лмс̂ няю: к aiCiooxotjiPM'O'CTU вооота- 
]шв!нть старианый KaiBaa фараот№, фсхН'П- 
ческ'Я ус/овбршен'ств'овав его ('CiHiajoĵ iB шлю
зами ж т. ,д.). Мысль о ffieiTocipej'CTBe.ffHioiM 
■соедш̂ 'Иш ооо-ях м«ре*й отв̂ 1рга.л.а)оъ К'О'мис- 
стгюй, как зг л€1К0г0рыж 'Предыдущими а̂ в- 
торамн, по nipiTTEiie будто бы 'С̂ тцествую- 
щсй 'большой .раашщы уроиней Средргэем- 
1ЮГ0  к К̂ раслого море̂ й, ,р1ав(Ной, по Ле̂  Il€5>y, 
почти 9 метрам \ Члены комиссшг не 
лмои убедитьс-я в тюттрае̂ глытюсти этого 
мнен;пя, так. 'к.ак воелиая обстаиовм ломе̂  
шал13, им пропзве'СТЕ пеобходшмые ®ы- 
Ч1псле1нил па мелете, Ле Пер одешта»! .пею'б- 
ходимые (ратходы по сю^фужеяпю :ка*н:ала в 
25— 30 миллионов ф̂ раикю'в,

Не'С'Мотря iita 'Неудачу египеторой тс-ашпа- 
НИИ Папопеон не Ю'ста,в)жт щы-сли о Суэцком 
каагале, так как влдеа ъ ием 'с'редство для 
{ta.K>penaeimM французского ксщтрол;я над 
Егл:ггтом. Он пьгга«тсл аа̂ интаресшать 
в стролтельств'о KaMvT̂  ipyccK̂ r̂o ца/ря. 
«В инте'ресах всех держав, как срсаизоето- 
мО'рскж, та'к и че|рн'0мк>рс1клтх,— лисла он 
Aлê кeшrдlpy I 27 фе̂ враля ISO ! года, —  
чтобы Егшнет оота.вааея фра;нщ̂ эс1квм. Су- 
эцк.и11 капал, 'который дшжеп оо*е1,т]итмть 
Нн'Дийское Mopio ео Средп̂ емнъгм, уж© на
мечен натаравление'М (traice). Это— л̂ефкюо 
и 'бьгстрое дало, которое может пршнести 
}гегасчислнмые врлгоды ipyocKOH торгсв̂ те, 
Еели Вы, Ваше велтгчество, попрежншу 
пршдержи'ваето'сь того, -пеодно1кратно выска- 
'ЗЫ|ва’вшегося Ва'МИ, М'Пешгя, что ча!сть се- 
Mpiroi'i торгов:ли еле^ует производить чер(!|3 
101', то Вы М10жет0 Т1рнсое'ДИН(Ить -CBOtd имя 
к етоль великому пре.ддриятию... оказав 
■воздействие на Порт̂ '  ̂ в египетском бо- 
просе» (С h а г 1 о S - R  о U X. Цигг. соч., 
стр. 152).

Некоторые ученые, вроде знаментиого 
Лапла.с’а, уже готда указы'илли, ■'ютю у;ро- 
вепь открытых '.мюфей'нс может быть ipa-i- 
личен в сколько-нибудь значительной сте
пени.

 ̂ «Блистательная Порта» («Порта» бук
вально означает «Ворота» султанского 
дворца)— торжественное название прави
тельства Оттоманской империи.

йичего, одпйко, т  всех этих йопьгток 
И'Э ■выш’ло. За шиио'Ю «Блистательной-Пор
ты» егояла Англ ил —• 1ю1]р1им;[гри!мый про- 
ТПВИГИ1К (В’слишх пе'пыток усиле1и(ия француз
ского влияния в Египте.

Между те'М аигтийская торговля € Во- 
CTOJwOM, шедшая сухошутиым путем через 
СуэШхШ ие'реаиеек, все арс'мя 'росла-. В пе(р- 
’Во̂ й трети XIX века цельпг ряд англичан—  
'C.pei.'DH лих особенно выделялся 'свосй эне!р- 
гиш лейтр|на,нт Узгхори — наетаивал пефед 
лю'ндоиоким пра.в'ительством на устаповле- 
ШЕИ постоянного, хорошо охра.няе.мого сухо- 
пу-гяого ceoonienima —  торгового, пассажир
ского ai П0ЧТ013ОГ0 — ■ через пе.репге.с!К 'между 
Алексалдрию]’! п Суэцом. АтгглиГпчкее пра- 
в11п'ельств'0 очень слабо помогало Уэгхорггу 
и его едгано'мышлен пикам, И'редо'Ста1Вляя им 
де1гствовать па е:в.ой с̂-трах и |ри'С.к. По зато 
опо с 1ИС:ключитсльной поеледовательностью 
мешало любой другой етрааю агропикп т̂ь 
п Египет. При згом Англия подт,ерж1Ивала 
сопроги'влепию! султапск’ого тгра'в1игельства 
всЯ'Кйм по'вшествам. Правитель (в.п1цеко- 
■роль) Египта Мехмед-Ал;и, стремившийся 
с.делать Египет 'незавп'си'мьгм от турецкого 
ijv‘i а дыче̂ с гва, бл агО'Ж{'л ател ь fio относ и л ся 
к идее строительства канала, но он не 
'решаЛ'СЯ серье'зпо ста!&пть 'ВОпрос об этом, 
так как Англия, иричин'и'вшая е̂ му м,ноже- 
с гво пепри1Ягносте41 и заетавлвшая при
знать турецкри! 'Суверенитет, грозила Мех- 
'меду-Али тяжелъгми 'О'сложнепиями в tomi 
случае, еел.и оп 'разрешит друго'й державе 
строить Суэцкий канал. Сама же Англия 
о гра Н1ИЧIL1  ас ь ус та новл € ниеад регул яриюго 
пароходного сообш;ения згежду Индией и 
Суэцем.

53



Ло:НЛ{и}1С1;п-о кштаиталлсты w  решлл;г€ь 
Бклааывать дс'щьгп в стлро̂ тгтсльство Суэц- 
jeO'TO ;К.а'нала теи  qo.iw , что li 18 4 ;i 
лн;гл.пйскиГ1 В001ГНЫИ ЕИЖ1\И€̂ ) Джаи Гк'1 
'iMf'O'iu, !тр[1Ш€л к ога.№(к>Ч'№ому ны'1?̂ )лу у ра.1- 
лиц<з ypoB'Hdi мюр̂ 'п, ра®н }̂п ялйоюы 10 мет
рам:.

Но ВОТ1.рОС о КЛШЛ6 iB этот П€'рИОа вооб
ще отошел лл задний плак в свлзи с ш)з- 
нйкшЕмк €редт1 держащ леира^ирпмымп 
раздорами но поводу судьбы султанской 
Турции п ее владонин в Европе, Азии и 
Африк-е.

В 30-х poaatx XIX ве'К.а 'вопро'з о проры
тии Суэцкого такала! был подняг Е'ИО'Вь, 
на этот раз по в д1гпломатоте'СК1гх, а совсем 
в iiiiiiMX кругах. Ишвциатора'̂ п! оказалич’ь 
фраидцузскдю 'C-eiiioniMOirjrr.TH .во тла'В'С с Прос- 
перол! Аифалтен'О-м (1796— 1864'!. Сспси- 
мо1И'И'Зм:, к.а.к одно п'з течепдгй утпич '̂а^юго 
социали'Зма, считал, что буржуа'здгый поря
док «так жо тчразумеп и псспра;ведЛ|И.в п 
долж̂ .и быть отброшен с тажилг ж-!-' нрезре- 
шгю'.м, как феодализм 'П все прежние ooHie- 
ственпыо фо'рмы» ( М а р к с  п Э н г е> л ь с. 
Соч. Т. XIV, стр. 19). Бо' при этом Он- 
Симо-н и. его последователи полагали, что 
переход ог каппталшма к «в(ссо5щей 
ассо'циации, основанной на любви», дол
жен с̂ 1вер!ш:и1тьс'я по'сргдствп'м до‘брой 3jca.ii 
■самих каниталисто'в, просвещенных светом 
пх учения.

К 30-м го.та̂ м XIX века, Ю'собе'нпо после 
смерти вы!даюп1етося <;ен!еи!мо»ниста Базара, 
ее'н'игмони'зм ciubno пыродгихся по сравне
нию н* первоначалыюй формой— это ллшин!! 
раз иллюстрирует слона Маркса и Энгельса 
о том, чах) еели ocHOBaTeviK утопшюского 
с.о:диалшма «были ш> млг0'ги,х отношееиях 
революционерами, то нх ученики образуют 
всогда .ре1ак.цио!Н'Ныо еекты. Они ж'иэме'»Нч> 
держатся образа мысли с,воих ■̂ и̂телеп, 
иггаорпруя ве̂ сь дальнейший хо̂т; ра!звития 
пролетариата. Вследствие зтото oawD носто- 
ЯН1И0 стараются пр1ггт,”нить борьбу кл,аосо'В 
■п смягчить проти'ворвчия!» ( М ар к с  и 
Э н г е л ь с .  Ск>ч. Т. V, стр. 511). Будучи 
лично человекО|'М чеетны:м, Анфантен 'стре
мился привлекать к своим предприятия1М 
Бозможно больше- капиталистов «доброй 
Б О Л И ». Он дружил с различными COiMHH- 

тельпьтми дельцами и сиекулянтамп, на
деясь привлечь их капиталы ж «таланты» 
к осуществл€*нию грандиозных обществен
но-полезных сооружений. Разумеется, «де
ловые друзья» Анфантепа не дремали. Эн
гельс упо'М'стнает о «Н1ри1верже1Нца1Х» се'ис.и- 
монизма, которые «сидели у ног отца Ан- 
фантена и при е-вое̂ м практическо̂ м опыте- 
имели с*ме.лость разглядеть за социализмо'м

биржевую игру, за Сен-Си̂ моном —  Джона 
.Ъ>у;'> ‘ (М а рк е  и Э н г е л ь с .  Соч. Т. XI. 
Ч. 1-я, стр. 27).

Снч1С1гм№Н]Г1‘ты (•читали прорытие Суэц- 
ii’oro ка!нала д-<'л.о>г, которое должно прине
сти огромнъю блага человечеству, возне
сти учен'ие! Се'н-Си'мона на небьрвалую 'Вы
соту и увелнчИ|ТЬ могуга;еетво их органпза-
ЦИ(И.

«Это нам падлежит, —  писал: Анфантеп 
в 1833 году, —  проложить между древ1ПИ1м 
ЕгнптоиМ и старой Иудеей один шз Д'Вух но- 
кьгх путей из Европы к Индии и Китаю. 
Г1оздпе<̂  мы 'ггро'рое'м та-кже и другой, в Па- 
пажч Итак, мы встанечм одной ]югой на 
Пиле, а другой и Перу салимо. Наша правая 
pyi;:a -будет простерта к MeiKKO', (Нагаа лю-вал 
>ука пон.-роет Рим а обопрется также па 
Лариж. Суэц —  эго -ср̂ 'доточ'ие! нашей тру
довой жизни» (С h а г 1 е s-R о и х. Цит. 
соч., стр. 199).

О том, как далел̂ и '̂ были сецсимони'сты 
от попи̂ мантгя д '̂йствительн'Ых ir.uTCipeeoiB 
трудящихся, свидетельствуют надежды Анг 
фанте-на па то, чт<> соорууке.нпе к̂анала вы- 
зо'ие'Р огромный спрос н.а рабочую с:илу в 
Европе: ,п те̂ м -са.м'ы̂м 'сегкра.тнт ел?.рппопсд:ую 
л:рмию безрабугных. Но да;жо лейпцигский 
oaH'Kiiip Дюфур, с которым Анфантен поде- 
ЛП1ДСЯ ЭТИ1МИ сло-бражениями, в̂ынужден 
был замепггь ему, нто тяжкио зе.мляньш 
работЕ>1 в егинетс.ко̂ ! климате —  не сл;пп1 - 
]йом соблазнительная перспектшва для евро- 
пеif 1'Оч.их беэработных.

Ан'фанген! с учениками отпраоилея в 
Египет. Но МехмеД'Али, боявшткл Англии, 
не стал рассматривать hpô ktoib еенсшо- 
нието'В. Несмотря на первую пеудачу, на- 
croH4,№Bbiii Анфантен продолжал к тече̂ ние 
нес];ольк.их лет работать над созданием 
и-ниП'ИатИ;БН0 Й группы по пррьгтию кана
ла. Он сумел заагнтере-сов.агь не&к-ольЕО 
■крупных дгнженоров ра'зньгх нацио'нально- 
cre'ii (исходя дю унлпв'ерслльн'ых црпн-ципо'В 
своего учения, он с̂ самого начала стре- 
мплся придать н-редприятию междуна.род- 
Н1ЫЦ xapaKiv?ip), вл:иятельньгх л̂ т̂>налистов 
и, н̂аконец, неь'оторые капита1л1истпческие 
органн'зацш! и отдельных дельцо-в, надеяв
шиеся прс'жде- всего поживип.ся правитель
ствен НЪЬМИ СУОСНДИ Я'МИ.

27 нояоря 1846 то*да образовалось «Ис- 
следовате-льс.кое общество Суэцкого канала» 
(«So'Ciete (retudes pour le canal de Suez»), 
■куда наряду с представителями к а питали- 
ет1Гчес!кого мира входили видные инженеры. 
Среди тих были англичанин Роберт С^- 
фенс-оп, сын зна,м©ннтого создателя первой 
железной доро̂ ги, мостостроитель и парово-

 ̂ Апфантеп именовался в сопсимонпст- 
оком общесп^е «верховным отцом». Джон 
Ло1у —  ii.3isecTHbiit ф|и;иаа1'0иег л  -опекулйкт 
nejp.BO.lt .П.О.Т01В/И.ПЫ Х У III ®ека.
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зостро-пФсль; австртец Алюпз Иегрюали,
с трои'ге л Ь мл 01ГОЧП'С.Л̂ |П и Г.ТХ Ж('Л € эн ОДЮ'РО'Ж- 
■ных линий 'В CBodi CTpaire; французс1с1 гй 
И111жсн€1р со-абщен*и,я Иол̂ 'и Талабо 'П
ip îrne. По пас1Ч)жгию с-с.кстшони'сгов, для 
того ч,то!бы дадч€>рк,иуть, ^то 1>езультаты 
предприятия «должны паправляться, 'Ско- 
р̂ -© к. чем к лт^пой пользе», прод-
отавлтолЯ'Мй трех групп: а н глл п скнх, гер- 
ма!иских и фра1Ш])уз!ак.И'Х участник.ов^— ^бы
ли избрап'Ы л  о капиталисты , я, лпж оне- 
ры Стефоп'сои, Легрелли и Tai.i.awo.

«.1 1 осл1чдо'вательс'КАб оощоство» -начало g 
тювых :иивел.и1рогуОчпых изыскал!nir под ру
ководством Тйла'бо. Было, ла,ко1«''Ц, уста'- 
Н'овл̂ ело, что ра1зи‘ицы уронл-ей MH>pe.ii но су- 
П1;'0.ст[?у’ет. Однако Тал.або азмосто пЮ'р̂ есечо- 
пия 'ПорепюЁка по кра гчайш ’̂й ли]пш1 опять- 
тлк.п предложил вссти ]ла:»ачТ по дре®Н'еа*1 
трассб' —  до Нила, а затем вдоль Розет
тского рукава, реки, сшо более отклоняя 
ка1гал ла запад, чтобы оп вышел прямо к 
Але̂ кслидрии. При тайком варластте прютя- 
жен([то канала должно было составить 400

и л о м о т 'р о в, иршчем в/озпшкааа леоб- 
ходимость преградить Пил плотиной. В ал- 
фa№тelИ̂ в̂cкoм oonjocrBO к этому техппчЮ'С'КИ 
несостояттьп'ому проекту ОФиесл'и:сь в об- 
1п;е:м бл.атосклояио, гароге1Стовал один: Л|Ишь 
Негреллл', быдвлгавший продлолгел1ие о ие- 
П'оере.дствен'н̂ ом: 'Ск>еди;н'е’ИИ1ц обоих :МО'рпй по 
кратчайшей л,1ПН1ги. Но все- предприятий 
Б:С.кО'ре зажрло, Taiii как Мехмед-Али из 
боязни международных осложнений не раз
решал приступать 'К .paooraijr.

Между те\г как раз в это же иремя л,пт- 
лийскп!0 агенты упорно доои.вали'сь от }кх- 
меда-Ал'И !Колде.с.сл:и иа постройку железпо'!! 
дороги от Але'ксалдрил до Суэца (ироек’т, 
H<o раз подьгма'внтийся в 30 и 40-х годах), 
подчеркивая, что тогда кан1а,т cxaineT пе- 
нyжl̂ fьп̂ .̂ Роберг Сте'фенсок, кото'рл'го Ап- 
фалтел 'СЧИ1ТЛЛ одним из главных пооорни- 
ков Суэцкого K-âHavTa, играл в этом дело 
весьма 'Свое-образную роль: будучи одним 
из дс'верелл'ых лиц «Псследоватсльс.кого об- 
Бюства», ои в то жо время ,вел по поруче
нию Англии переговоры € преелгиИ:К-о:\[ iMex- 
ме:да-Алп; о жечЛе'Зной дороге л .во'зглавил 
строительную компанию, получивпгую кон
цессию л а л.гагию Александрия —  Каир.

Алфан̂ тел', узнав об измене Стефенсопд!, 
писал в 1851 году по этому пово.ху: «Но
вый 'i’pOiK, как вс'стп дела-, который далл 
нам господа ап'гли'чане, не уд:ивит ншкого 
из лас».

Французская, русская и отчасти ав- 
етрийс.кая дипломатия была крайне О'бес- 
покоена антлт'теким железнодорожным 
сгр0!ительств'с1м через nepemeeiK я ти1;етно 
протестовала. Английским агентам удалось 
бы окончательно похоронить проект Суэц
кого каагала., если бы не 'Новая смена .вла
сти в Египте-. Бицекоролем; Египта ста̂ т

Саид-паша —  сторонник французской ори
ентации. Это сразу дазме1Ншо оостано1нку и 
дало возможность Фердинанду Леосепеу за
вершить дело, начатое «ИссдедоваФелъским 
ооп̂ еством».

О Ф. Лесселсе иам ужо шриаодаось 
говорить в связи с панамским: строитель
ством (см. Xi 2 «Исторического журнала» 
за 1940 1 ч>д). Ряд франщ'’3.скЕх авторов 
рисует образ Лессеиса 'В д>"хе жиапеоииса- 
1!'ИЙ святых подви1Ж'[гиков; в repMancjoofi жо 
лите1ратуре не1редкп ,'резко отрицательные 
хара;1гтеристики Лессе неа как а1вантЮ'риста, 
присвоившего себе лавры Негрелли и дау- 
гих подлинных строителей канала.

Лессепс был, действительно, человеком 
1гес,1{̂ )лько а'Ваптюристичеекой соадкн), 
крайне че'Столю<5ивьш, а nopoii и тщесла̂ в- 
ны'М. У него зю было наивных идеалов 1слу- 
н;ен:ия человечеству, подо&ных ще.ала1М Ап- 
фантсна, но аги в раю.цвете своюй жизненной 
ка!рьеры, кетда оН' организовал ‘сооружение 
Суэцкого канала, ira в старосж, когда е!му 
npHULiocb стать марионеткой спекулянтов 
в панамской афере, Лессепс не был ни мо- 
нгетгликом, 1Ш беепринщишыи дсарьернютом. 
Он любил 'большие и трудные предпри1ятия 
и хотел 'Славы за действительно добрадо- 
веетное и ^^ачлоо вынолиеоже их.

Во время своей динломатической дея- 
телгитости 'На Востоке Jeccenc ознакоасклея 
с различными проектами нров-едешм Су
эцкого канала, в то.м ч:нсле и 'С иа'члна- 
шиямр? ан'фаитеновского обще1Ств1а. В этот 
:ке пlOJpиo:Д он сдружил'сл е .принцем Саи
дом'. Как тлько Лессепс уэнал в 1854 году 
о приходе к власти Са!щда, он поспешил в 
Егиггет. 30 пояоря то'го же года в *Каире 
ви'цекороль йздал ф̂ ирмап (уасаз), предо
ставивший Лессепсу (которого в̂ицекороль 
именовал «нашим другом») право ортаии- 
зовать «комлани:ю :из капитактистов юсе-х 
■напи'!!» для прорытия морского канал.8) че- 
'РС'з Суэдки!! пе'решеек. -В фирмане было 
оговорено (из боязни международных 
осложнений), что работы патаутся лшпь 
после санкцп1И «Блистательной По1рты». До
ходы от канала должны были делиться в 
TaiKoft прошрции: 15 ®/о —• етипетсшму
Hpa'BHTCvTbCTBy, 7 5 ®/о —  компании, 10̂ /о—  
уч'редителям.

<В ответ на фирма и Саида-паш'и Аполя 
начала ожесточенную борьбу против 'строи
тельства канала, [выделяющуюся да1же в 
ан'иалах 'бриталскей политики упорной и 
ярос'пной злобностью, штроумием и откро
венным цинизмом. Кампанию против щюд- 
лриятия Лессепса возглавляли премьер 
На.тьмерстон («Пам», как его жали в оп- 
позициоплой прессе), милистр .иностранных 
дел 1 т̂а1ре1Ндои я англимекж̂ г пюслашгик в 
Турции, фактически британокий инспектор

55



пресной волы *-XeAtSHtU! дорош . дорти

План Суэцкого капала в соврсмепном состоянтпт.

■вш1 тголлшпкп «Бл'истательной Порты»,—  
Ста'’Гф>(>рд да Ро'дыифф. Кажаиия начапась 
■с того, что aiffra^iicBiffl те̂ ге̂ ралыпьга iRoircyo: 
в Египто Брюс заяв!ил прогге<ст ттротЕв фир
мана Саида-тгатпи, подч{чрки'МЯ1, что Шр- 
та' не давала своего согласия на это лрсд- 
нршпне. Кстати, концесс-ию ipa, жеж'.знута 
дорогу Але'ксандрпя т— Ка.гар Ааглигл шкту- 
чила, |дажо ио слтраагагавая согласля ■П'арты.

;По БЮйОгре* «Йа.м» и его друзья убедЕг 
лттюь, что в лице Лессапса. они имеют iceipb- 
езного irpoTjrBHHKA. Лес-сепс сам Еоехшл в 
Константипололь. Там но&мотря; ла огром
ные усллля он лпчего не добился. Тогда, 
не '̂тошгмый фралдуз отправился в Лондон 
(июнь 1855 года). Он гомрш ш е Кла1>е1Н- 
дюном л е Пальме*ретон(ш, однов'рбменно' ве
дя усше.нлую л;ролаган1ДУ 'строитсльотва в 
'кругах лл'бе.ралыгой буржуазии и ингтсллзг- 
генции. Но Сентджсмский кабинет  ̂ не из
менит 'Своей позиции. Ела’реп'дон откро- 
■ъелло загявил Леесепсу, что «постоянное 
'СОпротЕвлеиие П'ров едению ж.алал.а через 
Суэцкий nepenieeK явля€;тся традиционным 
для 'Сентджемйкош кабинета», что для Алт- 
лии «было б̂ы сл̂ моуоийством .согласш'ъся 
иа постройку ка;Н1ала». Пальмерстон же за
явил, что, во-ле)рвы'х, xaiHaij, по ето 'ше- 
ИИГО, H€OĈ WCTBHO£, 1во-вторьтх, ОСЛ)И он 
и |буает осуществлен, то его 'завершедар. 
иричйпигт затруднения пюетройке англий
ских желю'Зных дорог че̂ рез перешеек, 
|Б-третьих, э-тот проект основан на жел;а'Н,ии 
отрезать Египет от ОттомaiHeкой имперяи 
ж то:м 'Самым ларутпить 'Связь Англин с Ин'- 
дией. Отсюда, по ■сло'вам Пальмс'рстола, и 
возник, этот ггроект «физиче'окото 'ба:рьера 
|Между Сирией и Египтом» вв;идо «пжрокого 
at глубокого канала, защище̂ гиого ®оо1нпыми 
укреплеиияни», и в то же время «лолити'-

 ̂ Официальное пазванже английского ка
бинета министрскв.

ческого барьера ввддо полосы земли от 
С.редизем:Ного моря до Красного, опужден- 
ЛМ'ГО и занятого 1гпостраииой 'К0 м;ла'и.ией» 
(П а 11 Ь е г V «The Suez canal», p. 132—  
133. Xew-Jork. 1931).

Напрасно Лессепс рсзотано во-эражал 
Пальмерстону, что канал, наоборот, облег
чит 'Сношения Англии с Индие'!!. Брлтап- 
С1:нй npciMbcp дамал (хотя л умалчи'вал о'б 
этомО не О'б Индии., а об Египте. Захватжъ 
эту етран'у .мешал бы ка̂ гал, ус'ллл1ваЮ'ЩШ1  
в ней франтп"зс<кое влияние и охра-няющий; 
ее восточ-пую границу. Невидимому, Ле'осепе 
продоЛ'Жаа 'Наетаивать, и тогда; «Палг» в от
вет на выдержа.нные в аифанте:новско<м 
дух>б рассуждения Лессеиса о благе 'миро
вой торговли заявил 'вызывающе и цинич
но, что .капал, «пре-доставив путь мо'репла- 
канию всех 'Страи, отнимет 'пре’1гмуп;е'ства, 
которым!̂  мы раеп'Олагаем в ластояще'й вре
мя» ( там же, етр. 134).

По Ле'сееис и Н'а этот раз не емирился. 
Он ста;л действовать neipes французе,кое 
правительство, чере-з Паиолеоиа III и его 
жену, императрицу Евгению, которая бы
ла дальней родствепшЕцей Лессепса, и че
рез Д1ШШ1матиче'С,кие круги, е.реди которых 
у neiro были б'ОльшЕге' свяои. По' Паиол'еон III, 
заяут^атжийся (в своей ава'нтюриетиче- 
ской 1впеш1ге1й политике, участвуя вместе 
е Апглтгей в Крымской дзойне, беялся пор
тить отно'ше'н'ия с Сентджемским кабинетом 
и дал инструк.щга ми̂ пгтстру ино'странных 
дел Бааев'скому офргц№алыго Лоесепса не 
и'одлорживать. В то же В'ремя фраицузско!! 
Д'1(.1гл'01матий :было пе'руче'но онсз'зывать 
предприятию Леееепеа тайную П'ОД,терЖ'ку 
и iB K̂.alИ!pe и в Копстан'тино'поле. Са1ид-паша 
поручил двум французским ин:женерам на 
турецкой службе, Линлиу и Мугелю, при
нимавшим участие еице в pajo'orax аифаи- 
теиовского 'общества, пр0 1гзвести предварп- 
тельные изьток.ания. Ле'ссе'пс 01рга1НИ'301вал 
«Международную ученую коми.сеию» из
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ВШНМХ 1ПТЖ€'да1>0'В для .решающи изьтокл,- 
Туда вошли уиаиганавплгнся вышо 

А. Пегреллтт, гла.В'Пьи"! тпнспоктор могтюв и 
дорпг во Фрапщпг Peiw, французокпй гщ- 
1>аграф Ям'су, аптлийскпо ИАЖОперы Мак 
Кл1со л Рслд’е'ль и ещо ряд aiBCTpirii&KEx, 
пгтальяискргх, 1№!М{'Л.ких, голландских и лс- 
лалгск.шх тгпж.̂ ’адарв.

2 я 1ьв.а'ря 1856 .года 1К,о\гиосш пршпла 
11 р,ти:1[отуигтжу заключсЕшо, что плат Та- 
лабо о ÔO-.K-naoNfOTpoBOM: к.а)пал<!. следует 
oTtK-pniyTr, п ПРИПЯТЬ iJvpa.TnafiTnmi вариант 
С01ч,1ш{'шш двух лоре-й. Протяжипн) '5уду- 
ni'CTO тмпала определялось ком-исшой в 147 
киломотров 'При 8 метрах глубипы ж 80 
метрах пгтрины.

«Прямой каагал от Суэца -к Полузехо'му 
залпву является, следовательно, единствен- 
лым pojneiiin&M 'Проблемы coe.,maieJMM Краде
ного моря 'СО Средпзеадпьгм; сооруже̂ гго та
кого капала Л'огко, и уопе*х обеопеч'пн»,—  
гласило за'оточе'ние комиссии (С h а г 1 о s- 
Roi ix.  Цит. W4., стр. 445 (пратожепие).

5 января 1856 года Саид-паша дал ikoih- 
десоин) на оспово фпрмапа 1854 года, Ком- 
па'пия должн.а) был л строить «па CBoii; счет, 
рис,к II страх» 'ме:рс'Кой .кап'ал п тртт npeciro- 
■водиьих капала л; нему от Била. Яродол'жи- 
телг»7гость ра.бот ■1га1\ге'Палась в шесть лет. 
Видокпроль ебязьтвал'ся ежемесяппо достав
лять па строптеаьство феллахо:в (етипет- 
еких крс'стья.п') в кллество дл.рово!! ра1бочей 
силы. |К.апптал К0 мпа1пи.и устана'вливал'сл

200 МИЛЛПЮ1П0 В фрапк'О̂ в п делился на 
400 тысяч акцшт. Адмипистративный со
вет должен был состоять из 32 члеио̂ в, 
«представляющих паибо-тео 'затьпте'ресовап- 
агые в преагтриятии пацига».

В апреле 1857 года Лоссепс гаевь по
ехал в Англию. Ородп пекотпрой части ан
гл иiiC:Koil торгово-проммшлеппо!! буржуазтги 
начинало в это время крепнуть убеждонтге, 
В(Ъгоаже.гтпоб 'В палато обпипн Гладстояом, 
лпдс'ро'м либералов, что есл:и капал будет 
етК|рыт, то Аи'глия тгм ®с̂  ра.впо за:ВЛ'адеет, 
а> п(кгому его nocrpoiiKy П'ностра'тщами друж
но лип1ь приветствовать: этим апглагйск.ий 
капитал п'збавляется от лжпних расходов 
Е от 6ec.notKodrcT.Ba. Ио «Пам», лсоторый за
являл, что «последние 15 лет» оп делал ®с© 
для срыва строптрльства канала, по сдавал 
поэипий. Его главньм се̂ ветпид̂ ом бьы по 
к,то ппоГг, как Ро'бе.'рт Сте'феп'сюп' (теперь 
член парламента), боявппш'ся 'за участь 
аптдийских железнЫ'Х дорог в Египте.

В феврале 1858 года М1ИН|Истерство 
navTbMepcTon,aj пало. В пюпо .в палате об- 
шип состожпсь горячие предтая, посв'ящеп- 
ныо спедиалд̂ по вопросу о Суэцком ка,па- 
ле. Стефепсон ■утверждал, позоря св-ое зва- 
■иио тт)ижепера, что окапал заболотится, ста
нет грязным рвом и т. д. Но л>и1бералъные 
де̂ путаты так эпгсргичио на-падали -на пра- 
BnTewTbCTBO, что оно дало за)ве'ре®тя, будто

nie стапе.т противодеиство'вать строитель
ству.

В о1:тябпо того же года образовалась, на- 
iKoiieri;, «Компания Сузпкого кадмла» и бы
ла пропзводе1иа подписка па а.кдпи. Из 400 
тысяч акций 207 тысяч прпю'брела Фран- 
111ИЯ, иелучипигая тактгм образом «кондтюль- 
пый пакет» и лреО'блададои{ео в̂̂ тияние в 
адми1иистративп0 м сове»те. 64 тысячи акций 
приобрел Саид-иаша; павеч''тио‘('. 1;оличесрво 
aivUHH распределилось между другими стра
нами.

В 1859 году к власти возвратился Паль- 
MepcTOiHi; Австрия из-за войны с Францией 
и Италией тод̂ е стала ©рагом строитель
ства. Тогда! Лессенс рр.Ш!тл -начать ра'боты 
без разрешеидгя Турщии. Пальмерегон и ето 
е д иаго мьгшл ен и ик и 'П аз вал и дом он с-тратишиое 
открьггио работ 25 апреля 1859 года «по- 
литическдкм и частным мошеидинче-ством» 
(частным потому, что якобы это делалось 
также для обманна акционеров).

■С 1859 по 1863 год строительство ос- 
иовного морского канала и пресиоводных 
каналО'В к нему велось контраба]гдой. Сащ- 
паш'Л) 'Смотрел на дело сквозь пальцы и ра- 
бо'игх давал (чдгсло их в 1863 то.л'' достиг
ло 36 тысяч). Наряду с феллахами ра̂ бо- 
тали и едфопейцы —  с Балкан, из Ита.дии 
тг т. д. Иа строительстве царила самая 
жестодия эксплоатация; мехадгпзадри труда 
дючти ие было.

Саид-паша благосклотгно отиосюся 'К, де
лу, хотя рисковал вызвать осложнепия в 
своих отношениях с Портой (последнюю 
от эиергичутьгх ме-р удерживала лдппь Фран
ция), ;а значит и с Англией. Мало того: одт 
даже с.купил в I860 году все запасиыо 
акции  ̂ 1г стал владельцем 177 ты)сяч ак
ций. 'В 1863 году Саид, дмеием которого 
был :на1зван новьпТ порт у сег/'Р'Ной оконеч
ности .кадгала, уме̂ р. Вицоксролем стал Из- 
маил-па'ша, известный д̂ ак англофил. Не 
удивт-ельпо, что строительство ириостаио- 
Билось 'ВПЛОТЬ до 1866 года.

Ме̂ жду тем французское! ирав:ителъство, 
желавигее ©ьгтеспить Англдгю из Египта, 
чувствовало себя все более заидгте|ре((Х)'ваи- 
иым 'В суэцком ире-дприятпи. Фра(Нцил раз- 
■ве'рнула активную д.ппломатичесл̂ -ую дея- 
пч'лыдость п после трехлетних усилий |Д0 - 
билась (с запозданием на 12 лет!) издания 
султанского фирмана от 19 марта 1866 
года, ipa3pf'TnaTOHiero строительство канала. 
На строительство были приг>езеиы Д10вьте 
землечерпате.дь1нъто Mianrnnibi и соор'апы .но
вые рабочие.

К  оседай 1869 года гра.ндиозиъш канал 
был завер'Днен. 29 ноября состоялось его 
открытие, отпраздно1ва1пн100 о небывалым

 ̂ Англ:ия, Австрия. Россия и СПТА ни
чего но П'риО'б|рол11[. Для inix Г)ыла ;010Т;цвле- 
на в запасе примерно четверть всего ко- 
лагчс'атва акнзий.
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Вид на Суэцкий кааал. Порт-Саид.

велжма€11№с.\г. X{'a;L̂ .G (HURbiii тип\т. И»мап- 
ла), но cjMiiifvOM: рьяш> сгюсобствю'ва'вигий 
{>к011гча.п'1гю вшиачта, тоП'С'рь 'был в целт1>е 
Т'о'ржс'сгв. Он сш'щгалыго 'за1ка,»а̂ 1 (К-омшзп- 
тюру fliK’py н-а др<>вн0'0 'ги'пот(:1киз1 €ю- 
я:(',т для празднества, и 1крди иаписаа 
«Airay». Hp'irey гстБовало иножо'ство ivopia- 
иовапиьгх особ во главб 'С шаК'ратрищен 
Евг('1нией.

Протяж н̂п '̂ 'Капала соста'воо 164 тсн- 
лометра, шлршга ло дну— 22 мегра, глу- 
б̂ шпа— 8̂ лгетр'ов. Открытие его л1мло да'- 
л<'К(> 1ТДУ1Д1Ю экопомичес-ш-е. последствия. 
«Со 'B'pt'MCini послюан€‘ГО (В'сеобщсго Б'ршйеа 
1867 г., —■ ггтеал Энгельс в примечаяли 
к III то>\гу «Капитала» Марк&а, —  ласту- 
шилп К'рушгые ггзмю11юпия. Колоссалытый 
■рост 'С'Реа'Ст-в 'С̂ хющои-ия — OiKe-aiH'iMC'Civne 
пароходы, ж<'лсз]гыо д<11роги, электргчесж̂ к'̂  
тел€]'рафьг, Суэцкпй калиал —  в-первыо 'СШ- 
дал д«йстБ1гтшьн.о мировой рьвнак» 
(Марк,с «Капитал». Т. III, стр. 434. 
1938).

4

:Английс1Соо 1грав,иФельство та.к, яростно 
СОП,]>ОТ1ГВЛЯЛЮ'СЬ С0-0РУЖ€|НИ!1О Суэцкого ка- 
згала по двум гла в̂пьим причинам: ■во-п̂ ’ф- 
,вых, это было фраигцуэи^ое 'предариятие, 
MoinaiBHWo оеутпествл^яию английских за- 
хватп'Н'ЧесК'Их плалоп в Егилте; во-вторы1х, 
возможности, которые 'В'О'З'Н'И'КаЛ!!! 'В |0ВЯ!ЗИ 
с л«Я'В.1ели€М 'тфатчайшето л>т^л в Азидо 
ДЛЯ морской торговли БС'ОХ CTpaiH, лишали 
Англию 0*0 лрп1в;1и€гирова1пл'ого полож^атгл.

Н'О поскольку кал ал был уже построен, 
средЕ англпйсхих правяш^Ех кругов устлд- 
ла̂ сь тс'НДО'Пция к  захвату канала. Эго бы
ло ЛПН1|НИ1М поводом к ДавЛО 1Г0|Д'ДЧ)Т0ВЛЯВ- 
п№1'кя апглшккоФМ пмл̂ рпал:.лзм0'м окк̂ ша- 
ЦЕИ Египта. Случай тгродст^вился очень

скоро. Хед,п1в Пзмаил пр1гвел страну :К бан
кротству. У вла.с'Г'н в АП'ГЛИ'П стоя;! в то 
■время Длсраели — олн.л из рьяных по'бор- 
нлков ловой лнгллйс'кой колол'пально]! лм- 
1 Н,’РИЛЛИ1СТИЛеС1К0 Й полжгики. 11(*пользуя тя- 
Ж-С'лоо ô̂ o®{"H.n{̂  erHneTC.Kon казны, Дл13- 
раели навязал ходиву !ка'5альнуио сдшку: 
в 1875 году он купил у лето за лигчтож- 
лую цепу все акции Суэцкого Ĵ al}faлa н 
лраво пол учен ля 15'̂ /о доходов. Пожимая, 
что покупка акцп!! клнала АлглиеГг будет 
первым птагом к усталовлению а1П.гл11Йсшто 
владычества в стране, Измаил, несмотря на 
былое англофильство, нопыталея прежде 
продать свои ак.цил Фра'тгцпл —  межее 
СИЛЬНОЙ страле, но Третья реенубллка, не 
оправившаяся от гге!ра.же’ния во франко- 
лруС'Ской BoifHe, отказалась.

В результате, этого маневра Англия ока
залась держа̂ воГг, л1иль пемнего уступй’Ю- 
игей Франции по вллянпю в ад1ми1нистра- 
тпвнО'М совете компаплп (177 тыеяч ак
ций против 207 тысяч).

Теттерь Антлля ллнгь ждала предлога., 
чтобы занять зону к.алала Boeir'Hoii силой.

Несмотря па многолетнее соперни̂ {>етво 
Англия и Фралщгя действовали солидарно 
в фЕнап'Со̂ вом грабеже Египта. В эти годы 
лад Еги:пто:М был установлен антле-фран- 
цузский фтмлсовьтц контроль. Пямаил по
пытался противиться хищниче€1:ой полити
ке Англии ж Фрапщги, ло ]год лаж'имом! 
этих стран турецк1Г11 султан ллшил егилет- 
cĵ oro хедпва е̂ го TpciHa.

В 1882 тоду в Ernjrro вспыхнуло ла- 
ц иол алъпО' освобод ител ьно е .во с ста ние (А р  - 
б’Л-пагаи), л это дало держл:вал1 повод ср- 
ганл'зов̂ ать 'интервенцию. Но Фр'а1пция не 
могла принять в eeii еерьезлого учаетия, 
и фактически Англия 'лачала подавленш 
Ара'би-пашд одна. 2 августа 1882 тода 
а1н'гл.'ийск1и& 'ВОЙска заняли Суэц, а к 24
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Я'вгуста Порт-Саид и вся зопа канала 
были li aiiiLiFriiriiciix Эвакуация аит-
•iniicjarx i5’oiiCK из Египта) так .н но ■бъига 
TipoRei.KJM. С тех пор Англия никому не 
уса'уиала сво-рго владычества яад этой с-прл- 
н̂-оГг. По для прикрытая факта {“-Boero -рос

ло дн̂тил. над Суэцким л̂ ан'алом: Англия со- 
хра-1птла фж.цшо междуЕа1род|Ного, 'ней
трального, частного прс.длрпятия, с пра-вле- 
ийем в Иарпж© и с иреоблада'КВД'Ч фра.н- 
цуэов ‘В а:дмлн!1гстрати'В|П0 и совето (сейчас 
в совете 19 французских и 10 алоийсклх 
ДН,1>0,КТО‘рОв).

29 октября 1888 года была заключетга 
ко'ивсиция о Суэцком капало с участием’—  
кромо Англии и Франции— Германии, Ав- 
'Стро-Веитртпр, Погта'п.пи, Италцц, В'пдерлал- 
ДОВ, РоССИ'И ■11 Турции.

«'Суэцк.нм 0 1 НЛЛ, —  гла'с;ш.а) конвел'- 
ция,—’ будет ос<̂ гда с.в'ободеи р открыт -во 
Б.ро*мя iBoihiH, та>к жо -как и во в-ро-мя 'мпра, 
ДЛЯ веяко'го то'ртового нлп в'оепно'го судна, 
без ра̂ л̂и'Т'Ия Oviair̂ t,».

В 1 8 8 7 — 1898 годах к-а^ах был углуб
лен до 8,5— 9 згетро'в III расширец до 3 7  
метров. ;В 1908 году уг,л1уоленаю был'О до
ведено до 10 метрогв, д. л 19 1 2  году лрн- 
стуиплн к далыим’шгелту углублению до 12 
метров и рлсштпронию до 60 меаров.

Ход этик работ п'рервала церва я 'М1П1ро‘вая 
импери'а'.птстйчесгля 'вопна, :во В1рС|МЯ к̂ото- 
poii гср'мано-турецкио мйс.ка пфои«в1одил(1т 
серьезные атаки на з-ону канала. После 
TvoitHbi paiOOTbi по ре,конструкции K-ajHtana 
были завершены, к 1924 году длша ка
нала бг>1ла доведена до 171 ттометра, а 
глубина —  до 12 метров. В' эти же годы 
выд'впнгулся новый претс'ндент н<а -контроль 
■над каналом — ■ Пталня, 'В1ьггаедшая в аданце 
XIX ве-ка на путь и1мпе1риалж!с’шчес;к{)й эим;- 
паношг.

'В последние годы вопрос о С̂ тэцком за
пало был об’ектом :всо более острых раз.но- 
глае-Ш! 'Между брига:не.к.цм и лтал'ьяяезишм 
и'мпериал'н'змом. Веа1иК'0де;ржавны1в планы 
Итали1н включали в :са'честве1 непре'ме'швдто 
условия нриобретение нре'обладающего вли
яния в зоне ка.нйла. Одн'ако до 'настоящего 
врС'Менн Италия не имеет |Н,и о̂ -̂ното 'пре-д- 
с.тавителя в .а:л]мнни'стра,гив1н01м ео̂ вете —■ 
формальн-г, потому, что в 1858 году мел1ки0 
1гталья.»с-кпе государства '1гупил!11) 'Слишгком 
мало а1кций, а сво-и акции -ни Франция, н,го 
Ан'ГЛ'ИЯ 'НО желают уступать Италии.

В 1935 году Италия захватила Абисси
нию. «Это был удар не только по Аонсеи- 
Н1Г:Н. Удар был направлен' та.кже против 
Англши, jrpopii.B мо'рских путей Англии ш  
Европы и Пн.кпю, в Азию», —  указывается 
р. «Кратком курсе истории ВШ1(б)» 
(стр. 317).

ОбеснА|1:ое'Пная укреплением позпцш! 
Италии в Африке, Англия .развила усилен'- 
ную деятельность. Договор с Егинто-м ет 
1936 года дал ей ]фаво содержать в зоне 
Суэцкого капала 10-тысячную армию (на 
самом деле это количество было превыппе- 
т ) .  От Атоара (место слияния pi'ivii Агаа- 
ры с ПилО'М) до Суакина на побер-сжъе К,рас- 
ного М'оря была постро̂ н̂а железная дор'ога. 
Е -севе-ру от Cyian.KOJM) ка'налл, между Егип
том и Палести1ноп, по пустьигной 'местнос;ти 
была проложена шоссейная дорога протяж<’- 
нием в 220 '];илометров. Англи̂ йсшпо авиа
ционные базы 'иа 'BceM Ближ-нем BoctimvC и , 
в частно’стн, в зоне калмла были усчглены, 
были построены укрепленные пункты (в 
Генеффо и других Mecraix). Наряду 'С этим 
Англия пыталась обезвредить св'оего сопер- 
H,m;?j динлематиче'Ским п’̂ тх̂ лг. Пресловутое̂  
антло-1ггальянс1кое 'Соглатиенио от 16 апре
ля 1938 года -включало специальную де
кларацию отн^йитольно Суэцкого канала, 
подтверждавшую конвенцию 1888 года.

О TOMi, какое 'Слабое сдерживающее -влия- 
Н'Но ок.а'зала эта декларац̂ тя (как и англо- 
'Итальян'С.кое -оогла.тпенлго в целом) на Ита
лию, свидетельствовали и речи итальян
ских политических деятеле11 и статьи 
итальянской прессы б  послед;̂ ’юниге годы. 
Сначала речь шла в них о равном уча
стии в упра'Влени’и канало1М, а позднее— о 
полпда переходе кап-ала 'В итальянские 
руки.

После кступл^-ния Англии в войну с Г̂ р- 
М'анией ,в 1939 году и выявления резко 
враждебной Англи'и поз1Щ11и, занятой 'В 
этой войне Италлс!!, подгочх>вка opirratii'CKo- 
го и'мпериализма к воо-ружеиной зазшгте з̂о- 
ны канала усилжтась. Страте-гитческая об
становка для Англии в Сродиоемио'м море 
после вступле<н.ия IrawTnn в (юпну имеет 
мно'го отрицательных моментов. Разгаптие 
авиации и падтедното флота делает такие 
базы, как укфепленная soira Суэцкого ка
нала, значнтельш) боаее уязвимыми че<м 
П'режде.

Та-ко-ва в услоВ'Иях импертпаапзма судьба 
одного 1ГЗ за̂ 1еча'14‘лы1ых тех,п:ических со- 
оруже-нлпг, коте̂ рое, по мысли Апфа'нтена и 
его друзей, должно было прп1нести благо 
человечеетву и укоренить в-сеобщий мир.
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я. Зутис

Борьба за Балтийское море 
и исторические судьбы Латвии и Эстонии

Пстария Прттбадтпктт, тачттная 'С той 
поры, ivOT.ta зко'иом1нческ10‘е ipa.'̂ R.Tmire ттри- 
Б.е.то 'К бодае Teiĉ moiiry сб.ти'жк̂ ию между 
р.<а;{л̂ гч1иы!мп1 с.тра.на̂ м'гг, приобретает обще- 
eB'poirreiicKoc зтгачетше.

Ес'теф'НЛ:0€|Кпс 'Судьбы Эстолгии и Латвии 
пбразры1В|1ю свя:̂ а1ны с таи{. .Н1азы1в.аю«ьш 
бал;гт'г.т;п'.м воггросю’М. На лротяжеииш р̂ гда 
CTaî eTiuif торго̂ вое и ттоа:тш1чесй»е гослодг 
стВ'О п-а Ба:л1тийеко(М wope ocniaipniBaatccb 
noe.\rii иршегающим'!!! к iHcwy де1ржаш1а1мчт. 
Борьба 'за Ба.ттайс'к-ое море имеет уже 
тысяч€,тетнюю историю 1И зтеиам€щш от- 
ража1сггся иа полштичсюкик судьбах эстош- 
С'КА'го !и латышокого 11.аро1Д{хв.

В ранпюо срсдглевекотьб ВизаиИтая и aipa6- 
cEiiiiO cTpaiHbi намного опер!е;-щгли Ев.ропу в 
росФР городов, в разв1гги1т прамы1 Иле1Ш1 0 сти 
(П. торговли. Шэ-тому до XI— X II веков на- 
ро1.1|1гости Т1  ллем<мга, жийшиб в районе 
Балташеимто !й[оря, тгад̂ р̂жгавашг бадею 
ож1квлшкьгс торговые юиошеиш! ic-o Срад- 
Ht?ii Asireif, Пратто̂ г я  Бжжгаим: Востоком 
иожаига ic За.талпюй Евроша!. В этот пе1р1июд 
торговое 1П культурто!© влияние Биза г̂тии 
п арабг:1иП!х стрз'тг раопр|оетра1п;ял!ось на bich) 
Вю1Сточную Европу, вплоть до б'Рф*е1Гов Бал- 
THi'rciKoro лгоря 'И Скащмашп!. Об это:М 
говорят м'н'оточпсле̂ гнью находки в'0!сточ.пых 
мотют, уь’рашоиагй, оружия и др̂ ’лих пред- 
MWO'R на торрпггорипн СССР, црибалттшсжих 
'Страи 'п Ск-а.щдшга.впт].

Панбольга^ оживлоиг.ие 'на шднык щтгях 
BocToqiHon Евротты шаблюддлю'сь с VTIT по 
XI B0IK, когда яюр̂ ганисюта разбогашч'й и 
торго1И1Ы ра̂ оа.мп it ммайгп осшвы'вали 
укрепленные, торговые стоянки и »оеганып 
лагери на во'Сточн€'М но'берсжье Башжйокого 
моря и на судоходных рак.ах.

В торго'вло icKaniaiWii'aBOB ю Biraatirrain- 
'ст̂ имгт rpe:K.aiMiii in арабами Прибалтика яв
лялась пре̂ имутцоствотго транзи-гтной стра
ной. Но (им̂ то'пгя TaowKe 'неопровержимые 
Д0 казательс1тва торговых и во^шгых поез
док 'норма'тлнюв к 1Уго;с-тньы нле'менаад При
балтики. Лиигвисты 0 би1.аруж1или !в целом 
рядо нри!балти1'гс11шх географических назва
ний корпи слов скаиртгнагосашго пршехо- 
ждештя. Hanpirwep иа территории Эстонии 
встречатотся 1’еографиче'стате гаазвашя, 
прюдоводимые от скавдинавс.'кото слова

«ВПК» (залив); виком называется заиаддая 
чають Эсто'нчж, примыкающая к Моо]гз-̂ т1ду. 
Руи1иче1с!кие <падп1и'си также расоказывают 
о ToprciRMX и ’Boeqiirbrx ш.ездк;а!х скащина- 
ВОВ в Прибалтику.

Арх1еолЮ|Гиче10]С1пе ршст̂ .опки подтверждают 
млогочигсл'ешьгми и кра1С!Нореч1Иъы!М|Я с.вп- 
детеяыствами экотгомгпеско'е и культурпоо 
влияинда 0 к.анди'на1вш  1и других Атраи на 
прибаати к̂кгое ттле'\ге1па в эпоху та!К- назьт- 
BaieiMOTO «нового жел;['апого ве,ка», начало 
которого историк Гаус'ман приурочивает к 
VITI сттешию.

В 'балтийской торговле издав1П.а аистишто 
уча1Ствов’а.л1И сла|ВЯ]1тс;коб тглемя кривичей, 
ильменские СкТавяте: и друпио племена 
(Восточной Европы. KoiKê Hrysein и Герцшсз 
с V III пли IX столетия являлись оиорньши 
нутпиотаж транзитной торговли по Запад
ной ДвишЮ'. В Полоцке юидели кпязья, 
шла1сть которых распро1странялл1сь почти 
на Бссь водный нуть по Западной Д-вино. 
Но 'ВО овторой половине X II r̂jCiKa иачаася 
иолит1тческий упадок Полоцкого княжоства. 
Оно нерехо1дило то в руки смоле»н'ских Рю- 
рикдаичей, то к литовским ютя'зьям.

Культ>т>Ж1е1 и пол!итиче1ское влияние 
русских на 7триб:алти1'ккие пл1е;мета под
тверждается археологическими дашгыии и 
неопровержимым свидетельством письмен- 
иых источгаипадв. Русс'кио летописи содер
жат наиболее дреВ'Пие достоверные сведе- 
згия о пол1ИТ1Гче1С1К!Ж отн:ошеииях Б Прибал- 
тшж XI— XII векю1в. Под 6538 (1030) го- 
Д01М в летоиисп Нестора ратсказывается о 
военном походе князя Ярооава в Эюгоиию 
и осиоиаши им города Гуриева (Юрьев) на 
месте эстонского города Тара. Около сс'ре- 
Д1ШЫ XI '.века в лето'гмгсях перечисляются 
нлеотена, плативпше даиь русским князь
ям. Сре1Д7п: них лтюмин'л'югся «зимгола, 
корсь, irepciMa сиречь жемоиггь, либь» и др.

Пе1изве1Стно, к̂ак долго продолжалась за- 
вис1им01сть П'ереч1гс.деииых пломеи: от рус
ских князей. В 1007 году русские князья, 
пов1и,тимо!м̂ % повторили но'П'ьггку покорения 
•зе̂ гало-в, по нотер'пеаи тяже̂ лоо пораже
ние*, е1ставйгв на поле брачшг 9 тысяч уби
тых. Зато достоверно известно, что латыш- 
iciKinei плелгеиа и лргвы, житвнгпе по обоим 
беретам Занадтнюй Дви!ны, нахе!дились в за- 
ийсимости OIT Полоцка, котора1Я продол жа
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лась вплоть до покорения с-траиы К1>есто- 
отсцамм.

ПскюБ та1КЖ1е ooooECf̂ iiia €ici5e свободный 
выход !К Западной Двиню н морю. Ему 
подчг1гиял1И'Сь л̂ атыпюкие пл€;М€1иа в Талаве. 
Генрих .flaTBiiiiLC'Kiiiii раескаэывают, чта в 
1216 году «пришли также руо&кп©, по 
обычаю, в зе1млю лэттов Толовы юобл̂ рать 
СБОЙ оброк...»

Русские летоииая раюсказывают о воеи- 
иых походах из Покова и Новгорода против 
эстов, или чуди, 'В XI и: X II в̂ 'ках. Эаты 
от!воч<ш'И1 тем же. Они устраивали нов1город- 
цам, как жалуетс.я ле1Т0(ПИ]еец, «шко'сть 
кбижкую, много добрььх муж'ей дабдша 
новгородцов». В 'продолжение XI— Х̂И Бе
ков нюБгородцы пооколько раз брали Юрьев, 
но ш  разу н{) могли !нщолго та '̂ржлть его 
за собой. В большинстве сл'учаев !НЮ1вгород- 
цы и пеко-вжчи orpaiHiHraiaBXiiHiCb тем, что 
«MOiKroiUia ’землю их и поло1на без Ч1исла 
п̂ риведопиа» («Полно-е собраши© 'руосшх 
л-етоишсей». Т. III, стр. 20). До иачала 
X III веаоа больпшнство эстоноклх племе'н 
У'слеопно отражало натнюк во)эгородце1в и 
псковичей. Ис.ключшием являлись пломе- 
па юго'восточной части страны- (Удгавнизг), 
которые продолжительное В'Р<?йЯ|, хотя ж с 
перерывами, шгатилл дащьрусскдМ' князьям.

Э>стонс1кио шомша, жившио на остро
вах при вх!ОД© (В Рижский зашив, и 'Куроны 
посещали в торговых цеигя!Х остров Гот
ланд и приоорели известность как опас
ные морские пираты. В скандин«ав<;ких 
преданиях эсты упоминаются 'Не только 
как противники норманнов, по и как их 
союзнлки и соучастники в общих военных 
предприятиях. В XI— X II ветак набсш 
ээельце.в ;И куров на побережье Слиандина- 
вии и Дании стали оюычнъм яваением. 
Около середины XII века эти племенд 
укрепились на острове Эланде (у  берегов 
Скандинавии) ц создала! прямую утрозу 
датской торгов-те на Балтийоком море. 
Вальдемар I с большим трудом очистил от 
них oicrpoB IB 1171 году. В 1188 году зеты 
Ш|Вме.отно 'С (карс;.1а'М1и и другими «®01сач)1Ч- 
н'ьши народами» у'частвовали в разграб- 
лешии и разрушении ш)В1едского TOiproBoro 
города С нгтут!. Этот шабег можно «читать 
ответом с их стороны на крестовый поход, 
предпринятый шведами в 1185 году щюь 
ти'В финнов, карелов и эстов.

Попытки ра1апро1страи}е1ния катол^ичества 
с'рсдш ирибал'ти.]гс;к1их плем!е1Н восхойЯ1Т ко 
второй полов1Ине XI вдка. Во время царст
вования датского короля! Свеша III .Э'стрит- 
•сона- (1049— '1076 годы) в К|урляндиж бы
ла построена церковь, а с С’С1редины 
X II В'бка л̂ тндс'кию архнепиокопы неодно
кратно пытались организовать мисюиоеер- 
скую деяте'льность среди 'Эстов и фиинов. 
Француз &КИЙ монж Фулько был Ш1свящеи

в епископы 3iCT0B и с 1171 по 1178 год 
три рааа 1е'ЗД1ИЛ к язычникам.

До X III векч!, наиболее значительные 
уеажшЕ хрийтианизац'ии были связаны с 
культурным вл1ияп1и1си русских на латыш- 
ск1Ие племена. Латышекие слова, обознача- 
ющ|ие церкоБньне обряды, поза1гмс.твованы 
из руеокого языка. Koiiieniio, до прихода 
немецких крестоносцев в X III даке язы
чество! 01ставало1сь у лат1>ппей господству- 
lOĤ eii рсл1иги!е1’1 , но пюц вл1иян1исм христиан
ства с X века стали исче.зать некоторые 
яз]>1чесШ0 обьиан, например 'сождсенно 
трупов сменилось погребением.

П'О преувеличивая уро'вня материальноп 
Н Д)УХО£'Н011 1КуЛЬТ)фЫ, досиггнуто'го Л<1ТЫШ- 
СК1ИМН и 3iCT0iHc.rtUT:MH племенами к концу 
X II века, слсдует отмсашть, что в продол- 
aiOHiire ряда столетий они ]ЮХ'1ерж1И1вали 
оживл̂ -нные снопгсашя 'Со своими соседяМ;!!,: 
па востоке —  с ру«кнм!и н на севере —  
со скандштвс'кшми на:родностям1И.

Ог lOBOiHx ооседел латышские л э-стонск/не 
iQieiMeiHa получали желе̂ зо, таль, а, внослед- 
СТВ1ИИ также сукно («вадмал:а»), ставшее 
распространенным 1тред:ме;т01м балт1И1ккой 
торговли. Сравишгельио малоплодородная 
прибалтийская равиина «:здав(на была из
вестна как район эемлсдсльческо!! куль
туры. К момент̂ ' появл1ешгя крссах)'нюсц!св 
местные племена знали не только подсеч
ную шс'шму земледелия, т  щ двухнолье 
и ггршюлье!.

Накануне покоренш немцами территория 
тапе-решнп11х Латвии и: Эстоиши была покры
та укреилешными зам1клм1И, в которых си
дели iCrapeiiinHiHbi со 'Своими дружинами. 
Генрих Латви1к-К1иц ра)сс(казывает, что л!ивы 
за згзм)ену Каупо, одного Н'З своих старей
шин, нричинил'и ему много вреда: «име
ния его pa30ipiLTiH nojKaipoiM, поля отняли, 
улви переломали...» Судя по сообщениям 
Генриха Латвшйс.кого, отдельные пред̂ ста- 
!в1ите*л1и знати (например латьгнгск'ие ста- 
рейниины Мслюке и Варитриббэ) юоладалл 
крузгн'ьпм земельными богатс'гвам!И. В на
чале X III векА в источниках упоминаются 
та,1{же покупка и продажа зе:м:ельн!ой соб
ственности. О срашительно и̂ ысоком уров
не социально!! диференциацниг С15!идетель~ 
ствуе<т агал1ичие рабов и ocoooii соцтальной 
группы беззежльных (kalpi). В псгоччшгках 
рабам 1И безземельным противошставляются 
старейшины (seniores), высшие (primorcs), 
лучшие (meliores), знатные (iiol)iles). Все 
эти раз1ады знати иногда обозначались 
занэдствюващщ'ым у pyociKiiLx: термзшюм
«боя1ре». Встречаются указашшя па зачатки 
государственной вла1сти. По мнению 
Ф. Т. Бунге, 'В X III веке завоеватели толь
ко приспособились к существовавшему до 
крестоно'сцев делению страны на зе̂ мли, 
жлж области, 'И провинции, 'Нли приходы.
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Однако процС'СС ■образ{>ваш1я феодального 
гогударстпа. лолуч.ц.! cw>e завершен'и© б 
ХИ[— XIV -1к'ках Л1Г11П> у литовца?, южны^ 
соседей латышей. На т̂ дагго'рп'и же Лат- 
вшг 1г Эсгопим феодализм ра̂ яш'вался лод
в.1 иял'1К'М шгазс:1гпых зав'оеватслш.

Шкорриие Jimoiimn  ̂ крестощосда'ми не 
было изо'Л11.ров.а1НС> ют огтальпых г̂сториче- 
гкпх ffBJKMiiiii'i Xfl— XIII TWKOB. Борьба за 
о'̂ ладанпо Л'ИвО'нгк'й была лишь отдельным 
9Tan<>M в п]ккхол;1:.̂11т<ч:1ыюГ1 борьбе за гос- 
п-одство на Балт.1м'к1̂ 'м; ?лю1ре. Начниал с 
XII вж-а иа Балтгт1ке содарвдгчалн Данад, 
Г€р'ма}гия и Швеция. Спор болся глашьш 
образом пз-за того, кому нз нях достанет
ся торговое прс'обладашю на с̂е̂1»рб и, в 
частностп, кто из Н'их займет нонопольное 
'ИОЛОЖ<''11И'0 'В ТОРГОВЛЕ' с 'Новгородом и дру
гими руснпщи ЗОМЛЯ'М'Н.

Со iî 'peMC'HH TiCipBO'ro кречетового тгохода 
в Палестину торговля воеточнымя товара
ми! пошла по С'реднэеиному морю к бере
гам Италии н Южной Франции, а преж
ний путь « 1ГЗ варяг в греки» потерял 
своо эк(жомич<̂ еккю анач̂ гии̂ е. Начиная с 
XI века сокращалась и торговля по Волге. 
Fnai.ioK 'во̂ лжск'ого торгового пути бьгл вы
зван разруш©ние!М Хозарского царства, а 
нашествие татар в X III Beice> иременно 
нрргостанов'ило всякие торговые шошеиия 
с KacnHiic.K.ffM 'моро,м и Средней Азией.

По торговые н>ти томенилн свое на
правление не только из-за кресто'в-ых по
ходов 1Г захвата причерноморских степей 
кочевнпкаапг, а главным обра'301М вслед
ствие prjcTa городов и п'ромьппленности в 
Западной Европе. Ярмарки Шампани н го
родская neirrpbr Фла!нлрин лгачал-и снаб
жать 'во'сто'чиыми товарами и европейски- 
М!1Г ремеслс'ииыми изделиями все ееверпые 
CTpafibi, вплоть до Ска.щинав'иж и HoBiro- 
родской Ж'мли. Пзм^н'ила своо напрашеняе 
ir торговля па Балтийском ¥оре: она шла 
уже не на юг, а на запад. Торговые сно
шения Прибалтики с Визааггией и араб- 
скиш странами уступили первое место 
торговле о Занаапой* Европой. Центром 
f>TOH торговли стал город Внсби: на острове 
Готлаигде, рао11оложе«ннО|М всето в 18 ми
лях от 6fiperoB Курляндии. Бисои стал 
глаВ'Ньгм складо'пгым MecTOiM в 'балтийС|КОЙ 
торговле. Господствующее поаоокение на 
балтиТгских торговых путях затгялж дат
чане, имевш'пе в Висбн свою гильдию.

Дания оказалась в чреэвьгчашо вьггод- 
1 Г0 М положении в связи с ростом торговля

 ̂ Липоиией с X I I I  по X V I век называ
лась часть Пр.иба.т'рнии, заеелсина'Я -э-стон- 
OKiiiiMiir ir ла.тьппошЕмчг племека-ми, (в /И|реае- 
лпх Tei[>i)jiTOip'mi нын&ш,ш1х Эстоиии и Jkii- 
uniir.

между прибалтийскимп странами п Запад
ной Европой. Она господствует над проли
вами, С1«1зываюи1;!гми Балтпйс.кее морс с 
Северным. Однако в средние века морской 
путь вокруг Данин сч1итался слшпком про- 
долж1ггельным и опасным. Купцы нредно- 
Ч‘]гталн пользоийты’я с.ухопугпыми доро- 
га:ми, нере-секавшнми южную часть Ют
ландского полуЮ 'Строва от побережья Бал- 
ТИ1ГСК0 Г0  моря к берегам Северного моря 
ILM к устью Эльбы. Недаром датские фео
далы стремились к :за'в0е'ванию Шлеэв'ига, 
Голн'ггйнжг и сла.вянск.нх земель, располо
женных мелчду Эльбо!! н Балтийским мо
рем. Ус'пенптое осуществление этих зав-ое- 
вательных планов нреврапило бы Балтий
ска  море во внутреннее озеро Датского 
королевства. Дания могла бы успешно 
контролировать всю торговлю, между За
падной Европой и севс'рово с точными стра
нами.

Со второй половины X II века опасньгм1Л 
сонернш;ами датчан выступили немецкие 
купцы. Рост ремесла и городов в Герма- 
нил спосо'бствовал ее торговому и военно
му преобладанию на Балтийском море. Не
мецкие и ита т̂ьянские ремесленники сна
бжали терманскйх фе>одалов усовершен
ствованным вооружением. Защшденные 
м еталанческж м 'И  доспехаш рыцаря успеш
но действовали прошв западных славян, 
прокладывая через жх зе м л я  путь к бере
там Балтш1 с.кого мюря. Бремен, Гамб-ург л 
iB особенности Любе-к сделались главными 
опорными пунктами немецкой торговли на 
Северном я Балтийском морях. На Готлан
де с 1163 года существовало об’едашение 
немецигх купцов, не завясевшее от дат
чан. В 1184 году в Новгороде появ1ил€я 
особый «неме1цкип двор», который о[1ачал 
конкурировать с суптествовавшей там с  
1015 года факторией готландских купцов. 
Датско-германскее еоперничество обостря- 
vTocb к концу X II веа̂ а я вызвало ряд во- 
оруже-нных столкнове НИИ.

Датский король Кан '̂т (1182 —  1202 
годы) воспользовался нолптическвми за- 
труднен'шшн германского! ямпе̂ ра-тора в 
Италии я ожазался прияестя ему вассал ь- 
тгую присягу. После морской победы, одер
жанной над флотом померанского князя, 
Кан\ч’ провоогласил себя королем славян. 
Император Фридрих Барбаросса мог успеш
но бороться на море с Данией только при 
помощи крепнувшях северогерманских го
родов. Полнтяческяй союз городов с импе
раторской властью был оформлен в особых 
грамотах, которые Фрядрях Барбаросса дал! 
Бремену в 1186 году, Любеку в 1188 году 
и Гамбургу в 1189 году. Б жалованной 
грамоте, данной Любеку, указывалось, что 
город должен стать форпостом Герма̂ ния 
в ее (борьбе с Данией. Русские, готскяе, 
шрманнски-е' купцы пользовалясь правом
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Гк.'С11ошл11,иного приезда п выезда из Лю- 
ut‘i;a, но » rpaiMOTC было огот̂ ор«'по, что 
эти гррц'вилегии 1Ю 'рас'ирострапяются яа 
датча:н.

Ншощгтс. jryrrnbi ]]'Скалп прядшх тор- 
го'вььх nyTcii: в И-овгород п лругне русокию 
земли в обход Даннн и Готлаида. Ошт 
старались обо'сип-ваться 'иа территории: те- 
г̂ лрептних Латв'ии к Встт-шги, чтобы обес- 
1 №̂ 1ш> (‘1 ‘̂б-е- господству̂ ютцее иоложрии'б на 
За̂ падиои Двине ж Фипскоу: .ттиве. Во 
вшрой половине X II в<'ка участинись по- 
(’ещен.ия) иеметким̂ и )Корабл'ЯМ1И устья За
падной Двииы. НемсцкиО' купцы получтглл 
право построить ъ’амснный ‘замок ъ Икс- 
куле. Пкбкульскпй замо̂ к 'Стал -укрелл̂ 'Н- 
пой факторией IT опорным пужтом для 
торго'вых снапгенпй с лЕвами и миссио- 
ак'рск&и л '̂ятельности среди местных пле
мен. Местное т1асел<‘.Ц|Ие, оласавтееся на- 
]иествия литовцев, оказа̂ тось сговорчивым: 
.в 1187 гоау был построен другой немед- 
зсий замюк, па острове Далепе (Гольм). Но 
Л'иви вскоре' 'Разгадали завое-вательные 
планы ш'̂ мецких купцов и стали оказы
вать И.М 'Вооруженное еопротжвлеше.

Завоевание Ливонии было оргаядзовано 
католическо!! церковью, 'во главе мгорой 
стоял тогда паца 11нио[сентий III.

В ocoooii буллчз папа п̂ ровозглаоил кре- 
CTO'Bbiii поход п̂ ротпв ливов и других язы
ческих жтеиен ТТрибалтжп. Одшгя ш  пер
вых ре-зультатов деятельности юрестопос- 
цев было основание ;в 1201 году Риги, 
которая 'Стала опорным пунктом: для даль- 
ней'ишх завоеваний и вскоре пре1вратилась 
к крупный торговый центр .на Гуалтийекои 
коре. По образцу духоин'о-рьщарского Ор
дена тамплиеров (храмовпико'в) Ншгоко'н- 
тяй III создал орден «Братство воикгства 
христова», более п'звестный под пазва- 
пие'М Ордена мо.чено'сцев. Крестоносцы и 
мечепо'сцы г. кодщу 1206 года слом'илл 
о-опротявлеагие лчгво'в. Ллвонская энать в 
целях укрепления евоей политической вла
сти :не1редко пе'реходила на CTOipoiTy aaiBoe- 
'вателей. Так пост̂ 'пилдг Анно п Каупо. 
Оли приняли христианство и много содей
ствовали! осуществлению 'политических 
планов кросто'иосцев. Каупо е'здил в Рим, 
был принят папой п получил от пего в 
подаро'К сто зол{)тых. Впоследствии JUyno 
во тла'ве OTpjfî os из М'('ея'иьгх пле!мен .сра
жался 'На стороне рыцарей прот1гв эстов.

Латы1пск;ие пл'одаиа, жившие «а правой! 
бере'Гу Западло!! Двниы 'И по 'реке Аа, по
чти iC первых же дней военных действий 
едслал1ись Бадежпьгми союзняка-ми креето- 
«осцев. Генрих Латвийский правильно об’- 
ясняет подобную позицию латышей 'жх 
е̂спомо'щпостью при вооруже-япых столк- 

а-юве.Н'Иях с литовца'ми, эсташт и Л'ивамтт. 
Н'О латьпнл даже посае крещепия их ка- 
тол'ичс'скими зхиес:ионерам:и по'прежнему

продолжали платить дань Псдсову. Латыши 
пз Тала1и>1 платили дань Исл̂ ову 1М1Лоть 
до 'Последней четмрти Х1И века. В рус
ских летописях под 6792 (1284) годом 
1)асс.1мзы:вается об убийстве 40 псковских 
данщикО'В у 1;0лыгг!г (Млри<Ч1бурт). Эрот 
расска.з тюддверждаотся также не'ме.цкимж 
Л'сточ'иикамп из городского архива Любека.

Эсты Ж ’̂ 'Мотря wa свою многочислен- 
ifocTb и храбро'сть не могти устоять дгеред 
высокой воей'ной т('хникой крнч'то'Иоецев ut 
меченосцев, ’В распоряжении которых 'име
лись МП ого численные вспомюгат'ельиые во- 
eniHLie отряды л'гл̂ ов н латышей.

Эсты и зелггалы успешно бо'ролпсь с 
крестоносцами лппгь в тох с.тучаях, когда 
'НМ удавалось получить .реальную поддерж- 
■ку от pyecKiH'X 'Плщ лдтовцев. Особеи'но 
зиачитс'льньш фактором, миявшдм «а 
да;льне111игие исторические еудьбы прибал
тийских 1на!род1Госте1’1, была политика со
седних русских княжеств. В первую оче
редь следует учитывать пол!итику Полоц
ка, Пскова и Новгорода.

В 1203 году полоцкий киязь появился 
в окрестностях Риги, чтобы еобрать дань 
е ЛИВОВ, noKOipeHHbix крестоносцами. Под 
Гольмом он в'йтретил вооруж(!1нпое сошротив. 
лен'ие иемепжого гарнизона и отступил. 
После 'ЭТОЙ неудачи Полоцк оста'вался в 
стороне от военных действий в Л'ИВОИ'ПИ. 
Лй'вы еще в 120G п 1208 годах обраща
лись к цолоцкому князю Владимиру за 
помю-щью против крс'стоносцев, но нтгчето 
не добились. Когда же рыцари завладели 
Кокеитузеном (1207 го(д) и Герщькз 
(1209 год) и приблизил'ись к грашща^ 
Полоцко!! земли, поло'цкий кпя'зь пО'&пе- 
шил заыючить «вечный ¥ир» с рижским 
епископом (1210 год), а в 1212 году 
отказался от 'С.вО'Их прав на ливонскую 
дань. Военная слабость Полоцка об’яснжуг- 
ся сильным натиском литовцев на его зе
мли. Вьшгпраад от мира с Полоцком только 
крестоносцы, которые теперь могли все 
свои силы направить против эстов. По 
словам Генриха Латвийского, в Риге лико
вал,ir по ио1воду мира с Полоцком.

В 1210 году епископ Альберт догово
рился со Псковом о coBirt'CTHbTx BoeirHbix 
действиях против эстов. Пакаиуие рожде
ства в 1210 году пе.мцы, пск^.ичп, латы- 
]ни и ЛИВЫ вторглись в Зонтаjaiiy и на
несли эстам тяжелое поражение. В 1216 
году пско'вский киязь Владим1гр снова во
евал е эстами.

В р е'З ул ьтате  столкновений с русскими 
эсты в Унгавнии пе'решли на 'Стороиу кре
стоносце®. «Ж'итеаи Унгавни'и стали про
сить у ливонского епископа и братьев-ры- 
царей со'вета и помощи в  этом деле. Те не 
отказали им, обещали вместе жить и вме
сте умереть...» Действительно, во iBtcex 
дальнейижх воелпых походах п р о т и в  р у с 
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ских ,и Оч’тальп ы х  эстов унгав'Шпщы уча- 
<’1 ’вор.али вмосте с крест0 1госца.ми, латыша
ми .Ц Л1гва,\1'1г.

В  12Г 2 г щ у  и с к ш и ч и  чгзгналп сво его  
]а1язя  В л ад и м и р а за  саю з 'С ш '^ д а ж .  
Па'Сл© э то го  бы л за1;л10Ф'11[ р у с с к о -э с т о п -  
c ia r ii  в о '.'ч п ю -обар ои и гел ьи ы й  сою з, Ш р ш о  
С’вщ ении! 0. H-e-..м о ти о-сятся  к  1216 т о д у , 
зю гда « э о т ы  пО'Слалк к̂. королю  лолЮ'Цком'У 
ВлаДЕРМЩ)у nipOCIlTb, ЧТООРЯ € м п о го ч и с- 
.’К'нчгым BOl'k.ivOM и р и и н 'л  о с а ж л а т ь  Р и т у , 
а  ca ir ii обещ ал'И в это  :к о  врелгя т е с н и т ь  
Б01’и ю й  Л'Ивов 1[ лэттО'В, а т а к ж о  заш 1рбть 
г а в а н ь  в Д и н ам ю н д э. II потиравнлся к о р о 
лю  з а м ы и 'л  Боролом [{ы х, так. к а к  «и  вс^е- 
тд а  ‘стрсм1тлся| р а зо р и т ь  л и в о н с к у ю  ц е р 
к о в ь , и  п о сл а л  он: в  Р у с  сию  щ Л и т в у  и  
со з в а л  болы и ое BoiicKo п з  .р у с ск и х  и  л и - 
т о в ц о в » . П о л о ц к и й  к п я з ь  у м е р  в о  вр^'МЯ 
ЗТрИГОТОЫ'С'Н'ИЯ к  n fix o a y , к о т о р ы й  и з -з а  
этои'о но с о с т о я л с я . Но д ого во р  э с т о в  с  П о 
лоцком: бы л  л и ш ь  ч а с т ь ю  бол€^  ̂ о5ш и1>яого 
(Т.к>е;11пого со ю за , в 'кото^ром Н овгород и: 
П ск о в  долж огы бы л и  И'Грать р у к о в о д я щ у ю  
|ркзль. П е р в ы е  стол 'К п овеи и я !рьгда.рей е  
'Дско-вичами о т н о с я т с я  е щ е  .тг. 1216 го л у.

В 1217 году BW-тгиые д^йствля между 
рус’сиимгт II немцами .начались с того, что 
унгави'П1щы ©месте с рьгца1рям1И к празд
нику кр(!'П1енля вгоргл'1Юь ,в Повго!родйкую 
3€Т(ЛЮ. 'К РуОЛИКОМУ посту ПОВГО'РОД п Псков 
собрали большое войско «я послали звать 
•по iBc-eii Эсгоии,п, чго’бы hi л и эсты оса- 
ад ть TciBToiioiB и унгав1н'ийдев в Одэмиэ». 
Вм€'сте с остальными эстами явились так
же жителя острова з̂еля>, « числен'ность 
рус'ско-эсто1нс.ких 'ВОЙСК под стенами Оде'н- 
п'э дО'Стигла 20 тысяч человек. Крепость 
сдалась. Рижский еиис-кои Альберт считал 
положение настолько уп>ожающИ'М, что от
правил послов в Новгород 'ТГ .к эстам с 
просьбой о .мире. Однако по'вго'родцы «цре- 
неб'регли и просьбами п̂лск-с̂ иа п ¥ирО'М 
с тевгоиа>£и, <% сговаривались с эста̂ мл, 
обдумывая способы, как бы раздавить тев
тонов и уничтодсить ливонскую церковь». 
По 'намеченныГ! в 1217 гсду поход против 
Риги не удался. Генрих Латв)пйск1ий рас- 
сказыв!а'ст, что «великий ко|роль Новгорода 
Мстислав в то вре1мя был в походе про- 
пгв короля Венгрии, готовясь биться за 
ГаЯ'!П1:кое корол̂ евство, а на пре̂ столе свос'м: 
в Новгороде оставил нового короля. Этот 
же, отправив послов в Эстонию, обещал 
придти с большим! войском вместе с коро
лем 'Владимиром и множеством других ко- 
ро.тсй. И обрадовались эсты и послали лю- 
до11 по всей ЭсФ0 1Гии и собрали (весьма 
большое и силыгоо войс.ко л сталл jr Палы 
IB Саккале».

Рыцари стремились вомо'шать соедине
нию военных сил эстов и руооких. Поду
чив подкрепления ввиде нового отряда 
крестоносцев, рыцари 'Со овошии 'союзника

ми ллва;ми л лэттами напали ига
эсп’он'екое войско до ириоьггия русских. 
Произошло сражение, в кото'ром эсты по
терпели порчТЯлгнио, но война ira этом пе 
]:ончилась. В 1218 году большое русское 
войско вторгло(сь в пределы JiiHOnifH и 
дошло до Веидоиа. Го]фих Лагвийоквд на
зывает войну, па'швшуюся в 1217 году, 
<• велнгко!! BOii'Hoii русских и эстов против 
ливонцев».

Рижский опискоат Альберт в этот кри- 
ти'№ск.ий для него момеагг обнаружп.т 
оолыине днпломлтнчо'ские даровання. Он 
возглавил делегаЦ'ИЮ, которая от и-иени 
iMecTHoii: церкви н рыцар(м'1 отправилась к 
датскому королю Вальдемару за помощью 
против эстов и русских. На Горма}гито не
чего было рассчитывать, ти>это.му при
шлось согласиться на все требования дат
ского короля. Ливония должна была стать 
колонией Да.ггии, а в церковном отноше
нии пере-ход[1ла под шасть лундокого архи- 
епиС'Коиа. Борьба за господство на Бал
тийском море клонилась к победе Дании.

В 1219 году в Эстойиж высадились 
многочислен'пью военные силы .короля 
Вальдема!ра. В их состав входили также 
войска славян'скпх князей, зависимых о̂г 
Дании. Совместные военные действия дат
чан и рыцаре!! против эстов я  русских 
продолжал'ись несколько лет и окончились 
покорением Эстонии в 1224 году, а остро
ва Эзеля— в 1227 году. Обычное сопсрии- 
чество датских и ливонских завоевателей 
сейчас же сменялось воеиным еотрудииче- 
етвом, как. только появлялась серьезная 
опасноеть совмеетного выступления рус
ских и эстов. С другой сто'роны, делались 
попытки привлечь к русс̂ ко-эстонскому 
союзу Л1гг0вцев. Совместные операции р̂ с̂- 
ских и литовских войск против крестонос
цев отмечены в 1221 году. Но для| завое
вателей поирежцемт главную оиасиость 
представляло русско-эстонское воен'ное со
трудничество. В 1222 году восстали эсты 
■на острове Эзеле. «По всей Эстонии и 
Эзеию прошел тогда призыв на бой с дат
чанами и тсвт0 иа'1ги, и самое имя христи- 
йН'Ства было изгнано из всех те̂ х обла
стей. Русских же и из Новгорода л из 
Пскова эсты призвали себе 'на помощь, за- 
.].’реиил.и 'М1ир с инми и разместили неко
торых в Дорпате, некоторых в Вклиен'дэ, 
а других в других зам,ках, чтооы сра- 
лгаться против тевтонов, латинян и вооб
ще христиан; разделили с ии'ми коней, 
деньги, все имущество братьев-рьгцарей 
и купцов и все, что захватили... Вы
строил! по BceiM за:\гкам патереалы  ̂ и, 
поделив; между собою Mifforo баллист, за
хваченных у братьев--рыцарей, з^иаидруг 
друга пользоваться ими». В 1223 году

Камнеметные орудия.
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2 0 -ТЫСЯЧ1КХ) рус(М{ю<ь BwiicKo дви'Еу.тось 
«па 1ЮЛИ11ЦЬ ]1])(КГ1Г(5 и ftCi'X латк-
пян». PywKjw ir 3i’Ti.i €ГЛД1ГЛ|1Г зашп’ый 
дятча'1гал!111 още 'Н 1219 году замок ..'[И'П- 
.laiTHC- (iVmib). Ebip.miiji 1̂ >1>̂ нгузенский 

Вячко заияа Дорпт (Юрьев), «и прп- 
илл'И 1'Г1> замк-а с рад̂ н’тыо, чтобы

в (Ььрьб'З npO'Tj'l̂ i'i телтоно!!], 
л o'i'.LViir н'му !ff;’iarn с 0 1;руя;аю!1Ы[ч оч1ла- 
ст '̂й». npi'icTaiiinTaii '̂'iTnci>’<>iia Альберга 
пыталпгг, угоиприть p\vim.;i!n; от1;а:>'ать(‘Я от 
союза. 'С э;’тами, ло шигаки.х розультатап 
иг ,'[;о-5:гл1!<‘ь.

В 1224 году полож̂ умю датчан, i;]!wro-
Hocueft и р1.1дар4'й шчжпдаино yiviMMiiLHTb 
благодаря 11аинч’ тн.!1ю м<иггол<ж н а  Вос-го-ч- 
п ую  Е вроп у. На 'ррко Кал.!:-е ио^'ипьк^ €илы 
р у с с к и  бьиш УИНЧТОЖ'О'НЫ июнгольскимп 
П0ЛЧИПЩЖТ1. По св и д етел ьств у  Г о тр п ха  
Л атвийского, одндтм и з пгкпгтлчС'Скпх п о 
следстви й  гюраж^чгия на Кал ко было 
стреилсаш б р у сс к и х  кпяадй обеси'ечить 
■сеое шгр со стороны  Лтвошгж. «Тогда, к о-
Р>(>ЛЪ смоленской, король полоцкий я  'Н©КХ>-
торые другио pyciCKuo кг.'ролд[ оггтравили 
послов в Ригу и'роспть о лги ре». 1Ьвдч>род 
■я Псков дюпре-жнему 'поддерживали эстов 
■R их 'борьб«' с датча:па.ми 'тт кре̂ стоносцам:®, 
по 'После потери Дерота (1224 дч̂ д) и они 
слгласили'сь на мир. С того вре’Меои Нов
город и 'Паков п̂ рестал'И открыто оказы- 
т̂ ать эстам .вооруж-е̂ нную поддержку.

'Ряж)ский еп'искои и: ордол ©се- ®ремя 
еледили ад борьбой партий  ̂ Новгороде и 
Пскове. Немцы поддержи вал.и та,к назы
ваемую «на̂ родную партию», а ди деле 
партию бояр, против князя Ярослава. Ко
гда «народная партля» захватила власть 
во 'Псксве, она заключила 'С pbmap̂ 'iLH во- 
‘̂ипый союз против Ярослава и HotBropi^ 
(1228 год). Силы Пскова и Новгорода бы
ли отвле'Чеъ'ы пе только внутренними усо
бицами и татарсдсои опасностью, дго и 
Г̂ орьбой с литовцами. Между 1213 'и 1234 
годами литовцы семь раз дтрабши владе- 
Д1пя Новгорода и Покова.

'Первое извест1юе в историн iBoeflflwco- 
трудшгчество русских и »отов продолж;а- 
лось е 1215 по 1224 год, около 10 лет. 
Послелова'вшие затем долгие годы тяж̂ л̂юго 
инозе-M'jroro гнета не в ео'стояндж были 
П(’К0 1>С'Н|{ггь в 'Сознании пгирокргх масс 
■веру, что при поддержке велдгкого рус
ского соседа 'им удастся добиться освобо
ждения. Во 'время так (иазывае̂ мого .вели
кого восстания 'эсто'в 1343 года, кото’рое 
по 'СВОИМ размерам и ожекгточедгности пред- 
вл'Схптило Жа1керию восставигие обрати
лись за помощью к русским. По iHckoib и  
Новгород опоз.хали и не сумели исполь'зо- 
Бэть благоприятный 'момент для Босстано-

 ̂ Воостание французских крестьян про
тив <{>е;01л;а1.1юш 'В 1'358 году.

в.7еп'ия своего цолуггичесг.ого л .воедгното 
вл[гяния п ПриПллдмтке.

После поко'ре'пия эстов и вреиепиогг) 
пр‘<м’пап1̂ 'дг:1я г.осмгиых дейггг«!гй с русски- 
М!г ]';ГгЬТ1М111 епископ п меченосцы начали 
отк'рьггую бор[)Оу против епоих СОЮЗН'И- 
д:ов —  датчан. Датский король 'вынуж
ден был отказаться от (mwhx нрптяза'нлп 
на всю Ливонию, тго улсрж.гл ла собой се- 
т̂ р̂ную часть Эстонии с гпродом Ревелем. 
Однако исход датск’о-иеМ'С̂ тгого '’■онерипче- 
гтва из-за лреобладалпя на Балтийском 
море был ретнеи не в Ливодиги, а в сра
жении при ]>ор1гге1>,еде (1227 год), в ко- 
"viroM ттог̂ ртптлдямп вьшли сс.ве̂ рогерман- 
гкие города и 'союзные е ними князья. 
1̂ ог\"тцество Дании оказалось сломлеипьтгуг. 
Используя создавшуюся ситуаттю, немец
кие рыцари захватили датскую Эстонию 
и Ревадь. По догово'ру в Стенби (1238 
год), Дапття признала об’единетгс Опдеиа 
'Меченосцев с Пеме̂ дтким орденом. Ввиде 
1>омиенсации ей возвратили Ревель и се- 
вертг̂ ло часть Эстон:И:и. Датсдчне д̂ ороли 
вытг^ждепы были примириться 'С торговым' 
преоб.д̂ 1даиием североге'рмапски1Х городо-в на 
Балтийском мо:ре,^в Новгороде, Скантипа- 
вии; даже в самой Данп'И пеиецкие купцы 
пользо1вааись вся>кими 'преимуществами пе- 
'Ред остальными торговцами.

Победа над̂  Данией благоприятствовала 
пплоеват̂ 'льнон политике Педацкого ордена 
дг его филиала —  Ливодгского ордена, д?;ак 
стал'И обычно ''называть Ордедт мече-тгосцев 
после 1237 года. 'Крестоносцы стремил1ись 
захватить .Лдт?у северозападные рус
ские 'земл'и. Они 'Начали обход Чудского 
озера с юга w севера. Орден з̂ авладеа Из- 
бороком и лаже Пско'вом (сентябрь 1240 
г|>да). В 1240 141 ду рыцари вторглись в 
«одскую пятину Новгорода .и лоса1рож1.и 
та'м замодс Коиорье. Повид'имому, воедгные 
действия ордетта против Не шва 'И Новгоро
да были согласованы со шведами.

Швеция дге оставалась в 'Сторопе от 
тгродгс ходившей в X II— X III 1веках 'борьбы 
на 'Балтий'ском море. Во 'второй лоловиш 
л!1 ReTva нгаеды вторглись в- Фшглящию, 
■откуда они делалл частые па̂ беги дта Ка- 
Р-('Л1И®) тт соседние тговгородские земж, пы
таясь 'завладеть Невой и отрезать Новго- 
Р̂ >ду выход 'К̂  Финскому зал'иву. В 1220 
году Ш|ведский король Иоадгн в содозе с 
лундсдс'им архиеп|Исл{г>пом, давдмштн'им со- 
перником бре'Меиского еотиекопа, вьгсадил- 
£я е дорупньгми в/оендтыш сипами © За
падной Эсторги'и и пытался завладеть Ро- 
талией и аамком Леаль. Но диведская ко- 
.дония BCfKope была унштоже'на aseabqawn, 
'Конечно, главдтыми д̂ иновниками пеудачтт 
шведов в Эстонии следует считать датчад! 
и дгемецшх рььцарей. Шведская эксдгадг- 
'сия iB сторону Н 0ВР0(р0да также дю (имета 
успеха.
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в 12-10 году .KpyiIirbR> <ВО̂ Н̂'НЬЮ С'1Ш)Г 
IIJIW.VHJI5 11'ОД К1)мапд(№ли'гт1м1; прав-ителя Бшр- 
1Ч'.ра ишгв'илич-ь на ]1ев<?, ло были разбагты 
AjoiccaitjpoM Ik'RCKiiM. В 1242 года,
Ал<-ксаа1Д!> Псвскш! л.'згиаа .из Пскова ш- 
Ki'UKtfx; фогто-iv, назначь,Hiibrx още'Н'О̂ г, а 
5 апр'М.я разфомпл рьгца к̂ч'г нй Чудакам: 

Эта битва воигла в jicTopino под на
зван ik'̂ m «Лс'.иш'ого ло1К)[Пца». Ещо до эт!'- 
го, в 1241 гн)ду, iiwinibi вьпгужделы былп 
«ставить Koiiopw и Водскую з€.\глю. На 
I'MVÔPOIVOOTOKO тра']шД'ГЙ Jiinoirmi остава- 
л:мт. р(‘к<1 Парова, т̂ аж'пьгм 1гр]г.!фъгт1№м: ко- 
T(!-p̂ îi я'!1лялся город Нарва, 11-0’СТ])(№Ш1ьг11 
i; 1256 шду.

llfHMo «Ледового побоанца» в ipy'C-ско-лиь 
FvOiicjcirx оглюиге̂ тшх ласгушгл продолжи- 
'лел[>иьп1 :\пф, который ла^рушался только 
яезначитсл ьи ымп воорун;̂ 'пл ьгмл столкн i>- 
'вгилялгн, посившгпги по прелм'ущоетву ха- 
ракте.р погранпчлых инцидентов я  ле 
Л̂ Г-,'!ВПГ11,М-Т1 №рГуО.ЗНЫХ Л0'СЛеДСТВ'И1ь РуС'СКЛС. 
]{лязья были 0 'Слабл1М1Ы 'Бзапм.ньгми 'Boiii'a- 
ми II завис имО'стью от татар, а силы орде
на 'были заляты в лро-должитольпых вой
нах с Литс-ай. 'В 1 23 6  году Орден мече- 

был разгромл<'-н литог.иам-я тчг 
{"ауло (иод Бауском), s, в  1 2 6 0  году ли- 
TtTBiiLT па1госли рыцарям но Ment'e страт- 
ло-(̂  поражение npi[ Дурбено ( 1«>злв лын. 
Либавы). Последствиями побед литовце;? 
были Есгс-бщпо .во̂ ’стания в Пруссли л 
возопиовлепло военных действий со еторо- 
ны и зем.гало'з б Курлял'дгж. ОрД'Щ
оказался перед опасностью заключелпя 'lio- 
елног» союза Л1ел;ду Але1:са!цром Нев
ским и ЛаТОВСКЛГМ КЛГЯЗе'М! 311ШДОВГО'М. Но 
орде<:г сиракился с эгимл затрудленлями. 
В 12S3 году было подавлено лоссташо 
прусов. 'В 1290 году орден ■поко'рил зе~ 
мгалм:> и телг завершим заоооЕалл1е J i:-  
в<>нии.

К  X IV  в е к у  тсрртггорЛ}г, л о д р л а с т л а я  
т ;р ссго л оец л м , а ф ж т и р а л а е ь  о т  П и о л ы  до 
]^оки ПарогЛ)!, П о л ь ш а , Л и тв а , В сл о р у е о и я , 
У ]:р а л н а  н  р у с с к и е  зем л и  о к а з а л и с ь  отре
за н н ы м и  о т  Б а л т и й с к о г о  м ор я, к  которо'м у 
о н и  'Эконом'ичееки т я г о т е л и . С е т о р о гс р м а л - 
eiMro го-рода, о б ’ед и и л вн и и еея  в  X IV  в е к е

Г ац зе1[ск и й  со ю з, лри обрел'и  бол ьш ое 
:Лч-г>номпч€'Скоо л  поЛ'1гги:'Ческое в л л я и л е . В  
1гх р у ь 'а х  бы ла се'С[к^дот|->чела т>ся да)рс,кая 
т о р го в л я , от Ф л а л д р и н  до  Н овгор од а. Т а -  
1й)1;ьг -были и то ги  порво-го л е р и о д а  бор ьбы  
за  ] 'осл одство  л а  Б алтдйс1-»:и ^море.

iB п-ррвой половине X III века Ливо
ния—  н пределах лынолгнел тсррлторлл

Н1>ев1ратилась в за-

за ви с имюетг.го о т  м етро но л'И If, с к о л ь к о
>дечГьным веч'ом л и в о н с к и х  го'родов в  об- 
HK'ii enciTO ie raiL ieiicK o ii т о р го в л и . Ч ерез 
Г л г у  11^;оходил:а л о ч п л  в с я  в и е ш и я я  т о р - 
го'вля р у с с к о -л п т о в с к л х  зем ел ь, р а сп о л о - 
й:с1гн ы х  в и а гсо й и е  З ап ад н о й  Д1«т[1ы. П он- 
город  л  П ск о в  т а к ж е  .вы нуи 'дснт,! б ы л л
]1<1ЛЬ30ВаТ1у('Я ПОгрсг! 'ГИЧССТ'БОМ ли "■71Г."'КИХ
Кфодов, особенно но вро'мя борьбы с<> Шве- 
цле]1, -когла В'Оелныс дейст!5!1я -на Ладож
ском 03-;>pi\ Пе!>/=' л в Ф:пгс!;о\[ з.гтив'с ;:а- 
T pyjH jLiH  1к:10:гррд|'тгг.'ллые слкмжчгия Нов
города с cenepfHrpManciuirMH r'an;x'iir.i:,n^Mif 
городами.  ̂ 9 K0 H;>.\fH4e'CKHrt расцвет Нарвы, 
Ревеля, Дернта, Нерп о-ва и отчасти Рлпт 
был. связал с русс];о-л!1во>исиой торговли'й.

ЛивО'Ния, го суд а р сгв е-н н ы й  crp n it к о т о - 
■Pfn’i о 'к е л ч а т с л ь п о  сл о ж и л ся  к т.’ о л ц у  
X III  в е к а , лцко'гда н е ц р ед стап ;!я л а  собой 
е л н л о го  л о л 1гг;[ч сск о го  о р га и л з м а . В Л и- 
'вол н л  л а с ч л т ы в а л н с ь  4  е л и с1;о 11стш : р и л :- 
'С1;:К‘ , дерпт.ц.’.ое, л з-л ьеи 'о-г.ш гское, к у р л я л д - 
С!,’ ое, и л и  л и л ’утен ск о е; ц 'я ты й  еннг'К’ он, р с- 
вел^^ск’ нй, по имел со 'б сттел п ей  тгрп[:уор1[л_

1*!''[скпо  ̂ паны смотрели на .liiBOiinio 
'KaiK ла сградгу, noi'MrHeiinyio «г.вято^му 
прсстолу». Пана Пнипкент1!Й I I I  об’ягжл 
Л!г;-:онпю '!1ладение'[ ба]'оматсри (лаподо- 
6i№ ъого, как, Пале.:!Т[1иа пазы;валась стра
ной бога“(‘ына). Нала, еохраляя за собой 
высшую власть iu Л!тво1ггиг, лтедполагал 
л праii.TiiTb ею при п ^гота спопх ле1'ат<м5. 
«Рим ирлтерживался цра̂ в-ила «раг-деллй и 
властвуй», поато’му лпъто из 5 местных 
оплскплов Hî  6i>u признан сюзереном ло 
отноше1.члю к остальным, а ве^ оли .‘члта- 
Л:1!сь в политическом отношеи'пл равно- 
лра.в'ными.

О рдеп м ечелосце1в, у гсср ж д е гг.ч ы й  -в 
1 2 0 2  го д у  н а л о й  П н н окетггн ем  I I I ,  л а х о -  
лил'ся Б в а с с а л ь н а п  гш '.и сн м остн  о т  р л ж - 
е к о г о  е п и с к о п а , с 1 2 4 5  го д а  н азы .вав]н е- 
г о с я  а р х п с п л с к о п о м . Э т а  'за в л си м о сть  с о 
х р а н и л а с ь  л  т о г д а , к о гд а  О р ю л  м-гчсн-О''*- 
ц е с  е л л л с я  с Т с в т о н с к л м  орде л  ом   ̂ ( 1 2 3 7  
ш д ) . П о сл е  о б ’е д и п е н и я  м а и г с т р  Л л в о н -

Эстолил и Латв-ил
мо'рс.кую колонию феодально!! Гермалил л 
Данил. Однако ее междулародное положе- 
лло олределяаось ле столько пол1итпче'ской

 ̂ Тевтонский орден (п;1:!ывас>гьт{'1 также 
Лрусеклм. или Немецким) был учрождок 
Б 112S году Б Порусалпмс. В  начале X I I I  
века TeiiToiiCKHi'i орд<:'н обосновался в 
Пруссли, насеяеппой в то время литов
ским племс-нем npyccoi?. и п]>лступил к ее 
систематитеской колонизации.

Иа захваче]шътх землях строились памкп 
-И города, ягитоли истреблялис], пли подвер
гались иасильствеиному кроп1;еншо и обрп- 
1цались в К1)епостиых, покореипые облает 
заселялись выходцами л:̂  Германии. В  то- 
че-итге X IV — X V I веков Тевтонский ордеи 
вел многочислеиит.тс войны с Польитей, 
Литвой л Россией.

В  пеу)вой половине X V I века ордоп по
терял свое политидес]{ое значение. В нача
ло X IX  века он был распуи;сн дскретох? 
Наполеона.
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ciroro орд'мьг стал 1И>дч1П15гтьс.я в<\11гкоиу 
>;.ii'i:.fTpiy, jf.'df Г().\л[<-Гг' гсру, opi,i("-
lia, и рыцар‘11 Л о р д - е н а -  лопр '̂Ж- 
■iM'Miy припас и.та иагги.'и.пую ирш'ягу риж- 
('■К1}чу Я1>х1грп-пгш1у. Пута.У1-1гца ф̂ M1aaлl>- 
яы х OTHOiiio]!U!i ■(':!цо у('угубля,тл!(‘Ь блап)-
ллря то'му лп','Т'!Я'гоам’ тиу, 1̂т.> в 1-207 
ro.iy рилюкии, а Э31'Л1.-

ir к у р л я т г ’шй ^'п.игкопы <’талн RiV- 
г а л а м  1Ч'рма!1'.‘1;'01Ч) имп-оратора. Города ,Ти- 
■r.iHiiiriT, по больпк'й части ЧЛ1"И1Л могуик'- 
п'р.1''пп'0и r:':',.'pf)rfr'M:i'!i'M;oii: га|!:пл. пользо
вались знач^пхчтьиок сам;)слч)5!толыюстгло 

>̂5лaгти у:!р,!'ПЛ(МП1я ii ■(‘л а*'о но if lua- 
crir, тал: îi при щ иеппи обидмгльлпг'К'-
CKIK ,В0ПР0'СП-В.

В ’КачостВ'!̂  лротглЕдетггон iia радь лол;11- 
тпч'^ос'кого птч'М’Опа J? JirBO'irinr выступали 
С1>ДСН, Б-ЛаД̂ ЖШ!!]! ТЮЛ1)ВШ1-0Я ЛП'!5'аН1Т!1, Л 
РИЖСК'И11 ■ОЛПСкО'П. К'отпрого ■обычно 1Н1Д- 
,к'рж1Г1вал 'Гхиаты!'! шрод Рига, ви/кмиппи 
1’ ■{>рд(ми‘ о*иасл-ото торгоипгп- 'С('|П'Прпп!.’а. 
Уж’& лервыл этап :oToii борьбы ( Г 297—  
1330 годы) •обпаружпл ]1ре1ик'.ходгпво ш- 
сичгл'.х: 'СИЛ ордриа. Цпстсрциажкий 'мона,- 
С!ырь в. устьс Зашали'ш Дыглы, коштроап- 
ровав'шпл мирскую торговлю Гигп, остал
ся ла ортеишг.

■ИО-СЛ'С.ДУЮИГИО события ■ОЛ̂'Р болр-р. спо
собствовали; уК['«'ПЛ'Р1[И [O' П0Л1ГП1ГЧеС11’;'1Г1>
лр',\''П[;иа ортспа. Только лрп помощи Ли- 
iiCiFCicoro О'рлсчга удалось .лодавлть ®еллк<ю
г.оесташге эстов в 1!543 го̂ ту л  сг>хра.п1ггь 
пк'подство злВ'ПГ')ва1'(\7ел лад ло]-;от).р'плы.м 
лассло'лиом. Елю бо'льлг'б усилился д^тори- 
тст ордена, копа в 1340 году oir np;i!n1- 
Р(‘Д датскую Ливо'пию с Р1'иолг |̂. В 13GG 
году ордоя освоог>11глся от вассальиол аа- 
ЕИ’слмостп т  отнот-:.1шю и рижскому ар-
Х'П‘СЛ1ТСК0ЛУ.

Высшш"! лпд’-см могущт''ства Ллвчодакого 
с’рдри.а оглослтся ъ’О 1фО'\нчгп магистра 
Калъд1сра фол Илоттслборга ( 1 4 9 4 — 1 5 3 5  
го-ды), под ■л';к,р<'1п:1тсльггв.> тгпторого в 1 5 2 Г) 
Г(':Ду отдаллсь Bi'O. ЛЛВОЛС'К’Ия'. tMTiH'CKOni.I и 
сг»сл0!в'ля. Отлак.о п:И opi'^nc.KHi' маигстры, 
л If елпск-алы не могли, как- до,тжиостлыо 
.1ип;а 1;атол1гч№;ой поркглг, стать лос-пто- 
лями ласл'сдствои'ло)! мопархичеокой вла
сти. 9то затрудняло лроврапи'пио Лагволи-л 
в ^к'нтрализоваллую 'монархию.

-В XIV П0Я1)ЛЛ:ИСЬ лалдгагл В'Т вла
дениях 0тдсл1л[]>1х фоодалол, а с 1422 года 
стали с4)б!грагься л об1ц<'ли'воис1.'11е ла,ид~ 
т<чги. Oh'JL сгрстоялн л;з 4 (■■о.сло!’л'1л; 1) ду- 
хпсслства (enficKonoB, аббатов? л члепов » 
1:рлтитулов), 2) магистра л друтих высшлх 
доллсностных ЛИН л ЧЛОЛО'В .Ти вол п.: ото ор- 
д<ил, 3) вассааов (рыларой) еплсколов л 
«рдола и 4) л1К“тсталитрл-ей городав. В 
лсто'рлл Ban'aaHocBpo-nonciiTix 'CTpaH 'С01СЛ01В- 
ная молархля сыграла лоло'житсльлую 
Р'О'ЛЬ. 11-0|роле'В.ская класть лр’г ладдорижо 
отдельных cocjo'iiidi усполхло 'боролась с

фг'>далт>лоГ[ рал.̂ робл̂ слиостыо тч>сударстеа 
л лодго г̂овлл.га vm ок()Н'чат;'ль)[(№. поллти- 
Ч'с.ск-Оо 0'б'('диигли<.', В Липои'ии :т  полу- 
’пглось ооратлио-; вассалы ибраяовалтг ого- 
бо--'' 'сослоило и добил'ись яслабл'силя ,вла- 
cTif СГММ1Х ч'юзсрент ({'1(ис1,’олов и ордс.иа).
Главным ЛрСИЯТСТ!ШСМ i: ЛОЛИТИЧ’СП.'ОМУ
Аб̂ 'дил-̂ пию Лнволни сказалось ‘Слож1рв- 
'Л'осся соотпо]н-сл1го 1;лассп'вых слл. Эк̂ оло- 
'MiiPiC'CiKii сильная л л:;!ллти;чоскл влиятель
ная буржуа.лия' лпв()пс1.мг'; городов была 
расколота на 'Biiâ ioTiaBiHn'C. ме̂ кду собой 
группы. Рига, ^Р{ч;оль, 1Т'''рлов, Дсрпт и 
дггут.ге Т1'р('Да были т{,рговыми соп<'рлпк.а- 
т\ If. 710 М0 ГЛ1И слпместпО' 15ьг;стулать б ка
чество об’одлллт<\дей страны. M{Minie ф-со- 
далы [рыцарство) стремились к ослабле
нию или лоллол ли1-:впданпл оли-сконов л 
ордена. Рьпглри стремились стать ломсщи- 
камл. В лтом им пр̂ 'ля'гство15ал орден., вы- 
стуиаи'Н1пй в качество крупного земловла- 
д-сл1л1а л мел1а.вл[лй п̂ сроходу вемлл в.ру- 
1Л! >̂T7tMb!;bT'X феоплов. 4i\m болыно yiipc-ai- 
лял!Г‘ъ экгл1'|>млческив по.;л1Цлл рьгдар- 
ства благодаря торговле лроду.ктами с<"ль- 
С'кого хозяйства и усиловпло [[.{к̂ лостнаго 
права, тем яслсч', ол редел ял П'сь ('го лолл- 
тич€Ск.1Ю лдоалы. Ло абсо.̂ ют.чая моагар- 
хия, а дворянская реслуближа лалодобио 
iiij}ix-''-TCvon Польглл cia.ia 'иолитчсскш 
'ЛЛ1‘ ‘'i‘1 0  ,\[ Л'Л в он с ко го д в оря НС ТВ а.

К причинам В'л\'тр’е'ил('л слабп'стл Лнбо- 
пил слодус‘Т отлости такя:дЗ' очень тяже-
лг;'0 ЛОЛГККС;!Г!кЧ MeCTfTJTO Кр{'СТЬЯ[)СТВа. К

L’piTFiCTnnHO'CKofl эк,С1глоч1талн.и лр!Гсо*едл- 
7П1ЛСЯ лал[г*олалы{ыл глет. Грозрюо во'сста- 
л::е эслмз >в. 1343 году, сопров^аждавшС'С'СЯ 
т'.ч'‘'̂ ло:гл[Ы'м иетр-еблепием 'педю.дллх п дат- 
<'!vNX ф-ешале:;, было лапра'.вл'о^но л<̂ - тольк.о 
против вла(‘ти лоладдик^л!, но ir лротиБ ля- 
цио’нальлого утнетсли я. Но ir лосло ло- 
Лавл{';лия1 !в0'ссталля завооватолл долж-лы 
пьтл.>л П’0’ ТОЯ1ИЛО ломллгь о ле'лр;гил;ри,м0й 
враждо i;. ним локорсдпюго л^аселслля.

РгкиглтиО' крстогтлого лрава лрлв-ело к  
о.маблг'лию воониых опл ордона. Зак.ропо- 
1лалась лргжде 'всего довольло многочЛ'С- 
Л'|М!пая npfxv[oni;a л<*йма1гол, то есть св-о*- 
б'ПУ!ЬГ'с крО'Стья!?, служагвших во м-ло^о- 
тательных войсках л лгравпигх немало- 
мпмгую роль во- ®cfx тлжгльгх тоходах 
а П[— XIV  B'CKOii. Крелостлыо жо к]>е.’- 
стьЯ'НО ис мог.ти с’пггаться ладе:киоц восп- 
поп ел;.дол.

Тяжело вооруж еллая ры царская еолпщ£* 
торяла свое значслле, усту п а я  место воен- 
ЛЫ'М лае,мпи;кал1. тлюру^ь’.енппл^ огЛ'С'Строль- 
пым. оружием. Но в Ллволил переход к 
системе лаем лы х волск затруд1гялся отсут'- 
ствием средств.^ Дворяне отказы вались от 
уп латы  каких бы то Л'И было налогов, а. 
д:рестьяпе л без тото были разорены оар- 
дипиш  и оброком.

5* 6?



в этих условиях сущ('стш)ваи1те ф̂ оааль- 
jiofi Л1ГВ0 1ПШ, стаини’й к XVI стал-етпю ио- 
лпти'к'ским анахронизмом, жгло ир-одол- 
:1̂ :гься лшпь до первого столкновения с
ЛЮОЫ'М и з  C tlC iM H lIX г о с у д а р с т в , с и л ь н о  О'К-

рспнтк и Bô Mii'ioM п политическом огноше- 
jiuu к началу XVI века.

В XVI столетии начался новый период 
б;'р1 и̂ы за Балтийское морс. В Ш!Й участво- 
['.али, как !т и Xif —  X !li веках, 1*1м'с;'я, 
Лаиня, Швеция н ccî c.poTcpMaficK.ne города. 
Kn<!\fP T̂ u'o появился новый преп'пдрнт на 
«ливин'ские наследство» —  Польско-Литов
ское государство.

В XVi веке за ходом борьбы в Лявонии 
следили во всей Европе, а такл:е в Тур
ции. Одни с надеждой, а друпш с опасс- 
HFfCM олотдали перегруппировки епл на 
Балтийском море. Каждая из участвовав- 
Н1ПХ в войне держав; католическая Поль
ша, протее таите кая Шве̂ ция или Москов
ское государство— могла оказать в случае 
С15о-ей победы самое непосредственное влия- 
'иие па ХОД борьбы в Заладпой Ев1>0(пе, 
<прюи1схо»ди1вшей ме*Ж1.ду .ре-формащией и 
к о игр реф о FiM а ц î. е й, и олап оким а бсол ютиз- 
!М01м и пвдерлатгдской рево̂ люциея.

Соотношение сил пзмеи-плось не 'в поль
зу Германии, которая при деле;ке шкорен- 
ной ею Ливони'ЕГ выпуждепа была оставать
ся посторонним наблюдателем.

С другой стороны, политическая обста- 
К' вка на восточных гра]шцах Ливонии со 
вь'рой по.товины! XV века изменилась: вме
сто Новгорода и Пскова восточным соседом 
Ливонии стало быстро возвышавшееся Мо
сковское государство, в 1478 1х>ду присое
динившее Новгород, а в 1510 году— Псков. 
Становилось очевидным, что сильная Мо- 
<'ква потребует до-ступа к Балтийслдаму мо- 
<рю. Между тем Ливонский орден клонился 
к упадку. В 1410 го̂ ху силы Помшкого 
ордена были разгромлены под Танненбергом 
Бойсками Польши и Литовско-Русского го
сударства, поэтому Ливопия не могла рас
считывать на военную помощь ортена.

В XVI веке германский император и 
римский папа находились в затруднитель
ном иоложении из-за рсформалхионного-дви
жения в Западной Европе и поэтому н& в 
состоянии ’были оказывать номошь своей 
отдаленной колонии. К. на;чалу XVI в^ка 
танвейские города в значительной мере 
потеряли свое 1монопольпое положение на 
рынках Севе-рной Европы. Позиции же Да
нии па Балтийс'К-оад море в XV ве<ке снова 
усилились. iBo главе Кальмарсшт унии‘ 
стояли датские короли. В 1460 году Дания

‘ Политияеский союз Далии, Норвегии 
и 1ивеции, сущ^сгвовавпшй с 1397 по 
152.3 РОД,

завладела ГОлезвиг-Голи1тииией и при под- 
Д('Р'л;]̂ е голландских купцов начала б̂ лл.иу 
■П1ХИИВ Э1;ономиче'С!Сих пр1!В!!лсгии гаиЗ'.й- 
■CKUX городов. Тяжелый удар бь;л нанеси 
1аиле в M 'Jl году, когда царь Иван 111 
oiHribLi птж’йск]'ю контору в 
]"г.:Ч1ад К;;л!,ма]>ск.ой ун5.чг .в начале XVI 
всЕа не облегчил т .ш ш ш я  Гяи'л,1. P-I'-t 
т-; .-М!Лн_Англии U Голллшпи на С-(т>ер1Г1>и 
и ьалтпйс1;о.м морях полор1Пл ;-);;<1Н0 М'ичс- 

и политическое могун1:\'тво северогер- 
Mcjjraiix тралов. Пид1'рландс;;ис, англий- 
ci;i;i’ и норвс'ксклс кун-:чес.:ие 1;орабли все 
в польшем коли'!е'(‘Т1х> !1|);:влллнсь на Се- 
и̂ М'иом 1[ Балтийском морлх. Великие геи- 
графические открытия пзменнл1[ н.аиравлс- 
лия торговых путей и вызвалгг перемещ)’- 
ние мировых торговых дептр̂ и?. Страны 
бассейна BajTinlcKoro моря стали главными 
.иостаьнщкамн хлсоа, к<)̂ ра5елкного леса, 
С..МОЛЫ, дегтя, льна, пельки п других матс- 
j)iia.ioB, необходимых для западноевропей- 
с ко ]'i 1{ о pji б. J с строи тс л ьн oii: про мьпп л е нно ст и. 
В иервой половине XVI века ливонские го
рода извлекали немалые экон'омичсские вы
годы из торговых затруднений остальных 
ханзейских; городов.

Сухопутная дорога из Новгорода через 
Псков к прим'орским городам Ливонии при
обрела исключительное значение после за
крытия ганзейской конторы в Новторо-де. 
Несмотря иа протесты остальных членов 
Гаизы ливонские го,рода в первой половине 
XVI века фактически монополизирова̂ ш по- 
сред.кическую торговлю между Западной 
Европой и Московским государством.

Экономически выгодное положение Ливо
нии оказалось чреватым опасными для Ht'e 
политическими последствиями. К середине 
XVI века стало уже очевидным, что силь- 
вое Московское государство не захочет дол
го хприп^ся с таким полюжелтем, когда его 
зкономические и культурные сношения с 
Западной Европой зависели от усмотрения 
правителей Ливонии, которая к тому же 
лере;кивала глубокий политический кризис, 
угрожавший окончиться ее распадом или 
подчинением соседним государствам (Литва, 
Польша).

Русские помещики могли бьт вывози'гь в 
Западную Европу хлеб, кораблестроитель
ные матч}риалы и другие товары, минуя 
посредначег’тво ливонских городов, е1сли 
1)ы Московское государство имело выход к 
1)алтийсрму морю. Свободное общение с 
/Западной Европой тгеобходимо было Рос
сии и для того, чтобы не отставать в ою- 
ласти техники и кульпФы от передовых 
етран того в,ремсни. Поэтому в яерстоворах 
Д554 года с ливонским посольством мо
сковское правительство настаивало на сво- 
(бодном проезде русских посольств в Запад
ную Европу через территорию Л1Гвонии и 
ла беспрепятственном пропуске в Москву
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Я!?̂ >гтрангтьгх Jiacrep-OR и худолпигков. При 
iifi.'iiiHraiiMii Д'отоьора f Лив^шж'й mwwh- 
t'Koe. П'рав[П¥ль-ство пук-дупрсдило, чи) ;а- 
к'лючепи;̂  саютюго .к>гг>цщ1 'Ж'гкду Juro- 

IIoaNiiieft л Лг'тпоГ! оно буле-т рас.ска- 
■тр]11зать Kaii тгопод к. воГп[<‘. Нес̂ отр-я на 
это Польша в 1Г)57 I'ojy ]палл’ла ко!гцгл- 
трацпю ciiOiix БоГьлг ■ил лптовско-лпеопскод  
границе п ло̂ билагь того, что 11 се-итября 
.м.‘;г!](.’тр Льмнлп’кого орлепа иолиисал дого- 
п-.:р о cmolio, 11а'пра.пл<л1' 1ю.м против Москсы. 
И;1 “̂ал?ом :!?о 7о'л<' договор 1557 года с 
И:>.!]>шг'й 0ка;!ллг5г гл-гфтлым прнгог>ором: 
1‘амо{’л'оялч'лы1(>сти Ли:и)1Г1!и.

Царь Ива'и IV ответил отправкой рус- 
(•"их isoifCK. R Л[ГБонпн) (1558 год). На
чалась Л1гво1Гская Boiiiia. Польско-литовскис 
БоПгка заняли цолыи ряд городов п замков 
в Ливоипгг, по оигг угонялись от прямых 
БОРИНЫХ действий протиз русских, в  1561 
году Ливония распалась, б'вериая Эстоп'Ия 
с городом Ревелем отдалась под власть 
Швеции, которая стала господствовать над 
«■боими берегами Фиискю-го залива. Восточ
ная Эстоиия от Нарвы до Дерита осталась 
R руках русских. Западная часть Эстонии 
(Вик, остров Эзель) и Севорпая Курлянджя 
(епископство Пильтенское-) достались дат
скому г̂ 'рцогу Магнусу. Польша удерхала 
1атга.тлю я ту члсть Лпилгии, 'Кофорая) 
потюм вотла в состав Лйфляндской губер
нии. Курляндия была об’явлепа герцог
ством, находящггмся в вассальной зависи
мо сти от Польши.

Л1Гвоиская война прошла через несколь
ко этапов. На первом этапе так. называе- 
м:).я «русская война» (с 1558 по 1562 
год) окончилась распадом Ливонии. Па вто
ром этапе в военных действиях принимали 
участие все соседние державы, прегендо- 
■вавшие на ливонское наследство. Русско- 
польская война с перерывами продолжа
лась с 1562 но 1582 год. Однов.рсменнэ 
с пою шла русско-шве.Тская война, также 
€ н̂срерывстми продолжавшаяся с 1562 по 
1583 год. Па этом же этапе войны произо
шло вмешательство Дании в вюоружсиную 
V'jpboj за Л!:'Гуопи1 0 . Соперничество между 
Лапттей и Illneniieii нривси-о ik. Северной се- 
мклетней войне (1503— 1570 Г01ды). Бла
годаря ей Пваи IV мог обратить своп глав
ные силы пропгв Польши, не опасаясь на
падения со стороны ИГвет'ии. Польские вой
ска были оттосиены на линию Западиной 
Дниньт, а с 1572 по 1578 год Польша 
фактически но. участвовала в восмтых дей
ствиях. В 1577 году вся страна от Фин
ского залива до Западгтой Двины, за ис- 
ключеттем Ревеля и Риги, была занята 
русскими войсками. Пваи IV высоко ценил 
приобретение ливонского побережья Бал
тийского моря л господство русских па За- 
ладиой Двине, про которую говорил, что у 
нее берега серебряные, а дно золотое.

Но, вступая в Гюрь5у за Лнвошпо, Пвот 
IV не у ’ ! ( \ 1 сло;к1И;й \!е-,кл\п а р и ,той согта- 
нонк'н. Начиная с 1:«1!ца 70-х пкцл; осллб- 
Л''И)!1>тс iWHHMe ГИЛЫ Могквы гЛ)!нужд;‘ны 
были отступать под 7в-01П1ым нат1!(К0 м ар
мии иольско1Ч) ко[кктя ("тгфана Бат̂ ^̂ ряя н 
швсдских войск, к'оторымп командовал та- 
лангл!!!млй поль'оподс'Ц ДелагарХ'И. По дого- 
В'̂ 'РУ 1582 год;а с Польшей и 1583 года со 
Швецией, царские пра1'.1!теа!д‘т1',г> от1:азалесь 
от всех споих завываний в Лт'.онии и кро
ме -ТОГО уп'упило ПГ!к'\'и1 И пфа.да К̂ ншрье, 
Ямбург, Иг«1 т'ород и ]гексгольм.

Северная Эстония с Ревелем осталась за 
Шв'чшей, а вся остальная Лилания отоныа 
к Польше. По достигнутые результаты не 
хаовлетворяли ни Полыну, ни ТИвсилю. В 
90-х годах XVI !да:а борьба за Балт;п"1СКое 
.море возобновилась. В 1592 году одним из 
претендентов на шведский престол высту
пил польский король Сигиз\гунд. В случае 
вонаротия Сигизмуиаа III 15 Швеции про
изошло бы оформление тголитпческого и 
военного еоюза между Польшей и Швецией 
под видом личной унии. Руководящая роль 
в этом союзе, направленно'м: против Мо
сквы, досталась бы Польше, к̂оторая явля
лась форпостом католичества на востоке 
Европы. Правящие круги Польши надея
лись ‘При поддержке ие-эуитов Австрии и 
Пспании и шведских феодалов восстаповггь 
католичество в Скандинавии, укрепить 
лольское го'сподство на Балтийском море и 
присоединить Эстонию к остальным вла
дениям: Польши в Ливогпги.

Но угроза феодально-католической реак- 
дии вызвала восстание шведских крестьян 
и рудокопов против Сигизмуи'да ГП. Вос
ставшие по.ддерживали: каидидатуфу герцога 
Карла, 'младшего» с ь б н а  Густа1па Вазы. С 
1600 года военные действия были перене
сены на территорию Эстонии и Латвии.

Польеко-шведская война островождалась 
страшным опусгошен'ием Прибалтики. Хо
тя в 1604 году Карл и занял шведский 
престол (под именем Карла IX), но воеи- 
гчс действ-ил D Ливонии не прек’ращались. 
Они продолжались и при его сыне и пре
емнике Густаве-̂ Адольфе (1611— 1632 го
ды) вплоть до заключения и 1629 п>ду 
Лльтмаркского перемирия, по которому вся 
территория BcTOHuif И' северная часть Лат- 
Biiif до Нападгпи’г Двины и ее нритика Эв.ст 
осталась за Швецией. Борьба за Балтий
ское море окончилась поражением Польши.

В дальнейнюм борьба за Балтийское ¥0 - 
,ре привела Швецию >к вмен!ательст]!у в 
Тридг1;1тилетнюю войну в Германии (161'8—  
1648) и к новой BOiHHe с Данией (1643—  
,1645 годы). Эти войны, хотя и велись 
/вдали от Ливо'и'ии, все же тре̂ бовали от 
'Местного населения значительньгх матери
альных жертв. По мирному договору 1645 
года, Дания была вынуждена отмзаться
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от острова Эзеля, который :был прпсордпнен 
к тведскоп Лифляндии.

1>птт!1'!.г, иродол/кашиисся семьдгсят лет 
(;■ 1Г)Г)й по ](>29 I'bu),'ЩК'иратмпхфГ/Ита- 
Р’лю Эстонии II Латвпи в полупустыню, п-о- 
iqjuryio ра.и5алипа:\1'!Г i'.ip<>,ii>!i п замков. 
’Н( ■M:Hfii'U''iiu\'N'Hi!<:)*o iiiaci'aejiiro, уи("'Л‘01ШК'е 

Я:р-<!'.‘Т'11 (‘олд.ат, чтг пснпальнЫ'Х, uoO'iMiK'il 
•м голниа, г>лач1гл1> сампч.'. жал1и>о суп'ц<'- 
■‘■Tii i'iwii'iiirb яо Гюл.утам if n-i'!‘a.M.

]i лиимч-кое TipaiiiiKMbci'Ba в 
■j;pnr:!4ri;ui:i; лл;! них мом-;г;],1 ис C!;yiii!- 
ли\л. на -vri(';iiaii:i;[ у.ту'ПИ'ггт, п ;л̂ ''П:ои;1е ла- 
•гь:-иг.-кп\ и ;->.'п'и!.л:;пх кр:‘стья1н. но на- 
Д'%ль пг>а!к1 HiA’ :"iii:ii;a i;a[ '̂гилиыо и Н'Му-
'1тч‘Т!;!1',[ ("{■} ji’ipiV’TbHH р-ь'ли. thiTi.i'ifi-

il ,r. ‘ ' : .)lP."uUU И;ил1'!.Ы н о  ( Н . Г Ш  ^U' Pi l R-
JibiiMii v!a;T;[iM;aMH борьбы ;»a Ilpiroa,:
Их cy:[!>'uy ргмналн н )̂стс1р01ппи(', нуи:дь!е 
■1Г I’.pa îuii'tlHbrc 1Ш €илы.

■Д.!я М!1<С!::ад!1;‘:ка'Го ги'Гл дарстг.а иухиа Лн- 
вийны -оказался чре;звычайн‘0 нс- 

б ПЧЙМ. была оГ'ЮЛсНа (IT
■Балтийского моря широким ба.рта'рчм тг^ед- 
iCKHX п П'Ольск'нх влаасннн. Тсг,рп гн)рпя Ли- 
j'.oHHH, .'занятая п0льс1ппиг п швсдсигми 
ан)йскамп, нр'мфатнлагь и удобный плац
дарм для BT̂ ipjKOHHH нно’странных армий и 
'!рсд('лг>1 3̂ 1)̂ к̂̂ )Bi‘l;')гo государегва. Иольск-о- 
]|1Г№1ская Н1гтгр!̂ '̂и!1и!я :> начале XV II в.ска 
а зпач1гтельн^|й 'мо.ре была 'нодготовлона не
удачным ЛЛИ1 Мпс1;!нк'],'од’(> ]Ч1су'1арстпа 1К‘- 
ходом борьбы ла Липч-'.нию и> XVI т.!';;с.

В̂ 'с.тфальскнй Mirp 1648 года был куль- 
.мннацнАнным пунктом могушества Шво- 
дии. Однако с w  положенном 'велнкой дер- 
м'кавы на ci'Bt̂ pc Европы нИ'Котда ife могли 
зфдшнрнтвся 1ПТ Дания, ии Польша, ни Мо
сква, для зкняи-рнных ■интср̂ 'сов которых 
.превранюнис Баллийского :моря во внутрен- 
.нсе олсро' Швеции было крайне опасным. 
Ло-этому борьба в 'бассойно Балтийского 
„моря продолж.алась и иосле ок'ои'чаноя 
Трвдцатилетнсй вон[гы. Одпал-го бо второй 
eociORiMic XVJI ым;а. fnewBec F-nrn'Mbix сил 
оставался па стороп-е Швепнтт. Шведский 
король Карл X (1G54— -ЮГ)!)) слп}[л 'Вар- 
1на;Г;у и доб1ГЛ('гг ТО!о, нто лптов-С1:!1е фео
далы постановили присоединить Литву к 
Швеции. Око'Ннагольный ра.спат ТТолыни и 
|Чрс.1 мерЦ'0о усил('ние IIIiieuHH по €оогвет- 
ствоиали ]!;'лнтиноским рл;''!ета'М моско-в- 
-ского правитольства. Дарь Алексей Михай- 
ловин гл)1сгу!1;:л п]»̂  ти';. Шпепдш. В И)50 
а'оду стотысячная русска.ч армия но-д пред
водительством caMoi-o царя взтутгла в тлре-
ДОЛТ.Г Л1!|'50;НИ1И.

•Ру;с'С1К.пс Boiic'Ka- затяли целый ряп го-ро
дов, в том число Д-ерпт, но л.-ада, Pinnr 
ci:.;,aзалась неут,;14(н0й. Алок'|’ею Михаилотлг- 
Ч'у но уда.Т'Ось покорить 1 1рл1б'алт];|];у и пре- 
•вратить Курлян:ди1ю в ва'С'Салг>'пое госудаф- 
•отво, .лавлглвто-о. от Ме̂ ’к̂ вы. По 'Ми.рио'Му 
договору Ш.ведин с Польик'й В'Ол'Н'В'!" (1GG0

Г1>д) и с >|1:ч'К1:̂ одо в КарД1!1се ( 1G61 щт,), sa 
111|!5:'|Цпей были 1]р'и.:и1аны в-со. €о прожнио 
B.ia'KMiiiR и 11р!:;Гк1лти''иС, включая ocT,puii

В X V III воке, в иарст1;‘!'Па!1 ие llcipii I, 
бсрьоа Рс-ссип :̂ а, вы код ic 1)алтийс]и>му мо- 
])[0 5>|:!(Юмч'!.И I' l-’p'-i 'K :К;' ДПл1 1 
,в:.'рной 1;ойны ( 17(И)— 1 7 2 ' пуды) полъ- 
ско-шводскпо и pycci:o-]ii:н'ICKUO военные 
действия подвергли НОиЫМ О'НУ'Л'ННгт'ДЧ 
Т'";?::чги;';:!о OcToi!!!!' н Латвии. 1Ь) дплтлгрй- 
H(Hi> СУ'Ь !̂.! Лрнбмлгн!;:! биЛН peiiil'llbl
.боями на ее т^'прнлмрчи, а срал^енлгч н-д 
Полтавки'! в 1701) Пчлу.

!Ьлта!>Ч':;Я и.’ :"ла, 1ТРИГ0ЛД т:
: Г р у с л л  Boc.r-0 4ii îi! Lhp^iie и n.i- 
начеиевала превган^еняе Pir':';iiL в великую 
(Ч5])0̂ цейску10 военную доржаау. 1Ьгсл!; р:;:;- 
трома apMjuT 'Капла X II русгкне войска бел 
особых аатрудненнй ваяли Ригу и Ре1Г'Л!> 
Б 1710  г-!иу. :>иачиг;'л;>ло 177 '::
Л!ду, к была прчгеедлпк'на Лалга-
ЛИЯ, а в 1 795 п д у— Курляндия. Двух;-)Т- 
ЛС'ЫЬЧ' Г;ЧЧЬ.;Л(ГГВО РоССИИ ебесНГ'ЧНЛО' зслч н- 
скому ц латвийскому иар '̂Шм относительно 
.мирное cyaifcFBDnaHiie. 11ашест];’ло армии 
liaiioai'ciiia в 1812 году аалропуло лн'ни. 
чак гь T>e)Miari>pi:ia Лат;;Л1:[.

Царское правп гельство, ук.чолглля своп 
■лоаицин в Ирноалтике, старалось удовле
творить прнтяаапня местного дворянства и 
4?OBepHieHHO ]Ггп:>рнроБало ;кн:>ненл1ые инге- 
jiecbi коренного населения, состоявшего в 
е'члем подавляющем больнигнстве из ;-)ст.'Пг- 

и лаг!л!пс!:их кр(м‘тьян. Однако Л1;‘- 
смотр» Л1а панпопальный гнет и тгонре̂ кн 
|‘тарапн}1м ^гсстиого лв'0рл!;етва мся;ду рус- 
С1;л1м на'родом и згар-̂ м.амп 'Ирпбалтик'п с 
1;аи:ды.м годом ];реили эк’оно\п!чес1:не- и 
культурные связи. 11родоллх’ит.ел1.пая рево
люционная б-О'Рьба против царизма, кото
рую вели народны.’' масгьг П1)ибалгики сов
местно с русск;:ми рабочими и г'ре-стьяна- 
мн, способслчювала ]гх ]юл1ГП1чеекому сбли- 
:i;ennro.

Великая ОтчифЛичмя ^олгнллистиче'ская 
револю1дия предоставила ясгонско.му и ла
тышскому тгародам го.-ударствснтгую само- 
стоялтльность. 11миериалиегически’е дер:к.л-
г.ы, Цоц’отопляя вторую имлтериалистнче- 
скую внлйну и нанадели!? на СССР, пыта
лись йенп,!ьзт;ал'ь в своих целях террито
рию Зет(ипп[ и Латвии.

■В 1939 гоау ГГГР  закл'очил договоры 
о взаимч!|!Ю̂ м(мцц с Э(‘тпл1Иой, Лал1В'Иен ?з
t li l !

Меры. прет[1рин:лтьт" Советским Г'оюзо'Ч 
льл. ос'ио'вапни зтИ'.х ’лаклов для зашиты 
балтийского ноогрежья от ]?озм!1:киьтх напа
дений, «а:б-^чч!'''чпзают 1гаде.:к!!ую опору обо- 
poiii>i толу.ко для Совегс1:ог-о С-оюза, но 
п для слмих пр;гбалтиГ:;’л;чх государств и, 
'гем самым, слу;кат делу coxpaFtenijn 'Мира, 
р, KOTî ioM заипгересованы ]гаши народы» 
(М о Л! о т  о в).
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Возникновение и развитие государства 
в Древнем Китае

(Третье тысячелетие — III век до кашей эры)

'Всл1п:пй китайск-пи пар^ц, гс'-р-опчгсктг 
бо.р101Ц'1!ч'гся пфотив jiTif}iic.K№x зяхватчиют 
за <'В010 1К̂ за'Б1К’]!М<.;сть, принадлежит к 
AIveMidimnM; }1а'[юдам ;уМ1ЛЛ. KniaiicKa.R аФ'Тг- 
цпальиая историография начинает с треть
его тысячелетия до нашей :+ры после:дока- 
тельЕЫП рассказ о да.рстиор,аниях; _ и см-е- 
1ГЛХ .иинастий с точной [Д'гтитЮ'В̂ ой дсто- 
рическ1гх событий. Она отиос'ит :к1гзнь лро- 
cjaT U f:E H K X  герое.в д.ротюстп к  4-му т ы 
сячелетию .до иашей эры. Этот разлел исто
рии Китая отразил раннюю жизнь китай
ского на.рм.а в расск-азах о сиерх’е>сте'.',тво]{- 
ньгх явле.ииях, Н'Оажидглптых нр-С'Вращениях 
п омже^твлснии :'!:ич;отиЫ'Х и ЛIOд̂ ‘й. Дей- 
стБитольиые черты дреглк'го оГицества нс- 
р^гглелись здесь ■с мпфашг и позднешпимж 
вымыслами.

(Къичико .иахчгдйи, CTH'i'raiHinbie б д о л т г е  
Х уаи :\э  15 1 8 7 2  го д у , Ич’нмшпва'П'ИЛ' к и т а й -  
(’ Kiirv г т ^ н ы х  (Л о Ч:кл||Юя. В а н  Г ’̂ 'РЛ'я. Го 
Мо;к1> п д р .), л>рХ'СЮлоп11Ч{'.Г1,м№ р а б о т ы  1ж- 
TdMc-iMix II н ауч .и ы х  учр'О/Гле-
(1!1П'Й 1}0ЛТПИ1>.Т1Г;ЯЯ Д{НЧМИН‘ТЬ |1}К;11УУХ0И:Д̂ '!И1ПЯ
]-;!]1тагпк'-п. Сл:лза11шдя о  ф аптлгл^нчссклх со(1ы -
'llllil'X и б0Ж€СТ!Х'11НЬ5:\ Цаф-ЯХ 0Кч13ЫВаЮТСЯ
о т т л о с к о м  В1>ги'о\п]'1иа:итй о  л:1из1ит п е р в о - 
fibi'Tiioi'o (MHib '̂CTwa ii его р а зп и п и а  н а  т е р р и - 
ToipiHH К и т а я .

Стадд1я ди1!:ггсти отра'.ке-па в. л̂ 'Г'СИ'Длх о 
K>epm)\t человет’о Иангсу, лгрстведти-ем: в ]ш- 
Р1}Ц'0Г. хаос, о Ючао, обштателе гшезд, о

Гу1!же111(\ творце опия. Яттг тйит.н'к'тачи 
1 Гром (ТОЙ научил людей счету нутем за- 
1;язы;ва1;!1ия узелкш.

ЛачшровЛ'Иная 11!1‘тор'ИЯ начиптастся с л<̂ - 
P'lnaapiiOTO Фус1и:, жи;.Н1Ь которого отн осят к  
3 -му ты ся ч ел ети ю  до наш ей эры . Ту>рьба 
Ч'‘:лове'К’.а. €■ ггриродой ]гашла свое отраж.пгмио 
в ^и;«гоч1!1СчТС:и:ных логеидах т нс^то'рирю- 
ски х иреланиях. Ф у си  научил людей ял е- 
rii!i 'ссти тг ЛА1Вить ИМИ р ы б у , ттрлру'чил и 
гтал  разводить т-лгаиппих :н:;1[|В0тных; он 
'.тзоор'ел ]1ервьг& музы!;.альнъ№ 'И1нстррг^''нты 
1Г у с  гаагоиил закошьг брал^а. Фусиг б р^-зуль- 
та'!1е 'И̂ аблюдслгилТ; таа 'Сл^алиг 1тпщ  lua ire- 
ск̂ л создал oicirciBy киитайс.когг пи’сьменлюстп’. 
Лру|Г011 логсигдарпьп! Блады кл др :̂'1с1и0сти, 
11Г01ГЫ1У1Г, ‘л а р п гл  люде'й дамл^сдшию, нока- 
;iaa тгм, кал:; п а х а т ь  ir_ дйал; д ел ать  яо!№як,1г. 
Х уаи д н  изобрел календарь, тга у̂чатл людей: 
до'лать !][ п опить сдн-жду /и нрнч{?|СЛ{1И, а  ж еш  
€го о'-пновала пг-елкоБОДство.

С '1!!а1ибо:гео знамснаттмп людьми др:'т- 
аюсти—  «лглоальнымл» владыкамтт Но 
( 2П5()— ? 258), Ш унь (22Г.5-— 22П5) ,:г Юй 
( 220Г)— 2197 г̂ >дьг до н. i*.)— ^связгпг миф 
о ]'.ел:;;1иОМ но гопе аг борьбе с н им. Лр> гой 
ттр0||‘ла,влс1И1Нт.тй прал'л1т0ль, Таи, Oi'irorinijV'Tb 
ллгиастинг Шалг, лгл!И Инь, 1трилг>жд|"!! бы.л 
бороться с ужасаюлдей засухюл! .1ег:‘лг- 
дар!гт,тй герой, тслп’К1И1!1! стрелок ГО. уб[!Л 
с.г;п>тгм'Л !М1‘Т1;лгм1й 'етре.талгн D солн'и: тк5 
10, и'югдэ OHiiE Tjc.ft В'зоцгл'й на, неГю, 
г̂то'бьх лучам![? 'Сгг'(Ш'|М1И1 сжечь з̂ ^маю. 

Пюгуа, сестра Фуси, ш  tpiqiCth и'ко1В>ой
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Инображеяие Ш еньнуна.
Древний Китай. Музей восточных культур.

зоаы  п о с т р о в ш  п ф в у ю  п л о ти н у. Вое 
э-ии С!К<Ш1Н1ия —  а  в х  очень м таго —  
5 а,рактеризую т ж и зн ь [Щ>евнлх к и тай ц ев  
НА п ервы х с т у п е н я х  © арварства. «В ар вар
ство— период 'Введения скотоводства и  зем
леделия, период, когда о1б уч аю тся  опос'обам, 
к а к  с  й ш е щ ы о  чел'0ве14!е1окой д е ш ш ь н о с т д  
ув с ЛИШИТЬ ПРЮШВОД'СТБО п родуктов приро
ды » ( М а р к с  и  Э н г е л ь с .  Т . X V I. 
Ч 1 -я , стр. 1 4 ).

Исгоричесжое п редан ие noiBiec'iiB'jw о г р у п 
повы х формах брака. Биографии древни х  
«царей » ynoM HiaioT то и ьк а и х матерей и  
родо'нл'чалыгиц « ц ар ствовавш и х»  ди1н!а1ат1га. 
Тй'К, л т т ь  Ф уой  родала его после, того, как, 
сту  гаииа; на сл ед каизд го-то  orpoMiHtffro mî w i h - 
н ы ; Хуан:д,и1 н а  »вет после того,
как маггь его '̂п^идела .молвиио; предю'К ди н а-  
стизв Ип'Ь родился о т  того, ч то м ать  его, 
гу л я л  с  ncijpjTaMiT, сл уч ай н о проаютиг.та 
яЛ'Цо прГ1Т1’таБпгей Л1асточ1К,й, и  т. д. IY'pm’k -  
j!OM «ф у» долго назревалп л е  только отца, 
по и Bicex дяде!!. GyniecTBiOiBaifflm  ̂ мтсрИ 'Н - 
ci:t>ro iTpati;ia % па1СЛ!едп'ва1Н1ия niO ж ен ской  :ш - 
нпи подтв'сржда'егся! ксспе-дова'т1Тя.\ш м итай- 
icRoro ар хеол ога Ло Ч ж о т о я . Д ругой  Kinraiif- 
c.Kiiifr уч ен ы й , В ан  Говей, утБержда]ет, что  
жен:щи'на1.\г приносили жерггли.

Люди обожеютвлжии животигых и считали 
и’х cweHi'MiiT предкам1и-покро1вптелям!и. Следы 
тотешгзма сохраишгпсь в обраэа'Х древних 
героев. Так, Шенын̂ уш ОЕмел го̂ тову бытоа, 
у другого героя бьмо тугтовшпие' змеи, тре
тий пре'пращался в рыбу и ж  медведя.

Хуанди, борясь со страпБным чудовшщ!^, 
jLOTopoe хотело погрузить з-омлю в всч!11'ую 
ffbiiy, пр1вва.[ па noMoui;b хлшиидх зв<ч[11;м1 н 
дрлкша. В прадставлк'шж jioi.eii даже боги 
еще долго были паполтовииу жшзопнылии. 
Так, бот воды имел тулоишце тигра, 8 че-
ЛШИ'ЧиСКПХ J'(XIOB П 10 ХВОСТОВ.

Крошиая месть сохрашипась па очеоть дл]и- 
ТСЛЫ1ЫЙ срок, история 1>а1ссказь[вае'г о том, 
ка'к в 506 году до нл.шеи эры труп од!юго 
лз киязей был изуродов^ал но обычаю, CBifl*- 
за^нпому с кровп'ой местью.

О средней и высшей ступенях варварст
ва расск-азывают ПВ' только летепды, по л 
памятнигк!!! материальной культуры и про- 
(пзведепня фолыиора.

PaieKoniM п находюж в долтге Хуайхэ 
ев1идеттьс'гвуют о харапогере жизнш, о тру
довой деятеаьно'С-ли и местожлтеаье!И5-с древ- 
iHiLx китайцев: это1 ерахняя ступень варвар
ства;, шторая в китайекой и&торнм совпада- 
сг с периодом ипьской культуры (этот пе
риод назван по династии Шань, дли Инь).

Ражннй период истории Китая терри'го- 
ряааьпо связан с долилнюй Желтой реши, с 
узтой полосой побережья Чж1ип1ийскс1го за
лива и .peiKofi Вэй.

Бж1жайшйМ1п; ео1сецяш 1жтайцев на воз- 
вышешпоатях ю ато Шаиьаи «  Шепьеи бьг- 
Л'Я разлданые племена ею-ниу ж тунгусов; 
на юге, в еовремеишй пров1и:нцй!и Х зм яь , 
иа Великой !К1итайс'Кой раллвде е  па юпш - 
паде Ж1ии11И плем1еиа мань, мяо, тибетцы и 
ашнамит*ы.

В раскош^ах наСидепы йсе^возможные пред- 
MieTbi из бронзы: ору|ддгя, шлкжы, ме'Ч!и, ча
сти колеюшиц; разл.пчнью каменные орудия, 
на'Конеч:ник1и стрел и друтие цредаеты, вы
резанные из кости и раковин, гончарные и 
керавдигаеекпе шделотя. Все эти предметы 
сделаны с больш'пад искусством.

Пасеашие к тому времееи уже было 
оседлым. Ооно1вам]И его хозяйства б ы ж  дам- 
л!едел1ие, скогговодств!о, рыболовство и 
охота. Земледелие было переложным. 
Землю взрыхляли 'негл^убоко, ееяли просо, 
piFC, пшеи1нцу и коноплю. Для шечДа:оводства 
разводиж тутовые деревья. Охоттись на 
птиц и животных в л{'!сах и с.тспях, шгогда 
для Ma'i’co’Boro истрсблетвия дипж зажп^гали 
степи. Выхед|пл1И и протчпв кру1пных зверой: 
слонов, iHocoporoB. В доманшгрм; хозяйетк'Э 
разводилп рог:1тып скот, св'̂ иней :и joiHaacn.

Люди жиски: родаадп. Основой пх перво- 
6biTHO-o5ii(iiiHii!i>ro 'с гроя б̂ ыла обнте'ствоипая 
i’<)'5cTBe[p!mciTb на с1рс!дств'а производства. 
Китай пережиг,ван тогда тот период в ncî o- 
ряпи Ч1оловочества, котор.ый в «Истории 
ВКП(б)» охарактеризован следующими сло- 
В1а,ми: «Зде!сь ию (имеют eni;e понятия о naiciT- 
иой со̂ бстветгноста па средства производст- 
ва, если но считать лмлой собственности 
па некоторые орудия щюитз'водства, являю- 
цщдася БМ!ес1Те с тем ору̂ тдгями защиты от
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хишщгьгх зперей» (стр. 119). У Ш'рвобьгт- 
п ь а  к и т а й ц е в  ета^га, п а г я , кмиенггиью иг Гирши- 
зоиыо орудия прмийдаежалш жш у роду. Ро
ды 1IM0.MI ООЩ1Ю рсиишши'ьге праэдпк’ства, 
ойш'.Ий K̂ iaiuliiiiua, ирыаносиглш ;к-сргвъ1 общим 
jK'aoiiaMaJibiiiniicaM.

11ервюбыт1яьге тйттайцы ira io o a io ii мир 
множеств ом U4WX).B. Былш бош sêMwiia и неба, 
50'11И1ИЯ —  мать ошица, uiwiEim лу.ны, oorii. 
lii'Tpa. дол̂ дя, р(.ч{., колодцев, о-чагов, духи 
Bxft’uibix дверей, зе'мледеа.ия п разных видов 
работ. U'O в мярс Ж11ГЛ01 та̂ кж-е. шггм:с!сд'и!> 
дс1М0 1гов, ялых ДУХОВ' болезней, засух и ттр.

Но мср0 ус1ИЛ'еш1Л 1рк>л1д етаре-йшил! в C'li- 
рк1,ва'П1Ршх неявл'.яется «верховный влааьгк̂ ! », 
обитающий В' центре неба,. Богааг нринюсипш 
же]>шы. Человеческие жертвопринонюпиш 
н.рпаратллись рано, одпашр известей слу
чай, кегда 'В YII век̂ е до нашей »ры Суи- 
ский ь'нязь нрннес в жертву своето вратд.

Жертвы пршгоюшись шхцкам. Ку̂ льт 
п;ре!ДКЮ1В 'Сурово соблюдался. Согласно ве̂ ро- 
ваштям древних китайцев, neaOiBeiK имел дв-е 
души. Одна Уиходила ш>сле: смерш на небо, 
к. Bie'pxoiBHOMy' божеству; чтобы душа, icoisep- 
шкла свой путь быстрей и 1триятней, оп 
нужиы быьж нроБОДники и епутишйи:; по- 
это'му при пекороншх иере1дко убив1аии: ра- 
бюв и иалюжпщ умершш). Другая душа 
оставалась в трупе на некоторое ©ремя; 
чтобы она .не блуждада по мггру, вредя лю
дям, ей пршоаилтт шш1у. Др№И1те веровали 
в две вечно борющиеся между ообой онлы: 
светлую 1сшу «Ян» — OHiiBon солнца, 
тамхрч̂ сжого, мужского нетала —  и силу 
тьмы «|Пнь»— отрицательное, паеснвное 
н̂ анало, 1СИМВ0Л1 aytabi.

Шстснеигно возникло нрюдставлеште о 
егровннй зежпи. Окружно'сть .Hteoa notKp<bTBa- 
ла квадратную зсдою, no-KO -̂iCb на .статб-ах. 
Над угла!М1Н к.ва1драта нэ было неба, солн
ца, луны и небесных явленнп. Па западе 
были (страны зы'буч;нх, 'Ш1'Нроходнм;ых; пе
сков, па севере— пе<чные ночя, на восто- 
i:<’— 'Моро п пр. Пебо покрывало родину 
древних кнт-ащсв, по;̂ тому нх страна на
зывалась Т я1Н1Ься —  «По1 пне бею пая».

Б ее  члочгы р а д а  н р о и сх о т и л и  о т  общ ш х 
н.ред'ко-в 'Н бы л и  свя!заньг к.р(}ишым р о д ст 
вом''. IbnHJiiH oiBin: одно о б щ е е  ро|Довое1 т г я .  
I’) h'liTTaei р о д о в ы х  HiMK'fH, п'ревра1тпвнпих1ся 

в  фа1М1ПЛ’К1П, о с т а л о с ь  н е бол ь -  
н ю е  ч и сл о. Р о д ы  о о 'е д и н п л и с ь  в р о д ст в е и - 

племегга. Иа1кг)(пле1Т1ГЯ?; б о г а т с т в  в сшя- 
:>i:i с  п е р в ы м  раздслеигисм  тру'^Д|а п  р остом  
ирою вАД '^твепна'й д еятел ьн о -сгн  п р и в ел о  к. 
ВоЗБЫПНЯШГЮ м у ж ч и н ы , в  ННЬСКО'М ПЛеМКЧН!И 
родстЕю Е:елоеь н о о т ц у  и  ж е 'н ск о е н р а т о  
с о х р а н и л о с ь  т о л ь к о  к а к  ипсклю чеине. В о 
гл й в е  р о д а  и  п л с ^ е и л  стоялт!! во(е1на)Ч1аяън1И1- 
ки-етаре1"ш 1ины . !К и тай ск и й  т ер м и н  
« в а п »  —  стар ей н п п и а — п о л у 'т д  п о зж е 

л р у го е  тол!Кован!И1е и  ж ф е в о д и л с я  и а сл е д о - 
в а а х м я м  .юак « ц а р ь » . Т ж ,  в  и с т а р и й

Китайский бронзовый тьолокол эпохи Чжоу.
Музей восточных культур.

Китая появвднсь «ца-рп» oi «царствованш» 
Ся, Шаль-Инь, Чжоу. О нревра-нюнти ва- 
на в «царя» можлю! сказать то ж©, что 
Маркс гошрпт о нревращенпи ^уржуавиы- 
МЕ уч:е!Н1ы'м1и гречеС'Иого б1а.зиШ}(Б(сл -в ео1вт[>е- 
м.ен1ного MOHaipxa:

«Европейокшв уч©пы!0 , в бол1>гатгастве 
CBceiM прирож̂ дснные првдворпиле лат:еп, 
превращают базгисгаса в мо(на.рха в с-овре- 
■М!е,нном! смьгсл’е слош» (М а.ркс и 
Э н г е л ь с .  Т. XYI. Ч. 1-я, стр. 84).

Cor.iaicHo -̂твержаечтгю 'савр(чмс1нпгу;1) 
китайского у’неного Го Можо, сдово «:в'ап» 
означало не.ко1гда т» же, что и «цзу», 
т. е. предок. В'ан 6llt iep(MKO'M —  craip'.'ii- 
ш)им в роде. Бели мы ознакомимся с дея
тельностью ван'а HCI дре'К11И|М песням, то 
убедимся, что фуикциям;и Ч1 властью мо- 
ка.рха ои лте, обладал. Од]гаок|ды ван захотел 
перенести столицу в другое м<‘'сго, iro Hia- 
род не сО'Глаоил1ся, и иану пршнлось при- 
Гх'.гнуть к пом'онгн C'paiiy.'ia, чтоб1)Г насто
ять }га 'Сво!‘М. Когта ван хот'Сл начг̂ ть по
ход претив племени О, то «малые» и 
«большие» Н';н совет̂ вйЛ'И 'Сму этого. О ти- 
туло<м вап’а сочетаются ra'Kiiie слова, каа; 
«yroiBsipHBiaiT», «советовался» ц пр. Вс р. 
это соверпк"нно ■несоем'&стпкмю с 
мо'нарха-царя. Судя ио Тс'му, ч'то 15;;(и т;ы- 
■бирал ■место для поселения род;1, пО'Днпмал 
свой .тж>д в поход против епсагей, что о(н 
Быютунал во главе рел"1Глиозаиых празднест!5, 
определя-л страны еветд). наблюдал за те- 
че1и1иам: рек, рюшш дела.,—  можно предпо-
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, I ... ',;v.:!.Tvn.

;i-:i;!iT!>, чт-> iii jic-iK-'hVi.'fie,
‘ .i Д .! •• > il'iiiv-i).

Ч;''Лк;[лчи:!н > jKi.rpiauoraii iw;-ic.a
'> c iw rr cia'iR'iiiiiiiiiii tc

i; i,i;t i 'iV\
Д (идсльиыми

0'‘Ы,1!;;1лМ1: ла «болы1]’!Мп» и

ла то чти лжелГ'Щ-л'й б мг-icr- 
л»|';т.;!х, 1;'}!!л.тагл111гх м Хуанхэ, иг' б̂ыло 
]Глол1!Ы'М, можлу ра;:л1;1Ч!!!!ы:м11 ]1Л!е.М1'11а.М1И, 
liirra ГкМЙК'О иг \ i I'KHi: ruj'k* кого I! 1Ю Ич:ХО Л̂ .И'Л'Ш! 
1>лЯ1|!м;ал'11 B'oiliibi ni;̂ ~;{a iro'Kbix T.i'ppimjipiidi
Si.Tii Г) € ооыча'1'л î P'OFJiwii M'OIiTMIi. Bo 
1;]мммя ЗТ)ГХ. nii'ipLrtbiix 'ниин 'li руки ]iU'5{'Aii[- 
т<‘ля псмга.далш li.iTia'iiwiL'iCiiiiibiio. [[с.глоаова- 
']':амг, ii:ai(‘ tniini,'P!>nai'.ii!inie и ааи и ки  aia гада- 
'!' ('Л ьн 1)1 X 1л ->г.та,х, € о т а  ;;л яю щ п  х 3sii>a Mie iriiirbi'ji 
apxiiiB lIiibfKfiro {фа’.’ул'а, .ггсишач'тельстао-
5^аЛ!Г, что ]5(>f’I!!i()3LTf4i!;lIbIX :СЖБГаЛ1Н, T01!lL’!(t
LMiii ;ia!!vai!]biiiaui;[ г, пом'лю, hk> и«'':;;;)'горЫ1'- сгя 
5ГИХ 01Гта»Еал1И(’ь !̂ ;fi-yi’p;i 'piaa ;̂ак. тн'.ршЫ'В 
рабы. —  гл>:вдо-'.1;н(), для ]ни!(ици ио уходу 

ста libMir. ВМ‘Г::те с Гн'>га'!Ч'тВ''>м ]5Ыросла 
<;ла. т]. му:к’!п;[ if ио;!1;!1!Лн̂ '1'ь рабетж).

Ил-:";!. ■■■4(!p;i!iii '1н:'рр!;т'<!рс:1:г шла ivriiiiia
МОЛПУ C'litf.'Mr nJifM-.iII И=1ГЬ 11 Л1.Л*Г;Л!'.‘1Н1'М
МЖ’Оу. jijiinmniM :ii а ''1Ш1:И;= p<!:in Ibiif. Вто- 

л 01.1ла кр-чигая
м^чть. Иньгк;!::"! -г, мг у 5-!М ]л>!л:ач.аа1Л111ш:.а 
1иъ'№.-!:й1[ Чг:оу. у . ( r,;i;r уимтО’Га, надлл ]и>- 
ХГ'Т llir-ii. :;:;!к..|1Ч:|;:1;11*'!П!‘Я л,х ni!','!-

]ы[та1!г;;ая 11<т--р1г:>грлф1!.я 
;-уп> Г‘;>бьзти̂ ' к 1122 году Д|> ii-aiii-ii .чры. 
С iw u  даты 1’р'41111"ля<'т':'.я дарстилжаи!;!!' 
ДПМ1̂1'(̂ ';'П!Ч хпт;[ У-иал пт ол!1жаи-

ЛОТОМЬ'Л ^̂ ЫЛ1Г e!!U' )1а!рЯМ;11 в го- 
!;[;>."М-;-иш(1..м ^гиачч'лшяг др('>:|'о н'!,Т1жа.

В('1'.а, '(MfMW.atiMiiii-ft .ча г.оГшюй Чжоу ir 
Ипь л. п(>ен'1|(.)й 4;i;oy, ск)ВИ!а1Даюг с ксл?дом

;pn.apcTiu я  iiw:!i;?ijirar;eiii]iii0M оллслво(г« 
гМ1Н‘|.*ткча. ю>гла жип’саи должны .рсчзй Х ули
! : УЧЛЛ 1ГиМ> у IWrTWdvr '̂rb

ir.irrriii'f'Tnn) р;ы'.1]Гн'к;'!’рац!И'В1т\"!'>'Я улгт'- 
? 'л 1чл:чл лу‘л'''за_.п:’ж .1п ш  жипть лр '̂- 'И’х 

: r.n’ipcH. :к^мл"м<'л!!шг стали ]ipi!M'?]i.;rri>
. .i-'KVio плитку '![ у;;ч".ирс1пт<> 1г:;л;‘И, о5-

: -Г';у пп̂ мил при ITli’MiMlHI рлбч1Ч‘''!'0
; ноля и култлтр-^'.

ypi;':i:,ii;r. Для Г) p̂ь5!,I v р^ал!;'-
,гм.;г 'ух.!л;' '‘iMfi’M'i: </л- 

( I му ; !гкуг; ’ !1'!!Я.

■ '" ’М;; ?:ГЧ. Ч.'!уг 'ТГ i'f':’!!-*;";:
г :: к - i;иь!;'-■('"'У^пл. ■ ' 'М':;-

: н {• ::-,'Л;Ч'ку :>'̂ млл лл, ;:4;у1:лых -
и .iij pa.i'4'irc'i'î У 1Н)Л ь)

л;их лг-’иых гргк'.траЛ'-’тг.; с-по. ла:;<»
•• "Vi.ч’л<л!'1пп:.у орудия тд'ко»!' тг/рдо-CTiii :w
■ -Tj'Cfrf.T, i;uTs)pT,nf ;и‘ MfM' iip:>!'л;'>1‘т1).н'гт> :\:.i 
:in iif KaMi'iib, ]i!f •(liiiH 113 л;]т:<‘ ''Tiibix таг.и  

'талло:;:^ Of a. p ]i -r л В ir г ■о л т> с.
Т. XV I. Ч. 1-я. n̂ i?. 1HS). К асе л иные ^руд^ля 
f ; :.-ли у1Г'!-р;; -олять только 1ЦЧТ pf\ii!inri);'i:b!X 
г. |;-. \-млт::х. Bit- гл;л:\" р!'ллт1;м;л!''М: лролосстж 

..'тулал MiKiTycKiiii ij.iiii ллььм то-
1;:'рО'Г и pyiuix. If<i. М !Н>5ы Hr>n̂ VM!'!ITb ка- 
М 'ль 'Л Пр(<!т:̂ у. Ti>i'6'vn;iii'!) .хорол!":''!!
-:г1;;ч1Гк»т!Ы1. IIci:.v.'CTOf> р.-илгпмига Л0Л}]’.Л|>
быа‘Э,в=!-д ooacV, i:'(Wa.CT^i>. Ро'моглю' •стгишг'к- 
Л1'-'-ь б(>лo;̂  ралиО'СТ!)])млллч. 1!ар;!ду о дру- 
3-ii.v!ii ■('ГО отраслями г0гк̂ .рп1г1:л'т:к!г,ал(’л-;'.ь
•ирядг.пш и 'Г1:пл<\'Г1». Пзгсичимя^лкл, рлл-
личпы-О' !'чд>та iiiiK’iKirobix тк.алсй. «В w b -  
М(П[ М('ся1̂ ,е. налдмш'.м iipmwiiiiiP —  Д4ч'1як'.:я 
тг'̂ гпы;0 !1г !̂;<'Л|ГЫ'(' тклиня. Палия ]йр?.|!'Н'Г>те
Ti:;iniT Т1р̂;!;.-,'11'‘Х'0Д11Ы»,—  говорится т̂ Л'Оенях
Ш I!ц.'лпт.а — ■ д;р'!' ннето с5о.р1Ш!1к^ клтайстах

и ПГМИГО'В.
Все .')то iT̂ jtii4rTOEiioo iiiO'Boo ра:ЗД{'ле!1Т'И0 

труда —  р̂ ''м01сжм: иг :̂ ''̂ мл'e■д̂л!.ик.'■'Уг.
«("голь ра.;’ли;0'бра:?и,ая деяг('л!лгч;!1’тт> Л'О м<и'- 
ла УЖ0 1?)Ы110Л!1ГЯТ1Я“Я «>дл'!пг 'Я тт я:;*, ли- 
цглг; лр0!гл1шгл() в т о р о е  к р у п л ^ о  
р ;1 3 д ̂  л е и :1г е т р у  д а: ро'̂ рпл̂ !' ат-̂ ('лтт-
Л|):'Ь от ЛГ'МЛГТ'КМИЯ» (М а. р € л Э л Т о л h г.
т. XV I. Ч. 1-я, €тр. 139). Ргмослс-ллинп 
гтал.и тд.тлрлялься ття общлиы. П<’ьл)т<>ры<" 
351ПД)1 ремогла, правда, огта.нали'сь оПлагп.ю 
Лг-;гголт.]1<'̂ сти (̂ \11)|‘п1>хо:ш!'кт!’01пто:ч> лаг-с- 
лт'лля. Тат;, т]:пл0(‘тг.-0'М заил^ал!!('Т> /Г̂ л- 
итялы к •г-}:облд:м1с от co-it,cimix ра̂ бот 1'.р<'- 
л?я. «Зимой, 1!н̂ -л1‘ ТО'ГО. как. n.apo.i, вгр'Г-"' 
ч'я IV дома, ллчплпиы одппй л т*'й улк- 
!!Ы ]1рл;1;лга!пт го:;л!г<'тиог' уча^^тлс л :к^л- 
' к >й рабс'ГР !Iо i:о-тпой лряжо>'•,—  TVij>r)p<uT- 
c;i li кл 1’дй(”Кой Л1Л'|}Л'!:̂ ‘И Циль Хашыпу.

1р'|цтрпч лл0̂ ’'др1!1л тгтл (voTo.̂ .a ттл̂ т.пчг 
I'TaiiOiHirfnT город, .'.который опоч'обляетмг от 
.!0.р(ММ1Л. В Г'̂ ]К1Лл .пюрлюточпБатогс.я pfiMW- 
ло и о5м'1Чг, IB ялялут 5огат1Л1' стшлг к  
1ГХ дру;ыИ'11,ы. ]’) X— V iil В!‘<к.ах до лалгей 
:-лл.[ 01.ТЛИ 1ллв(М'П1тт>т горида Лоял в laiiaim i, 
Хао Б ll!'('i!iv0ii III друта е̂.
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i !i I, 'IjX'HUllif K'liT.ui.
ily jc ij восточных КУЛ1>ТУ1».

1)а'Зде.то.]1!1№ тру.та за г о-.юн
рагш:гр'мш[(,‘ оомоиг ш итиякш^дсипа для оо- 
М‘!‘|ца. Обл!(М1 в(чк:я 'И с.'̂ о;?Д51М11 !шм;1!таи- 
i‘i:oro ]ц>,|:11|'\и;1М'о;1Ия. Л >е - iiocao.iy !01;:шг 
1;ч1;:и;1ЛГ’!!('01 'rfiiicdcj'n Kiiraih'i^ce :г:слс;{о стали  
5;!)1ва:я:т1> за моро. И с р и ы ш  д.'тгьгам!! пыли 
(•Л111Т1511 ж д 1[, 1с.уск(!1 имлкскзой м.атери1, ра-

Но Mt'.pf'- разв1гпия эг:млудслия II yraiw'p- 
шмкт1м;са!шм1 ,рем:с:̂ 'ла К);фОч'ло uMDiuoiU'eii'iK 
ботатст.н; отдслыгыс роды, патрпархальные 
oi'lMijii :ii да.л:е Ю’]':кл1>11Ы'1‘ лица лакоИ'Гялиг 
йсе больлп̂ ь &0'гатств.

В ггготлв Э1ч>Г(> богатства бхсгцили it ра
бы. Иа̂ .м liir'iej'o шм^^вестио о толг, когда ра-
5т>Г ]!?. '.(':0бС)Г[51ММ1(}С|ТИ БЛe^ff'ilIllf ^К^рСПГЛИ В
m 6cTi50ii'UiC!CTb 0ФД€лы1)ых лиц. Но деятрль- 
]1'>'СТ1> р̂ 'ф()'р|М.а‘1'С1ра 1 т ,та  Баи Матга, ссы- 
лакигсгося па чжоупкшш iipeiR'iii;a, 1юя1 л̂я1;;т 
11р.''а110лал’а,ть, чл’о np'inxl-iaaano к'0.тл!е1ктиг;в- 
Н1СЮ мадеппе рабами. BoiMciioiLieiwibrx пре
вращали! в рабю-в. MiroM'MiiiiwcijmoiCfTb тор- 
М1Ш0В, ^бо'жачающшх шн1ят]ю «раб», ук.а- 
аыиаен’ 1га разлшьныо ,п.с.гол1Н]1к,и пр(Ш'Охож- 
д(‘1пгя ра.5с.к(!.г.> тру;да в Клтае-. Т{':рмгпг
«Iiy>' Л‘'> С11!Х ЗТО'Р ИЛО'ДЯТ .1! C.O'CTaB СЛ'ОВа
«раб:;- и в то :ке время Я.15ЛЯ-0Л1|''Я ciiV(’Tai3)iik>ri 
ч;кть !0 1[а‘:!ва1Ш'Я бл11!'л;аГ!;11М!'Х co<'€i'H'ii др'с!!!'- 
Б 11Х Ki!:.Taihi,{'.ii на со.вор-е— сюы'ну (гуннов). 
В ■одмил \\'л иадииееН уиомииаотся даролие 
p.:i6i.ic ;i;i .плгмччив севериьих Дии. т'оже ссн-е- 

K iiгаП'Им:. l b  в (li^ii.amaioT и
рял'>оЫч — <л1у п-
фу». 1> п'.ч'пях Шпц:?1млга читаем:

Г'лрдиг П'ОЧа^ЛЫЮ, я  думаю -:> гпс-мг 
л<''|"ча!-л;:к:.\г iioao:i;.(;inni: м ы  б.у|дсм
1ф! И]!'1]и!МГЬГ в '('луг и paiutH!».

K.aK.orivii4i'iH> б'итаггства руках о ты льны х
р(цю1В, 1!остшмп!(1(', iiiiiHMMa иа.гле.тстгуГгц.'цле
зам1м:к'|1Ш|)Гз '1'ллб()]мплх: -деалиНО'Спхч! старои- 
UHiiiir ро'да 'И пломбе IWI :гл;я .Б0нчга'1альи1г};.0в

чл-окамл (VMMI ci'rinanajii и(-рас<'иствг> 
внутри п,:,';,1!чп1 и ■ВЛ'СКЛ!! за cuouii дслгиио 
ага. бота'Ллх и: йипых, ни ряд(и;ых чл-мц!-!?

 u r a p o i  Щ 11р 11В1!!Л(.'ГЛи<)Ва1Ы !Ы 11
к л а г с —  ri,!(‘\f:;![ii!yio а р п и л г 'к р а т и ю .  « Н а р я 
ду с ];а::лел'{,‘Н1!:см па св̂ )и€а:Г1Ы1Х iit ра.мт 
1!о![гли''iHi'H ра.алпчп-о между ботал'ыми и 
белчгг.ьмл —  ti н(миа\г ра.т..голе1'1Г1Юу; труда, 
jii'iioi'. рази'ЛС'Ппяе (чиц'с'ства клаиты» 
( Маркс  и Э.]Г1М'. льс.  Т. XVI. Ч. 1-я, 
стр. 139). Народные л<?пн!л жалуют(ж па 
то, ч'го богАтью тг знатшы'е до'ма л-ольауадт- 
!’я ivl'-om, ]1'0 прилага'Я imi, к чему <‘абст̂ и''Я- 
iHi'i'o. труаа, а зе'мл.(‘'Дол('Ц прг.шуждте! рабо- 
л'а'гь па HILX.

«Вы  г('ет{', .ITO жне.тс, л^акпм же об- 
ра.зк)м Б Ы  п ш уча 'С У Р е  д о х о д  с  т р г х  у ч ш с /г-
Ш )В ?

В1ы 1и?| труд'тттесь 'ira охо.;т, откуда же 
во двор-3 у  ва.|“ liiii'siT П1куры бярг.ук.ов?

Вы  пе с̂ 'ете., зю лппюте, Ka:ii ;кэ ва̂ 1 
дол‘тает1'я oгp(>мî o<̂  мпожг<’тво пюпо'В?»

Ч асть п у 11 фу— ЗСЛ1Л еде л i, не г,— i! рг .вра т а  - 
лась в б^^дпяков, который' были вынужде
ны ра'ботат!> wa пл^лгепиую аристократию, 
выделившуюся в класс богатых 'И родо
витые. Рядом с пупфу трудились рабы из 
вогиноиЛ'еииых плп пз об'’ 1!Ичшг;гх члоиов 
данного рода.

O c m iv o i i  и б ’и е г т в а  п р 'м и л ^ к а л а  о с т а в а т ь 
с я  iMUHiina-. ■об>;м11;явл1ая в е н с к и х  жл-
Т̂ ЛСМГ, >'1;;!3;ИП1ЫХ М'>:К !у СЛП(М! Р': [.s'lBf Iillbf- 

у::п;М'И и о5:(и!"!С']ЧУЮ (;6pa6oTivir ;х'мл'И. 
,Ио И'.рритнр'млвн'ыо размеры обиишы всо 

суж1г1;али1л>. Пз обиишных з-?м)Ч!Ь 
г,ыд.а‘;ялвч‘ь ноля', к.отиры!мл :ЕЛа:;ела а;рп- 
стократия.

В 1!-!'р\утке- «сьчппы <‘!:лады1’м‘тт;1.съ зтар- 
][ая сомья, гю у му.'кчиитл могло- быть 
Bcc]:.',viF;i.v из ко^торых одна считалась 
]лаи1гой. Но ср'ди парода еще долго со>-
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выработка почвы.
С китайской гравюры. Музей восточных культур.

хрйнялись разлтипые ф орт грушт̂ ового 
брак-а. С Б'озн'ш̂ нр&ешгем я  'ра.зв’итием 
^омьи родовые связи не отмлралтг. ■ Это 
является характерной чертой развития об- 
m€CTB<a в Китае.

Стре-̂ лецш> к захвату бовьгх зежель, бо
гатств, рабов и за;щита сельскохозяйствод- 
1ГЫХ территорий от набегов кочевагик̂ в 
приводили к частым: войнам ж усилентио 
роли воепача.лыгик.а и дружинников, кото
рые превращались в крупных вла-дельцев 
Л(чк"г, рабов и земли, йместс' е тс̂ м оргаиы 
управления) родом порерождалггсь в госу- 
длрственную власть.

Особенностью разложения рода и ра-звя- 
тия государства у китайцев был'И раннее 
отмирание родовых демократических о<рга- 
TfOB и развитие деспот̂ ической власти. Го
воря об иидшккои общине, Маркс конста
тирует, что '[рмеино она дамла почву для 
разн̂ ития восточного деспотизма: «мы все 
.*!:<' не должны забьпшть, что эти ндилли- 
ч('1'1;ие сельск.ие общины, С1;оль безобид
ными они бы пи казались, в̂ е̂г.та были 
прочной основой восточного деспотизма...» 
( Ма р к с  и Э н г е л ь с .  Т. IX, стр. 351).

Иряведешгая вьине Х'арактеристика, дан
ная Марьтом ЩРД1ИЮК0 Й обн̂ гше ка1:о(шове 
эи'сточпюго деанотиэма, может быть отне
сена и к, Китаю описываемого периода.

KnraircKoe государство ра*зв«.валось как 
Босточная деспотия. Чжоускпй ван —  в 
прошлом военачальник и старешпиша нле-

мени —  превратился в восточного деспота, 
личность которого считалась священной. 
Он жил в особьЕХ дворцах, одевался в 
0(нредел1с1н1ны!е цв!ета, въгнол’ея'л; ■мно'жеств'о 
различных обрядов. Принимая своих под
данных, он сидел лицом к югу иа табу
рете, отделанном нефритом. Его окружали 
ближайшие помощники, которые повторя
ли слова, сказанные! им. Двор в̂ ана был 
чрезвычайно нъпнным. Ван выезжал на 
охоту и устра-ивм богатые пиршества. 
Дела'МИ вед,али его номощшгки. Народное 
собрание отмерло. Совет старейшин пре-- 
вратшся в совет трех старейшин. Оии 
носили титулы великого покродителя, ве
ликого учителя и вел!икого стража. Преж
ние слуги и рабы вана превратилтгсь по
степенно в должностных ЛИ:Ц С1;ладыва-вше- 
гося раб о н л а д о льче1‘кого государсп е̂пного 
аппарата. Дворецкий и управлякиц]»"] до
мом стал глаиным управляющим всеми 
делами и запасами при дворе и рс'сурсамп 
государства. Надзиратель полей стал ч:г- 
п о Б и и к о м ,  обязанным регламентироглть ио- 
сев[>1 , следить за селул’кохозяисгБеииьями 
работами и пр. Царский или киялсеский 
конюший-— сыма—  ̂получил титул «упра
вителя лета». Он ведал войной и военны- 
м'и делами, охотой, лошадьми и военно
пленными. «Управитель зимы» бььт на
чальником общественных работ, учитывает 
рождения и смерти, с̂ гедил за разливам 
рек, за сооружением: искусственного оро-
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шеп'ил,'' заведывал р̂ -ж’слам'и. Под его 
управл+чппем иыля архит-екторы, выпышаль- 
1цики, гончары, илогиглл!, ору;иеЙ1пти, 
кузнецы.

«У|!{>.-!!;ля1ащ1Ш врдал рс.хипгоз-
ЛЫЮ1. оирядамц. Ему пыли лолвлас-тны 
жре'ЦЫ. оракул1>т, тилк<и5а'гелЕГ -(‘иов, кол
дуны и 'Bj>a’4'j!. В <'Г1> î 'iMiiOK'iru'UTo вхюдили 
П1Колы писцов. <:Уп1'а!;пт('ль огс-ии» ведал 
паклзаипями. Ооычалмн было устаиоплено 
и-осколы^о видов нак-аланий; смертная 
ка»нь, ]:а;СТ1рац'11Я, татуиров-ка лшца чириои 
крак'к-oi'i и др.

lTi>MirMo этих главных должиС'Сттих лиц 
[)!>1ло унО'ГО бол̂ -е мелкдгх: личная страйка, 
ннсцы, Мг'лкИ'О уирав'иг-слн, иачальяики 
охраны сокровищ, надзпглкшг и пр. Бгко- 
ро одной лз фун1:.цнй государств-снного 
аппарата <̂ тало взимание налогов.

К-ак упоминалось, 'гптуа <<:ван» по.тучнл 
яначонло «царя». Ту жо метаморфозу 
иор«ж-1ии и другио званпя', ВОЗН’ПКНПЮ в 
норнод рабовладения,—  они стали феодаль- 
ны'ми т1итулам1и. Так, зва-ние «гу№» (воена
чальник) превратилось в титул, равнозна
чащий овроп-сйскойу герцогу ;пл'п шшзю.

У-ван отда.1 часть покоренных племен 
двум своиж братьям. Позже- чжоуские ваны 
раздавали за вое ванн ью зе-млн членам сво
его рода. Постсненио гупьькнязья на
столько усилились, что перестали приэиа- 
»ать власть вана и боролись проти’в н>ето. 
Между IX— YIII веками владепая чжоуск-о- 
го вана распались ш  сам-остойтсльные 
княжества, а чжоуский ван, перенесший 
свою столицу в Лоян, оста,дся только свя
щенным лицам !И иоминальпъБм глав-ой 
государства.

История Китая YI1— III веков до нашей 
эры носит название «ле-го» («разд'мьиых 
государств») и заполнена борьбой между 
княжествамII. В этой борьбе создаются ли
ги; более круцпые княжества вы-ступают 
вБИде гегемонов, по ни одному дз яих не 
удается об’единить страну.

В этот период благодаря росту произ
водства и обмена происходит третье круп
ное разделение труда — BbyevienHe купдюв. 
«Под тем предлогом, что н-роизводители 
избавляются от труда и риска, связанных 
с обмено'м, ... возникает диаюс паразитов, 
класс настоящих общественных захребет
ников...» ( М а р к с  и Э н г е л ь  с. Т. XYI, 
Ч. 1-я, стр. 141).

В VI— V веках появляются -и начинают 
вход1Ить в употребление мета лл'ичес кие 
деньги, различные в отдельных княжест
вах. Деньги 0 TwTИlBJaля в форсме рако'аины,, 
меча и пр.; в середине такая монета имела 
отверстие, чтобы с ней удобнее было обра
щаться.

С деньгами ра:и'/илось р̂ н’лтещичество.
Источи и к’'и унамиилют о 4 классах с.ио- 

Гхиных, сущ-'ствоиарли'их В ТО 'зре-мя: «Чс-
Ti>ips клцсси 11р1н‘к1тцен'ные, земледоль-
Ц!л, p-.‘M,'(\iiT[Hi!!;ii: if куп тл  имеют занятия. 
Иолучп '̂лмле (;6};xt;;(ii'.aiii:e н заи-ималопще 
должности п!>. лс 1;115ллшг иь.члиее i!poc!->e- 
иктигос с0'сл0т>"ле. *)г\;лол.елии1)[ пашут 
лю !1 cooiipaiuT хл!'б. Ромеслеини1:и, владея 
;;сь;усч‘ п:о'М, деллют утиарь. Куины, сш - 
сооствуя! Гри̂ ,’-.\м{'1'тпйму распрестр;1пс:1г:ю 
uciлич.'Т'л-, ni.'biuioT тчИ а'ры» (IbiHb XanbHiy).

Kiacc п'ро'сг.еии'ниых —  аристогьрат'ля 
Чл:0'У, С1.ч>пиии1ая 6(vraTCTB0, держанная в 
(л;оих руках о1||.ич‘твеин.ые л-1Л}гиости и 
:1ан!1л5аюшал иочстное положение благодаря 
свиим старым родственным с в я з я м — под- 
D^pi-ся значительной днфе^рсмщнацни. Часть 
удой родо1»й знати обеднела, утратила свою 
экономическую 'базу и  cî oe- политическое 
влияние в княжеетв.а(Х. Из этой^ гр уп пы  
сложилась многочисленная прослойка учн- 
'гел‘;'й, мудр;''Ц'0|В, про.пО'В1едп1ико̂ в., содаетн'и- 
ков при дворах князей.

Значительно -вулросло влияние обладате
лей имущества. Это были рабовладельцы, 
1;уппы, ростовигиз̂ -и, иногда личные слуги 
,и бывшие рабы князей, люди «без роду, 
без нлеменн», занимавшие государственные 
посты ил:и владевшие при0 бре̂ ген[1д>1ми 
участками земли, рабами, богатством,—  
новая И1мущественяая энать,

«Пизкие люди —  они имеют дома', пре
зренные люди —  они имеют доходы»,—  
говорит о них иесня'.

Примером такого «разночинца», не при
надлежавшего к феодальной знати, мож(‘Т 
служить государственный деятель и фило
соф VII вс̂ ка, выходец из бедшм! и ]1езнат- 
нои семьи,— ^Гуань Чжун. По его соо- 
ст'венному признанию, он должен был за
ботиться о своей старухе-матери. Он '1Т>и 
раза дзступал на службу к князьям, но его 
нротоняли'. Много таких искателей счастья 
кормилось при дворах князей.

Остатки: родовой аристократии боролИ1‘ь 
с растущим влиянием этой новой эн'ат1г и 
ставили ей всяческие ограничения.Неко
торые профессии считались нс'дос'гойными. 
Делались попытки уменынить пышность 
«низких людей». В  более позднее время 
кушьгм з̂апрещал'и носить толковую одеж
ду и ездить в повозках, а дети их не мог
ли занимать государственных должностей.

Торговцы, ростовщики, рабовладельцы, 
чтобы ^тфочить свое положение, пытались 
завладеть -землей, но их всесильному бо
гатству пропгвостояла еще крспоя общи
на. Право «новых людей» на получение 
земельных наделов бьыо строго ограничено*, 
«когда Ч'иновники, ремесленники и торгов
цы получал'И земельные наделы, те 5 ч{-
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Пересадка р»са.
О китайской гравюры. ]\fy;u*ii лосточиых кулЕ>тур.

ло&ек. гтрправшгвалпсь к 1 тлгловому зем
ледельцу» (Цяпь Ханып'у)-

П те-м ве новая рабовладольчогь'ая
ж ать Б'Ое бю-Л'бе- оттесл}гл;а ■pai.o’Biyio арг.'сл-;'!- 
];рат1ио.

Рабо-пладельцы стре1сю1гсь иух'вратить 
{'.'яцпинью зсю н Б <’&010 собгтве.иность. 
Усадебные эемлп ранее других стал'п пере- 
хо.тптъ в W.THOC владешн'. За пп¥п' слс- 
Д0 ВаЛ'1Г Обл^л!Т1К'Н1ГЫв Й̂ МЛП. в  1>0Д№(>П об- 
ищ не Быделялось пол1\ леж.авшоС' (фо̂ ди 
другях я  нос:ивш {̂  ̂ Ha:j::ain[e ':<гуп-
Т1яиь». Иерооггф «танъ» 03H;a4ajeT плто, 
а «гуп» 'jfMt'6T два оснмшых значения; 
«o6iuecTBwiiibiii», «общпл», и «воеиачаль- 
шгк.», AuauTiR те’РМ'Н'ла «гуптяш.» дока;пл- 
вд'ет, что старедппипа рода, K<}pMiiiEimiih'H 
i;o вр̂ ’мена Чжоу с уфолсая поля, обрабаты- 
Baî M'OTo всей общяБол, превратился в вла- 
дстолл, а обт<!-ств<̂ нн(№. лоле, ];юторы.\1 он 
пользовался, стало его частноii соистс-си-
НСК’ТЫО.

J[pir ЗаГ,ПеБЛ:111Т1Т ПОВЬИХ 3<.'ДОЛ1> ЧЖ0УСК1Т1‘| 
ван л Гуны —  КНЯ31.Я —  ра:1т;а,ва’Л1[ ;;емлп 
(чшг\г иодч'гпгеттным. По наличие' зсмоль}.̂ »!'! 
îfiiirniiibr ториозил'о развит1№ рабовладе}И['Л, 
гормозяло с'осрелоточеп’н'о балылих з<‘мле- 
iLiaicinn'i в руках богачей.

С у щ е с т в о в а н к о  общ и и ьг :1ал{Т'^'5̂ '>ал(> 
л ]5фе репци'а щ по с^вобод ч ы  х мл-;‘ в л Л'те;̂  ь- 

 ̂ иунф -у,—  л х  разоре-п^е н прев.ра- 
щ <м пт ч а с т и  п х  б р а б о в .

Против общпчы и роловых пер'Ол;:гти'<;Б 
б о5{>с'л̂ ос ь р аб О'Глтаде л ьчо. с -кдх'. госу,iaii>ci i )гл.

Острая классовая бо’ръба в Kii-raiiiM.-aM 
finiuccTBC иатла в̂о̂ - отрл^ксии-с и в рал- 
иитли щей.

Y I— JV вока до паш^'й ;-)ры —  вр'-'чя за- 
ролсделия! К'Лтай(‘1{пх М'1гро,во:3зроли1г. Три 
крупные ф^ило'софскпе пдкольг выдвлиулл 
разлпчиыч'з- ТО Ч К .П  зроштя на организашпо 
o6in:ecTB:a л государства, л стороилл'пг этих 
Л1.К.0Л вступ'ллл' между со5ою в 6opii6y.

Нал более 1ра:яияя фгаоюоф'Мх’ля ея̂ с те̂ ма—  
даосдгам. Даоелзм осуждал разделе fine об
щества дга ]1срйвл'ых, богатство, зиатно-сть,

царскую л 1:няж(ч‘]:у]о бл.к'ть, b o i i c k o  л 
волну: «Знатность подобна серьсслому
недугу, которым поражено тело». «Люди 
лрезирают тех, кто сачл ссбя возвьинают, 
и ледобрых: их лазывают валами л гула
ми». «Впйско— средство пссчаелм^я, его 
ш'навлдят Бсе сущест1>а». «Прославлять 
себя лебедой то же-, что считать убийство 
восельг>[ делом». «Парод го-лг.дает от ач̂ го, 
что СЛИЛ1К0М тяжелы поборы», «Пар<>до.м 
трудно уиравля’Гь от того, что правлтель- 
ство чересчур д.еигЛ'льН'О» (Дао-да^Ц-5«.и).

СоглаСИ(̂  даопгзму, разрендел'ие социаль
ной проблемы заь'-лючает'ся в ледеялли, 
пасслвности, отсутствлл всяких желаний 
п возг.рате к древнему еетествелно:\гу за
колу. Прлицш! ледояния) вуражлл трамбо
вание' н(‘РЛ!еи1атсл1>стБа государства в 
уКлзиь п унравлелио сельских 'пб]цин. Дао- 
СЛ13.М воплощал сснрстивленле облидны 
разделен1И]о ся1щества на классы к госу
дарству л вместе с тем разочарованпе ча
сти родовой знатн в но,вых порядках. 
Оппозиция ата была слабая л лассивлая, 
она носила на ссбо отп-ечаток :лнер̂ гност1[ 
•ж слабости, общин.

Геллтгюзпо-филосо'фская система, чося- 
л̂ гя назБанис колфуцпапства', гохранчлась 
в Клтае до налги* днед1 . Творцом этой 
системы считается Кунпзы \ Оен̂ овной 
пртглин приписываемых ему проиаведенлй 
«^улыол» («1>ес<'лы ц рассуждеиля»), 
сЛастое» («Великое учение»), «Чжун Юн» 
(«Золотая середидга») —  почитание про- 
1ЛЛОГО. Противопоставляв обтествелным 
п̂ р̂р'БОротам своего 'Вднще̂ .'л спокойствгае л 
п]>пцветанле древностл, когда в основе 
ooinecrna лежали остествешгые родовые, 
стязл, К.улнзы выдв!игал как образец со
циальной ж.лзн'И времена правл̂ нл?г летог- 
др.рных Яо 'П Шуня, мудрых цар ’̂ц. Этл 
идеальные правлтели должны был'н слу
жить образцо'М для кня'зсй как создателей 
«золотого века».

 ̂ В  enpoineiteTvOfi 
iBiUOi Конфуцием.

литературе его иазы-
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Опюигения 1 ? otHfii'i'-Tive- м-сжду людь\п{
Д'>;!ЛП1Ы, ]1(> уЧч'ШПО liyinuibr, ПОКОИТЫ’Я 1ьг 
ггри.ииипо ЛН/UiMI, П<>И11М,‘И'АИ)Й уМ л];''-

1 1 W'- -и б<'гпп.''1;!К'Л|)!И!0'(' Глап-
•чых -оти'чио-и'пи, 0'’паг.а11иых ifa люйг:'- 
1|'Ч;мч!̂ )ГП1, 5: iviiHiinriiiK' i[ui,i:i':'![oro к. ivu 
сударю, (‘i>][Ki'—-î  o-niy, 6rwM\!—
к ста[)ин'>[у, :г-:м!ьг—-к му:ку, друга —  
■К Д'!>угу. Для <iOy:uaiilfH Ч:\!!Н-Н-Ка 1 .*(И1 фу- 
д^'аш'п:!! р:ч;!1М:ч.,ь);;а.,и) {v:;i;:r!iy]u пи'п^у 
Ц('[К!М0 1 1!гГ1. 11 пра:!П1Л li.ciKTiT, сттчч>
1'''1'лам̂ :;1Г!':1|ии;[!1:]1111х; п*м>!'Л1Ч!ч̂ '. Кчиилого
'!лл'1д 'OuiUi’CTBa. ъ рамь'ал aiiix 5 От1и>-
ЦЬ'НИЙ.

К011|фуЦ!ТГЛ1ГТ1!’0 РЫраСЛ?> КГГ̂  '1ГД{'ОЛ''>Г11Л
]1Гч'ТСТаИ!Г!’-?Л(‘!1 IMrfliV.fr ЗГ'аТ'!!, KN>TOpa>! и 
усло'сиях; 1>а;итса 1 !1 1 1 г̂ч)гя г'Ч'удактг’ а oi:a'- 
й!л’;ала(‘ь '>ттеп!0И!!1л1 бл'зро'иимг 1[му1ц;';'Г- 
1 :г-ииоГ[ лпатыо. Отп'па ii'i(‘a;:ii3aiinjr «зо
лотого Е'1"КЛ'» ©О'С.ХВаиКЛИИ'е ТЫТ-
риархал!.'HF>!x с;:я;кч; i! !'ли.ч“тс  с 'гом; 
щ<мт]['е iwiaccoixn'o 11сра:!!'енстг;а.

Трс'Т!Л!\{. тсчстк'^г, сг.п'рапиигм' тгС'̂ галу’о 
ти>ль в (и)р!>бг' за )̂'5раз'>!:.;;и1н' го'су.таргтса, 
йыло «Фаиз)!|» —  учлчпь' о за1Л'1!ио(;т1Г. Эль 
уи л ш '' ociioBiibi'ii irpmmii.mw лот-ечттмчгпАП) 
1И):хм1МГ1!я считало и-е «Д:-)»— добрсиог-'Л!» 
ла'(]'Г»>1],— -гю «Ли» — цс'р-елонил jii>:j[<|)ymi- 
аицг'п,— ' а «Фа» — • аак^лк

По учеплю Фаиая, лтпые пртгицп'пы п 
к.ачегтг.;1 iif> могут {>!1р-?д('Л1 'Т1, шич'-т п!1Я 
ЧхЛ(>вс1:.а. Мудрость и уж’ИЬ’С. упраплять не

р(Д1!а.10т проол<?мы хорошего упраплептг}г го- 
гудар.-тпо.м; праспк'ли долшиы управлять, 
1>1!ирая"!> на за’коиы, лар^д долл:си c o o 'i i ib  
лать зак.опй,!. а не стргм.ипи'л и 'вогсглио- 
!> л ечи10 д!Х'1М1(1Сти.

Г у а п ь  Ц з ы ,  о д н и  1ГЗ ^к'‘ ![(И.;аТ1'Л(ЧГ TiToil 
11ПМ ЛЫ, I’O Bop ifT , ч т о  «за1.ч>1!, к.а!{. и и ь г р у -  
>:(Д1Т д л я  м агт-рра, и з б а в л я ^ о т  п р а н н т с л я  о т  
| 'л \ ч а ;1ио"’ Г(м1 н и т о  ж о  y iT p a ii 'U iM '
11 !м л;:]|м л ... 10г р к у л :.\ [  м нa■ yIЧ )Л !,и !fкч‘t^[ л о г-  
'!•■ «‘ Н 'л а т ь  1 ф у г  гг 1:.'за1рат, п о л ь з у я с ь  
^:.“тр ы л 1  зр г 'л п к 'м  и ло1'.1;пм![ р у к ’а м и » .  <vMi!:k- 
i!o  ]!('■ Г )ь [т ь  T a in n i  мудр:> !И , b'ai:. Я о  ;г 
1Л у Н ! , ,  110 у п р а в л я т ь  м у д р о , 1Ш Л!<:!уИСЬ х о 
р о ш и м и  з а к 'о н 'а м н » ,—  ш и о р и т  Х а и ь - Ф :ч ’1- 
И з ь т , д р у п л '!  r T ' ip j i iH H ic  Ф а п з я .  З а к о н ы  1!ы- 
11К' р .'.м н  го с у д а р я !.  « Л и ч ш .н ' '  > 1 ;елан !ш  н р а -  
ипт-гмои — ■ ]1ч*то 'ппп, б :'зза :;л !ш я> :> .

Иринуждояич''. fCTb oiMHi'iHi го'сударствен- 
пого строя. «Управлс11']'{' пародом нодаГшо 
плат:!' мста.лла и форхимин'' гл!Н1Ы»,—  го- 
корлт трет;п1 выдаюнили-я Н1)1‘лодо];атоль 
Фаизя —  Шан Ян. 0 ]f утс^рждает, что 
1;а;;азаи.ия за 1|р{'сгупл1Ч11:я —  способ до- 
стлгп'уть ябнич'твониого С|Цг.,оПст1и1я. Гтра- 
на доллпга Г)1>!ть i)iV<MiiHOiia, ]И'Итрал'из.7!’,а- 
на, 1'осуларст1К'11ныи строи Л1ЛЖ {'.][ iio i;o -  
г/п-.гя на нршгужд'сшпг, на T w p io i i ;  
лю-сш. Тог̂ та д!.е будет ли̂ 'Я.'доу̂ е-о̂ бн'Ых jx-iiir. 
и з^мл-л '̂ш^е, р|'.\К'сло л Т(,'РГ1и;ля будут 
нрониодать.

Э т а  л п ш л а  в ы р а ж а л а  л л сч ).:^ )гл ]о  пср^'до-

....Д К

Подготовка к тка1п»ю.
С EiixaftcKOii гравюры. Музей восточных культур.

79



Сдача уроагая помещику.
С китайской гравюры. Музей восточных культур.

в-ой части го('подствуюп1его клаосл. Их 
■1>ез1а'Я критика конфуцианства отражала 
борьбу внутри господствующего класса, за 
укреплоида государсгвекной властл как 
ф<1рмы подавления парода.

Между VI и III в«г;ами до наш&й эры 
тьт-орпя отМ'Сча&т ш'околько попыток ре- 
форм'и'ровать государственное управление :и 
уничтожить родовые пережитки.

Такой по-пыткоГг были реформы Гуавь 
Чжуна (ил'и Гуа.'нь Цзы) в Y1I веке в кня
жеств© Ци. Ohi расширил систшу налн>гов, 
раенр'С1С;тра<нп!Б я ira неэеше'делвде- 

население, ввел монополяю на ешь, 
ограничил дея'гелыгость купцов, рс’форми- 
ровал военное Д'ело. Гуапь Чжун лровм 
ад^^шпгстративную 1>е-форму. Всю террито
рию княжества Ци он разделил на; 15 
округов л поставил во гла,'Вб мждого 
округа управителя из благородной семьи. 
Ок.руг делил'&я на 10 чаетей и т. д. Каж
дая адшгн.истративная единица бьыа одно
временно и в-оенпым п0|дразделецием, вы- 
отавлявигии войско определенной числен
ности во главе с нредстав'ителяж нанболее 
знатных ж богатых семей, проживавших на 
территории данного округа. Купцы, ре̂ мес-* 
лешгики и другие лица, Н'б евя1заннъю с 
зем1еяшой общиной я  не участв1ов1а1БП1ие ® 
войске-, бььта об’едннены в 6 отделып>гх

окрутов. Новое 4 тминн}стратпв(1Г10б деле-ние 
вклточило в С'ббя стл'рью общины,

Сильнеингий удар родовьтм пережиткам 
оыл нанесон в IV вогл в кпяж«стве Цинь. 
Это княжество занщ а̂ло севброзаашдную 
часть Ктатаии (пгроюинция! Шеньои). Здесь, 
» дюлошв !Бэй, быпо раав'ито aeMaejeoinie, 
основанное на искусственном: орошенн]Г. 
Здесь добывали железо, золото и соль, 
отсюда вывозили скот. На север, запад и 
юг от Цинь лежалти территории «варва
ров», за счет которых княжеству удалось 
расширить CB>0H владения. Через Цннь шел 
путь транзитной торговли. Географическое 
положение княжества гарантировало ему 
некоторую безопасность в ненрокращаю- 
щихся междоусобных войнах.

Все это создало благоприятные условия 
для развития княжества Цинь. В правле
ние внязей Сянь (384— 362) н Сяо 
(361— 338) Цинь расширилось терри го- 
риал ыю и переж'ило реформы, укропившие 
его экономику. Князь Сяо привлек к упра-- 
влению государством Яна, вьБходца ттз 
княжества Вэй, известного в истории под 
именем Шан Ян (от названия пожалован
ного ему владения Шан). Шан Ян бьы 
одним из создателей учения «Фа».

Реформы Шан Яна (350 год) имели 
целью ликвидации остатков родового 
строя.
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3 <'МЛ1о за’;;1>о-[гг!:!П ::а (>тлол!,тгг.тм:г ccViji- 
м;; .!Л!1 лгиа-ми. lb- TitibKO Kpyi;iii,Ki 
влалк!-ц ил !!piii>i[,':<’ni[>oi!an[ni!(v ни
.11 П УП ф у МОГ 11 р^'ЛЛПа 1Ъ
темлю. За !;̂ !1.цалм[ П,;1'Р:Л1 -
jvi:i>T iiaii\'iw, !Ч)! 'м<'11И!.ь- пм" (м-

др!;111-аалел;а:иш1]с i; о б п и л и ' v. ] У 'л ) \  п о 
л у ч и л и  пра'по !;и'и.'П[!гтать 
■■ А г р а р и а и  р (’ф п р м а  л о 'вл ^ 'кл а  ла (ч^Пото

р*':Ь)р'М!,! i!i:iiiaii.'')’:y.!i) л ;MM;i!i!:vTpaTi:BHyj:'i.
11{!-еж11!м1 и^)ря;кп; п:и 1чап!1н Л'1ЛИ от у р е 
зка я о б п и ш ъ г 1! 01110Й ,]1‘ ГНТ;ч1 ЛП\.!Чч 1‘ '̂  
FiiYx n a iiK 'ii 111а:т }^и г^л^юиил л а т у р а  члп.^м 
]:я л а го м , к о т о р ы й  и я и м а л г я  со  iic ; 'x  :]!‘ мл<'- 

Л е л Щ ''»  в. [■"''■г
от у 1и»жая. iliairi Гш магт.чипл L'pymibU'' 
coM iHi ;!-'лпть1‘ Я. шготлии-с. ДИ’*'л !Т
балое Myx’iiiii гг Бе- к̂-еланпи’ч' ра:;т̂ 'ля''гг.(‘я, 
лоляшьг были илапгть утро'liiiMii налог.

АлА511!И!Л'р:1Т1!!Л1ая' пг̂ орма так;!:(> на
плела :KfM’TC!ni!i удар сп-ьтп.’ам ротопых от-
■!!|0ШС:1П1Й. В м 1-СТО Пр^.'ЖЧиТО ДСЛ(МП!Я, Г, IM)- 
Ti'poM гбоз]1ачал![гь роли ii пл̂ 'мспа,
lliaii Ян уста.'парлгл ра:;г '̂л'лто !MM":̂ ’CTna 
Пипь на- 31 ок'.руг. МольчаГин:"!! лдмл'лн-
СТра'РГГВ'ПО!! f 'a irn n iU 'ii с т а л о  (!()’<\МПЬ'И!И^
5— 10 членът кото̂ рюго были с;к»-
заяы KpyroB&ii порукой.

Шам Ян прат11п0 !1 0 ;’тав!!л обь’чая>г î a- 
кон 'И угтаноБ'Ил табели пака'аанли. Ка- 
рал̂ 'я ii-:- толъка iip ?̂crynniii!;, но л зиаг;- 
шш'! о пр̂ с̂л'уил̂ 'ип'и, по \к дои̂ спмгл о 
нем. Ki'Mii кточишо прятал лре̂ ’тупиика, 
( ‘ ^ 0 1К1 !:азг>1 вали как воина, перешедшего к. 
HciipiTjri'tMio, т. е. казнилп, а л:е-ну п 
леген лродавалп: в рабетВ'О. Кроляжнич '̂етво 
и пуТ'Ошествие без официал 1>];ото ра'Зрч'тио- 
штя карались арестам. Пстирия pavci;a;H>i- 
нает, что в тсчснш*' 10 лет до̂ рогл н гор])! 
был'и очищены </г бродяг и разбонн1п:оБ.

Ша‘П Ян устаиш'нил н, ло i;vi4'i .всроят- 
постш, га'И|И:сал законы улраклогния. Он но- 
Л'ОЖИЛ 15: :их О'СНОВУ Н'ОД'Ч'ПШеИИПе, ГОСУДЛ'Р- 
СТ&еНИГОГг В.Лй'СТ!!' il  !ГРПЭ]]Л'1Г1!'(> Ч а ‘С Т П О Й  С 0 { ) -

ствен'н'оетн. Соблшлешк saiwii'o-в- cmio- обя- 
эател1>1£ы\г для’ в.с-гх.

ИстО'рия туманчо гов-прпт о peffiflpMc вой
ска', прпвеленпой ИЬш Яном. Изс̂ 'стпо. что 
он заменил тяжелые кплесницьт «гпльных 
семей» к.оннп.чей н отд̂ 'лил з:’мл'ед€лт,цес 
от воипон, т. е. млдал п .̂тоямное вой';л:(> 
как OH'jpy 1‘(К'ударетг.а, нмесго г,1Ч)ру;к1̂ ]1- 
ного народного ополчения, как это бьтло 
рапыие.

Целый ряд М’ероприятии был наира'влеп 
на улучшение с<ч[>скогО' лозяиства, р̂ 'мое- 
ла II торговли. Созла.валис[, {̂ ро-лг̂ 'льиы’е 
соору:кеи:ия, осушались болота, {‘троился 
кан-ал Mfstjy ре;;ами !1зи:! и Л о. За луч- 
Ш'ии: ypoHtaii Д'авлл!̂  нрлмини. \] г!езлсел'сн- 
въге райн>Н:Ы- тн'̂ ретюлгглц нере("-'’лелцев. Лю
дей, з<11нн'ма1вших"̂ я «нтгзкими ироф(>С1е'ЗПгм!и»,

Д: ,
/■'i

ИмпсраглЕ» Кпг;1я Ц п т , Ши Хуапди.
О KUTuiicuuii rjniiHopbi, Музей восточных

культур.

«л^.тырен гг DOiHLix оор.гщали ,в рабство» 
(Сыма Цянь Шицзн).

Шан Яи oi.Li иь'данпцпмся гО'Судар^твен- 
пым деял'ел1'м, философам н талантливым 
'ло.:1;овод!р:м (он совершил несколько удач
ных иоходяв). Г<'ф«рмы Ша'Н Яна огкрыл'И 
лут], развнти'ю частной- e<)6cTiK'HHi>CTii, 
)сК(|р1!Л1! окшгчагсч'ИиЮб иформленгк рабо- 
!!ла,1гльческого государк-тва..

Г)![угр(лпк'му ук’.реплепию Ипнь соответ- 
СТП1ЧШ рост его BCfiiMion мощл п нолж и- 
Ч'еского влияния в Кггтае.

Ij резульгаго дпгтельных бойи с сосед- 
ггиадп к'няжс̂ 'тв-а-'МП', 1гродолжа1ВШ'ихся с еере- 
дины IV века по 224 год до наглей эры, 
1осуда[)ство Динь об’единпло гюд своей 
властью значительную часть территория 
Кнг ая.

По-следн'И» 20 лет войны 'Н окргиат-ель- 
гих̂ . запи^ г̂киин’ 11од1:€бесной страны княжс- 
ствО'Ч Цииь связаны с именем первого 
i;-i;raiici:i;n> [ппн'рлтора Чи;^на или Цинь 
liiii Ху>!Н1и. Он редился' в. 259 i'0'Ду до 
,па;иой ,-.ч’!л и был по происхождению с м -  
3!Н с крупным к-уиечеств-ом.

Покори;! во(Л1ной силой Подн^'бееную 
с грану , 4j]:eni стремился создать оди'ное, 
леи 1рализог,.а1[иое госуда’рство лод свеей 
едииодержавиой властью. 4to5ijI уничто
жить и;|\'ять о раз>др̂ -»бленностн империлг, о 
са.Ч'хтоятслыюн :кизии 11тделг>ньгх молкнх 
li.ijwroii н кня:кеств (жители Цинь, жите
ли эй, Ч:као, Чу и т. д.), он об’явил

б ,]'1стг101!чес1-;ип яал" № 7 81



1и“о iiacf'.'iciiire Иодш'б̂ ‘Си&]“1 Л̂'инъим Исчюлом 
с (И1ЩИ1{ на.'шаиием Х:-*шоу (лчсуньи* m.ni- 
вы»).

Как глава огромного государства', Чж1’п 
прииял в 2'21 г(цу тлгул Хуаилл —  ipmik'- 
ратн)ра; итат титул, когорьп’!. eiu<! iiiii;Tf> ,н? 
аюонл л<> ис.го, был составлен лм<'и 
л̂ геида.р'Ных власт1пч.\1е11. Так слол̂ плось 
историческое Ю1Я Чл;о.на1 —  Днпь Ши Ху- 
ашди, ЧТ.0 в русск.ом n̂ cpaBoat' [значит 
«цинь€киГ[ 1№рр,ыГг iirMiie.paTop».

Закончив об'̂ д'ип'ошю страны, Чжю-н на
чал {организацию государства. Тн̂ стно c<j- 
ветовали ему лосадпть во глаи'̂  ир̂ жн'их 
]П1яж'еств своих ближашних родственни
ков. Осу1цествляя нро̂ грам'му {“воего помощ
ника,' Д|и Сы, 1И.оследо1ват<‘ля Ша1Н Я|на, 
Хул иди разделил всю страну на 3G ■оола- 
стой, каждая из которых д<‘лила€ь на
уезды :1£ далее на €'ще бол€'е ■М'елки'е лод-
разд<̂л€-Н11гя, подобно тому как это было в 
Цинь. Во главе каждой области стоял <'е 
начальник, нри котором 'состояли два дру
гих: начальника (один из них к̂ имандоваа 
во1ккам'и). В калцом уозд'С. были ус̂ п̂гью 
]1ачалыш1ки ,и т. д.

Всо чиновники лол̂ 'чалдг жалО|Вань-р и 
были пол'ностью нодчниены ц1'итрал1>но1'1 
iiTai’THi. Вькшкм! 'С-а1И1Ст̂н]И1ка)М! зири' irMaiiCipa'- 
торе был'и поручены функции, еоответство- 
вавиги-е их прежни'м государ’СТВ1'нным долж
ностям. Чиновники руководствовались зако
нами и декретами импоратора.

Вторым крупным мероприяти-ем Хуанди 
был'и аграрнью реформы, которые тпл:0' 
соответствовали щ}ииц'ииам Ша[{ Л на. Ро- 
довью прреж'итки в пользован,irai землян 
был;и ун'ичтоженьг. Земля (’тала собстЕе-п- 
но'стыо богатых 'рабовладельцев и рядовых 
нудфу. Собственники зо-мли имели, право 
ее продавать ]г закладывать.

В|М!еете с переходом зем'лн сюб'ствергнюсть 
отдельных еемей и лиц окончательно уста
новилась ш1Д1гв,щуальная' собстве1гность на 
■рабов.

'Все свободное население ■страны плати
ло налоги продуктами, которые поступал'н 
в казну императора.

Хуанди отменил много титулов, суще
ство вавн11 их в отдельных княлгествах. Всех 
свободных «черного'ловых» он разде-тил на 
npocToii народ и привил егнро'в а иных —  
«хоу».

Можно предположить, нто в ocficby та
кого деления Хуанди положил имущсст- 
велпньп! ценз,

Enie одним мероприятием, направленным 
протггв патриарх ал ь'ньгх cB:ff30H, быгио пере- 
(‘елеиие 120 тысяч самых знатных и ро
довитых семей со Bceii Поднебесной в 
стоЛ'Щу государства. —  Сяньян.

Завоевав всю страну ,и подав'и'в мяте
жи, Хуанди об’яв'ил эру мира. .В состав
ленных 'ИМ надни,‘ях на ];ампях говорится,

что ■он в Hi'piibiii раз объединил Поднебес
ную, что лет никого, кто бы не был ему 
иослу"шен, и что oii установил общие 
правила для всех, еиокойстше ,в стране н 
П1)чт,'вета1тие. Xyairxii утверждает, что fk)- 
рился с теми, кто д̂ 'иствовал против разу
ма, наказывал их смертью и поддерживал 
все Полезное. Чтобы закрс‘пить М-щр и 
разорул:и̂ ть своих врагов, Хуанди отоерал 
в:‘е орул;ие в стране, оставив его только 
в армши. Пз свезенно1'0 в сто-лицу оружля 
он велел вылить колошла 'И 12 статуй, 
украсивших вход в его двО'Рс'Ц. должно 
было не только положить конец междо- 
)ч'обиым войнам и мятежам, но .и усилить 
ьиаченле постоянной армии, как опоры го
сударства, cMi'HHBJHi'H вооруженный на.род. 
Чтобы улучшить торро'влю, Хуанди устано
вил обилие для pceii етраны меры длины и 
веса 'И денежную с'пс'тму, Была вл̂ едеиа 
единообразная с('рсбряная монета. 'Она была 
вел1нка по размеру и потому недостаточно 
удобна для обращения.

По Bceii стране были лроложены отно
сительно хорошие дороги. Для того чтобы, 
не портились дороги 'на рыхлой лессовой 
почве ,И' 'не затруднялась связь и 1Ч)рговпя, 
бы1Л ви:еде'Н ста̂ гдартнъш размер тате'жнъж 
<к-сГ', обязательный для всах. Делый ряд 
мер'Л1рияти11 бьы направлен на улучшейие 
сельского хозяйства и жкусствеиного оро
шения.

Хуанди устанош1л общую для всей сгра- 
]гы пись.тенность. До этого в̂ ремени упот- 
реблясгись иероглифы, напоминавшие ри
сунки предметов. Псторид рассказывает, 
что нски11 Чэн Мяо, зак.иочсннЫ'й в тюрь
му, выработал 'иероглифические знаки, ко- 
Ю̂'Pыe был1Г утр,ержден1ьг императором. С 

тех пор ]:итай'Ская письменность очень 
мало измешиась. В это же время бьша 
изобретена кисть, которой в Китае ггишут 
и сейчас.

Хш'я ХуаагдиЕ об’явиаг &ру дара, ему 
пр'ишлос!» вести постоянные ве1гны на се~ 
в('розападных границах, hik>thb гунно.в. 'По
этому он дерл̂ ал здесь часть с.воей армии 
и лучшего своего полководца, Мэи Тянь. 
Для защиты своей страны от набетов ко
чевников 1Г обеснечен'ия евоего тьыа ею 
В1)емя наступления Хуанди предпринял 
H.icrpoiii;y Великой стены. Это гитантскоа 
С'.орулп'иие из камня н земли с много- 
чи'сленньгми воротами и боевыми башнями 
сохранилось до наших дней; оно тянется 
на севере Kirraff на расстоянии 2400 ки
лометров. Па постройку ее было согнано 
огромное количество рабов, солдат, нунфу 
■И ремеслениикО’В, обращенных в рабство. 
Для заселе'Н]гя края л развития торшвл'в: 
в пограничных районах туда перевели 
3 тысячи семей ш  центральных областей.

Почти весь остаток жиани Хуанди про
вел в путешествиях по стране. О» прове-
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]);:л rih-rihHinif. !i{)oniininiii и деятельность 
fiHiSix 4;ii!u:;iiiii;aii, изучал мгч'тиич'ть, I'O- 
Bi'pjuaj ri(hK\io!ieiii!>i I'WiTiLiJiiJia.M ,ii всюду 
сгтавлял камни p налпш'ями о 'СБ'О'ПХ дся- 
1П1ЯХ. Он поела! нссколы:о экгпелишй для 
зичмсдоваппя' н̂ овых земель и направил: 
ло̂ сольства: к coC’C.M̂ iL Tt'C'pHTOp-'ИЛ на jore 
была заво-евана, до СОВ1№М-£П'ИО]1 лро-вппции 
Гуандун.

Д-сятч'Л1>1[01Ть Хуанди вызвала' conpoTir- 
ллпше нетал ков poa-jBuii арие гоиратш! н 
локор’С'ПнЫ'Х князей. Открытое Еыетупл̂ мгпе 
было иевизмож.но, по^кушечтя на жизнь 
Хуалди не' удаваЛ'Иеь. Тем боле-е острая 
Гюръба разв'!'р11ула'сь в области и'д'еол'опш. 
Кет€'етр.енно, что выразителями оппозиции 
1[ прелетав!гто.лями нд̂ ч! {>')дов;лто]'[ зштг 
были канфуцианекие- учены>е.

В 213 году на' придворном банкето в 
Сяиья11(‘ один нз 1ч0'ифуцианекл:1х. учетных: 
выступ ил с речью, в которо-ii критиковал 
доятельность и.миоратора 'Н рокомч'ндовая 
<'му ело-довать примеру Яо дг Шуня. Др<45- 
HH'ii историк Сыма Дянь передает ответ 
Ли Сы 'ирИ|Г»ли;кенн(;Го императора кО'И'фу- 
lura'Hiiiy. Ли Сы порицал коифуцллццев, 
arjmi.poB.aBJH:Hx аа- древность. «Они лори- 
цают настоящее и нрев'озноеят древиО'Сть, 
чт'обы хул'ить нокав'ведеци'я». «'Эти люди 
осуждают зак.;и1ы ц де];реты. Лоеле̂  того 
как эдикт издай, они подвергают его кри- 
■']>]1.ке С'л'лаена сво-им приццинам; во дворцо 
оиц осуждают его в своей среме, когдд ;ке. 
выходят, то осуждают тро̂ мко на улице» 
(С ы EVI а Ц Я'И ь Ш ц ц 3 и «Биография 
Цинь Ши Хуанш»).

Доказывая! вред, который может пр-ине- 
ети пр'',) и а га и да конфуцианцев. Ли {'ы 
предложил сжечь все- цх книги. По при- 
к.азу Хуанд'И осе. книги, кром-о М'едил.ин- 
еклх, астрологичееких, агрономических, 
ноетических и рои з веден mi и песен, были 
сожжены. За укрывательство к]гиг цазиа- 
чал1гсь 'Суровые кары.

Но эта- мера не остаиов’ила деятельност][ 
лротивнико‘в Хуанди: 0 1ги продолжали свою 
устную и письме1гную пропаганду. Пуска
лись в ход еамые 'разиоо'бразиыо' ередства.

Даже*' падение MeTo'ipa Гчлло нсто:[ко!!а;и' 
как нред!5еспп!К о:11‘з:;ей ги!)!'Л;1 Ху;!!;:;: 
(Хуанди велел этот «к-алпчп.') распл; 1;нтЫ. 
Иекото'рыс :![)иг)лил:еи1п.'е i:p_::--
пяли учасгне в б( ;и.-'е jiriiTiii! 
старший сын Фу с у окгимлся :<cv. Н'.личлч 
15 заговоре. Киифуциапцы в.;рб(я;а,:а вокруг 
сеоя недовольных из -р.-кпилх слоев сг!,'.' - 
ного населения. Tor.ia- Хуанди рсншл'/я 1м 
крайнюю лгеру: и- “-U2 l oi y ijii 
каз11нть 460 K’i'iiftiyniianueii; iTn.oin пчлва 
Фу с у он сослал и армию на Гранину.

казалось, Хуаидн упрочил 'Toto влап!., 
■01;инчате.1ВИ() с.юмил в с я к и е  гинригивл л!Г̂ е, 
добился об’единеипя страны и создания 
KpeiiKoro ра5о1!ладельчесг;^пго lo c y iiip c iна. 
Но кст'да iB iTiiioae нал а>втуете 210 года', 
во время одцого дгз своих да'льних пудч'- 
inecTBiiH, Хуанди внезапно у:.\н'р в Х:-)бэе 
и ему наследовал его ш'ироц сьгн; I’.ciii.ix- 
нул-и 'Бнм'стацця' лу'нфу —  31!'мле1лелщев., — ■ 
1/Г)раи1аемьгх 'li ])а'бсгвО', it М'яте'леи 
];ия:?е'й; империя Хуаидн распалась. Через 
нееколько лет кровошюлитной BoiiHbi иос- 
станио было нодавлецо. Ра:^|феина'Я страна 
01лла вновь нокор '̂на в 202 I'Iav Лю Ба
гом, создателем д]П1астии Хань. Но ни Лю 
Бану, ни его преемникам н* удалО'СЬ сле
довать гоеударст]:!М11Кч'| иолипгкч' Цинь 1Ии 
Хуацдл и его вдч'.хнсвнтелей из ип;олы 
«Фа»; дцна':ти':г XaiHb црингло'сь c,v-iaTb 
боЛЬШНР' уступки .1:Г'Г0ВЫМ ■!:0ЫЧа!Ю1, мсст- 
НЫ'М 1иадетслям и Дхонфуциаиетву.

Цинь Ши Хуанди нанес, ем^ртельный 
удар иер’:'л:д1тк.ам Р!*ДОГ)ОГО строя, еохранив- 
1НИМСЯ в классовом оотестве. ()i‘hi:'B!ioh 
произг.одстнгнной единицей в '̂у всем Китао 
стала еемвя. У::нчтож:л1ие родовой общи
ны jr передача з.смли в собственность от
дельным еемьям одтч’рыли нгирокие  ̂ возмож
ности для конц<'цтраци'И земель1пл'Х бо
гатств в ру1;л'Х рапт'.ладельп^ев. Земельная 
р?'форма обрекла рядовых нунфу на обнИ'- 
н1аине- Д1 способствовала irx иреРграшению 
в paб l̂в. Таким обр'азом, раснгирялась база 
рабовладения и тем самым бала рабовла
дельческого государства в
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itCTOPilfl в ШКОЛЕ
К. Ilojissfкова-Рубе 1|

Работа с учащимися 5-х классов 
в Государственном Эрмитаже

(К  175-летию Эрмитакса)

В июне 1910 года Госуларств<'11Ш1ЪгГ1 Эр- 
митал: отмот'лл 175 Л1'т своего .сущ̂ стко- 
ваепя. BiMiri'iioiu являетгя музсч'м мирвото 
значения, заж-чателкиыс ссюраиня шторо-го 
отражают кулыуру и искусство всех вре
мен и почти B'Cfx naptoaoB. После револю- 
цга:г Э|рм1гтаж широко от::1рыа €вощ| Д1«'ри 
массовому посетиттю, в tulm число ИР'('Ш)- 
даватч\1 ям и тшлыпгкам.

В Э!р.У1Итаже супи-'ствует спедиалыгьп[ 
школьный ОТДОч!, которым по утворлг'даг- 
агой шро'но np'OipaiMMo для 5— 8-х клаосов 
разработаны учс'бны̂ .̂ экскурсии, в Эрми
таже ведутся КруЛиП! с юными И'СТОРИЬ'Л- 
ми, организуются сп<>и11альные экскурсии 
для про подавателе и истори‘и я начата ле:к- 
ционная работа с детьми.

ДЛ'Я п р е п о д а в а тр л е п  5- х  Кчлаесовосо'б^^н.но 
важню о р о д у м а т ь  все пуги ui 'г ш у ,  ч то бы  
с д е л а т ь  н аи б о л ее  н а гл я д н ы м  и конк;ретны(М 
п р е п о д а в а н и е  и’сто р п и , т а к  к а к  пер<'д ними 
стоит труднейшая за д ач а— помочь детя.м 
11— 12 л е т  пре*дстагл1ть с е б е  у с л о в и я  об- 
ш ;е с т в е т г о й  и п о л и т и ч е с к о й  а^пзиш оч-Р1пь 
о т д а а е и н ы х  в.реме1Н, жшзип, ооверигенно 
т  похоже-!! на пашу и  П|роФе1К.а:шпеД -в со- 
BCOiM ДРУГИ7[ УСЛО'ВИЛХ.

В курсо 5-го класеа необходимо исполь
зовать не только вьгстав.ку дре>внего Егип
та, по п вьйставки Месопотамия', Урарту 
и Ахемшитдского Ирана.

Государственный Эрмштаж и его jTiay4- 
ныо рабо,тнпк-11 MiHorao сделали для но1П1уля- 
ризации отдела jjwMMiero Египта среди ]ie- 
дагого'в и н1'кольн1[з;ов: вышла двумя изда
ниями книга научного -сотрудника Г|Х‘у- 
дарственнито Эрм1па'л:а проф. М. Э. Матье 
«Что читали егинтя'не 4000 лет назад», 
■выпущена се-рия фотографий «Древншг 
Ет:и1ие-т в илл'мстрация'х» Гооударстввн- 
ного Эрмнтал:а (Л. 1939). Учпедгизом вы- 
п̂ тдена в 1936 году книга проф. Н. Д. 
Флттпер «В стране гащрамвд».

Несом)!и''н1но, Miforo сведений поч̂ '1рпнут 
учителя и 'И'з «Очерков но истории техни- 
ь-.п Древнего Востока» (издание Академии
84

н а у к .  1 9 4 0 ) ,  т л е  Bi't> сгагт ; . ' !  и л п г . с а н ы  
с о т р у д н и к а м и  Го<‘ у л а ] л : i ;>lmiii(>['o Э р м 'и тал ^ а .

Ifpi'i Э[)'Мпта'л:е в '1е>нм!ие нити
:h 'V  III!' Н'Роип [̂;: Г;';] :];1;ипч1я К [iv
Г;0Г(» xa.p.'DKTcpa с учаниппгся 5-х кло-ссов 
из ра:;:;1ых иш̂ ол лаШ'.т-» Лиогра.мма
з;анятий мрулла охи;п'1)М);,:‘Т с.иму ющие 
темы: 1) рагкиикл в Ег:и-;пс, 2) искус- 
С'Рво, 3) лит';'ратура, 4 )  иаук’а.

В Эрмитажа мьг, кгги-чш), заиагмаем-'Я 
1лаии1>1м об]!а:;'>'1 в зал^ах. i;ока:и,1 наем уча- 
Н1,имся подлинные нам.чти'ики материальной 
культуры др<ч111ого Ктинта. Ио ирлхоштся 
пользоваться и диапозитивами и фотогра
фиями. Таким ofiji'a.’i'.KM, учитель люоого
пункта наш-его ('оюза мол:от по наиюму 
плану веши к!пу.;[м)к, п;ль:;уягь томп по
собиями, ко г̂орые у irei'o е.'ть. Из посых 
изданий уло'бен для этлх за^иитии «Агла̂ ;*
по древний исто|ри'П Египта, Пере-даей 
Азии, Ит;|дии и Китая, С1г1:тавлен!:1ый
П. Л, СнегИ'Р«.вым под р<\д. акад. В. В. 
Струве» (Соцэкгпз. 1937).

Первая Лймсция знакомит учащихся с 
раскопками па те:рр|Птори1и Египта п с
развали'на%п глашнчииих иа-мятникив. На
чинаем о архаичс'-кого погребения в Древ
нем царс'гве. У'гаи1и;мся ра’СсказьиБлют
о раскппках городи;, Х'рамоиом строцггель- 
ство, иосЛ'!'-дних рас1:оп':ах и долине назрей 
(мотиле Тутаиха'мопа) и погр '̂^беипях бед
няков.

Лекция эта eiaiMrr своей задачей пока
зать уч'аицгм с̂я зиачен1ие ра-к'спок для 
пауки и пе-:]иа:;омить их с paoiiTon архео
логов. Опыт 1[ро!>:'лси1ГЯ ,-пч)й л̂ м.'ции иока- 
зывает, что и.;;л*>л:еп'П'̂ '. '1’ р!;др;1ла Энгельса 
о том, ТГ1> «релип'ш со:]да](ГП‘ я лю'П.ми», 
что религия слулшт орутием в руках 
эк-сплоататорсг^ого «ласса для ук'р^капия в 
повипоглши.и масс, восирииимается детьми 
по как отвлеч<'п,ная и сухая формула, 
■л, K;iK обязательный ьывод из ]:«:11йретного, 
увлекaтeл-ьи^>гo материала.

На вт'ором за]11ятии мгд показы ваем ряд 
а р х п т е к т у р и ы !  памятников. Останавли-



Вит1)и«а с прелметали погребального кулм а средних слоев 
населеиия Егиита.

Эрмитаж.

мемся на о'^обсипостях ептетгжю'го рисун
ка, на м»]{у'мвптал1лгост11 и прочности'^ за- 
упокюшплх ■ статуй ;г сопостаи^нсм; li.j-jopa- 
лмипя фа.[)чг0П0’В и вельмож с лзобра^ '̂сп'ия- 
ми '̂луг каи на кахншиых рслг '̂фах, так 
и в .ро'ши'си г̂ 11)Гн1'!!1],. Роа.!1Г!м их: в fo-
поставл’ени'п с условностью изабр'ажсшги 
фа.раоиа или б{'Л1>у;):'И:1 покг.сыва'ст, что 
лП!В№П1Гсец и скулыггор раб'Отали иначе 
там, гдо их НС сковывало да.ртвяше-е п:ра- 
впло, огвятстю е религиозной тралтпей.

Матс;риал для .занятии по литературе 
нр'(''ппд;!ватель 'наЛтст в вьшк'упомииутой 
кшго праф. Мат1>б (стр. 17— 30). K-’' 
П'рлме̂ р скаЗ’>к ел̂ д̂улт иснульз'жать с!:а::к’у 
о взятии города Яффы и сказку о пот̂ 'р- 
певшом: К'зра5 Л'0 Е;ругл0И]№. И;» но̂ востей 
лучшо Бсого дать «Приключение Си'нухс- 
та». Из ноучо'нии npivno4THTeni,Hee братъ 
поучеиие }к'ферр«ху челх Цнувора, та,к ка.1̂  
над neipiibiii дьта работа в класса, к,ро)ме̂  
того нанпрус Нефедаху хранится у нас 
в Эрмитаже.

Надо о-бязательпо наряду с нрадворпой 
литературой дать и 11а и̂ифах

долго останавливаться не стоит, так как 
дети нх xoptOHio эиадот из клл.ес(ньгх заня
тий/

Тома. «Паука в древ(и>ем Египте» труднее 
вспто для пр^сиодаватоля, так. как она ос- 
вот-'па. ли^ьь в специальной литсрату'ре̂ ,̂ 
ммо ди'.тупной учителя\г. Го*сударспв<;1!Г»ый 
Эрмитаж помогает им своим лабо)ром диа
позитивов 'И ТОК/СТП'М к ш м .

План занятий cnoдующий: каки© науки 
были в др-е'ВИО'М Египте; тесная их связь 
с ролигиеи: сосгедоточсни'е паукп в руках 
;кп<'Ц'>в; суеверия л ряд фантастическргх 
свсдо̂ иши наряду с подлинньгми научн'ьими
Д0.'Т1ГЛл1ТИЯМ:И.

Дети в Р'езультате этих занятий нонял/И, 
что мы многое получили от египтян ч:ерез 
посрс(Дство ря,да других народов.

Тема «Др<‘.впейшпо госуда.рства в Дву
речье» обычно в работе « классо>м вызы
вает больше трудностей чем нерв.ая те-ма 
iiiPorpaMMbi. Происходит это потю'му, что 
в этой тем© даетсл ню история одного на
рода, а |ряда naiPoiTO'B и тооударствеияыа 
образовашй.
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В ы с т а в к а  r  Г о с п н р е г в е ш ы ^  3 {зм1П’а'Же 
но ,li;y['iC4 1.1(1, ■ог1;,]>!л.гая и о м ю й  1 9 3 9  года,  
к  со^каленмю, мало и с п о л ъ зо ’̂ зана п р е ж и а -  
]5ателя\пг Лгто'ртт.  lliw ircxourr эго,  в е р о я т -  
ii"j, и и ш м у ,  чъ> ир!М1олавател)[ оо  мало 
зиатот, мало пр о д у м а л и  с ам и  м а т е р и а л  и 
гораздо меи-сС' ■ориепт'ируются в к у л ь т у р е  
Днур<'чья,  чем D воп'ро'. 'ах е г и п е т с к о й  
к у л ь т у р ы .  Эт-о об ’ ясия{?тся 0-гчасти т е м ,  что 
iiiii'.i'iimiii' от!;рытП'Я архс'ологли i5 И р а к е  и 
ЗГалн>Гг A:!!U! о^^исшспы в рус('коГг л г т е р а т у -  
JH' !1С т а к  Jifl.ipooiio, как. рас1:иикп К а р т е р а  
JT К а р н а р в о н а  в долииъ uapei i .  Пробел э то т  
,ие(‘кол1,ко во'С1]о.1П'яется в настоян1е-е время 
г т а т ь е н  И. Д. Ф . ш г п ю р  с  « Т р у д а х  Отдела 
1!еп)[)ии к'ул1>т.уры и HCJ.'yecTBa В о с т о к а »  
(г .  I. iapiVi’i:c;!?![bH[ Э р м и т а ж .  . Ъ ш ы ! -  
град.  1 9 3 9 ) II п о п у л я р н о й  китпккой т о г о  

ain’iipa (^fa б е р е г а х  Ек.фрата к  Т и г р а »  
( У ч п е д г и з .  1 9 3 8 ).

Иреполаватели иногда склонны ценить 
только те экскурсии, ii'oropbK'i повторяют 
лгатер][ал, ]Тр0 Йд<М{!1ЫЙ в классе. Расшире- 
пие материала, подвед̂ п̂ие учапи!хся ии’ 
новому к прораГютапным в классе вонро- 
сам кажется мно1лгм преподавателям пзлит- 
,илм в их грудной рлооте над .'{акрепленпем 
знаи.ий учащихся. Он.и опасаются, что ма
териал такого рола экскурсий не будет 
.воспринят детьми. Практика Государствсн- 
лого Эрм1ггажа в работе со ппголыгиками и 
отзывы огдельнЫ'Х пр̂ чюдаватч'лей истории 
о результатах этой работы опро-вергают эту 
точку 31>СППЯ.

Экскурсия по Двуречью явлж'тся не в 
меньшей степени ч̂ 'м экскурсия по Египту 
повторением лройдеидш'п. По дает она 
но. тот материал, которьи'г дгспользоваи в 
классной работе.

В школьном отделе Эрмитажа есть пре- 
К'расиая ка.рта, каких, к сожааеиню, пет в 
школах. Горы и пустыни па карте легко 
различимы, По пей легко показать не 
только все страны Древнего Востока, но 
возник по вен ив дре1и1ейшпх государств в 
.речных Д'0.л;!1нах. Эти вопросы детям зна
комы по классной работе, но опобниющкй 
урок по Двуречью за недостатком времени 
редко имеет место в практике школ. Па 
экскурсии дается такое обобнюнне.

Рассказ о раскопках в Двуречье п о на- 
ход[;о ар'О'Нзпвых пепкт'г нргг отс̂ т̂ стбпл ме
талла в 'Долине Тигра и Евфрата поможет’ 
детям уяснить конкретно факт связей 
с БыштО'М, с Kpiri'̂ iM, Гредией, Малой Ази
ей, Сред'ией Азигей, Эл1а.мп.м и Л-н.дией. По 
будет ли это >10‘гуч;п:м стпд!!уаом раз.ру1нен'ия 
в умах детей ант1Пистор1гче!.";1;ого пр'одс.тавл'̂ - 
ния о том, чго «бы.т Египет, потом были 
госудлп'тпа Двуречья, потом Индия, Ки
тай, Персия и после всего этого Греция». 
Всякий человек, общаюнгийся с детьми, 
знает ту легкость, с какой дети воспринп- 
.матот последо-вательность изложения мате

риала, как после'оиательиость во вфемепи. 
Материал раскопок закрепляет у учащих
ся представление о нараллельним со*суще- 
ств^1ванп1[ великих культур.

Экскурсля по Двуречью поможет детям 
понять, что в VI веке до Hameii эры Ахе- 
-мениды не создали Сузу, а использовали 
1'тарый культурный цеп'тр п (.’уза стала 
одной из столиц но чисто политическим 
еоображениям. Ее, как и Вавилин, нель:т 
.было свеспг к ряду оа)>1ЧНых городов. 
Элам'ски1[ язьп: занял ме(’то наряду с ва- 
вилопским, рядом с дре!5пснерс[гдским п 
зиамеиить!л: трсх’ялычиы:^ надписях иран
ских царей.

(’'>суды для ПИИ1И и питья, найденные в 
гробницах, вызывают у ребят ассоциацию 
с погребениями архаического Епгпта, а ри- 
еункп на сосудах говорят детям о том, что 
и занятия людей были одни и те же в до- 
ли.ие Нила, в долии<' Тигра и Евфрата и 
в л'̂ .-типе .р-еки, о.рои1аюи[ей Элам.

Ifa одной эк^'курсии ученик, прочтя над 
витриной этикетку «Культура Элама 
4()0()— 3200 гг. до н. э.», заинтер<',‘с1зал.ся 
этой да1Ч1п, совпадающей с датой об’еди- 
дгения Егшгта. Большое достижение, что 
ученику дата стала шггересной: ведь, в 
лучшем случае, ученики эгото возраста 
терпят хронологию как нечто неизбежное.

Следуюнцтп витрины— • «Культура Древ- 
неЙ1пего Ирана и Элама 3200 —  2500 го
ды до н. э.» и «Культура Шумера и Акка
да 2900 —  2500 годы до и. э.» —  помо
гают преподавателю довести до сознания 
детей то, что подчеркнуто в об’яопггель- 
иой записк!' к пропк1мме 5— G-x к с ( и »  и 
д«ято из «Краткого курса И('тории ВКП (б)» 
(глава IV, стр. 119): «Вме^сто каменных 
орудий теперь люди имели в своем распо
ряжении металлические орудия, вместо пи- 
JUOHCKOTO и примитивного охотничьего хо
зяйства, не знавигего ни скотоводства, ни 
земдеделия. появились скотоводство, земле
делие, ремесла, разделение труда между 
этими отраслями про1гзво-дства, появилась 
возможность обмена продукто]^ .между от
дельными лицами и оби1есгвами, возмож
ность накопления богатства в руках не
многих, действительное накопление средств 
производства в руках мрит>шинства, воз
можность псдчг1нг!ргия польшин!СТ1ва мень' 
HfnncTBOM п превращения их .в ра-бО'В. 
Здесь н<'Т у;ке оонтего и свободного rnyia 
всех членов о5н1ества в- нропесге произв̂ од- 
ства,—  здесь господствует принудительный 
труд раоо'в, эксплоати'рус'мых нетрудящи- 
мися рабовладельцами. Пет П0.эт0'му тг О'б- 
щей собственности на средства пропЗ'Вод- 
ства, ра.вно как на продукты производства. 
Ее заменяет частная собсп^епность».

Конечно, тгикаких цитат детям нельзя 
приводить, IM падо показать бронзовую мо
тыгу, р а сск а за ть  о -тех тканях, в которые
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она 'Оыла завернута, кокфые предохранили 
е& от действия влажной ш^чкы и сохрани
лись благодаря тому, что окись метал.т 
ярапитала ткани.

Гончарнък изделия, мотыга if ткани 
jaioT ттредетавление о ремосае в тот период, 
а печати-цилиндры, употреблявигиок-я вме
сто за>гко-в, неоспоримо свидотельсп^уют о 
]галичи1 г частной 'собственно'сти, а значит, 
jf об имущественном н̂ равенстрл* люл('П. 
Богатство заключалось roi'ia в зорне, вин'-, 
серебре, раоах ti скоте. Купец в Двурсчь»' 
назывался «пожиратель платы или се- 
ребпа».

Детей оч̂ ень ингер^уют таблетки, они 
стр̂ ’мя'тся узнать, что уже pacniir îWRano, 
а что €ще до с/их цор не прочтено. Боль
шое, впечатление производит ра̂ ссказ об ар
хиве храма Боу п о богат̂ ствах храма. В 
месяц бог получал 370 хлебов, 600 мер 
пшоницы, 600 мер ячменя, 280 сосудов е 
крупой, 600 литров масла, 145 рыб. 125 
овец, 15 ягнят, 20 газелей и много фиии- 
кор. и кружок пива.

Указав па это, можно перейти к поли
тической и'сдюри» Двуроч1>я. фотютрафи.!! со 
<‘телы Эанпатума и Нарамси'иа, ви'сящие в 
музее, помогут нам это 'сделать.

Нам кажется, Ч1Х) нет н'еобходимостн 
подробно освещать в атой 'статье весь ход 
экскуфсип, тем более что дальше идет хо
рошо знакомый материал —  вавплоиское 
uapcTî o XaMiM̂ T>aimi и .\|-"!си'рия, пр̂ "дета1в- 
лонная камедными рельефами из раскопан
ных царских дворцов. Кончается экскурсия 
материалом нововавилонского царства и 
витриной, озаглавленной «Культ^фа письма 
в Двуречт^». 'Па послстнеп стоит остапо- 
В1иться. Писали в Двуречье, вопреки обще- 
ра.спро'страненном!»’’ пресетавлеи'ню, не толь
ко на глине, но и на коже тт на св1инце. 
Кожа во влажном 1{лимате Двуречья не 
могла сохраниться, по свинец дошел до 
нас.

В витрине, наряду с клинописнымп тап- 
лртк.ям'Н, выстя'влен тест1ггра;пн1и1к (сло
варь) с пеоеводом суммерштских слов на- 
вави'лотгскип язык, геометрический чертеж 
IT план обмера пола. Этот материал помо
гает дать учашиМ'СЯ представление о раз
витии письма от рисунка к клиноттисному 
знаку, о сокрашенш! знаков от 2000 до 
200, о порядке написания знаков. Рассказ 
можно закончить показом фотографии, изо
бражающей школу в Мари, открьщчо не
давними раско'пками.

В кружко были проведены следующие 
занятия: 1) раскопки в Двуречье, 2) куль
тура Двуречья, 3) наука, 4) Л'Итерат̂ тра 
(главным образом поэма о Гильтамеше, из 
которой были прочтены и прокомментиро
ваны довшьно большие отрывки). Послед
нее занятие ''было поюБЯщено Ajc;cnipnn.

Если отдегы Египта и Двурочья богатьг

Эламские сосуды.
IV Ti.josiMc.ieTiie до н аш ем  sp j.i. .Эрм итаж .

BoniaMiH и перед .адскурсоводом стоит во
прос об отборе материала для учащихся, 
то выставки: Урарту и Лхеменидского Ира
на содер̂ кат небольпюе тюличество вещей, 
и притом вещей, не позволятонитх дать 
г.олнои ],-аптины 1:ультур1>г этих стпап.

Поэтому школьная комиссия Государ- 
етвенного Эр'митажа ][ои1ла но пути раз
вертывания гпО‘[игалыгых школыгых выста
вок. Показ подлинного материала являлся 
лин1 ь заключительным моментом в работе, 
проводимой с детьми в школьном кабинете. 
Сейчас школьный отдел встал на иуть 
оргашгзацни лекций, 1Гллюстрируемых диа
позитивами, и последующего посептения 
учащимися выставок музея. В помощь экс
курсантам да̂ Фся вопросник.

Лекции себя оправдали и встретили 
большое сочувствие педагогов. Неь’оторыо 
П1К0 ЛЫ и дома пипнеров организовали та
кие лекции и у себя. Их проводюи науч
ные еотрудники Эрмитажа и эк(Скурсоводы 
jHKojbHoro отдела.

Преподаватели истории 5-х классов 
(юычно не включают лекцию-экскурсию по 
Урарп' в свой план работы на том осно
вании, что история этого государства про
ходилась в 3-м классе и будет проходиться 
в 8'М классе. Нам кажется такая поста
новка вопроса неверной, так как Урарту—  
древнейпгее государство на территории на
шего Сч>юза, история которого складыва
лась в тесном взаимодействии с другими 
етрана'.ми Дрепнето Впи;'Т0'1:.а'. В програлние 
5-х 'Kaaci'̂ oB Урарту стоит î âK. пО'Сле-тщя 
нодтелга обшей те,м1Ы accn.priiiir.K'HX злдаева- 
Н1НЙ. В м.отеичггрг’ком поеооп̂ г по истории 
(вь̂ п. 1-й. «Лре,в:н1;гя нсторп'л». Учпратип. 
1939) под общей ре;даки1гей А. В. Мишу
лина да1Н план уродка. Вря1д ли ira наеы- 
HiOHHOiM материалом уроке преп’ода1ватель 
€1М0 :жет 1Т'Зло.ж1гтъ в е̂ го ]:онце материал, 
который Ш1'1гвеаит:"я в мето1Дич:ес,ком; ггосо- 
бии (стр. 39 п 40).

Ввщу 'Всего вышеизложенного лекция- 
эксктоеия по Ура.ртл̂  особенно нужна уче
никам 5-х классов. Мы предлагаем на уро
ке совсем не камться Урарту. Преподава-
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очопь i:[);ic-j4i!b!M Т1'кс-Пг:,[ Горгона Ari'iiniiu- 
v]b)iO, а к я д.  Crpyr.i' в «Хре̂ ’то-
м а г л и  по 1и:т"р!1гг» (т. I, стр. 75)

Письмо тшдлашшго к цари).
Ш> мерекая таблетка. 2500 год да uanieii эры.

ТОЛЬ лшпгл в копие ур-окл прегупррж.таст 
клаС'С, ЧТ() учэЩ'ТССя пшТгут на лекцию, 
которая будет пл'пяпь'па iio mohog вони- 
CTWMiHiv\iy 1Ч}(‘уда:н',Т1;у', ч(',\[ Air'̂ r iUwuT, пг.ког- 
да находившемуся па iiiiiiioii к'ррг/̂ грии,—  
государству Урарту. После локции они смо
гут побьи?ать па BbicraivKc в 9pMiTr;r,i:i% где 
они увщят пшучсппыс путем рас-
лопок. в Закавказье. Летл должны быть 
продупролиопы, что прсподап.ггсль вклю
чит в свой опрос II тс св '̂К'ния, которые 
ям 'будут сообщены па лекции. Несомненно, 
лекция должна тгомочь закрепить в солна- 
лии учащихся взап.моогпо-ягепия Ассирии 
л Урарту.

Лучше всего начать с пока::а рельефов 
ил б'рон;»Х;;,ь!X обшигл.’ал г.орпт,
лайдеппых близ Пин'Свии. Этот памятник—  
яркая иллюстрация к нобсдонск.-иым тек
стам асси'Гпгнекого ца['.;г Cn.niaimccoipa. III 
(860— 8‘i5  гг. до jfnjjii'ii ;.-гЛ)0. 'niTa i i. тек
сты учап1И:Мся па лекции Т1;у:.п!0 , Т5Ю р̂ас- 
сказать ттх содер:т;аппе п птрсчпгать один 
тгли два попятных детя;м огрьпгка следует. 
Например «раздавил я ет'о страну, поссле- 
пия 'превратил в разпали'лы и c;i;er огном. 
Кучи тгз голов устроил я напротив город
ских ворот. Одиих (из лют<'й) и.'ипыми спа
лил я в кучи, а других Bui;p;,г 'ьуч носа- 
дпл 'на кол» \

В IX Bf'KP Ai'CnpilfT СТа’:-!5]; ;v;.r С[ГЛ̂ ЛГ(‘С 
Урарту п одор'-кигаЮ 1' иоо'.мы над ним. 
Карта должна Ч!'т;;о нок-азать. ч''-> Урарту 
было рпсип,7п;кси'0 в ’ а̂и̂ '-ие HbiHCiHfieu Ар
мянской С-Г.р и ИГЧ!Л('Га !!Ч1! '"г к !1;!И10П ГРЛ- 
нггце Tcppirnipnn Туриии. 1Ь;!:.ч:л.1'!а1‘М озеро 
Ван и Couaii. Pacci'a;*» о природе страиы 
иллюстрируется ря{.а.\[ дианозптавов п

 ̂ См. Б. Г>. П и о т ji о и с к. 'I it ■■ -̂'рарту, 
лревнейтео госуля.рстг-о •̂ .(кавьм, Г осу
дарственный Эрлгпт;! / j V, С ТI ̂ , 1 !Z, 1 у  3 9 •

п. и. г., м fi ОГО Kirni'o «Урарту,
;Ч’: i,iicihii''c i'ocvjapc; !;о ЗикаЕказья>> (стр. 
2G).

(^^мония 0 Q Урарту допгапякп’ся мате
риалом раскопок па территоршг нашего 
(’о[оза. Уч-а1 ![Г'\:гя iio':,i3f>MiaioT м л ’ильилда 
;Wi'’binr., pa^;jn,rry:o м'огплу и Д])ся'мм1 1 пее 
!!‘;1 1 н'бен'яе. Ин'иЧ!гарь могил свндстель- 
■TiiVi'T, что I'K.irn;;";сгпо' п Зч'ч/и иммс я в 
лялись ;̂'’ П0ПИ1,'М;! ;а!1ИТ1!ЛМИ ЖИТОЛеЙ.

Материал Урарту, о̂ лее чем 'какон-либо 
друг.л}, чозголяс: гавлять памягнпкц
ма1 ерл:1 .;ь;гой ку.п.туры и памятники п]гсь- 
мепиыс.

Качомпная (' Келаграискои надписи в 
ранние о:н'ра Оваи, мы ра1''сказываем о 
захпат-е- урарг̂ к̂им царем 23 царей в За
кавказье и )!след за этим иоамзынаоч ooî a- 
тое п̂ 'гребеиие с захоронением восиноплси- 
пых п рабов.

Учащиеся самп могуг ск-лать вывод, что 
лари— î TO племенные в<)я:д;1 . О них доста
точно говор1[лось и в классе и на предшо.- 
отвуюшпх экскурсиях.

Главная цель напюй лекция— показать 
культуру сграпы и, К(>печпо, не только 
опираясь па \!1гильнмн мат<‘р1[ал. Пока
зывается Райская скала со всем богатством 
ее на̂ илгпиков (надпп'си, помещения б 
скалах, раз;;ал1П!ы степ). Лектор рассказы- 
паот о отолице. Тутпие и 'ИОказьп;.!ег капал, 
подававший еГг воду. Длина канала (70 ки
ло мот: w в) и его кладка дают представлеипе 
о всг'п сло'ллгостп и грандпозпостп ороси
тельных работ в Урарту. Затем лек гор рас- 
ск’азывает о каналах. 'Следы которьк сохра
нились в окрестпо<"тях Еревана, и о разва- 
лиггах ураргскпх кп('7[(км'еГ[ на торриторпп 
Турции и па т>ер'’)ито.р!1и (Tl'P, Ироизомые 
веп[и naniei’H музея с!тд('и\1ьстг.уют о вы
соком развитии металлу1Я'ип в Урарту, ко
торое перешло к обработке железа раньше 
других с.траит В:'.'то.кл. И.г рядо .экспона
тов из pacKon^iK Армопип п Грузни подчор- 
кивает/’я бл.чзость их культур.

П.’обп.;1на'’1и:-. Myc.M'UipcKoro хра>ма, щитО'Б 
с именгм 11,аря Урарту п бронзовая фнгл’р- 
ка урартского божества позволяют коснуть- 
<ся и вопросов религии.

Лекция заканчиваетс:г рассказом о по
ел? пгнх рас” и';:;!х в Калмлр-Блуре (Крас
ный холм, Ереван) п нока.’ом раскопок 
дворца правителя этих земель.

Если Л0 К1 1 1 1 Я по Урарту может быть о-г- 
нссепа к ти'ну доиолиптольных занятий, 
пасщиряюших маторпал, над которым ра- 
б'-̂ татот в ь’лас<’е, то лекцпя по Ирану но
сит характер повтореаяя пгкольного мате- 
рпдла.

К со:калению, круг п]>ен1>давателеп, 
иользующиюя д&иощыо этой де-кдм,
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очень ifOHi'jniu. причина этого—
педостато-ч!!а:1 ооя'юм.кмпю'сть пр̂ иодава» 
т('.к'й об Иране и его культуре.

Лс'кщтя 00 Иране прогн/лигся перед уро-
КЛМП, П0С1!ЯП1,;;1!И1Л.\ПГ Гр-'Ка-П'.'рСИДСКИМ виП-
нам, в Ц('л;1х г.-ь.'станоплеппя п памя1 И 
учащихся двух ур̂ жоп по лр<}вп('й ri('pt\'iii.

Карта по\Г'>гае1 учаншАнт. в(.''!!0М11Птъ, где 
находится Праиск(и' пло.̂ когорье, а 11:зо:1 ра- 
ж1М1ие пысочаГш'ой вершниы хребта Эль- 
пурса —  пулкяна Л;'м;л’еи;1,а,—  luiMiMiiior-dU 
лустьтнн на г-гФизонге, претра:]:дасмай В1Л- 
сокнм скалистым горндлм xni'uroii, н гу
стых лесных о’ар'Ч‘лей долин (к. югу ор 
А-муля) да̂ '̂т I'pea'CTaiii'Kiiine о при
роде стрл:}!Ы, н:м|'!1лу'<|1ней такими к̂ентрч!- 
стамрт. Лектор г.аставлж’т в̂ споминть уча
щихся о том, каг: условия природы влиили 
}[а занятия :китоле11 (зе\гледелие п ското- 
кодство), п о набегах котевн'11к1>г> иа O'CiM- 
лые плрмена. УчащнуГся известны из всех 
многочисленных плем{'н, нас0'ляв:1пих Праи- 
€кое плоскогорье, только мидяне и персы. 
Показываем иа сн1Г.\п;о € каменного рельо- 
фа из Персеноля тох и других; Г5ЫС0Юие го- 
лпвныо убо-ры МИДЯ1Г, сделанные, по сооб- 
шению древних авторов, из металла, мяг
кие ша-пки персов, пигрокне восточные 
одожды, обувь из кожи— все это помогаер 
конкретно про'дставить ссбв этд народы 
ДР̂ 'В̂ НОСТИ.

Тут же ггрпходптся об’яснить, почему 
C'Tijany правильнее назьгвать КрапАМ. Ко- 
лочно, .делается это в доступной детскому 
п̂ )ниманию форме. Мидян̂ е, персы п все 
другие племена, иаселявшпе Иpaиcкo<̂  пло- 
ск<м'орье, говорили на родств-етгных, иран
ских язьгках. До Кира мидяне господство
вали над в'семи племенами. Кнр, пере ро
дом, покорив все плезгена и мидятт в их 
числе, выдвинул свое племя как господ- 
ствующео над другими, но рядом с перса
ми оставил 'иоче-тпоо место и уидянам. 
Только мидяпе и персы имели право слу
жить в царской гварлии. Первоначально 
племя пер-сов жило на юге Иранского пло
скогорья; там же Ахемепиды и по-етрюили 
о,вою ре.зид4’̂ 1ПШ1П— Порссшоль, то evTi>, го
род персо'в. Так называли ее греки. На во
ротах, [х-аущих в По.рсо'поль, была, по 
с.видетельству древних, надпнсь: «Твер-
ды]1;[1 Фарса»; Фарса (Парса)—  ̂название 
торриторь'и плем-f̂ Hir irepcoB. Греки по пме- 
ни госшисгвуiiMHoi'o племени назвали так 
всю стрлн1у. В 193-1 roiy щах порс.ицгк'ий 
специальным указом глсстановил для сво
его государства исторически правильное 
пазт̂ ануи' —  Иран.

По карте учаг.[иеся вспоминают, какпо 
земли были завоеваны Киром. Показываем 
завоевания Камбиза и устанавливаем, что 
HbTHciif’H'Te Тур11:1мен:г'кая ССР, Та1Ж1['кск;;я 
ССР, Узбекская ССР и часть Каракалпак
ской автономной республики составляли те

Ассирийское божество.
Рельеф из дворца A iin iij рпасирапала TI.

IX  век до нашей эры. ^^рмитаж.

территории, на которые простиралась 
власть Ахеменидов.

Серебряная доска с надписью на трех 
яз1)Гка̂ х (.цн'вненсрсидоком, вавнлоис.кад я 
зламсколг; п.ере:вод дан в хрестю'матин 
R. В. Струве. Т. и стр. 97) является пись
менным документом, помогающим устано
вить границы древнего Ирана, а следова
тельно, и создать историческую карту. 
Привадим интересный для детей рассказ, 
как паблюдатель[{ый молодой археолог от
крыл в углах дворца Дария в Персеполе» 
два каменных ящика, в которых помеща
лись одна над другой серебряная и золотая 
пластинкп с выщеприведенной надписью.

Но не телько письменные памятники го
ворят еб обширных владениях Ахеменидов. 
В Ахеменидс1:0'м зале Государственного Эр- 
лгитажа есть небольшая печать-цилиндр из 
.\;1л.н,('к'на. Иа ней изображен царь, уби
вающий правителя Египта. Последиего лег
ко узнать по головному убору. Известны 
п пзо-бражения сирийцев, эламитян, армян, 
скифов п других народов, приносящих дань 
дарю. Эти памятники материальной куль
туры помогают нам jrcno представить себе 
далеко>е прошлое.
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5'рартская броизовля гтатуэтка крылатого 
быка.

VII век до нашей эры. Эрмитаж.

Особенн-о ценно, копа находят не ог- 
Лелытую вещь, а целый комплекс вещей. 
С этой точки зрения в высшей степ'еи'и 
иЕтересны раскопки Персеноля. Показы
ваем общий вид местности б  напш дни. Су
ровый ]ю<])ныи ландшафт, почти чернью 
скалы. Нет нп одного кустика, ни oднojv> 
дерева. На вы'сокой террасе 'Стоят развали- 
Л'Ы дворцо»: каменные колонны, арки две
рей. Стены исчо'злн: их 'Складывали из 
кирпича, а этот материал непрочен.

Оорисовывая трудно'Сти работы археоло
гов, лектор рз'ссказываст нестлько инте- 
ресны'Х детям эпизодов: о леопарде, 'подби
равшемся ночью к палатке, где спали ар
хеологи; о змее в 1 метр 75 саптиметров 
длины, которая выползла из-под 1{уч» nieo- 
ля во время обследования подземного хода 
под дворцом.

Изучение каждого обломка— тяжелый, 
но в’ B bfcm eft степени интере'снътй труд. Ра
бота археологов позволила придти 'К. вы
воду, что завоеватели-персы заим'ствовали 
от народов, ими покоренных, лучшее, что 
ппоследними ^rjjo создано в оолагти культу
ры Е искусства. В хрестоматии В. В. Стру-

В1> приводится очень интересная надпись 
лз Суз; текст ее груден' для учащихся 5-х 
классов, ни арснользовать ее содержание для 
красочного рассказа необходимо.

Пзо'5ра;кения на ‘стенах дворца интерес
ны не толь/:о для искусстваведов: немало 
ценных сведеИ'ИЙ из них почерпнет л исто
рик. О чем говорят эти бесконечные ряды 
г.ойнов, мидяи 11 персов, как бы шагающих 
вдоль стен? О чем говорит рельеф царя, 
стоящего в спокойной и величественной 
лозе перед страшным чудовищем с головой 
льва, когтя\[и орла ir хв-остом екорпиона? 
Они прославляют моии> л силу царя. На 
р(’Л1.(’фе- изоб'раж('л слуга, который закрыл 
себе рот, так как он не смеет дышать од
ним воздухом с царем, его дыхание может 
оскБернл'гь царл. «Цагри ца,р<ей» фсяч0 С(йи) 
старались отделить себя от своих лоддал- 
иьтх, подчеркнуть, что они выше î cex лю
дей, что они любимцы самого бога Ахура- 
Ĵ aзды.

Богатство и роскошь двора красочно ил
люстрируют экспонаты, выставки; серебря
ные и золотые ритоны (род рогов для 
литья) чудесной работы, гривны и другие 
лредметы. Рассказ о погреб('нии Кира и по- 
лаз могил Ахеменидов только дополнят эту 
тему.

Вопросник, когорьгм дети лользуют'ся 
при самостоятельном посещепли музея, со- 
стаатен и для Лхемепидекого Ирана и для 
Урарту ло одинаковому принципу: обратить 
внимание на вещь, на то, как она сдела
ла, и лрлвлечь к об’ясненлю вещи тот за
пас сведений, которые учащиеся получили 
ла лекции и на уроках. Для облегчения 
;^юй раооты мы часть вещей показали ла 
лекдии в диапозитивах, и учащиеся их 
отыскивают потом в музее.

Думается, что культурный уровень на
ших учащихся будет мпото выше и запас 
их сведений по древней 'Истории больше и 
точнее, если преподаватель истории рас
кроет перед своими учениками богатства 
такого музея, как Государственный Эрми
таж.
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Е .  В и 1 € т о р о е а

Работа исторических кружков 
при Государственной Третьяковской галерее

Материал i’.birrai»;ir «Рус;ч;ая iin'ojiiiiM'?- 
гкан ;к1!г,::!:;к'ь», irri;.])[.i гш  2G (̂ ('!̂ pa:;̂ г 
1939 raia н Tni^Ti iiK'Mi-
civo-й ТРЛ-Р1МЧ'. дал иг>;*лпж1К1;‘ть ivry.j<>-
КП 1Г JDIITO'Pfi'lIO ОСС.'ГПГЬ ] ' , Щ  Т'МГ в P'iliUOTC 

i,’py;i:i:oH при Га'ЛО:К .̂
■Игт0,р:1г'№гй1№ K pyii:[,’ i[ iip'ir Т р т я к л л -  

(*]{oii галг>р('|^ я 1п л я ]о т гя  o .i'iio ii 'И'з са^мык 
тштгрм*'Н'ЫХ 1Г л:1М\ых фпрлг H'HfiKaai'r.iniii 
раб'т.г, ffli'ir помогают п,рРпола'Нат(‘лю И(*т(н 
ри1[ ь‘011'К-р-ет113ироиать и у1лублят[> ripi>xo- 
дпмыГг в шко'ле материал по истортс 
СССР, рагпшряют 'све'тпи! школьтгко.и 
по 'iw>iipa!'aM! nrropii.ir ];ультуры я  револю- 
ппоиных 'Д'В'та:'0.11Пи.

lis y n ii'if in c  и с к у с с т в а  ir  p y c c K o ii
1̂ ульту,рьт- fla фо!1(' С(>1игал1Л10-экп'Ш)М'11че- 
'(“K’Dji жиз-im .iiaiiK'H сгралы ь разные ikv 
ри'оды углубляет !г !расш7гря('т ппиимашю 
иетпр]гче'|Ског() ii'pouciTa. «'Мы pacoiMa'iipn- 
пали худолпшк'ов, как пред ста î t̂iTiVH'ii ои- 
'РгдсЛ'е);!!! !̂'! ЭПОХИ, KOTopj>!i' ’отсора}кают и 
СВ01ГХ !К.арт1ги,ах и. '̂яиия различи],гх точе
нии coiiwcTBPniir-il и ^тор-ичегк-ой жи?-.- 
нл»,—  скалал уч(М1пк Г24-Й школы па 
копферриции' 12 мая 1939 года (выпш’ ка 
и:5 n-'enorpaMMbi).

Х\гдО'Ж'0с;т]>1М1ныр об'разТ)! п л м о т а ю т  оисп- 
в и т ь  цро^пглое. в а с с п а д а т ь  о б л и к  Л10дей д‘1- 
л г к я х  э п о х  с. их и н те р '":’ а м п , к у л ь т у р о й , 
п р а в а м 1Г п  б ы т ,or. И ,;:и у ч а я  у ч а щ и х с я ,  к 
га м о 'с т о я т ^ л ь и о й  работ^^ над х у д о ж (Ч ‘т г ,с п - 
:ньгм м атерпалолг л л п т -с р а т у р о и , к р у ж к и  
со зд а ю т Д1ав1)11.’ ч к'ритичс^’ ко го  подхода к. 
м а тс р т га л у , п о д н и м а ю т  на болч^л Rbiein^yio 
ступ'еп,ь ХУД0}К'('СТВ;'ПИ0{> ДГ ПОаИТИЧеС'КЭ'О̂  
Б о с п и т а  !гие у ч  а iд и я .

Третьяк’:;г:ская галерея. гд<" собраны 
прдизве.т'рп’пя libicoKoii хуюжоств^^чпой ц<̂д{- 
■иости, развивает у учащихся худож-е- 
СТВОДГПЫЙ вкус и любо-в-ь к И̂ \̂Г0РКПУШ'('Й 
красото мира.

В основу практичссь'ой работы Тр’стья- 
КОВСКПЙ гллсрри с ПСТП.Г.П'ЧОСКПЛТТГ кру:к-
калти 9-клпесииков в 1938— 1939 и в 
1939— 1940 годах были П'0Л0;1:'СН1>т уста
новки программы по истории СССР начи
ная -с апохи И’Ртра I 1г кпичая 80-.ми го
дами X IX  стоастия.

Работа- в ■к.руж1:С' строиласГ) следующим 
образом. Сначала рук'>водчгел!. проводил 
экскурсию на опре,рл,"‘нную тому по cni'- 
ццлльБо по гобра.нному матс.риалу. Показ

’\[aTf'ii;!a :a !ул1ся п фирме л^'КЦ'ИИ-бс.чмы, 
ИрИЧОМ для Г,ЫЯе|1 (М1 ИЯ СЛОЖНЫХ И ТРУД
НЫХ пробл<'М ру1;п1я>д!!Т('Л1, Н(>льзо:в.ался
м-етодом г,-;>1:,:мк‘(М’, [г о п с т м ? .  К-артш! » 
один м а п п 'р у г  б е р е т ся  то-лько ж ч 'к о л ь к о ,  
р тс.м н т о б ы  д с е т а т о ч и о  глубс^1.-о ра('крьгть 
И'Х (•(пержа!!!!-' jr их с в я з ь  с .чнохой. П р о 
водится' таь ’ жр а н а л и з  1.’ арг'и.иы с т о ч к и  
;^реп'ия х ^ 1.1л ;с е т 15ен.ноп> м аст 'срства. П асло 
пр'оедготра ],'а:кчоп> раздала учаигим-ся да- 
вал]мм, тем1>1 .1ля еам 'остоятольн ой  р а б о т ы  
(о т е м а х  б у д е т  с'!;азаио н и ж е ) ,  к ^каж’ дой 

Ji'Tioiipa.iacf. д о с т у п н а я  д л я  у ч а щ и х 
ся  лнт^'■paт\pa— • ис-кусстфов^едчес^кая и со- 
’Bv.pc'THO с нр-'П'>давчт\тг'М и сторндг— ^.ието- 
цч1ч<‘'е);а-я. Сам'"-' труднО'(^ б ы л о  н а й т и  м е 
ру Л1'Пользов:1.-!1!Я то го  и д р у го г о ,  П:равиль- 
НОР co<Ki 1КИПРПИС и сто р и и  и  и с к у с с т в а ,  
.иеторпч(‘ с к и х  дгжумонто'в и  ^мс'муаров с 
XV ю^к-еетв-сннылиг -образамгг.

ffocjn  выраГл'Т!;!! п лан а доклаД|а до- 
к л а 1чик-п консулг.ти.ро.валП'Сь со' т \ш  по 
трме.. Очо:ит> част') тем а да'вал1асъ 'ка'к, рас- 
п пф ение мат;‘ риала. н.ров-р'Д<';!ГН'ОЙ зк ск ур - 
с:г;и. И! до1:лл'.|,чик должен был ра^з,работать 
Ci! >1 “ТО я тел 1,н I > до I гол IГВ1ТРл b'Hbiie :)кгД101гат1э1.

В р<‘зультате т’1иатсль}юй работы делал
ся доклад в залах Галереи; некотн>рые 
!:!|уж];о!>,иы представляли своп доклады в 
форме пис'.меВ'Ных отчет.чых работ.

Доклады являются, 'наиболее П'Пте'ре̂ сАОЙ 
<1|орм>ой ра'оты. ОН1Г дают возможность 
к'алгдому 1.:ружк’ог,цу показать свое уменье 
пп-дойти К’ суи1ности ра:?бигаР'Мой карти
ны п исполъзов.ать рекомеп1пв.аш1ую ли
тературу.

He'i:0T0ipr>r  ̂ темы проводились к.руж'коа- 
пами самостоятельно-, без предвартльно- 
го показа мной материала. По такие тел1ьг 
б1)а,л1Г те к.ружко'вцы, котофьр? умеаат уже 

толы:о- раскрыть еодерл:анпе картины, 
Hi) и дать а.иали'3 ее е худож естш той 
точки зроипя.

После .до'кладов прово-дплись обсужде- 
1ГИЯ'. Па оене.вр опглта можно сказать, что 
все докла1ы проходили жпво, Бызг.гвали 
больнюй интерес, в прениях выступало 
бпльигпе количество учащихся. Заключи
тельное сло'во предоставляло'сь препотава- 
Т'елю истории п 1>уковод1ггелю 1фужка 
Га лоре и.

''Ло.'ьппы,—  |;ак сказал па. кО‘Тк|>ере'Н- 
ции ученик 32-й школы, —  приучили нас
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к сам̂ -’тлят(ль!ГО!т iipopanoTi;o материала, 
лрггучпли frat: лскать и 11(кш1!рать литс-ра- 
туру, уметь су \<м1т1к)вать и выводить 
ojiiounyio тому». «Наряду с wmii докла- 
лам'П, котор],ь“- ир;)вааил1лл  ̂ в Гал^-рс*!'.—  
говорил уч-?.П!!'; 329-ii iui:onbi, —  ми име
ли воимолаюсть поставить naibift ряд до
кладов II в 11Пй':Л1\ ]] поел<иие1- время, в 
С'вязи с о!:п1!чашк'м работы в Гал-!‘р̂ 'е, у 
нас в 11п;ол1̂  па У;роке бььло песшки^ко 
д(и,’лад<м5 о Kpa'.tr.i:oM Д1 других хуло-жии- 
КаХ. Этч) дало !;ib'{Mo:i:;ifti’Tb заи.!ГР:’р̂ м‘0'ва'П> 
работой tr друп[\' ребят, которые' ,в крул:- 
кс т  учаетв'1М'.;!ли».

И л  1,-0!гфср'::’ ? т т 1 г  12 м а я  J D 39  года в ы -  
с т у п а в п ш е  к р у :к а ,}1 И 1 ы  С'О'О'бииьмг, к а к  -(jini 
р а б о та л 1 [ н ад  огд('Л]>/1ы.м'ГГ т е м а м и .  К р у т  
т-ем б ы л  дО'ВО'Льио i im p o K i i i i ,  ц  ка ;1 Ц 1 лй  'в ы -  
б и р а л  т-(''мы е о г л а с и о  с в о и м  ^склон 'иостя 'м '. 
П о ч т и  1:ая;лы11 к .р у ж о к  т д  гф а д ’к и и  д н е в 
н и к . в а и я т и Л ,  е i i ( ' ] k ;4U':'m ir  с з г а т о й  xa ipaK-  
т с р и с т и к 'о й  и з у д {м ш ы х  к а р т и н .  1 2 4 , 130 
■и 32 - я  ш к о л ы  в  1939  г о д у  пр.едстав'ИЛ1Г 
о т т е т и ы - : ' р ; 'п о т ы  В' ф ор.мс д о б о л Ы Ю ' по.д- 
■иых д и .е .!!И 'т ;о в , л ф о р м лед ш н ^ х  р<':1р-одук- 
ц и я м ь ’ с iipoeMii'Tpeimbix i;.aT3Tirii; l l - i - я  
ш к о л а , и р едет< )в .пла  а л ь б о м  и з  14 о ч е р к .о в ,  
Xо po'jjIо  <]f.О 'р '[.К ' п и ы й  ф о 'тос-нггм кам и .

В 103S— 1939 году т  мигоп работало' G 
кру:к1.-{)в 9-х классов, пз ко-торых 2 зани
мались в ГаЛ'Г‘ре{>, вт-ороД гад; в 1939 —  
1940 году— ^10 к р у ж к о в ,  бз них 2— 8-х 
классов, 4 —  9-х г:ла1ссш и 4 —  10-х 
классов. П'З 10 классО'В 2 работало второй 
год, а крул:г:'к. 32-ii гакю-лы —  дфотагй год.

Средняя посодиаемоеть кружков— ^20—  
15 яловок. Злиятпя велись обык поддел но 
2 раза в месяц по 2 ак'адемпчссклх часа. 
Иногда па догълады брались добавочные 
занятия.

Отсутствие в Галереи"/ сп^чигальпой к'ом- 
латы для занятий крукков очень ослож
няло пашу работу.

Для ■iia4n::aioi!u:x кружков 9-х гиассов- 
вводным заплтп-ем слу.'кила те:,га «Как 
с-мс'тр̂ ть худо.']:естгл'Н!гО'е произведен И'С», 
л острой̂  ни а я гла-вным образо*м на сопоста- 
влепкн нсторичетких картшг рамнчных 
эпох. Сюда л:е вво^иглись опред-е-ле-ння раз
личных Лх'аир̂ зв картн^н дг 113образ1гг{'льиых 
средств, которые за'вп1селп от за'мьгслов и 
времени созтаигтя картнн.

Рассматривая явления культуры па 
всем протяжении ист^^рии. мы всегда от- 
м<̂ чали господст1;уюшие в ней иаправле- 
пня, ос.чо'вываясь ид словах Маркса: «Гос- 
подствутоншми нтеями любого времени бы
ли всегда- литиь нд̂ гг гоеподствующего 
класса» (т. I. стр. 16S).

Говоря о культуре ХУНГ века, мы ука
зывали па f'6 дворянский характер и под
черкивали, что эта культура была по
строена па зверской эксплолтацин кре.- 
иестпого крестьянства.
6 2

И -)той крспостническон, дворяне i:on 
культуре 'МЫ |;ыявляли исибую, [имллгтИ' 
ч€'СК’у !0 народную струю —  т!: кре-
п.-ост!гьгх маст<’ров. 11|;е‘3дк:1 15 (irrc.нки'но, 
!’оторую удал():-ь пр '̂М’стн с иск'отерыми 
круждсамп, дала осибсино щ > \ ж  нрмгта- 
i’ !'‘4iiie о тверчест1>е- гллгокоталаитлпшлх 
Ь'ргпистиых худои:ипь'0:в, таких, к’ак Шп- 
баин!:!, (■•■е.мья Аргу1К)иых п др. Но про- 
б:пься черлз пигг и 6e,‘;ip:i)ne Kpeiincriiou
СНСДЧ'МЫ У1аЛ:1СЬ HifiHb ОД!!.ЛОЧиаМ, бО’ЛЬ-
Hfinrcrno :ке талапг’лт.вых выхп пи в пз па- 
■po.fa гИ'бло в у:ка(‘ ;н,?х усл^ппгях того вре
мени.

К'гужок начинает свою работу с русско
го искусства к,'М1ца XVII века, в ]{.угором 
в этот период уже замеча'отся ijf inrropi.ie 
Р'сали.'тиче'Ские теидспции г̂ од влия]шем 
запа'лного ni-iiyciCTBa.

Ио', вос11р'1иима?[ Д0стиж('иия культуры 
передовых стран Запала, 1’оссня сле
довала им р;’бскн. 9'го пе было слепое пе- 
]кл1имаиие внетиих культурных форм, и 
p y c c K w  nci:yccTB-(> пи в как’ом случае 
нельзя назвать простым отголоском запад- 
ло'европе некого.

Творческая иерерабо-тка западных влня- 
пий тегдна уже с начала петровской эпо
хи, с портрнл'ов. первого русского худож- 
ппш —  II. Никитина. Па б но графи ji его 
раскрывается и еи'стема восиитання! и 
обучения в петровскую ;->поху.

К сожалению, основная .экспозиция Га
лереи не дает .возможности нгироко рчдз- 
ъериуть етра/тение li искусстве культур
ных мероприятии Петра I, однако расека- 
зать о создаипи ил:ол различР1ых типов, 
о замысле создания Академии наук, о 
приглашешти в Россию художпиков-ипо- 
етраннев, о посылке лучших мастеров за
границу (братья Никитины, Мат!;егв) обя
зательно нултио, иодче̂ ркнув, что эти ме
роприятия пыли так.жс «попыткой выско
чить и’з рамок отсталости» (слова товаридна 
Сталина).

Историческая выставка батальными 
картинами помогает восполнить пробел 
зксп0<зш1 ии. Опенки Ленина и Сталина 
эпохл Петра I ребята прекрасно усвоили 
г Н1коле, что очень облегчило нашу ра
боту.

Касаясь ппохи дворцоных не.р(’воротов 
л Елизаг.еты ГЬ/тровны, руко'подитель при
водит ряд от-ьтвков из Щсрбат/к̂ а с:0 по- 
ррелмонии HpHBiiB в России», которые вме
сте с картинами дают ярк<'-е представле
ние о р-осконишй и праздной жизни двора 
и дворянства этого времен1г.

Особенно подчеркивается состояние об
разования в нзуча '̂мый период, осио'вное 
направление культуры и искусства. Бпо- 
графия Шубина дает предста'Бле'нне о си
стеме воеинтапия в Академии художеств, 
о могучих талантах, выходяящх из наро-



Доклад ученнБа 124-й школы 9-го класса М. Пумковского о кагтппе Рпмша <Ис и.ла.ш».
Трстьякокскал галерея.

Л а, Е о пмалыюи 'irx су.тьое в парс коп 
Россшг, а положтп! художиика, О'СоГимиш 
«портрепго'го», о «низком» 'И «бысоком» 
видах искусства.

lIoKiyocTBy XV11I века бьоо лосвящело 
в 1938 —  1939 гоцу 2 запя'пия; материал 
этот сл&жпьш п трутпьий, оео.Г)С11{и-(> доя' на- 
чпнающБх rppian, вот 1ЮЧ'С1му я более под
робно ocranoBnaatcb па это'М разделе. Нуж
но было' подче1рк:нуть ря|д таких большитл 
том, как, развитие, ру’ с̂.коп Нч̂ упси и л1лте- 
ратурьи с серецЕгны XVIII EeiKa, ю'ияншяе» 
фра'п'цузокоп фило-офии лргк’ветите-леп "и 
пемпее oyp^yaonnii ф'ра! цуаскюй револю
ции, .рО'Сг общесФнепных дииже111ии и 
огромшый реет ич',кусства.

Най-;более подробно разбпралп'сь портре
ты Левицкого, Шубина, Боровиковского, 
II па .нях раср;рывались 0 тличит('лы1ыв 
черты дш>ря1Нского общества ĵ onua XVIII 
века.

Указывать только отр1щательньге черты 
дворянского ooniecTna п культуры было бы 
пулы.гризаторскпм уирощсичост&о-м. Иро- 
ти'в такого рода тенденций направлена 
статья .Тенина «Памятп Герцена». Эту ра
боту Ленина мы вооон1;е широко исиоль- 
ювал'И в своих занятиях.

.. -Ь,ип,н подчеркивает, что дворянство да
ло России не только Бмроьюв и Аракче
евых, по и первых обществсп'ных деяте
лей —  11овнко*ва, Радпщеет, —  первых ре
волюционеров— локабрцстов. Эта же> юуль-

тура дала такгге велик1ге' имена игку̂ с- 
стве, ];ак Боровиковский и Ф. Толстой.

После- изучения pasjê ia «Искусство 
XVIII в(?,к-а» мшо-ю было предложено не
сколько тем для самостоятельных работ 
(приведу 1 IX ниже), по кружконды при
ступали к ним очень несмело, что, пови- 
днмому, об’яслялось трудностью материа
ла. Тол])Ко после просмотра искусства пер
вой половины XIX века самостоятельная 
работа начала палал:иваться.

Первая половина XIX века благодаря 
претчрасной экспозицпат р'.к-̂ шка п выстав- 
'к-е Ки’п.ропткого была прораГютаи'Л круж
ковцами более углублению —  в 2 за.ня̂  
тля —  п дала нескол]уко самостоятельных 
работ.

Эта эпоха была хорошо знакома круж
ковцам, так КчДК сре<ди них было много 
изучивших войну 1812 года и путки'ни- 
стов.

■В 3-е занятие бош ли художники 
Ф. Толстой, Енп1>енский, Тропинин, В̂ -'не- 
ппанов If его школа; в 1-е —  Брюллов, 
Иванов. Полностью были охвачены вопро
сы [1росвеще-[1 Ия, влияние французской 
бурл:уаз1гой революции на развитие ооще- 
ственных идей.

По обоим ра.цела̂ м были продложспы 
с.телующио темы: 1) «Русское обпдество
XVIII ,века по П0)ртретам Ле.внцкото, П1у- 
бина, Боровиковского», 2) «Творчество 
1:реностпых художников», 3) «Академия 
художеств, ее положительная п отрицатель-
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iian 1юл[> и pauBiiTi!!! i)vrri:'iro in'iaci-nsa
W ill il Jie'rKUU Ii!l.!'i!!!!ill.i XIX
4) «Пейзаж в искуп"Т1;<‘ ХУП1_Бе!:а'.', 
Г)) «Образ г,сльмол:и и ипртрг-тлх ХУП1 •?,<'- 
т:а», G) «ГучП’кчл'!' ^'u i'j’ iiMi начала XIX 
№ка по портретам ]iiinp<̂ iK-:;oro л Трспи- 
зшпа», 7) «Тг.'ф'К'Ггс'!- оиюг-) из ;̂ут.о;к- 
згП'Ков, о КОТО'РЫ'Х рассказывал |рук0'В0Д|1Г- 
тель».

Ко 'TirfM T'CMia.M к бпблиотсКС' Гллер'СИ 
была Tiouiopa'iia ;io,"TyiHiair лгггература.

'Пр<’И();1а'15ат<‘лы!11ца ‘И. А. Л!МЫ1и>н:г'г 
(121-я школа) ■И'спр'обовала в св̂ ое\г круж- 
ъч'' (нк'нь питерцеc.'ifii 11 iij'.iW'M: учащихся,
особо ■зашгрсрсгпва̂ шпгхгя iii'i;yL‘:,'Tr.:iM XVIII 
11 илчала XIX 1им{а, она п̂ л̂ела в Малый 
театр н.а «Горе от ума». II копа ребята, 
ув-нлтл'!: па оцтие им1вы!х л[о;н'1Г, так- бы 
'■С0ш'('диг1гх с я̂иакомых 'Им пп'р'гр-рт1.>в, это
11р1Гб.1И!3!1Л0 их .к 'Ялучасмому IlOilMlO.Xy 'IT
дало толчок к тому, чтобы г {'ЩС оольш -̂й 
охотоГг работать над док'ладамгг.

Одтг J13 кружкоП'Ц’Г'В', учетгк 8-то клас
са, сделал доклад по портретам XVIII w- 
ка, t n,piMU04f4inf'M incTop'iiMcciMix данных; 
в это жо .чапятп€ был заслупгап доклад 
на. 'wyiY «Ругекос обпк'ство и-ачала XIX 
]м?ка».

ДО'Клады Бызвати болып-ой' TrnT<>p<;'C п 
жола̂ шге- бы-стро-е- 'ш;лючиться в самостоя'- 
тсльиую работу.

Очень ипт-еросныо с.гмогтоятрлып.то раз
работки были сд̂ ла:пы 2 учениками 114-й 
школы о Ки'ир1д1 ск()м и Ф. Толстом.

Ч ем  далып'С- ш л и  заияп’ия, Tî -М: с бплъ- 
т ш  и и т е р р 'р о м  к р у :к к а 'ш п > г  т тр и .п п м а л и  
участи-0 в колл^^тИ'Ваюй 'И с а м о с т о я т р л ь -  
иой ;р:и1оте.

Олр'ОМ'ИЫЙ ттитерсс своим реализмом зг 
см̂ льгм, 0 бличитрл[:,пт>гм .хара'ктг-ро'м выз
вало творчество Ф.'дптопа. Почти 'г,гс 
ъ-ружкя дали бол’С̂  ̂ углублч'и.цые .рабоп̂ г 
на то'му «Обличенф-^тото'нт>(м итгкола<̂15- 
ской Рогеии» 1ИЛИ «Творчеетпо Фототпва».

О с т а л ь н ы е  б плаповы'Х занят:гй  к р у ж 
ка бы л и  отв^де^иы глалмгым •о1разе1М 'во- 
■иросам р а з в и т и я  ид('йиого р е а л и с т и ч е с к о г о  
и с к у с с т в а .

Борьба персдо15ой 'разиочилыгп-й и-итплли- 
Г'енци.и GO-X годов с т̂ ропостным ‘правем 
и са'модрржав.личм отражала̂ ’ь -в ка'ртшгах 
Лерова и передв̂ ижшгков. Распмзывая об 
:-1том, руководитель 11одчор1;ивал тесную 
связь революционных лвпжопнй с литера
турой 1Г лскуссгвом.

Тема «Иеров как тыр'ьгптрль передовых 
■идей своего 'време̂ ш» была разраб'Отана 
тоже тто'чтп всем'П ]>рулп{а'МИ .и очень удач
но 'Совпала с пр'охпж.т̂ н’п'̂ м Чсрпьгшевско- 
го по курсу литературы, блатогаря чему 
Поров, как последоватрл'ь тглсч"! Черлылиев- 
схого 'И его реалистической рев:олюц1Г!гн- 
ной эстет11!ч:1;г, стал особг!”:ио ппияте.и' уче
ник а.м.

Ihii: и;;уче1пт11 70-х готП'В выявлялся 
.'Г ' ,_|ц;1; ;|иь;х и Н'И, б’̂ рьбл за под-

.i.'iiiHoe 3iia!iiic ii науку, paeiiiwe ллтера- 
Г'ры, музы1;п и :iniHi'/i!HCi!. Тургедав. Го'П- 
чг’рог. Л|-стое::екпи. Т̂ лстги"!, Ип’.ра-сов, 
Галтыкпв-Щелри.п тес̂ но св/131,1?,ашсь с 
iSMC.TiaMii х у : 1 ’'[:к!1иков.

Т:л1л ч<:];/-амск'оГ1 —  граждан ;гн-худож- 
илк» была разработана тоже- лочти 'все
ми кружка-ми.

:̂KiU'ia MI.:.— сказал •.;дпп ученпк 32-й 
ш к о л ы .---и о  к'ур.'у !)-го K.iacca ирихолил'и 
п.ч;\i-T:’ ! :i pa;i:::rnic- py.\'i;';i[ жи]!0 1п!сп в 
70-е- -rujbj, то Mill с д а к тн а  при’дставпте- 
лямн, i.a:; 1\ра'М>м;ой И' Генш!, были уж е 
;v:rj;;iiMbi. и когла мы с .ritiiiM материалом 
(’ пь'Ии.т.'.а i!ici> -в. стена-х шскольт, то на̂ м 
■было -ичень легко, и члены кружка !на 
у]1';г;:аХ делали С'::'1ер'л:ател}л1ые доклады». 
Ibi !-(|Пнь!;'- ::,'-:;:лалы п-ргч'лиились крул:ко-в.иа- 
ми почт'И lio всех лп^колах.

В :120-и И1!.'ч>ле олипм из учащихся был 
само'ст-оя'к’лыго р-а-зраоота.л .ir Броволо'И .в 
]:ла-гч'о лок'лад «’Ми'чргскнй и художники 
его ;вромени».

Биографии тл';нх художников, кале Пва- 
■иг>в, Фоютов, Iipa-MCKon, Репин, Суриков, 
лгмеют (м'ромноо восплпатслыю-е аиачение. 
Их страстная любовь к рил.ному искусст
ву, 1ИХ л̂ оля к л'рулу лг настойчивость в 
досллгже'нин своей цели, умоны' работать 
в тял;елых услотл1ях цар.л;ей Ро'ссии 
ягляются прекрасным образцом для наших 
учалцихся лг еще раз подч̂ 'ркиваю̂ г, как в 
oiaine, 1‘оветслсое: вромя широко открыта 
д;̂ 1р-ога • пе-ред л а шеи молодежью лг какие, 
огромные ВОЗМОНПТОСТ1Г ей л!рсдоставлены 
благодаря заботам лыртилг и лравш’еаь- 
■ства.

Как г.ершипа расцв-'та реалистиче'ского 
искус-,'тва полрибно 'нз-учалось творчество 
Р:'1П!на и Гу'рнклва. Злесь руководлгрель 
применил метод кп-мбни-ироваилюго показа 
мал'ер'пала, т. е. харакл'ер1гсти'ку эпохи, 
биографию и нролц'е'С развития- лшрчоства 
художлгика давал eiii, а разбор каригн (са
мо сяоят̂ -льно подготовле'иный зарал1е-е) де
лали ]:ру:кк0 'вцы. Этот прием оказался 
оч';‘-нь ннтерееиым, л! мы его примеилгли с 
нескольл.мглии школами. Так был прора.бо- 
тан Репин с 130-й и 124-й игкола'ми 
(’ог '!'1ч;(!'Г0 район/а. ]To'\Tie этого одплр уче- 

130-й ]нкол1.г ренгил слелать са̂ го- 
слоятельный доклад о творчество Сурико
ва. Pyt,-оводитель разработал с ним план, 
дал усл'а:новл:и i: лтгг'р-ратуру. Доклад этот 
В1):1иел очень улач'ным гг ярл:о выявил 
.реализм и лгаролиость Сурикова, его зна
чение как- ис-торичеокого ж-и-вописца. Это 
убе-тило руководггролей в теог, что лгужлго 
■давать большо самю'стпятельлюетл лфуж- 
л:о;:цалг, особенно к Koiruy занятий, mm 
группам, рабогаюиигм не первый год.
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в 1939—-1910 гиду рп'отл'f кру'лжлми 
n.i'areiapi! ист:)[;;1чес!:ой иьь-таике 01>гла iu>- 
cT.pW'Ha »наче- и пр-ожк в(М‘г>(> ъ тч'пиом 
чс'а'итактс с Историки'г-к им :муз)сем.

Kii>yxivir 8-х класгоп' былтг 'Подгото'вя- 
Т'ОЛЬНЫМ.И к IICTiipirK'ChMTM. Для Н1ТХ бЫЛ’.Г 
■разрабо-таны следующие темы: 1) «Kai:
•С'М'атреть худ 0'Л:еств:сИ'Н0е п.рол'зве дение »,
2) «Худож.н!Гк, а действительность»,
I)) «Как создается хуаожестгамгное прО'ИЗ- 
?.едение (работа Сурпкока над ircTC’P'ii4€- 
(‘кимн K.apTiriia'Mn)», 4 ) «Москоискоо го- 
судар1Тво. Ива̂ н Гртаныи w ето сремя»,
5) «Народнью двпЖ'р'Нпя ХУИ Бока»,
G) «Жизнь и быт XVII века».

Кружо'и 114:-й школы посае треть(м1 
ттмы дал песколысг) описа'шгй ка.ртшт и 
пч'ре'вел цет1р тяжс-сти своей работы в 
Исто'ри чеС'Кпй .ir>"3en.

Кружок. 457-й школы работал все вре
мя в Гааерее.

В Тхтружках 9-х классов ла.ч удал’ось в 
чт-то-м году более oyooico ееве.тпть эпоху 
Петра I 'И его лреелинргков, в̂'ведя парал
лельное .изучение 'пе.тровской эпо.хя в 
HcT4>pii4eeiK0M огузсе. Уже от'мечелный вы
ше недостато!; nameii экспе'зтгнн —  не- 
:возмюж1НОсть показать 'бьгт XVII .века п за
падное .вл'гшмге на Россию в XVII веке —  
был .воеполнен м̂атериалом Псторнческпго 
музея. По Историческому музею была ла- 
5га те.'.ма «Петр I и его В;ре1мя», а по Гале
рее— тема '«Пет1р I ir его йре1мя в изобра
зительном искусстве и искусство nerpoii- 
екой апохи». iBroipaff те-ма была прове.де- 
на также параллельно (по Исторпческому 
музею— «Прее1М1ШШн Петра I»; по Га.- 
лерее— «Искусство эпохи! преемупгкок 
Петра I 'П ото'брлженпе событий этого вре
мени: в искусстве более позднее»).

Третья тема — • «Искусство контта XVIII 
века —  .эпохи Ккатерипы II .и Павла I»—  
проводшаеь 'ПО опиов'ной экспозиции Гале- 
ретт и по ircTopiDiecKoft выстав'ке. Сначала 
показывалось искусство ко'ниа XVfH века, 
которое у яас прекрасно представлено 
А̂ каде’мией художеств и твюрчеством Роке- 

. това-, Шуб'ина, Левицкото и Боровиковске- 
го. Вторал часть занятия— «Отеоражение 
еооытжй данного вре'Ме1ги в п̂ ск.усстве ioo- 
лее по.зднем»—-проводилась по «.Minpy ис
кусства».

После просметра XVIII 1?ека были пред
ложены темы для самостоят1>льных работ, 
более разноооразные чпм в 193'8— ^1939 
году: с и1сторичес!К|И1М .и ис;к.'усств.0!врагк|-к!1151 
уклонами —  н.а выбор.

По первому занятию давались темы:
1) «Личность Петра», 2) «Строительство 
11ете|р‘5урга-», 3) «Борьба Петра I ео ста
рым устоями 'Московской Руси», 4) «Иван 
Нпкипгн — ■ художн.ик петровскеич) вре.ме- 
ни»; по второму занятию; Г) «Пелудер-

жавпь!!! 1'.ласт('л:;![ М(чпнц|ко,в .и его ги
бель», 2) «.Дцирщп’ллй быт врсМ'ОН «бира- 
][!>1'.ш,и1ны», 3) «Паука в искусство в
плрстпова-ние Кл!!'зав!'ты Петровны»,
4) «Строительство при преем.пиках Пет
ра 1», 5) «Худо:[:!Ш!::1-:п]0'Страипы в IV -  
(МП!», 6) «'KacKiBaKK и Антронов», 7) ;-'Рос- 
сп'ка и русские мастера в серед.ине XVill 
века».

Ис!:усству первой половпш.г XIX века 
Пыли иосвяпк'ио 2 занятия. В .тыстояик'М 
ii'iy бол̂ 'о Hi!ipoi;̂ j бы.'!'а показана AKaj;e- 
.М1!я худо:к;'1М'в по лсторпче'ской выстазке 
и как отобра̂ к̂оит'- Boiku.i 1812 года в 
искусстр.е 0 1 .1л ;1 введены еще *̂ерия кари
катур Теребеи'ова и серия Бероищгина 
«1812 год».

'В заняпгр- «Крупнеитние худож.гги'Ки: 
30 —  50-х roioii» было вкл1Ю1че!но, кро'ме 
Брюллова и Л. Иванова, творчество бата- 
листа Кодебу.

По первой полоивне XIX века были да
ны 'подтс'мы для докладов: 1) «Русское' 
ooHiecTBO XIX века: по портретам EninpeiH- 
ского и TpoHiirnjwia», 2) «Войт 1812 
геда в изобрази тел ьнО'М пскусстве>/,
3) «Творчество- любого из просмотреглилх 
художников».

Пе':’ле опыта первых докладов кружков
цам было предложено разрабатывать ca.ve- 
стоетель'но творчество любого художника.

Участник кружка 124-й школы разра
ботал самп.-тоятельно доклад о Венециа
нове, а другой— ^ 0 Брюллове. Такая еамо- 
етоятельная работа развивает активность л 
повышает интерес к занятиям кружка.

Кружок 130-й вгкольг после просмопгра 
XVIЛ века в Галерее подробно ознакомил
ся с ■материала.мн этого вре.меип по Исто
рическому музею. В своих докладах уча- 
Щ'Ичтя об'еаинилн материалы Музея и Га
лереи.

Работа по искусству второй т1олов1гны 
XIX века уже менее отлоталась от рабо
ты 'Прошлого года. Темы оетались те же, 
■по дополнячтись магернало̂ м псторпческой 
выставки. Шире были показаны neipe- 
движ.щиси (И1вар!п;, А|н'то1к’олшкш1 , Ге, Ре
пин, Суриков, Bepentarmr, Вз'Снецов), в.ве- 
де]га оыла историческая бытовая живо
пись.

Кружком 124-й школы были сделанът 
еамостоятольные работы о творчестве 
Крамского, Репина, Сурикова. К докладу 
о картине Сурик’ова «Покорение Ермаком 
(’ибирн» был прнвлечен 'преподаватель'тг- 
neii А|В/ды.ко1В1рт1 еаде один '̂ ттедик, но члет 
кружка, принимавш'ий участие .в конк̂ т>- 
се .в I МГУ своей работой «Поход Ер- 
(ма'ка».

Посе|ЩС1Нгге лек'дий в ллгиверситете. сы
грало болыную роль в разв1гтии кружков-
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пев; так, о.ити учо и т ; :iD(Me лет^цпи проф.
1)'Г) <'.ilLWiit> iiXKilKvM» Л[К'Д.1'' 

(и<'лать доклад о к.артти' F e n iiiia  «IIi5.an 
Грозный и сьгн ого И м и » .

В раГг)Ъ'' ь'ру:!;;:1)в и;;.'гпящого года п.рп- 
ппагь <нг;,:;1:>ать(;я !)Т w x  б(,'лыи!1х отч^'т- 
ных pau4iT, KOTopui' были viaiii.i 114, i 24 
1' o2-ii им-;ола.мп и J 93S— .1039 у'кчшом 
голу, так кап:, лст nir фоим'̂ гллик’ав, 1мг ал15- 
5г>М'0.в, а  главно© —  н^г иео'йходлмых 
С1ИМ.СТВ, к.оторы*& дали бы гик^можиость 
шир’О ра:?вг1риуть кружковую работу.

Опигг предыдущих :н ч ' показал, что пгп- 
р-С' «[“ОГО можно построить n<j материал'У 
'1 peTi.iiKoiK'iCoii гаЛ'!''Р‘1 ' 1 1  программу псторн- 
ччч'кнх кружкО'В ДЛЯ 9 “Х классов.

.1) иастоя1це.м mi,y со :inioii раиоталн 4 
круж1кл 10-х кл.а.-ecii?. Программа ракюты 
ii’pyiKKOB 'IW могла оьггъ н'к'троч'на близко 
к нрограимг нетлрип 10-го 1;ласса. В {н-но- 
■пу было полож<мк) лзулс'ь'лс 'Культуры 
к’онца ХТХ и начала XX В1ька. Ирсдпола- 
г.погцаяся в будуи̂ ом году выставка «Со- 
п'-тс'к-О'е .ИСКУССТВО' за 20 лет» даст воз- 
МАЖнос.ть погсазать шире совстс'кое пскус- 
ciiBO II гониа'ЛнстнческтГ! Р1'ал1нзм.

Для к.ружко'В 10-х iwiaccon была в-ьгра- 
ботапа следующая тематика занятин:
1) «Реализм вт{)рои половины XIX вжа»,
2) «Худолгиики 90-х годов», 3) «Жшхрес- 
сион'изм», 4) «Мчр искусства», 5) «Сим- 
Bfl-лизм'», G) «Хуложествсипыс те.чеиия 
1910— 1917 годов», 7) «Советское искус
ство», 8) «Социалпстич+'акчи!! реализм».

Два за.нятия <1твоаплнсь на доклады.
Посл'едн̂ 'в за-иятие по ж-!'лани)о круж

ков, за отсутств1№м экспозици̂ и советского 
искусства, при'иглссь заменить п̂одробным 
ПЗУче'Иием и.'торичее кой выста.]5'Ки.

Кружок 121-п 1ЛК0ЛЫ, проводя б заия- 
Tiifi по Галерее, ne^'iiiea на повторение 
курса истории по Истч)ричеекому музею, 
где работа строилась преподавателыпща- 
ми Анзеиштадт и 0. Т. Козловой ,па само
стоятельных докладах кружковцев.

Ко Гал‘̂1рее было сделано 2 интересных 
доклада: «Творчество Врубеля» л «Твор
чество Б ор и с о в а -М у с а roî  а ».

Знач<:ч1пе работы кружка было ярко вы
явлено на ко!Г'фереицпи 12 мая в высту
плениях pianuixcn 'И педагогов.

0 ,'!;;.п 1ГЗ 1:ружкпвп,('в р>с,г-епм выступлеппи 
тхзкорил: «Кружок дал иам очень М'ного 
для расширения крутозора. Мы в школе 
обн1аемся с одним .нтгол! 'искусства —  ли
тературой, —  и в Тр'оп’ьяковской галерее 
мы наглядно уб(Чилиеь, что w социаль
ные II oonr̂ 'CTBi'H.jfue течои.ия, 'К’оторые 
были отражены в литературных про.]!зве- 
депиях, пашли отражение п в л'лвонисп. 
В творчестве Кипренского мы увидели

эпоху Пушкина, в творчеств-'* нер-'чвиж'ПЯ- 
ков р(ч!лнзМ' к{:;:ч'::,;1!кался. с Че1рпышев- 
ским и Некрасовым. Н ант занятия были 
r̂<‘;'iiO cBibiaiibr г н-'гирчгей. 'В;)С[фият1гем 
.;ритсл!.11ых i‘M)p..(30B у 1;р''.м1лялась знантте
Jil'TOpnil».

iii!i4iii,!.-iB:TT'\ib и'’т!фип 329-и Ш:;;-элы 
В. С. (Лжол(*в о'М'*1(;!л в сио^м юдовом от
чете, что <-'6i>Tbii!\т> :ii;MOHU> в р.гбете 1К> 
]|стории. o!;a,i;uiii i;.'T0p;i4eri,’i!f‘ крулаа! ири 
Г:.'1*у.1а[»стк-.М!П(>и Тр'С Г! iiK'i'^cKon ]'ал.'';;ее. 
Учапий.'ся 9- \  !; !Лс,‘ив 32!>-й ]нколы со- 
стапил'п ■ 2 та л а г |;рлжка. J!i> ма1ериалим 
Галереи oiuf |1азт’лб,п'ьь;али т-мы в раз- 
Pi\i'! истирли niii:u'.‘'Tika;i!>;ru р\оп':т;!я. Так 
i!;!i!{)‘!iMei> <':И|-кусство киица XVH I вч*ка», 

X у ж н П К и -1; ре i I о ст.ч ьк’», «X у л о ж:н н к ir 
30— 10-х го ьот.», «Худои:н1ГК и-обще- 
cTfseiiHHK'H Г)О— GO-x годо̂ в» if т. д., кон
чая реал[гс 1'ами, главиьгм образом Р-епл- 
лы'М и Cyp;ij;();;i>iM. Связь этой раГшты с 
р̂аботой по и1'т)рпи была прим-ерио та- 

]гля же, 1:лк с.иязь i:ypca истории с г:ур- 
сом русс'К’ ой литературы. Учап^песя позна- 
кчлгилиеь со мпогим'и вы даш нимися х у 
дожниками гг обшеств'.мГ'Ными деятеля'ми 
X IX  r,ei;a и с общественными течениями: 
на таком я.рком п пм откш альпом  мате
риале, jcoTopbiii глубоко врсзается в па- 
ми г[, и исга.вляет силтлюе г>печатло1Г'пе».

Преполавители А. И. Хмол1'в п В. А. 
Лвдыкович, ‘BbiJTyiranniiie на конф̂ .̂ н̂ пция, 
указывали па Г̂ ольшое значе̂ шю, занятий 
кружка в смысле шжышения культу^ры н 
эстетическою развития учан1 ихся, на ог- 
рО'Мпую HoMOHib в преполава]1 пи псторпя 
]( па neooxi'тимость вести эти занятия в 
тс:ли;о.м 1;.')птакто прииодавакмей истории 
с ру1:о;волитрлями Тале1Х'И. Действп'гел]>но, 
только такая совместная работа '¥о:кет 
быть продуктивной. Она даст {‘ще боль
шие результаты, если из Галереи будет 
перегюсить'ся и i>> Ш1Колы— в шшросие мае- 
{•ы учанигх'ся. Нужно ио1!ол1-.зовать инте
ресный О'Пыт Эрмитажа: про-работгииная те
ма худоужествекно оформляется на отдель
ных нгитах, которые как передвижные 
выстав!,'[[ направляются по школам.

В нанпгх кружках вы,росли подлинные 
энтузиасты, кш’орые настолько полюбили 
Галерею, что но1'тоянпо бывали в !неп по
мимо за!гитип. ^внимательно изучали ее, 
приводили своих ротных 'И r-SfblKOMbll и 
показ'оТ.р.али пм своих лккипгтлх художни
ков. Миотпе учащпося залптересовались н 
другими музеями; так, дв,ое участиик'ов 
кружка 329-й пук'олы ездили на канику
лы в Депииград, чтобы осмотреть Русский 
музей, и в р('зультате был поета.влен до
клад о картине Брюллова «Последний 
день Помпеи».
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КиНСУЛЬТАЦИЯ
Е . К о л о к о л ь ц е з а

Устав ВКП(б)
(И сто р и че ска я  сп р авка )

Устав Всосоюзной Коммунистической 
партии (6o.ii>i!it'i!j;4;tbii) оаупруется на отл'л- 
ни.ч.'пииммилх 'Щ)!ПМ1П;:!ах лен!К‘П1;з>1;1 II уста- 
навлн'вает осласны-с 0 1>гаииз;иц1Ю!П1ы-е фор
мы II опо'со'бы партиин-()й работы. Пз уста
ва B'lpje.H осдаый хараагто.р Biill(6), >как ор- 
ган'1гзо[1а'и1г1>г0' aBairrapi.ia paiooi'iciro. шасса, 
как март̂ сп'стскоп naiprmr нового типа, по
рющейся за построение ■коммунисг]м1'с.ко1ч> 
О'бщества. i i

«1к<?мнри>о-нстортсск.ая мпссия паш<̂ й 
париш,— • ижурпл тов. Жаа1К)й 'На XV111 
с'сзтс паргпп,—  ка,к организатора п руко- 
во.д1пч'ля социалистической реиилюцнн и 
осуществления диктатуры рабочего клас
са, определила •собой и осиньиые органи
зм иконные нрп'Н'Щшты стротггелы’тва ка'- 
шей нартнп: стро:кайл1ий ценгралнзм в де
ятельности партшмплх организаций, вну
треннюю сознательную дисциплину, един
ство воли п единство действии, недопу
стимость фракщ111 ц группировок., тща
тельный отбор вступающих, в партию, 
О'Гралсдение партпц от оппортунистических 
мелкобуржуазных элементов, постоянную 
заботу' о ноднятнп активности членов пар
тии и развитии внутрипартийной демокра
тии. Эти принципы, воплошенные л уста
ве партяи, составляют незыблемую основу 
ла'ртии» (Сте111Ш'рафичо11'̂ кий оч'чет XYllI 
сЧзда Ш 1(б), стр. 512).

В III разделе действующего устава пар
тии указано, что руководящим прлиципом 
организационного строения napin.n являет- 
■ся iipnriuiiiH д,<м.№кра,ти'4еско1го- целтрали'з- 
ма. Этот принцип как раз и является 
выражотте.м гармонического сочетания в 
организации нашей партил основ центра
лизма, це1ггрализацигт партруководства и 
строгого e:i:i,iiCTBa и. дггсцилшлп'ны е основ'а- 
m:i В1нутр1;':1артлй'н'&й д1'М'!''К1ратии и со-зиа- 
тель'ного п активного участия в̂ сех членов 
партии в с'бщспа.ртийно]'! деятглгле-сти.

Оргализациоцныо прпнципы, вьграбо- 
таннью Лениным и Сталиным, составляют 
незыблемую основу у.*тава. нашей партии 
на всем ev славном пути. По наша пар
тия, партия боевого л-^п;тптгя. из знает 
Застывших фор:\г оргагигзацин. Ка.^кдый

7 ,Л1стор11ческии ж урн ;1,т ‘ №  7

раз, когда м<'нялнсь условия деятелыго- 
сги па])тии 'И В1);;нг;кали новые задачи, 

)1]);;вод]1.!,1 свои организационные 
формы .][ способы практн'чежой деятель- 
iiocrn в соотв{'тстпис с НОВЫМИ «адачама 
и условиями.

1)а}кнсЙ1ИИ(̂  113 этнх изменении цаходп- 
лн свое отр 1л:еиис и в уставе партии.

До 1917 гс'да партия большевиков была 
1;сле!ал[,на. Отсюда вытекали особсииостж 
тогдашнего устава: ограничение выб-орно- 
стн (частичная замела выборов кооптацл- 
<'й), егригая консии!ра.цня и т. п. После 
(|;евр;ьльской революция партхЕя вышла е з  
тмцнольи. Хотя после июльских дней пар
тия временно очутилась Л'а полулегаль
ное положенпи,—  е& оргализачии .разрос
лись, илияние  ̂ болыие'Пиков на .массы 
колоссально вьи^осло. Всо это ие могло не 
отразиться в уставе.

После усталовленш советской ад41сти 
партия большевиков слала не только одш{- 
етвениой л(м'аль!юн партией, но и парти- 
eii правян1{'й. Устав от1)азил руковоаящую 
роль парпиЕ в органах советской влагги и 
те органпзацЕюл'ные формы, коо’орыо стали 
необходь'мы для охраны лартип от про- 
1;'п.иово11пя в не-с .\Г('ЛКпоуржуаэных т -  
нут'Ч'И.кпв, от П''ги'маза1м1пи'хся, от Kapbeipn- 
стов н других вралме'бных элементов. 
С момента победы Октябрь'ской ре;ВОлюцйи 
изменения в уставе партии отражают бы
строе р̂адБИтие лартийных орга'нпзащий и 
лартиТиюН рптты, п'се бо*лее полное ра'зви- 
тие oiCHOB де.мо'кратическои'о целтрализма и 
Е н у тр п!п а рг IIII но й д е мо!кр ати и.

Лейстг.ующий ныне устав, принятый 
XVIII с’ездом парши, отражает оргаляза- 
11 портные формы и методы рабо^гы партии 
в период постепенного перехода от с̂оциа
лизма к КОММУНИЗ'МУ.

Пг-горпя устава партии является, медо- 
ва/гелыю, составной частью лсторип пар
тии.

!’ na:i:'Kv5iibie партии элеметггы всех ма- 
CTi'H св'3-io борьбу против лартни леизмея- 
]н> иа'чннали и соигроБолуалн атака^ми на 
н.ортиииый у ’тав, ларушелиси партийлой 
ди-циилииы II с<«да1нисм антилартийных
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Фпакцш'К По все их ггошыгки нарушить 
гдшп'.’ш!) ларт1м1н1)1.\ р яж  nr-;w- 

.мепио ториели Hvpynieirne. Уста:в па.ртлн 
быи ]Г Я'БЛЯ<?ТСЯ мощн'ым юружиом шартии 
для |{к)'рь'бы с Се вратами.

Прил'Нйй'ТО устава, 'jja/K. п програ̂ гмы 
•партии, строгоо их ('облоп;ение являются 
onî oiBoii болыт1№ис1ТК€Й па̂ рглЙ1!()0 гя1, од
ним ,И'3 У'Слов.и1г п.р'сбывашгя в па;рттг. На- 
рулреиЕГо усга.ва, и И1>пгра(ммы ш'сл'р.мести- 
мо к:ю1 званием чя€|ца napTirrr. Об этом 
тощю ic.Kaua-HO во ваднои ча<гти упгава 
ВКЩб): «Падая отощает гвол ряды от 
ЛИД, «арушаюищх программу партии, 
У'став паргшг, дисциттлину парттги».

После 1Х)1Го KaiK. ленииокая «Искра» 
ироде̂ чала. нодготовитр̂ тьную ipa.6or̂ ' ло 
(‘((Здашно р|Р1Б|ОЛ1()ииошк>й пролстар-с;кюй пар
тии, с̂ уб'раЖ'Я II 1с’ез1д РСДРП, ч̂ тсбы -офор
мить ла.ргиш, «ырабогать {’с программу и 
yri^pjiiiTb основы «'6 оргаи'изацпи. Па.ра- 
граф первый проекта устава, пр<;дстав- 
люи1г>о-го В. И. Лел'и'иым II е’евду, уста- 
паелив'аа следующи'б у̂ ’лот̂ ия членства в 
партии: «Чл{‘ном партии счита̂ отся вся- 
К1ГЙ, ирпзиаюлхп]'! leo П'рюграмму и под
держивающий парт1И1о как материальны
ми Юредсгва-мл, так и лшгш>та участием 
в одной из па̂ рггийных организаций» 
(Л ен ин . Т. VI, сшр. 12).

Разъясняя II разшвая эту мысль Леишиа., 
то,варжц Стал'ин писал в (Стаггье «Класс 
пролетариев и па.рти'я згрюпогариев», на- 
п^чатаишой в 1905 Г0!ду в газете кавказ
ских больигевлпч’ов «Пролетартгатикз брдзо- 
ла» («Борьба пролетариата»):

«Зш1|Чит для члетства в парптти необ
ходимо 01сул1е€т,ваете нрограшы, такти
ка! и органлзаи.щошахх взглядов партии; 
для ()суп1е1сгвлепия взглядов партии необ
ходима борьба за эти взгляды; для борь
бы за эти взгляды н«!'0 бх,0(хима работа в 
парт1гй1го‘й орган1изар1ги и работа, вместе е 
партиен. Ясно, ч'!Т> для членства в пар
тии необходимо вст^тлени© в одну из 
HapTniitHbiLX органшащий. Лишь тоща, ког
да мы :В1:‘т̂ т1 И'м 1в 01ДИУ ИЗ рартийиы'х орга- 
ндзащш!; и, та.ким образом, наши лтвчные 
1 !итере;сы солье̂ м интересами партии,—  
лиигь тогда мы С!М0'Же1М стать члишади 
партии и вместе с тем наст-оящими 
руковоатхзПями армии 'Пролетариев» 
(П. (И талии  «'Класс .пролетариев н пар
тия ироаетариев», етр. 7— 8. Г’оспояит- 
издат. 1940).

Такое нснпманг.ю члеагс.тва в па:рпт1и 
прямо вытекало из ле1ШШСкд)го учения о 
ециной, нентралт5оваягн'ой партии прсаета- 
риата. 'В статьях «С чбго> научать?», 
«Письмо к то1вар(ищу о наших о,рга'шшци- 
он)ных задачах» и особенно в своей ра
боте «Что делать?» Ленин доказал, что

oi.'Hij'BHU'O задачи пролетариата: завоевание 
1;ласти, борьба за социализм —  по нлечу 
ч'олько Hc.if 1-ралИ'зовашюй партии. Сверже- 
нпб царизма л капитализма в Pojcchk по 
плечу татыко- 01би1сруос1Кой партии. Ку
ста рн.иче;ство, обособленность 'Местных ор
ганизаций ведут к сужению (кругозора, к 
забвению основных задач пролетащата, к 
выпячиванию задач в̂ ремс̂ пны̂ х и частич
ных, к принижению задач нартин. В ра- 
болэ «Шаг внер(;д, д-ва шага наз'ад» 
Ленин пи.,сал, чп-о главно11 организ:прон- 
ной лдс1'й «Искры» была идея централиз
ма, что эта идея «долисна была прони
кать собой весь устав» (Л ен и н . Т. VI, 
стр. 189).

Ч̂'З.ине о партии, ,как о нередов-ом, ор- 
гппизованном отряде» рабочего iiualcca, пред
полагает отпстствеиность партии за каж
дого ее члена, ^ncTBirrcJbHbm конп̂ роль 
над деятельностью всех чяено1В наргии, 
возлагает па члеттов па̂ ргпгеи высокий 
долг —  носБяггитт, ей всю свою лшань. 
Эти пршииты были вотглощены в первом 
параграфе! ленииского устава. Опло>ртуни- 
сты на II c’eisje 01по'л!чи1лись против 
лени1гско11 фор̂ П('ли;р1вки нервото napaippa- 
фа устава. Ма̂ рто̂ в, Троцкий, эко<нши1Сты, 
бундовцы —  все будупще М'сньшевики
о.соб('шо ярос/гнч) нанадали на первый па
раграф за то, что он требовал от каждо
го члелга нартш личного учасггия в одной 
i!3 па.ртп1!1иьрх 0т?га1ии'за(ций. Оштортуиисты 
«хотели иметь раглп'ппнер̂ тиую и расплыв
чатую, аюо̂ ф'ормлен̂ гпую партию, которая 
ш  мотла быть боевой партией...» 
(История В111П'('б), iCTp. 41). Они хотели 
открыть доступ IB партию б'̂ т̂ жуашгым: ия- 
тсллиге.1гта1м, которые 1бьгли непроиь по<ще- 
голять «1моаной» те-орией 'марачтизма, иска- 
iiv-eiratofl к тому же «легальньши: мар- 
кстетами» н бернпггейтгиа.нцами, но когго- 
рыо не желали’евяз1)Тва:гь сббя па1рткйной 
лнсцинлиной. Барский анархиэм меньше
виков и «автономизм» бундовцев, вото- 
рые требе;)вали для се̂ бя особого положе
ния в партии и не желалп подчштяться 
общепартийному руководстау, .Теяил за
клеймил как «принципиальные черты оп- 
портупизма в 0 рганиза1Щ01ШЫх вк>щ>ооах» 
(Л ен ин . Т. VI, стр. 314).

Мартов предложил такую редакцию пер
вого параграфа устава, по которой каж
дый :к('лак)1Ц!;ш мог еам занисл1гть «ебя 
в члены партии, не вхоая в сану' из пар- 
глГшых орга.нпза.цтш и не беря ira 
обязательства подчиняться партийной дис- 
цинлгане.

Мартову пр|Инадлежала демагогическая 
фраза о том, чт-о каждому югаче-чнику 
надо дать право «зачислять» себя в чле
ны партии. Ленин решительно б0(ролсл 
против такого 'смешения понятм класса 
и парт1«и, против стишшия граней меж
ду клас̂ ’ом и его авангардом, как. против
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ИД̂ И̂ .leaopraifiKjyiomeif, ti.ioii oiiiiopTynn- 
{’.гиЧ'С’̂ 'Кой. ()111юр'гуниг:гГ,[' вг'сх оги))п;ии 
добил,иеь тиго, что л'слилск^ая фО'Р'Мули- 
ро'вка [параграфа ак'.рвоно ycTaiu была па 
I I  icN'cuti 'прО'Вал'еиа. ^Как и'лв<\‘тнк>. И с’езд 
ока^зался на 'вьг.̂ оге свчн'то
Б о5л.а1сгп op'i'aifJKaJiiiO'Ji'JiJx лошро'гов. 
иршгял 111]нмл-(>же1П11' Март-ава.

ToBaipHin (;галиш 'в fuoeii -̂татьо •'<Кллсс 
пролега.рпо'н л партия 'проа г̂арнрв» пй'
слл об эгс'м peiueiiLniir и 'cVaja: «Мъг... шмра- 
жа'г.м ч'1;и тр-сгии! партийны й с ’еЗ'Х
т''„‘С'\1'И(М!П(> iiii'iiiipauriT 0'Ши6:;у iinfl-poro
и примет «пршслеи'ие тов. Лепила»
(И. С та. л II л «К-лас'с пролетариев м. 
партия пролетариев», €тр. 14).

СоГгча с :ке 'поеле И с’седа отторт ’̂чпь 
сты в;зяаи 1И<;!д З̂'бстр'ел 'вс€ ^еплпское уте- 
Н'Пе о цептралпзовапио!! (партии.

Moiirii'ine'B!!';;it 1тгс1пели patMivMamnylO тиро- 
пагааду «оргазшзадп’огагой ра-епущепт1«<:г11, 
пвдрыва па;рги'йи1)стп и napniriliroii а.и'сци'п- 
лины, Босхиалепия питм'ллит̂ птс-кого 
1гь'дршидуаа[изма, опратадаетпя 'anai>xH4f.r'Koft 
лод1гйд11111лш1'1гр01ваи'и1с'гти» (История БКП(б), 
стр. 44— 1̂5).

В ствет ла эту дезорга!гила’1'(>]>(*ку10 
прппоБ’Сдь Лепип пади'гаа 'Свою зла̂ готд- 
тую книгу «Шаг вперед, два шага, на
зад», к(т)'ра.я пап'е.ела сп,т{|рутптельный 
удар меньпгеБ.лкам. Ленпл доказал, что 
разпэглагпя па П с’ездо партюг былиг, по 
суп^^тву, бо1рьГюй между 1сггю1р<):шгипа.м« 
саздали'я ре[в0люци10НН0Й пролетарской пар
тии и п^тпвлшкаж! та.'Коп партпи.

В этой тамге Влаал'мтф Ильич
Л>епин изложил оргалшзацио'ппые П'Г1Л(Ь}ке- 
лия, -ста'мюю i!W€i)r Аргап;изаа1 ио№пы1Уп 
оспюва̂ и большедшстско-й па!ртпи. В лей 
Ленил 'БС'ССТорошле рас-крьгл 'сущестао дс- 
моаратичен’кого центра-лпз(ма, как сочета
нно пелтра̂ ливта и дс'мотораггал, <''дж1стна 
партпГиюго р̂ иоБОД'С.тва с активным уча- 
<;tjmm В'сех члело.в ларпш в общслартпй- 
лой Ж.1Г31НЛ. Из-за иелогааыгости naipTHii' 
болыпевлкотз паргийпы>о оргавизатш >№ 
могли тогда страшгься 'tra началах выб-{>р- 
Н0-&ТИ сплзу. Лел,лт1 и Ста.лпл считали 
это огра1И11че!И1ю претодяии1лг яваешге'М, 
коггоро̂  нсчсз,нет после по-боды на-д ца.рмз- 
мом.

III с’бзд РСДР'П Гапрать— вдай 1905 го
да), пе(рвъ1Й бк>льиювл1стс.юий с'езд, пере
смотрел yic.raiB партпи. Первый параграф 
устава (о членстве п naipncn) был принят 
в ЛС1НИПГСК0 Й родакщкг. Ill с’ейд, как. згэве- 
етло, п̂ роШсхахш ib обстащдакв рпволюцион- 
«ого лод’еиа. При]ток щ партию 1с;0златель- 
ных рабочи.х ус1ил,ш'ся, у партии возликлк 
новью задачи по рук-о'водетву лара!ста[ви1и:м 
peiB-oaiOfiuioimiMM а;.в1гжеп'ие1М :маюс.

В статье «Пшьге зада'ж л  стглы»
и ID юшоих выступл<>ли!ях на I I I  !с‘озде 
Лешш трэбо1ва1Л, чтобы в партию игире bio- 
влокапл'сь политич-ески выросши^! в ходе

у. = i ; p a y ; ) -
’Jii!'. Л.;;.;и i4 ii ; , i i  i i . 4 n > 5 i > r  в 
i i a p T i : i l : i u e  1:сщ и.и:1 p a G ii4n x  в

числе.
В стаиг,‘ cHi'Hi'Kiiiii c'erM, Гер’мапжой 

c:'iuia;i-j(‘Mf.'iq;;vni'b'ci;iir3 раГ)оЧ(м‘1; паргил» 
Лопли niica.i; <■:... !'')■ jipi'.v:']iii Jlf с’е’.ма две- 
орга11и:!лциоииые Т1'П'Д*чи1,ис-1 'В партил, ол- 
р1‘.'1,-елили\’ь Бло.'п!:'; -одна —  к последокл- 
т'Линому п>''!1тралиэ\(у и j; вьтер/кално'му 
расиг;1р:’Л1)ю д;‘!м:н;рати:п!,а н лартиил'ои ор- 
гализации ле д:ля удемагоаии, не для крас- 
ло-го 'СЛО'Вца, а д̂ ля 0сущс'ст1вл1'иия ла 
деле по мер'О ра.';л11Л:[;.::Н1И'Я с̂вободы полри- 
лгч. для 1(1Л11ал-;;/|\г:)1:р;пч1и ъ Роч-пли. 
гая —  К- <зр;га1ми5а.ци0ии")й расллывчато- 
стл, ас «■орган'и’защи'плной туманло'сти...» 
(Л е> ii и л . Т. V fll, стр. 23G),

Первая т(‘лдс1ш];ля была продстагвл'сла 
бал1>пге1ягкааи[, вторая —  м'"льпювик.амл и 
исгмл ,их ра:;м1С'Влг1)нк)ил’Ямл.

Как толык) ;»Г1> лк з̂валигли новые усло-
15ЛП, iCiM'iartii'bi'e pdî 'ixudiiui'iM'if, Ю'1зль1иге1г,1икл
noTiK'OOiiaTit рл):ипгр>!'1п1гя и;,лутр1Гиартийлой 
демокраглл л iBbino'rmocrii iiapTniiiibix орга- 
nO'R. в статье «О pei'Ttpi’aiHinaaiHiTn партии» 
Лч’лил У'Ка^зывал, чго паргля Д0лл{1ла по'Л- 
постыо сохрл'ипть fiinii н'мегалыплй алла- 
рат, таи; как. ргчилин'льнью схватки с ца
ризмом enie вл1’р \̂хл, а дадытыю свободы 
ле-прэтлы. В то л:& время партия далжла 
л'('̂ медле1н 110 воспользоваться 'роволтоциотаной 
обсталовкг}!! л i'/iecrn :;орсч1лые лзмелсллш 
в .CBoeii работеч раси1П:рять ма1сс0(выс связя 
парти1Л, сочетать И1'’'КМ'альлую ipanory с от- 
крытьпга 'Л ЛОЛ у открытыми формам-и пар- 
Tuiijroii работы, лнфч  ̂ примпиять выборное 
лачасю в napTniinon работе.

Эти мысли Лпггшла лстли « ослову 'резо- 
люцш! «Рс'оргаллзалня парти1и», прппгятой 
на Таммсрфор'сск'01'i 'каифсреллиш болыие- 
вл'кав (декабрь 1905 года), *в р'азгар pcwo- 
лн)нио.иньгх событий. В этой р'зоаюции 
слова был лодчеркн'ут приицил дсмократи- 
чсчжого цон'прализма. Рсзоаюцл'я указыва
ла, что «от.ггулленпя от лоли-ого дс1мокра- 
ткгзма» при созда1И!ил выборных оргаи№ 
партли «допустимы ллглеь л силу .лелрео- 
долимых практических препятствий» 
(«ВКЛ(б) .в резолюциях...» Ч. 1-я, 
стр. 59).

Кстда же р.'пзолюцпя 1905 глда потер
пела поражение л ла!>т;1л приньлось вср- 
ЛуТЬС-Я iK спрогой Е0ЛГ1МП!раЦ[ГЛ, T(t л  в 
этой nocTaiiioPiK!' оргалп м л пол ные npifinnn- 
пы больпювлков целн:ком сгбя онравдалл.

])ПЛЫЛСВИК1!1 Н1'Л1)1ИМИРИМ0 боролись про
тив апкв!Гдаторов, otsobhictcib, шрсдатслсй 
Троцкого, Ка>мслс1'л.а, Р1)Гкои.л, Зтловьева, 
тормозивших оформление больиюлш.ков в 
са-мосто'ятольлун) партию.

Как ра« в 10TI.T рса'кции такие важные 
вппросьг, как волросы фа.Гфичио-заБласких 
ячеек, рук:м'!0дсл1;?.а болы!ь:’'Вистс.кий' фраи  ̂
дней в Го-сударствшгиой думо (и в других
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НО'Парлийных 0 рга11ги1лацп'ях), были раэра- 
боталы (н>льи1е15И'К.ами и в далын'йик'.м по
лучили CiBoo о'1Т>ажоиио в усграше па.р'штг.

Па Пражской копф̂ '̂реБции 1912 года 
«были изглшты п;{ партии менъпювткл, 
нажеш  было покопчепо с формальиым 
(>б'ед1ги<чпием больикчмишв в одной парппи 
с меньшемкамй» (Псторяя ВКП(б), егр. 
139). Болыпевшш окоичатдьпо оформи
лись в амоигоятельную М'арюгюлткую 
партию Л€1тппа— Ста^иша. Оиит возглашли 
бп;рьбу paoW iTO класса на higb<im под’оме 
ревмюц'ивдпшх) дшжеияя в 1912— 1914 
годах и во 'вре*мя тяжшых лет первюй ми- 
ров'ой им!11'ерЕга1Лист1гчесЕой вайны. Всо этп 
годы больш<>В'и.ки пот1режт‘му >ч̂ ляли о.р- 
гапизацпош1ыз1 BÔ npoicaM самое серье.зп'О-е 
внимание.

* **

Пересмотр иаргпГиюго устава ггропсхо- 
дил затем иа VI с'шде партии (июль— ав
густ 1917 года).

У<‘тан, принятЕлй Y1 с’рздом , отразил 
органи<}ац1ТШ1 пио м(фоп!>ия’гия илргии в 
o6cT.aiio»K<i пер<зхода р.'волюцрш на выс- 
т.ую ступень —  борьбы за завоевание 
-диктатуры '1гролета.рпата.

В то же время в H€iM учитьтваао с̂ь, что 
noipexoa к логалыюсти требу̂ 'т допоаии- 
T̂ evibHbnx M>eip ддя обе'С'и-С'Чения ч:и'Стоты ря
дов партлп.

Чтобы т  Д01пу1стить в па'1>тпн> чуждые 
элемеигы, npoirâ HOiB̂ iriie которых в оо ря
ды предоставляло оп’асно'оть, особенно в ус
ловиях борьбы за власть, VI с'озд ввел в 
устав новую рвгладаптацию крио̂ ма в пар
тию. По уставу, HOBfjo члены ггрипнима- 
л.И1СЬ «местшьгми партийными организация
ми по рокомондащги двух членов партипт» 
и утверждались «бл11жа1"игатм обтпм собра- 
Бипм членов органЕзации» («ВКП(б) в ре
золюциях...» Ч. 1-я, стр. 266).

У'Отав, прш рятын VI с>;здом, подчерки
вал 1гсобход1г,мо.сть 'Соблюдеиия в се х  требо
вавший демократачбского цоитрапитзма.

Между VI и VII с еэдамн naipTun прои:- 
зотла победапоопая Октяб-рьскл.я соцпалп- 
ститосвая роволюцЕя. Советская власть 
вышла из войны, занаючтала мир с Горма- 
кией и тгсдготоп̂ ляла прфехО'Д к- хшяйствш- 
ному отроител1 г̂тву. В происходившей во
круг ЭГГ1ГХ ВОТГРОГО'В борьбе против троцки- 
с.тско-бухарииск1тх прадагслоп тголгптика 
парпи(и п €6 оргал̂ пзацион̂ ные прршщшы,
00 ГДИЯСТВО, ДШСЦРШЛШМ, yCTfliB по.шостъю
поб̂ артлот. VII с’еэд (март 1918 го<да) за
крепил эту победу в сво'их решениях. По 
п̂ Р'здложешию Деннинга VII с’езд, оеунюст-
В.ТЯЯ один 'ИЗ важ нейш их  ПУН|К.Т0;В И:СТ0РИ]-
ч е ск и х  Апрельек.цх тс;эисов Ленина, п пста- 
яо ви а н азвать  n ain y  партию  ко-ммутгисти- 
че.ской, « так  к ак  это название точ1По icoot- 
ветствовал о Toii ц ел ?, которую  партия

п а п и т  ие.реа т о б а й ,  —  о с у ш е с г в п е и и е  ком- 
лгуп ш ш а»  (И 'сгорця BR]I(6), стр .  210 ).

Повое название— Россмп̂ ская ком
му hf исти'ческая 'Иартпя (Ги)Л ьшевикос)
(rii[l(n ) —  iwiLio в устав партии.

С началом граи;л !нс:к1)й иопиы и шнтср- 
В''И1№И организационные фирмы ][ спо'собы 
работ],г партии »Ь’’аЧ и тел ЬИО 1!ЗМ0Н:]ГЛИСЬ. 
Во?'Ц'ная обстановка требовала усиления 
цстгрализма. Парт[!я lo jw iffa  была в зна
чительной мерн̂  перестроиться на военный 
лад, подч'!ГН'Ить вею ч'вою работу задачам 
(/бе-спечеиия победы на фронтах. «Паррия 
}1'аход1ггся в тако̂ м по.шжоиии,—  говорит
ся в революции V III еезда партии (март 
1919 гола),—  когда строжайший центра
лизм 'Я самая суровая дп'сциплшга являют
ся абсолютной некм')\ол1!мо(‘Т1>ю» («B-liU(o) 
в резолюциях...» Ч. 1-я, стр. 313).

Лс'иииг и Сталин много ра« по<дчер:ги1ва- 
ли, что дисциплина в рядах парти-и есть 
Важнейmcn'i услов̂ ю̂ ее победы, что безу- 
сл̂ ук.иая центрааизация руководства п стро
жайшая дисциилина прО'летарпата —  одно 
нз основных уеловий ег(> победы над бур- 
ж'уазией. Дисщгпли.на партии яваяется 
дисциплиной со'31гагельноп и добровольной, 
и в этом ео сила. В своей работе «Де̂ тская 
бо'Лезнь «левизны» в К1>мм̂ п1 И'Зме» Ленин 
указывает три условия, обес:не'ЧИ!вающп,х 
дисщгн-лину в 'Партии; первое утловие-— 
это сознательность иролетарекото авангар
да 'П его предапрюсть революции, второе—  
уменье этого ав;!.нгарда, т. е. партии, свя
заться, ел'пться с еамой широкой массой 
рабочих ж оеталыплх трудящихся, тре
тье —  правильность пол1сгическо1'о руко
водства, осущосашяемого этшм авангар
дом.

Н а о с н о в а н и и  р е ш е н и я  VIII с 'е з д а  п а р 
т и и  э т и  о с н о в ы  п а р т и й н о й  д н с ц и п л е и ы  
б ы л и  за 'К реплены  в у с т а в е  партитг.

Н а V III BcepoccH^utcKofl п а р т и й н о й  к о н -  
фе.реагцип 1 д е к а б р я  1919 гола в у с т а в  
бы л в к л ю ч е н  раздел «О п а р т и й н о й  д и с ц и 
п л и н е » .  « С г р о ж а й н г а я  п а р т и й н а я  д и с ц и 
п л и н а ,—  го-ворится в нем ,—  я в л я е т с я  п е р -  
в е ш н е й  о б я з а н н о с т ь ю  в с е х  ^чле-нов п а р т и и  
и В'Сех п а р т и й н ы х  ор га ш и з ац и н . П о с т а н о 
в л е н и я  п а р т и й н ы х  ц е н т р о в  д о л ж н ы  п с п о л -  
н л т ь с я  бы'стро и то ч н о . В м е о - е  с тем  в н у 
тр и  п а р т и и  о5суж де}1пе в с е х  снорньих в о 
п р о со в  партш"[ной ж и зн и  в п о л н е  свободно 
до 1\‘ х пор, п о к а  решепгио н е  п р и н я т о »  
( « В К 1[ ( 6) в р е з о л ю ц и я х . . .»  Ч. 1-я ,  стр. 
330), Петгсио'лненно ио1с т а н о115ан‘н и й  п а р 
т и й н ы х  о р га н о в  вле1!;ло за собой п р е д у -  
смотронп'Ые ycTaiBOM п а р т и й н ы е  в з ы с к а н н я ,  
в с е р ь е з н ы х  с л у ч а я х  —  в п л о т ь  до п с к л ю -  
ч е п н я  из п а р т и и  для отдч'льны х 4wTeH0B и  
31ерер<’-гп'С'пра1Ции (р ; ;с п у с к а )  для ц е л ы х  о р 
г а н и з а ц и й .

С л{ом(’н т а  нобедтд О к:тябрьской  р е в о л ю -  
циш: бор ьба з а  едпагсгво н  д т н т л и н у  в 
п а р т и и  т е е н о  с в я з а н а  с д а л ь и е й и ю й  борь-
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бои за чпгпугу 11а;рг1:Гтого iiot[o;miimL[!.}1. С 
ц е л ь ю  о г р а д и т ь  и - р - г и ю  а т ijpoiii 'iiKiiiiix н 
jR'f' чу:1:д1)1Х г ]'/) ’',i: гоГупых элглгч'Итоп 
V J1I €’(‘»д ]МП1( ' )  -огтану'Рли провести
общую nf'p<'.p('nic, p:Ui,l!lO ЧЛ0:!1(1В Ilcl'UTHlI'.

Указан!!!! и регул Р’ОСГа
партии тлили '!!■ Ni-raiB, npi’HiHTiiiii V llI Все- 
роси iL “.к гя! 1;гм1фч‘Ги'ИП,иеГ1 РКП(о). К ггреж- 
ж'му у'.‘'1';м̂ и;>уу требованию о 'Р|С'КОмлил-а“ 
1UMIX для !̂ |.'1'у11а]0]Ц1г,х г, n.ipmno было до- 
баилгио 11(1Л1Ж<'н:!о о 1;а.1!дидатах в члс-иы 
пар'гичт. С этих 1!1>р вчч- лииа, ж^елающке 
вступить 'R члены партии, обячант г̂ шрой- 
TU 1̂ а.пд1И'да.'гсдм!Й стаж. 0:(МК>б'С»'ИоД<’1И1.1 ат 
каид1гд;1а\-11г01'0 стажа били тол1,ко т{\ irro 
■был приня'Р к н;|рти10 т  врсм.я натянии€Й 
такети к 19 И) riHiy. Это были л у чан не, 
пр-еаа1гнеГппие ра.б'>чи€, в 6ол1лн11Б1с™ шу- 
Ча'е!̂  сра:̂ у погл(' 1к‘тупле'ния. ъ па;ртик> 
ухсци'Г'итс- ira фрши.

По 1к̂ по'му устапу, дл;Я в ;i:a!Uii-
даты т1№б''']!а1ЛИ|Л. live ĵ 'HvOWMTTaiin.ii чле1июв 
партии, mioioinirx п1естп'м'есячнып napirnii- 
иый стаж. ]’а |ц ;ц т ‘1̂ ий “Стаж для рабочих 
п крестьян был усггиповлрлг в 2 месяца, 
ДЛЯ остааыплх —  в 6 жх’ящпв.

Готзл, нр'пиипыи У II I парти!К!ОЙ к(шфе- 
ретгнипи, внервыо сотг^ржал сгЕОЦиалт^пы!! 
ра;п.'?1Л— ■ <чО партийных ячеп!{ах'>. В этом 
pfi;v(fvrfl у1»азы:г! П'псь, что ячеГ!'1ча Я'Влж'ТСЯ 
«основой иартпйп'ой 0рга'ииза:ции». Ячейка 
■должна, гг;<‘тоять не м-слее чем из 3 чле
нов п а р т п !!! .

Эт11 у." гл:!>1НЫ'е пг>л10жет!я о яч^йт^ах о т 
в е ч а л и  треб!)!5а.т1иям рагфак'тарляей'М п а р 
т и й н о й  р ’ ботьг, з а а ач п м  i^ocnurrainiH п
ПР!!ВЛ-.'Ч'’П,И!Я ТЧЧ'Х ЧЛ(ЧЮ'В ПЛ'РТИП' к aix’THB- 
нпй ччптиП!Г')й др1ттельн'>ст[Г. Оич ярлял ’т ь  
п-римелепием начал В1гутри:парфшп!юй демо
кратии в Боелатый период.

V lil с'о.чд нр«101:‘-т̂ р.̂ г парттгю от см-еше- 
пия фунигтгий паргийпт.тх л  сове,тских О'Р- 
гапов; «CobotiiI явл ятьс я  государстве}[!иы- 
мк ';1р1\‘м!изацпям'и рабочтто 1:л‘исса п бед- 
iKMHiiiM'o KipecTbiiггства...» «Коммуппэтпче- 
ская партия яваяется орга'нпза.ци'рй, О'б’- 
елпп'Я'Юнтг в сво'ггх ря'дах толтко ава'И!’ар1Д 
щик1|‘тарчата п ш'^дпеингсго к.р<'ч'’-тья1!1сткл... 
Гио.и роппшия парт1!я дол:г,иа !гроводить 
через советские юргапьг, >в р̂ м к а х С о-
iB в Т с !;, (} и к. о 'И с г и т у Ц и ЛГ. [wnoP'lLT-
ся в ре:?АЛ1пцпп c V . i i a . —  Нартпя старается 
р у К- о в о д и  т ь деятельно'стыо Советов, 
но не зп'.менять пх» («ВЬ’ ПГб) в 'резолю
циях...» Ч. 1-я, стр. 314— 315).

В устав, угБ''! :̂1:1!егшый У Ilf Всефо'ссий- 
■ской код!фе|ргятией, бьу[ р.:К1Ючеа1 разд̂ ел 
«О фп;кцтгях но га'̂ ’партнйных учрежде
нии х :1[ (>рга:!1иза1и!ях». Те<м самым боль-
П1:'1!?'{[;СТСК!Г?  ̂ П1>П1ПНН1!.[  П Л р т Г Ш Н О Г О  р у К О В О Д - 
■стн'а не!иа:р'п!йнтямп о^ргалами были 3ai;.pe- 
пл<“Н1>[ 15 уставе-.

В усг.аве было сказа1Н0, что все нартин- 
ньк; урганизацпя строятся по тс'ррпторн-

алыюму прнлна!:у и 1Р1Гзшие ррган1тза!цш 
П0ДЧ1Ы!ЯЮТСЯ высшим.

11артия еще на И с’ез.те отвери\1а фе1Д;е- 
ралпзм 150 впутрнпа'ртпшюй жизни, к ж  
протипп'речатнй понят!тю единой, цонтра- 
лтроншиной  ̂ парти'п. УШ  с’езд подтвердил, 
чт(/ фед<'^ративноо успройетво парпии н̂ \до- 
ПУСТПЧО. Пз того, что ф(!1рМ0Й Г0'суда:рст- 
вергпо'ро существования Со'!̂ етс>кой Ро с̂сип 
является фе1дера1ция, отнюдь не следует, 
чго Р1Ш (б) также должна 'C4ipra'Hm3fl'BaTbCH 
на основе феде^раци!!. «Нео1бход1тмо суще- 
стБО'Вание единой Ц(чттрал1г:]0!ва.н1той ]{0М- 
муни:сти'чес.1шй 'партия»,—  ̂ нодче.ркнуто в 
ретдюцнн с’евда.

В cooT'BencTBiHir с этим V III Бссроюсий- 
с.кйя па'ртк̂ м1фе|р»е11гцня юключ'ила в устак 
пункт о том, что 11ентральные ком'нтеты 
национальны'Х ко^мпа.ртий ана терфитор^ти 
Сож'тской 'Стра.ны пользуются правами об- 
ла1ст!1ых KOMii'iwo.B н цадикО'М подчинены 
рук(№одству ЦК партнп.

УСТ,‘{;В (>П!ре1Д<\ДНЛ .ВНУТРР1Н!НЮЮ CTP'F^Typy
ЦК. В Кс1чостве oipram^B UIi ,уета'Г>01М был'н 
закре;плены По*лит5юро, Оргбюро и с>екре- 
та.риат. Устав 'Опредеап̂ л и срок созыва 
ВС cpoic с 1ГЙСК нх к О'Нф е р еяц 1гй.

♦ **
Оклнча'нпе граждаии.̂ кой воиньт тт переход 

к н№ой эк-ономической политике означали 
нпюы'й пе'ри'о-д в партийном стро'И'гельст'ве. 
Паррия от вое/нного коммунизма переходи
ла к иным, болс10 СЛ0Ж1НЫМ методам -со- 
циалист,ического строительства.

В то же время усло;княла1Сь политиче
ская обста.пов1ка, пронсходпан из'вест!!ые 
колебания в С'Р̂ 'де кр('(Стья'И1тг'ва, коптрре- 
валгоц!гя мептяла свою тя1{.ти;1;,у.

Рсашюння X с’езда РКП(б) «О партий
ном строиттельстве» указывала, ч'го в этой 
тго'Впй об!ст1пговке осно1В.пыми задачами 
в ну гр и партийной работы я!{'ляются охрана 
е'тн1гства 'партии, разв!ттие внутрипар- 
тий!гой демо'крагип, по.д’ем 1пол'!гт1лче1ско1у> 
уровня чле1!10*в партии, систе^матическ-ое 
прив1де'че{гне( их к активному участию в 
'̂•б1нртуа11)тий’н0й paooTP, ул'у4'1не1ни'е содщгасгь- 

1Г0 ГО состава партии, увелгачение па-ртийной 
прослойки на производстве, чистка партии: 
от нримаза'внигхся. С’е:зд тре!бо'ваа от всех 
нартштных органов осоюп1го внимания к ра
боте ячеегк и их укренленнто, оживмения 
партийных собраний и систематического 
обсуждения на них всех вопр<>со'в пар- 
тпГми'-й рап'Г>ты. С’еат! дал укаадние об упро- 
H[̂ 'H'!̂ :i структуры паптийндлх ко'М:итето1в и 
об их си1стематиче1ск0й отчетнЮ1сти. Состав 
ЦК был увеатгчедг дО' 25 человек.

Антнпаргнйньго элементы, пользуясь 
труд}Г0|Стямн, возникшими в начало 'мир
ного стро1И'гсльств.а, пытались расколоть 
партн'Ю. Тропкист1>г, буха1)1!нцьг, «рабочая 
онпознци'я» 1Г другие враги партии Созда-
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валп гво1[ (|>ргл;циоииыо грутгшфсп^ки п по- 
лпт11.Ч{'.лк,1:л ила 1ф': :;]мы. (Mud про.тршнш'ма-
Л1Г ;:л'а.1ъ11 1Еро1лгв ihJinciiiiiii'jro «р1'лМ1М11», 
CTpOMilii'b СОГ.Г;аЛ'Ь na'IipiliiMfMlIIbli.' ILPOPJI'B дс- 
Зи'1)г;Ш11:и1 №'Р'1Ш пуп:клл.г усга-.ва.

][о 11рсало;к<}!111|'ю В. II. Л-(Миыга, X (с’езд 
пр1й1г}гл ij::i‘.KViio'iiirreabi!oif сектой в а -
JI.;i;'Oi‘ rir РлЧУКЛЮЦП]'» «о <''Х!1!!,ГГВ<> ПсИрГШИ». 
i-)r;L Р'.'.чолюцин :за'1Г}ИМцал,;( 6F>r то ии
Г)1ЛЛо (lipaii.iuMi в iia'Prmr, С'елд пррлшп'лал
« 1К'\:г(Л('|[1ио рагиус игть, все боз ш'ятая, 
оо1)ал11);;1В11Пкч’я ииа •гои лия 'iMiofi платфор
ме, группы...» «Нмчилюлш ил'о ;-н':ого шкта- 
}1!М5Л̂'̂ ')ПГЯ ôV';'aa.,—  говоумны̂ к*!. в розо.тю- 
И11П5,— -.wa.Hv.no пскмлг за 'С()Г№Й ш'зусло.втм) 
и 1№М'01;лсл!Н(К' 'И« пг.ф'мии»
(«BKIK'o) iii ргаолюцилх...» Ч. 1-я, стр. 
1̂ 7-0. С'сзд npciTjimiLiaa в1)1'Вощгп, ил ЦК, а: 
в тооб'ходгииых саучаях птключат!, и:? naip- 
TIIII ЧЛ1 'Л(>В ЦК, Kr-TCipbm лыталш.-ь бы ко
лебать (Одиш'плш na.pTHiir.

Эти положенпги, Г:!{Л10'1е’1Г11ЫС позднее б 
угта.в, сьпграли йгромпую поло к̂итпльлую 
роль п блрь'бр 'партли 'BCfiMu а̂ нтишар- 
а’1п'!.иы(мп 'к.тггка.мц: ir пр<'аат(‘лям1[. X с‘тад 
принял 1иро':\1!0 iTOix) 1сиои11:а|ЛЫ1гу10 1>езо1ЛЮ- 
дпю «О ciiriiT'ii'urairn'̂ KeiM ii 'JMutdxiiltĉ kom 
укл1''Н'р< 'В яапк'й партлн». 1Ч\Ж1юдия ука- 
зы'вала, чти п-])опаг;м1да п.чглядов «']>а)5учсй 
оиисуиции'» iii’i'CiBM'fC-i'iiiMft С таО'бьг-ва.ппс'М в 
па.ргпмг. Для б'Олее у:ст1':>пи::ои бо̂ рь̂ ы i‘o 
р:;’як.1г:\т аитииаргшиплм'л теигашгямл п лх 
iroubiTKiaivnr оик'сги раюк'ол ,« naipniio X 
сЧ’йД принял n(\Tpii;i5ii(«3 р-елгеппи' о Цсш- 
тралыгоп ]да1г-грольпоп .кю':\гиссп111 п ое м-;’- 
стных oprainax. Rnoii\TP.iji‘TiM;i:r «Шш)жгигие 
о ЦКК ,11 М0|[“.тпЫ'Х i;.(>nrp'iX'ibiH'biix ко'.ги'сси- 
ях» таТоК'О '15̂оп1ло в уста,в.

На основании ут;аза/Н1ия X -с'елда о чи- 
гтае паргии Цо:!Т'|>ал1(!1 ып Кс'мигст создал 
Иоптрапьпую пров<''1)очпую 'К''мг1тию, ко
торая npi'iB̂ via nt'iP'Byio ]̂ -ие1ральну1о про- 
гпрк’.у гартттппых 'рядо.в. ттшсал тог
да о задапах (проворкп: «0 ч1гстигь партию 
надо от малгрикО'В, о,т обюро'̂ раФЛБШихся, 
от пк'чтетггых, >(>т псФВО'Рдых urcmiymi'CTOB 
п от MenbHKii'-̂ KOB, тк']х’к!г'31с1:1вииих «фа- 
гад», iffo осташпчгхгя в дупю м'смьпюв̂ ика-• 
МП» (Je H in  ir. Т. XXVfl, ттр. 13). Joirn î 
п1['С.ал, что raiKoo очаш^нио naiprimf —  «де
ло В’ГЛГК.О'С», W10 -сд-гла|('Т ее. бол'ео icnji.- 
noi'r, бол'ее 1:рр|П'кп 'С̂1-|Я'ЗБ11:ити то 'овонгм кла'С- 
СО'М. б)\'и\> ciio/n6[[oii вгч’ти wo .к пе'бс'те 
CiPOiTii маом)! трудис'г rvif и о̂ иашюлеГг. Во 
время этюй Ч1гстки из inapTirrr. было исклю
чено' до 170 тыч'яч человек —  оклло 25Vo 
состава партии т(гго времтни. М-етсц мас'со- 
вых Ч'п1стО'К (пелиых и чат'ич.иътх) по'сло 
эвич) ■пр1гм-('1гялся в 'партнп и̂ 'пкплък̂ » т>а.з. 
Он 'б].гл за̂ кр-('11гле1г в уставе п сьгграл бопь- 
nivin пптг.}К1!тель:-1у1о р;М1, ,н ук.рмнл'мичи 
партийных ршов. Массовые чистки 'были 
отмеп-ены XVIII 'с̂ .з-до’ч шартии, :к0‘Тда в 
условиях по1бе!дипн1его '(̂ мигалима О'Н.и ста- 
л:т .ие'пужны'ми.

В пс1рпод нэпа тр4'бо1в.ало.сь {'те шделс- 
H'f’H', ОГ.раДИТГ̂  ПчИрТНЮ 0<Т ИРОН'И'К'ПОВ-ЙНИЛ в 
иие бур:куазиы\ ;)Лс:менгов. Ссотв̂ 'т.-тв̂ 'Н- 

у:;л1иЫ!.1ГЯ|.м Ле!:,;;:и'Л о .l̂ г̂ ':.бxv■л■Пl.̂ Ivrгl̂
огра’мгч-еиий ino иргкму в ша̂ ргнто XI с’̂ 'ЗД 
(27 ira'pra —  2 а1тгр1'1ля 1922 гсца) уста- 
я•(̂ виa ка'Те.'Гории по прис/му в партию. 
ХИ В:'сриес>ии-ская Къ'Н'ферепаииг вв-оаа эти 
катсто'р'ии в у'ста;в, кО'Т.̂ рый после конфе
ренции был ут'Пи'рлчДсн ЦК нартпи. Сотл'а'С- 
li'o гг̂ рглю i;aT'-:'.riipr/!0 со
ставляли рабю'ЧИ'е и 1:раи'|[г')армейцы1 ira ра- 
бо'чик и кр<'стья1И. Для их npir<'\fa. в пар
тию тр̂ 'шва.ли’сь р<'-!:̂ ».\[енаа’ини 3 ч'лои!>в 
ттартии 'С трехлегп'И'М 1на1рти11'ным 'стажел!. 
КандидаI'CKH'ii fra,ж услаилвли-вался для 
первой 'калоторИ'И в 'нолгода. Гешеи'ие о 
H'PiinC'Mei iB r:';i:p'ii:iio по п>('ф-1}''й :кат'''!-'*̂ Г̂!’"'И 
утверждалось уеишъгм ата-мигето'м, <г в рай
онных орга'П'И'Задиях гороцо®—  общими 
:райо,П1гымц сс!бра']шя ми.

.1'ида вто-р'̂ 'й K-aTeri>Cii!if — ̂крестьяне 
(К'ромо KparHÔspMdiueT,) п кустари, пе 
9КС1гл1>ап;:руютпие Ч'У̂ксто' трлда,— 1:ипш1- 
мал!гсь J5 п;:;ргию, iki.k .н периной ка- 
тетсрп'и, п-ри палпчИ'И 3 рекомендующих € 
']'.р(̂ хл(‘.гн'1:1№ ста'̂ К'Рм. Для них кг1;шгдг.1тс!кпй 
стаж уста1иаБЛ1Т1вался в ■(-•дппг год. IV.ni'OiH'Kie 
о npjHe.M';̂  гю второй к.:г1'1Л\1рии угвсржда- 
лс".-ч гуае1ГЛ!С'.К'Им: KOMiHTivroM нгг̂ ти'и.

Служащие и П!рочт.!з были от1И̂ иел],г к. 
трргь̂ ч! ка!тег0;р1иг. Для их rap.iiie.iii в пар
тию треб0,ва1Л01сь 5 [рпком'иидующих ю- пя
ти л('тии\[ naipTniiHbiM стажо;м и угве!ржде- 
тпю губкю1ма, л. и̂х канц'идатский стаж был 
ус;тан()1вл'{’1н в 2 года.

Для выхо!Д1{св тт'З других naiPTHii 
вания был1Г .иа'Згбольппими. Нтаависимо от 
пх 1ссциал1;'нгт.7 полеж ч̂чия их 1ГГ1и:и1№м:пл11 
лшиь г раз'ргн1 "1ния ЦК тто третьей .кате- 
Tf.pmf. В лалы1.е!!!1Н’'''\г трг̂ '̂ т̂ гип̂ ч к- вьгхш- 
пам из других партий быми «'Hi;ei повыпк-
Н'Ы.

{' НГ'чОТпрММИ !1ЛМГ;;!еЛ'ИЯЛ1И ЯТИ ПОЛО-
жения о категар1Рях по приему в па1ртию 
сеуп?..н'ялигь вплоть 'ло ХУТП г’е:зта. кото
рый OTMeiifiM эти .KaiTOT̂ Tpirn ка1к гтавпгио 
'н'лну'жпыии лосле поюеды сециалнама 
Б СССР.

П'О ипррия Ti-o лгогла ограгпп̂ тчтться фор- 
мрльпым'и лфгбо'ваниям'г imir, при-'М? (носьк 
членов. Гешетия X, XI, X II п ri?i'X даль- 
Heiiniux 'сЧ-здов и н.()|,'.Т'!;|'[(и:ле',ни'Я ЦК на
стаивали на ти1ател1л:1ои гтнвидуальиои
L'Por,eip'K*pi каждого вс1упаюи['ето »в кандида
ты парт'ии, а тмгя̂ е 1:а>',1М'>Г!) кандидата за 
вр('\гя его кандидатского стажа.

Другие изменения устава, П;ри!нятые X II 
к!>к|ф(''рс;1н,11|;‘й:, к:’Сали!|;ь ургалго;Еач?1Нпя ота- 
,жа ДЛ1Т criK’ipeTa.ppH ry6'i:','>M'Ci}!, уколгов 'П 
ячеек, в У';':тав бг.т’л включен раздел о 
К4]!итр10льны V кс<м]и1’с,иях, 1 !:Х злд'ачах ,и 'вза- 
п>гог>т!П)Н[П1пиях € нартиИНЫМИ к.оштетами.

В р‘'зульгап Ч1ГТК.Ч и ирие̂ ма Ti пар
тию но новому уст;’:ву ooiuec Ч.!:'"Л() члс-
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нов падгии к XII &€:иу (апрель 1923 го
да) у'\1ез1ЫШ1Л0€ь, зато раточая iipoLMoiiiwi 
■jtUCJitHiuacb. Это было серьезным дости
жением.

Одцак-о задача охра.ны пгьртии от засо
рения €43 рядов неустойчивыми, и ,̂лшбур- 
jKyasiiMiMii элементами сохра̂ ияла всю свою 
актуальность. В соот'В'ОгстнующеГ! части р-е- 
золющж « 1ю органи;5ациоиному вопросу», 
принятой по докладу тов. Молотова, XI! 
■сезд указал на нм'бходимость в теченио 
ряда лет «Кру и п ы м и о р г а Н' н з а- 
ц и о̂ 'г н ьг м и мора ми  м а и € в р о н- 
н о г о х а р а к т е р а  р е г у л и р о в а т ь  
с о с т а в  п а. р< т я н (прием в члены 
и пр.), с том, ч т о б ы  с н с т е ма т и -  
■ч{?с, ки у л у ч ш а т ь  с о с т а в  РКП» 
(<'ВКП(б) в ре*золюцпях...» Ч. 1-я, сгр. 
513).

СЪзд устаииданл (та один год —  до X III 
с'свда) 1Н»выд льготы по np̂ ciM'y в па̂ ргию 
для промыШ'Леиньих ра-'бочнх к.'рлсаюар- 
мшщщ ,ш ра'бочих и 'Кфтья/н, :име!ющих 
не M6HW гсаа кожс'мюаьсшго -стажа. Для 
членов ком1с1омола1, имеющих двухгодичиы'й 
1тр»изво1д)0тве'нный 'Ста1Ж, 1ребо1ваа'Лсь peiKo- 
м'енцацим одного чл>е1на па/рили е тр'охлет- 
пкм 'с̂ тажб'М ж полож!нт&льиос за̂ ключсиине 
К'(;'>'1:̂ ОМОЛЬ(С.КО'ГО 'К.С1мнггета.

С сад 'реанпл переводить в 1923— 192-1 
годах (дЮ X III с’сэда) ,кз ккивдицатов в 
ч.тг.ны ш 1рТ'И11[ талько про-мьиилсшных 'р.а- 
боч'их, раооггающнх у 1ста(нка. Для пюсх 
остальных ка11гди]да1тс1к1ий стаж был прод- 
лео1 еще на оцшг 1Ч)Д.

Подчеркивая Н'ОЮ'бхОДМОСГЬ в пр)рнод 
н.чпа ограничить нрнсм 'в игартию выходцев 
нп iifOTpoJeTapCKHX слое'В, X II с’с!зд в то же 
время указал:

«Но' раз принятые в- партию после всех 
предварительных нснытаний и 0 1’раниче- 
ний, эти: члены партия должны, разумеет
ся, пользоваться ьсе̂ ми ирЭ'вамн ч'ленов 
па1ртяи... Праги» масгейшнх попыток соз<т1а- 
вать атмосферу д€лен-ия членов партия на 
nowTHOtfipaBHbix и ненолнопра'вн'ых должна 
вестись решительная борьба» («Ш П(б) в 
резолюциях...» Ч. 1-я, ci-*i>. 514).

По -предложению товарища Сталина, X II 
с’еэд увел.ичнл число 'Ч'Л-енС'В Иенгральното 
Комитета до 40 и кандидатов в члены 
ПК— ,̂10 15— 2̂0. Такое расшргреине состава 
ЦК было необходи'ио для тото, чтооы соз
дать (резервы (руководящего с(Устава пар
тийных ра.ботнйков.

Па ocHO'Bie тисьменпьгх предложений уж.о 
больного Ленина, 'но'сланнъгх X II с’езду, 
с’езд .принял решенпе об оо’едине.ни'н ЦКК 
¥ РКИ. Это реи1р1ние- по'1|чяло на enit- боль- 
дгую высоту pyкoвo'дяû yю роль партии.
« Вместе с poctoim народного хозяйства, 
нрекращендам р.а(спыления (рабочего класса 
н тгод’емом ■куль'П'рнгуго уровня раоочнх н 
партийных масс происходило дальнейшс*' 
укренленда партш.

По это укрпнленне было связано с ря
дом трудностей. Налицо были противоре
чия «между осно15'ной на.ртиЙ1[0 Й линией, 
намеченной с’ездами (X, XI, Xfl), и ме
жду иракгикой напшх организаций па ме
стах при проведении этой линии...»
01. С т а л и н  «Об оппозиции», сгр. 19. 
М. н Л. 1928). В этих Н1Ш'иворечиях бы
ла «осно'ва всех недочетов наргийной жиз
ни» ( т аи  же).

Причины этих недочетов со-стояли в пе
режитках воеи'ного коммунизма у части 
партийных работников, в известном влия
нии на наргийн'ую жлзнь бюрок1рат.нческих 
извранц'ннй в работе государственного ан- 
парата, в слабости и ]1едостаточной актдв- 
нос'М ячеек, особенно на окраинах, в недо
статочном количестве партийно нодготоз- 
лен'ных товарищей на местах.

ЦК партии принял меры к ликвидации 
этих недостатков 'Путем 'дальпеишето разви
тия 'BHyTpn'HapTnHHon дсмокрагии и ожи
вления всей партийной работы. Ре'золюцня 
ЦК «О партстротельстве», разраоотан'И,1 я 
товарищем Стааиным, была 'йринята Х1И 
конференцией (январь 1924 года).

Эта резолюция указывала на необходи
мость «де1'1СТ1В'Итепьного и си1С'Т('1мати.че'ского 
проведе,ии’я Hp.HiHurauoB рабочей делю'кратпи» 
при ’сохрлнени.и в ус.товиях нэпа известных 
отрашичений («ВКП('б) в ре!30аю!циях...» 
Ч. 1-я, стр. 548).

Кои-ррольным коми'с'сиям оыло вменено в 
обязанность привлекать к огветственности 
«должностных лиц 'партии, препятствую
щих про-ведс'нию в лшз!нь пр1и'нцип'0 в 'рабо
чей демократии в чгракти'ке партийных ор
ган и,чаций» (там же, стр. 550).

X III а:онфер<’нция прин'яла важные реше
ния о ра'боте ячеек в новых условиях: 
ячейки должны были ближе подойти к во
просам атротавод'стБа, обсуждать на своих 
собраниях отчеты хозяйстаенников-ко'мму- 
irHcToB и т. д. X III конфе̂ ренция постано
вила иривлечь 'В течен'ие ближайшего года 
не менее 100 тькяч коренных прО'Летарие'В 
в иартню, облегчив для них формальные 
требования. ПриО'М ■ в партию для всех 
непролетарских .члеме1?тов на тяремя бы̂ л 
saiv’pbrr. Увс1Лич(':нио HpoaoTapCKOiro я:дра к 
партии бы.До тогда одной из неоюходргмых 
гарантий о-т 1при'Ниг:л1|С!В1 'Ния s ряды 'пар
тии чу|;каы1Х элементов.

По л<'кладу тс1пар1пща Сталина X III i k o h -  
ф-"ренция, KpoiMe этой резолтонии, приняла 
резолюцию «Об H T o r a ix  диску.'ссглг и о мел- 
кобур1жуа1"1И1Ж  >'‘Клю.но в па'ртии», осулшв- 
щую анпшарпгйные вылазки тр'одкисгов 
л ра'зоула1ЧИглцую их (ноньгткп проа-аоцить з 
партию фракционные группироши, дискре- 
дктиротать ЦК партии и партийный аппа
рат и во1пь 'КЛИН между старыми и моло
дыми ка’лрамн партии.

Когда с.кончал'ся вождь мргрового проле- 
Iариата. о’’ппополож'ник осаьшекистс'ксй
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лар-пгп, Л^мши, р;'Ги'.-1т” кмаг-с Cmk-NiMn 
страньг снова i!'acKo,n.;;o i’my близ
ка п дорога ог!> наритя. Л<'!1;т'М.-ии 
дал партия 25()-ты'.‘ '1ч т к ‘' i!.;
лучших раб0’Я1Х̂ 11(*р(‘1(ЦИ!К̂ )В li ,У!!ГМ'0 ч‘:Ь)- 
СОб'СТВ'ОВаЛ KOpiMIilOMy УЛ'УЧ1![|'1ИП0 р.-'ОнЛЫ
п-арторганизадни.

К X III с ’езлу (маГ1 1924 ш а )  партия и 
страна П'риигли с cepbe'SifbjMii yi‘i'(4;i'\iii 
BOi'cia'MO'iueiiiiH па-р*!'.и1*п'-> xn:!s:i::'n:a,
укртллонин Me^Kayiiap'-'iiibix ('■'('P,
культур Н'о-тто Л П T ir‘H‘ (' ом и i) л' (' м (' pa б о ч jrx 
масс и У'юрсплепип их экономичег'кгич) по
ложа'ния.

X III ‘с’е'зд ггодтвсрд;гл резолюипи ХШ 
конференции «О iiap'ĵ cTponKMLCTBO» и <':0б 
итогах даокусг’пи и о мрлко‘5ур.1:уа'ЗИ1)у: 
уь'лопе в naipTiiii» If принял ро̂ -олюцию 
«Об очередных 'зацачах партпиио'го строп- 
тел ьства».

С’езд требовал 'СтрожаГнион охраны един
ства и ди'СЛ1.П‘ПЛП’ПЫ партии, 'пиателыми 
пр(>вер.кп желающих :В’С'П)Ч1пть в партию, 
улучшения «'ех бпдо'В' массово-политиче- 
■ской работы cpeafi ра|бочях, крестьян и 
трудовой ■И'птелл'итен'нии, ocooeHfW чтльски.х 
учителей, вовле1чеппя членов па:ртин —  ра- 
^)чих от станка —  в мартиппую п гоеу- 
д̂ рстветГ'Н.ую раоо'ту. С целью оолегчптъ 
■БЫ1 В1Иже1н:ие hocwx кац)ос XII! е’еят 
ум('1пыиил тго'бова’.инш'ь'я по ycTaiiv стач: 
лартийноп работы для секретарей губе-р’Н- 
скит коМ'Птетов.

Состав ЦК был расширен до оЗ членов 
и 34 'кандидатов, состав UKK был доведен 
до 151 человека.

П(К’ле X III с’оада* была тгроведеяа щю- 
верка состава советских я вузовских ячеек, 
имовшая целью yiKpCTinrb их я уталить нз 
них неустойчивые н чулмьп' элементы.

XIV ко1Г'ферен'Ция (а'прель 1Г!2Г) года) в 
резолюдпн «О партяйн'о.м -строительстве» 
наметила ряд \геропрнятип '1t:i укреплению 
партийных организаций. Особое внимание 
конференция уделяла работе дерсвен̂ ских 
•партяйн'ых оргашгзац̂ гп. Конференция из
менила уставные .поло1',ке|[ия о рекоменда
циях лри приеме в napTiiin и норучила ПК 
лр .̂тстаъить это решение, на ут!;ер>1;дение 
XIV с’езда.

Время от X до XIV -с’езта наргин совпа
ло г i:'ii\'TanoiUi гельи1,!м; ”е'1мо.И''М. За :»то 
время бурно росли 'партиПпые рялы, поли
тически выросли и oK-pniJif партийные ор
гана а дни.

Тре5о'ва]1'Ия устава .партии о CTP'h'/KaiTuff'n 
партийной дн'’цргнлнне и о ч/̂ екой ортани- 
згщнонной paofFre всех звеньев партии 
успешно претворяли'сь в жизнь. Пеукло'нно 
возрастала руководящая роль партии, се 
связь с массами.

А нтина рти нп'ые групп ы, нео л но к рат по 
пысг^'павшие против нолитической лип ил

плр'ин !: иапги!! 1 1 >го устава, пеггз-
М('!Пго иолу';ал1[ (‘-|;:;)у1 П!П'гльный отпор.

На пороге сл(му!ол1его Н(>риога в нето-  
ри!г H aini in  и crpaML.i— ^перпота инлустр£1а- 
.;i;:iaiiiin— ^партия 'мьм’ а пер('ч"П>;)1!ла м е т о 
д ы  сп'К ii <»!;г;;;;изл1и1'1И11ии iiaoirrbi. Па X I V  
с ‘ |‘зде у с т а в  napi' ifH с н о в а  был изм енен.

* **
X I V  с ' с з д  (ле'кабрь 1 0 2 5  го д а)— с ’езд 

и н д у с  1р],'ал;! 3̂ а н и и — в р е з о л ю ц и и  но до- 
к'ладу ю п а р п ш а  С т а л и н а  опр е т р ли л  з а л а ч и  
n j i p u n r  iw п о с т р о е н и ю  с<яциали'зма -в С С С Р .  
С ’ езд н а н е с  сокру1нг 1телы1ый у д а р  т р о и -

I! т i‘iKO-3 пн оглзев (’ к и м П‘Р('аа тел ям, п ыта в - 
шнм'ся олЧ'гаивать .свою контрреволюцион
ную «теорию» о невозможности посл’тюения 
социализма в нашей стране.

X I V  с'езд еп̂ е раз нродемопстрировал 
непоколебимое единство ленинско-сталин
ской партии и прочность ее дисци’плпны. 
В то :ке л,ля нарт ни было очевидно,
что в период соииали '̂тнческой ре.ко1Тструк- 
1П1И народного хозяйства антинартпйнлле, 
];ра:1.'дебные социализму гру'пны не только 
не прекратят борьбы против партии, но 
еще о:кесточен[!ее 'будут пыгап-ся расша
тать ее елни.:'Тв(). Так оно н вышло.

Устав н па !И)!Шм этане я!Л!Лся о-стрыи 
(>;'.уя:нем партии i; ее oo'pt.oe с антинартий- 
пымн группами и фракциями.

X I V  с'езд внес т. устав ряд изменений: 
были’ смягчены трс5ова1гия для вступаю
щих в партию промышленных рабочих. Ка- 
т( горня рабочих была разделена н а  2  
группы. Дл}г крестьян было усл’ановлено 
требиванлге гс̂ К''.\Г''.пдациГ[ от 3 членов naji 
ТШЕ с ДВГУХЛ'0ТН1И|М’ СТЛЖЧМ. С Л'РУГ̂ ;'11 CT'>[N(- 
ны, с’е;}д псндчер'кнул необходимость дпди- 
];пдуаЛ1,ного П('лхода п блнтелыюсги при 
приеме в партию.

Т];1 'б:л::.;;ни к в1н'ч«дН'ТМ ]П npvrifx ттар- 
тин б1)1ли формулированы еще более .же
с т , ’ е чем :ip‘»;Kiie'M устав!^.

В  связи с проведен нем районирования 
были образованы к р а е в ы е , областные, ок
ружный’. и районные комитеты; соответ
ствующие н'змеиония былп внесены в 
устав 'П а р т и и .

В ПОНОМ у .-таге было полтворждепо пра
во ]1,!г у гверлмать редакторо'!̂  ттартнйньк 
ортлпов крупных местных <фгл!Н1заций и 
состав бюро краевых и обла̂ ’тных компте- 
Tf)B. Псховтле ячейки, вырюснте количе- 
CTiU'H,40 и клчеепи'нпо, о'сооепно со време
ни лепнт’лл.гх 1грпзывов. былп ттреврашены 
в уста'вные парлчфгаппзапнп. В уставе 
бглл выдел(мг особы!} раздел о т̂арторгани- 
запиях в Красной Армии п слеланы' еще 
некоторые другие- измегюния,. С X I V  с’ез.'р 
партия стала называтьс}Г Всесоюзной Ком
му нисти'Ческон Партгпч'г ( польт(‘в'[1ков).

В период между X I V  н X V  с'ездами 
трог1ки1''тско-зииовьевс1П1е предатели уснли-
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ли фрак.шиишую paoDT-y п г̂ ступпли на 
пут1> открытых aiiTircDBeTfiKiix высгупл!'- 
пий. XV с/езл (декабрь 192 7 гада) 1Ггклк'- 
чил пх пз партии. Ifo {'Vdî ■ до cV-iia нее 
паргииныо i>[irj!ii!:j<uuiir ед;!Иоду1!1ИО гребо- 
БаЛ1{ I!ri;,|l04lMill!! 113 р!.'|ЦГК Pdi'J](')) этих 
враг̂ )в оартил ir !?о)ипллзма. дт̂  было на
гл ял нь'м ■iio.iri',!'p;bvieii!:oM -р-'-та iui'yTl>ii’‘i'"!'P' 
Tifiiiioii ло.мо'кратни. Вгя масса членов пар
тии приняла активное у ’̂ астне в решении 
'Валп!€'Го И1.,нр'<>|'а. партмГмю!!' длк̂ ни.

Необходимо было дополнить и устав пар
тии ноложеииими, Быгокаюшими из оиыга 
борьбы иар'пии с ап'гинартийными элемог- 
тамп; XV сЧ'зд внес 'В устав соотвегствую- 
ЩИ'О дооавлония.

Согласно этим новьм поло:'1:опим, чле
ны лартия, отказывающиеся правдиво от
вечать На В'Шр-осы контрольных .комиссий, 
т0 !длр.жал!г 'Иг-мгалеанному исклю'чс'п'пю из 
партии. Были тплио оиред('л<>н]>1 порядок п 
условия ттроведеиия общепартийной дискус
сии: «...Всосого'зная ди.скусс.пя ‘Мож«т быть 
ири'энана iii'ooxciniMoii ли1пь в том слу
чае, если: а) эта необходимость признается 
по крайней мо'ро несколькими местными 
парторганизациями губерйокого или ооласт- 
1ЮГ0 масштаба; б) если внутри ЦК нет до
статочно твердого болы11инстг5а в важней
ших вопросах парт;!йн0й нолити'ки: в) ес
ли, несмотря иа налпч1ю большшгства в 
ЦК, на он|реаолс̂ гиой ТО'ТКО Афо
ния, ЦК В'се же считает непоходи’мым про
верить правилымстъ своей политики путем 
дпскуссионпого О’бсулгдеиия в ттартни. При 
этом В'О всех случаях всесоюзная дискус
сия может начинаться н проводиться лшиь 
после сеответстпующе1\> решения ЦК». 
Эти положения существуют и в пынешнем 
уставе ВК1Т(б).

XV с’г'зд дал лозунг о развертывании 
самокритики сн’изу. Са-мокрптц!ка, учлт 
тотмарит Стал mi, я мл^тся 1!':-!нытанньга ме
тодом больи1Рвизма. Без самокритики не 
может быть борьбы с недостатками, не мо
жет быггь двт1жен1тя в'перед. Самокритика 
снизу озтгачает активное участие в(сех чле
нов партии в борьбе с не.достаткамц, совер
шена тво в а нтге партийной ра'оотьт ofonyiMH 
усилпя-ми членов партии. Са‘Мокрити1ка я’в- 
ляется одним ез важнейших условий вну
три п а р тп й ной демокр алги и.

В лер1год соииалис’пгческото наступления 
и громадного нод’ема трудового энтузиазма 
рабочих и крестьян' особенно острой стала 
необходимость очи|Щен]гя партийных, со'вет- 
ских и других органнз;]1П1Й от бюрокраТО'В, 
о-г сомнительных людей, тормозящих дело 
строительства социализма. В этот период 
щирокое развитие самокритики являлось 
как- нельзя более своевременным. Самокри
тика сохранила все свое значение и после 
победы социализма.

Яо есть два Tioaa критики. Партия ■реши
тельно от.метает вражае'бную критику,

имеющую целью оглаолеиие нар гни и со- 
BeTDU'oil власги. Партия за такую крити'ку 
и са.мпкритш^у, которая укрепляет партию, 
помогает ei' р;!'боте.

Товарищ Сталин говорил на XV с’сзде, 
что наргпя огмс'тает тл'кое нончмание вну- 
т11инартийь'0 й лемо'1;рати]г, которое позво
ляет 'меньшин'сгву лохмать волю йолыпин- 
ства. Тако(з толкование внутрипартийной 
де.мократаи пыталась [1авя'зать партии 
aii гк'лам. !!Йн;!я опп̂ з̂лиил. <̂Если же.—  
говорил товарищ Сталин,— и̂од демо'кратией 
ионимаотся е;;обода для партийных масс 
решать вгстросы naniero строиггельства, 
под’ем актлгвносги паргийиых {̂асс. втяги
вание 1ГХ в де.10 руководства партией, раз
витие в них nyivcpBia хозяина в партии, то 
такая демократия у то есть, она нам 
нулсиа, и мы ее будем развивать неуклон
но, иесмогря ни на что» (Л е н и н и 
С т а л и н  «Сборншк пр01иже;1е'нпп к 1изу- 
чеиню исчории ВКП(б)». Т. 1П, стр. 24G).

Систематическая за-бота о развитии вну
трипартийной демократии и самокритики 
характер]г,зует 'Всю деятельность партии в 
период построения социализма еще больше 
чем раньше и получает свое закрепление

ус'таве.
В т̂  же время ]юуклоино выполняются 

требования о надопун1:ении группП1>овок и 
а нт ип арти й н ы е .ч ле ме п т Ы' с i гст е м а гич е с ки 
изгоняются из п'артии. XV с’езд гРсключил 
троцкистских предателей, XVI с’ездом были 
псключе]ш из партии правые изменники. 
Были изг11аны из партии уроды из «право- 
левацкого» блока п ирочие антипартийные 
элементы.

По гичнению XVI конференции (апрель 
192 9 года), а saie.M по решению об’единен- 
Н0':о Пленума ЦК и Ц1Ж (яп!варь 1933 
тс̂ 'О н.ро'В.|.1,11ЛИ(‘ь партийные чистки. Они 
сыграли значительную роль в деле каче
ственного улучшения состава партии.

В связи с осун!;есгвлением коллектп.ви- 
зации парт]1ей были проведены важнейшие 
мероприятия но укреплению партруковод- 
ства в деревне. По решению январского 
Пленума ЦК 1933 года были созданы по
литотделы в МТС и сов1хозах.

Между XVI и XVII с’ездами была вы- 
полпенчг первая сталинская пятилетка. 
СССР стал страной мощной итгдустрии и 
■крупного коляе'ктдвного сельского хозл!!- 
ства.

В своем докладе на XVII с’езде товарищ 
Сталин отметил особое значение организа
ционной рЗ'боты в связи с победой социа- 
л1[ст1тческего наступления но всему фронту 
и пере?со1дом к выполнению второй пяти- 
летки. Успехи и победы, 1\)вори'л то-варищ 
Сталин, «были получены не в порядке са- 
М'г1тс!:я. а в иорядко ожесточенной борьбы за 
про1В1е(ДШие лшмии паргш» (П. С та. чпи 
o-'BoHip'Cbr лен;1:и'::ж.а», сл̂ р. 47G. 11-е 
изд.).
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«Ио'слр Т1 ‘Г(), дала правильная ли
ния,— говорил товаршц Сталин,— после 
ТОШ, как дано пракиаьиов рсшеи'ис вопро
са, успех дела зав1ГС1Гт от оргапизацио-нн-ой 
работы, f>T орган 11зац1Г1й борьбы за проведе
ние в жизнь линия 'па'ртии, от прав’иаыю̂ 'о 
под'бо-ра ЛЮДОЙ, ог 'прюверк[г иснолнеиия ре- 
н'еИ'ИЙ руко'1И}Дящп1х органов» ( там же, 
стр. 47G— 477).

Выи'В1И1гулась неотложная зада̂ ча— под:- 
нлгь ортан!Гла.Ц1гон1гую работу на уровень 
гл'а.и'тичбс:ких з/;1да'Ч. ХУИ с'елд 
оргатгзадргоиным в<Ж1ро-сал£ большое' внима- 
нне и cH'OiBa шереоготрел усШщ лартли.

Устав, принятый XVII |СЧ̂эд<>м, cnoeoio- 
ств^вал дальнешнегду укрснлен'шо чтртш! 
и ее успенгной paiuoTe ио завершению по- 
<‘;1-р(ВД1'ИЯ' социализма б С€0Р. В уставе 'бы
ли отражены указан'ия токаршна Сталина 
на XVII с’езде о 'подборе » выращивании 
1садро]5, о сн'ятии ic tfoctob Б'СЯ’чс'скмх болту
нов и нарутпителсй директив иартии, о 
проверка иополнсиия директив партии. По 
предло1жошпо товарища Сталин'а, XVII 
сезд пО'Ста.ни'В'Ил }>еор1'и!ннзо'1:агь Ц1Ж— РКП. 
ДКК 'бы'ла в свое В'ре.мя еоадана главным 
обрабом для предупреждения раскола пар
тии, {опасность 'которого была 'создан'а 
антттртпйными группами. Посде разгрома 
антипартийных тручгп эта опасно-сть пере
стала €уп1ествоъать. Назрела неоюходимоеть 
в т'ааздй opranffaa.mEir, «которая сосредоточи
ла бы 'сво-е вишание И'а ттро̂ верке исполне
ния решений партии. С’езд 1Созда'Л такую 
организацию в лице К̂омисеии ларшиного 
контроля (£ М ).

Уютав, принятый XVII -с’ездох, преду- 
сматрив'ал ряд ме,р, обеопечиваюнщх тща- 
тельньпг отбор при прие.ме в шартию. Ме
жду XVI и XVII с’ездами 'в шртигю вст̂ '- 
пило около G00 ты'сяч челове'к. В усло
виях 1930— 1933 тодоБ эго было чрез
мерным расширением рядов партии. Конеч
но, в громадном большин'стве ъ ттартию 
шли пе1редо'вые рабочие, однако частичш 
IB нее |Прон1гкали и чу'Ж1Дые и неподготов
ленные- элементы.

Поэтому формастъные тре'бования к всту- 
шающи'М тз партию оыли аю'вьш[1ены и был 
yBeji:i4f‘H кшн'дипатск.ий етаж. 'IIcimhmo этото 
'В уетав (был включен 1пункт, тре̂ аую̂ щий 
стротото соблюдения ин’див'и'дуального прие
ма и иа'рт̂ ию.

Учиты.вая (положительны!! еагьгр работьь 
партийных оргалшагоров и политотделов в 
МТС и совхозах, 'с’езд вне̂ с б у-став пункт 
о праве ЦК в пек>’бхо1ДИ'Мьгх случаях созда
вать политотделы или назначать 'парто'ргов 
Н'а оеобо важиъгх участках еоциалистпче- 
ского ет!ро1Рте1ль'ства. По мере вьто'лнения 
политотделами 'BOGvToseHHbrx на них задач 
они должны нревращать̂ ся в обычные пар
тийные органы. .

К XVII с4”3;ду г̂чепки 'стл'ли крупньгаи 
партийн-ыми организациями. Их задачи

значительно у.сложн1иись. Название «ячей
ка» пере1стало 'ооответствовать еодержанию 
их ])аичкгы. Поэтому ■ciiuf 'был'и переимено
ваны в первичны© партийные ор'Ган'Нза- 
ции.

Круг 'Деятельности 'первичнъгх (пар^рГа- 
низадий уставом был расширен: па, лих 
были Бшложены мобшиэа.ция .масс »a вы
полнение прои’зводстиепн'ого' плана, укреп
ление трудовой дисциплины л развитие 

борьба с paexaHioaiiiHocTÊ i и 
оесхозяйствоиньгм веден'ием дела на пред- 
прият!тях, в совхозах, *колхо:зах, пов!седнев- 
ная забота об улучшеп1ги бытовых уело- 
Bini: рабочих и колхознигков.

■В ра'экао уста.ва «О 1«г>’трипартийной 
лемократи;н и парти̂ Ьной ди̂ сщиплине» 
был аю'дытожеп’ опыт партии в цепе разви
тия внутрипартийной демО'Кратии. Опыт 
'бо'рыбы партии против ее врагов по.лучи.т 
кроме того 'Свое огражеи'ие и: во б<водной 
части устава, впервые выработанной XVII 
с’ез'̂ о̂̂м. Здесь дано ленин.ско-'сталинское 
определение характера и задач партии, как 
выснгей организации рабочего класса.

« Партия,— говоржло'съ там,— является
единой боевой орган'и'зацией, связанной со
знательной желеУ1гой пролетарской дисцип
линой. Партия сильна своей галочепно- 
стью, един'ством воаи и едапством дей
ствий, несовместимых с отстушешгем от 
нрограл̂ иы, нарушен'Ием ■партийной дисцип
лины и с фракцион'ными гр-̂ типщювками 
р.и1>’три па ртии » «:ВК|П|( б) в ре зол тоцийх ...» 
Ч. 2-я, стр. 596). С некоторьжи добав1депия- 
ми эги 'положения целиком сохранены в 
ныне действующем уставе партии.

«Пар̂ гия,— говорился в уставе,— требует 
от своих членов активной И' самоотвержен
ной раоотьг по осуществлению программы 
и устава партии, выполнению все>х ipem€- 
Н1ГЙ партии и ее oprairoB, обеспечению 
единства рядов шртип и у̂ креплению брат
ских, интернащюнальн'ых >отиошен'ИЙ -как 
меж'ду трудящимися национальностей 
СССР, та.к. и 'с пролетарил'ми всех стран 
мира» («ВКП(б) 'В рк?13олюциях...» Ч. 2-я, 
С'гр. 596).

0 бяза1гности членов партии подробно пе
речислены в разделе «О чаенах партии п 
их обязанностях». ;Каждьш член партии 
обязан соблюдать строжайшую партиЙ1гуто 
дисщгплину, активно участвовать ъ поли
тической жизни страны, проводить на 
практике по'литнгку партии и решенття 
партийных органов, быть абразпо'М соблю
дения трудовой и 'Государственной 'дисцип
лины, раз’я̂ снять бешартийн'ьгм массам 
важнейшие поститические и организацион- 
пые ре'шепия партии,— ипагае гсворя, член 
партии должен бьггь вожаком, руководите
лем масс.

В устав 071е<рвые было введено поаоже- 
П'ие о 'ТОМ, что члены партии обязаны
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«неустанно рапотать над иовы тетп 'М , 
€1̂ -оей ИДЕЙНО!'! вооружеН'И'итг, н;кт ус в̂ое- 
iijK'M 01‘iwii ,маркс]«ма - лс'пинизма...» 
(<'Mvllio) в р”Зи.11(>'Циях...» Ч. 2-я, сгр. 
596). Эю г nyifia’ усгаиа значительна ■с-на- 
со бствовая росту naeiiiî j-TC ope ш  веского
уровня членов 1нарти:н и  улучшению дар- 
ттию-вошнтательн-ак работы.

Kaiiu ii:].c{''CTiLo, иых.ид в «Краткого
курса 1П-ГГ(фИ!1[ 1>КИ(б)» _'В Cii’iHTilCpii 193b 
года едшал ^н'зичш'л'ыный isoBopi-T •» 
овлашыш т п > т € 15И0шам члеиа1.мн партии.

llotLTaiH!'iui(4!iii:ie' UU В1Ш(и) «О шлстан^в- 
к,̂  napirii.iiti'OU iii;n;iii:a.raiiiabi .н овязн  ̂ с. isbiiiy- 
(МСО.М «К-гат!:»М’(> курса Ш'сгорные ВКТ!(б)» от 
]-1 и .̂я'оря 19.'lS 'гша п p̂ i'iHtMi'iM XVllf- 
(■’('ад  ВКП (п) ■1'.!';и'К[л’Л111Э1ф0В1ал1Н aaviiai'i;! 
партии В' 3Toii •оо'.га'сгн, были дальн’-ейшими 
1ц.а;га1М!и: по ггутн у'гшл'пииа
ма.рю' 1ЕС теко-Л'̂ оидип пилг» .Е101и1шта-Н|ия не 
только naipTHiiubix K.aa.pcJB, но и шииро̂ кил 
MHiCc партиГиных; и 1Н'Си1а;,т!лй1Иых больш̂ '.-
IlilKiOB.

Между X V II II XY11I с’еэдй'МН ос1говные 
положения устава .партии, rp>ei5yiomiro or 
каждого 4Ti.‘,i;ia H'apTi;iii актчшнюй б'0р1>.бы 
оы]Ю|::1нк'1Н''М'е iipcuipaiMMbi iii защач парт1п:т, 
РЫ'СО'КОЙ 'Г1}знатель№)'стн п Д1;!сци'нл1!1ны, И:)- 
лучиглиг CBOL‘ TaTLiiiiC'iiiHiiet' ui;.aKiiit4«‘K-uc iiipii-
jK‘H:e:]iir.i0 H pajiaiTdiiei.

Пафи'.я U‘iM'ik\ia бо-лыную paiuoiiy ш  oc- 
в(чм,зжд(М!И'К)' fBOiix р'ятов от i;ipri,:ini)ix эл<'- 
мен:то1в IB' дфС'Нпг.се. ‘•гисткиг, |начат{1Й 
в 1933 году, (н т  1Щ.1?мя iiiFOB-o.r'Kiir и 'Подгр- 
на Ш|р111ГЙиых дт,куМ'С|1П'(]|В (1935— 193(1 
годы).

lIp';iH.q:iK.a л  i}'iLWiir ri.-ipTHHir.bix докум̂ 'м!-
TO'R 11Г03Н10Л!!Г;!|!Г I[LI:1T:;‘4lMI![ ir':p'RTi04i В 1Ш,р<ТН11- 
1ШМ xfWHiicrix\ За'ИЛ1Н'!Т(!-:й:'П'ь naipTiiriniirkro 
уч!СД"а 1Г afieiopriKHG'iiTb храшиг.игя 1'.ар-111пл1ьгх 
■ДАК:умР1Гтп'в являли-’ь 1Н'':''тугт]1мыг.( нару- 
пиэийнем уста,ва. Брашн париино нтрм!:о ис- 
польЗ№В)ал;[Г IB eiriiix доллх эти н:едочеты л 
паршпшгой paooiK".

В рглульт^ате ,'\:fip'r,nipi?'ffii;ru ш  улу'ппс- 
ггт10 ’(Miic.TaiKia iiiaipiniiH Ч!!:!;'лпи;1[€1сть n'a'imiiir. к 
XV Ifl ('’("МУ была на 270 ты'ляч ч^лово;!: 
\1(М!:'П[р чс1\1 к XV If t ’-г'лду.

«Па(рт!гя У Hiaic, I'oi^pb 1Л‘'‘̂ л;олъ]{,о (жпть- 
luei по кг/лягчгст-ву ор члт1Г0.в,—  ГП1ВС|:1!Г!Л 
TOM'piiHi Сталг.ш на X Y III с'едс-,—  ио 
С'На лучше- то 'кач€':тву.

Это б()'Л'(>Л1-'‘’ ■;'!0.с'1!’:ж(::тп-е» (И. С т а л  н н  
«ВонрП'СЫ лс'ииуп’зма», стр. 59-1. 11-с 
юд.).

На Пл<'!И'у\Г(' U li BKilI(6) ,в ф-̂г.;1рал(:— мар
те 1937 гада ш л и  опу.жк.ны C'Hitiok.h,'дг(ну- 
lU'Ciirn’biiO в aiiuixDTDp'bix лартиа'тьгх opran;i!r- 
зачщгях 11гз-:?а .иы'дтцгг.ат'очной одителыю с̂т/н 
к 'врага^г Н'а'рода я ntuooni'HiKH капнтапн- 
С'Т1НЧ’Г!11К«Г0 окружшнйгя. Л<матад jr З'а.ключ,!г- 
'! ' л?.:но!‘ '('Л'о; о TOij.aipiiiua Огалкпиа 'ira лтг'м 
JI л'лп умт. IT i/O Hifi! JM  Г! л 'м! ум а м о б и л.иг.> ,.а -

Л!Т !па]:?пк) oi'CiiiiiuaiiHOf !шк:')рч<̂ ‘шва-
]:1!ге Бс̂ ех ня'ртпш, на улучшсшк
pyi.4MM>jf.*Ti:ia- .ii"ji,re.'ibHWTbJO wiyencK-iix и 
\G4»nii‘;i:’;'i!ii.bix ILicinyM нотр^^йо'
р:ал 'ОТ нссх чл;л:.!В нартнш нг.'ст'ойчшой 
раб'оты П;о ис.;а;<-'.л!.1Ш бальшстлгзмам. Иле* 

.у!;азаа .ии г̂гиГиилл! opi'uiiiiioai’uiffM на 
н'j'Ouxа-днМ'1'л.'гь v>лт'И'ито отиошешитя к
]1Я'Д'1'й;ь:м чл1м1̂а;м гтартглн н' чутш го иодхо- 
да ■•при iwMip'iica юб чюключс-
H1HI из партии. ll.ff'iryM выдвинул очеред- 
iiibL(‘. Зчтд;1':.л но Д'ал])11к'йи!€.му ра;̂ 1В|('ртьша- 
i:i;HO ,";n\M'i.!:iHT!fl!v!!, Ш  i!.l;:oi:!;'piiro Ши'ИОЛа̂ ЧЬНЛ 
[M'Hi'ciMLH парти'Н и в<и‘ни гания 'Кадро.в.

Ц1С и:л!м':л';;л г̂ ажаиейпии'й Жl]:l̂ )lпpilШiШ 
для «бс:!\ч\Тч111;к)г>:> н 1н)лг,1ото лрюад'ошл 
с }Г1и;;нч> -M-.a'i'aa BHyTpuin'apTlniiiHiOiito демЮйфа- 
т . т ш ,  ]гг,';'|Д11 г. сь!)1:.::1.лмк.|ро vcraiB'OM; iTaip-imitr» 
(«О pi;'!HWii:tif:ax lui'CijryiMa Д Е BiKIl(6) 
1937 т.», стр. 15. 11арти!адат). Та̂ ковы рр- 

1И'л[;1:'я n.Kib’iycja об •oitmi'tdo д̂ оюитацтпг к 
ч;к''гп.г iiia'pTr)!‘-ii(!ib]x к--)!М!птете1в, о за:прс.щ€-
fiiHiii нрЛ' (ii],:o!C'i.iajc 1И .iia'iJT'uipraiHbT г^лю^сова.-

о :5а1К,рыт1Ж (iTaKiHiilM) што- 
с̂ о'1Ж1!т :г прт ,Быб"'1/ах 1’a.pi’OpTaiHOHi и о 
iA\:iT'a:i:i;54i'.!iiH:0M ирйл;) каждого ч::?1н;а н̂ ар- 
ти!( ,п):!0лпть и к!.:11.ви1'ать ка.и;хитаггс1В на
BLi'CGplHbK ■CiCfOPi.lIIIIUIX.

X V lIl ВК‘П (б) •̂ О̂'брал.’я IB маркз 
1939 года. К зГ';̂ м̂у т̂ Р'ОМ'Оимг iffivc.Tpwiiiitt3 
го11:::1ли:?ма I' ССП’ ш л о  h опю'внш !за- 
!:.;'1ри::1-ио >к Ж1:;р':л!л!;'131';) в Сттнякмюй 1шн- 
с'иил'уиииг. CI'Cl* 1?онк'л 'В iHK>Biyio miiocy 
разтмгрия — ■ в П'Гр1Г('1Д •;;а::’(‘'г.н1е:1гия Л€>сгр|ОР- 
ния Гк'1склас.гопо‘го с'отгиали'сттчрг.кого oohia- 
fiB a  я  ’]и^!-тпг'}пг(,т(1' ‘гн'рсхо'да от нт'ниаяпз- 
ма к  KOiM'Myifir;?My. Эта гита то ка  я псторп- 
Ч(''.’кая цгсорда, Ш)ка«ави1ая 'пор'сп оссм 'ми- 
РиЛг шра̂ р.паьио̂ сть 'ИолптН'Ч'Рск'Их м  орган'н- 
задип'иных ир]1;гии1гов партии, сонродажда- 
ла<м> та'Ки\[ ])а.г̂ 1!,.ветом на.ртии, та'кпм ро- 
сго'М 'Р'Р моипг и влияния на шатротайнгио 
иа̂ ('1гы труняишхся, како!го саде не 'было в 
«о ИСШОрНйГ.

В 1*1В1С<ч\[ -гатчетшам Д'СЖчтада таа^ршц 
Стал)И!!Г пр 1!';»С1Л ряд ф актов, хар'аддар'н^зую- 
нцих niiy^ip'tninMi'? ук,р|?,плг1ни;С'| парттаг. Осо- 
(IctHHO K.pynin'oii .нобо.д }̂й партишс 6ыл.о нш- 
pniKV,:iO iM..!:IiriH:K!f''H:nip иг 'BOiCailJIlTaiHlnlt̂  IHfCiBbIX ру- 
кстщ янигх  н'арпийиых кад;ра1в> иг ннифоко^ 
ра:з.!:и:1ти!э Tiiiyî 'iiririapiinilnron Д{’'М0'1фа1Т1Ш1.

Новый Т1к:р":!'од nap-i'iiibî .oir'o строшттъ- 
ств'а., n'l'ipHi:')!, И'>и-тл[г(4!1!11ото пррГ'ХОД’а i:o>r- 
м уГкипзму', 1101 ',р;' O'l :ii5'a л' ;ДалиiipГшк'.по ук"олкф- 
ишм11"Т'’',г,г̂ |:;1!:1!Г‘Я фк̂ рм п  Ч̂'лгодав партшшю:! 
ра5от1,г. Р ж гл к л  с’-е̂ зда об игэж'чпсимгях в 
) ‘̂тав̂ г- партии вьпчч.’алн ив фа1кта. по- 
с̂ ]'ро1'чгня ч>.тпгааи!з.ма к  окончаФсаьшй ЛН'К- 
внда.цнн .̂ кснлоат'атороких auadcoiB 'В СССР.

ТГоча 1 H'i I !к' ни'сн ос га гко ia.Kic.naoататор- 
скИ'Х -классов и :с'!лгра!ГИ'!> услас.совых граней 
М̂ Л̂ГДу ТРУДЯНКГМИ'СЯ в С/ГСР 'СТРЛаЛ!! Н'РО'б- 
хо [̂и\?ой огмриу категорий по 'нрнс>гу в 
партию, та:»глрп>:1ых в период ir.̂ na. Даль-
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iK i im e o  c y i i r c f  i п 'Т.паипе катС 'По:])» !! т ^ 'с м о л и л о  
б ы  п о р м а л ь и ы Г г  р о с т  п а р п г и .  Т ы с я ч и  и е-  
p (\ W !!b ix  р а/Ю 'Чих , иьг.С 'лш у 'гы .х ; и а  руков-о-  
д я т у ю  р а С ь л у .  irp ii Ч1ри{':ме в  и т а р т и ю  отгго- 
с и л г с ь  Гал к. K a T e r 'f iu in  г л у ж а н ц и х ,  к саигзи  
с  д а я  i i i f x  ;)а гр уд ;г ;1 Л о сь  б ы  ни; r':riL ie .irire  
R п а .р 'п я о . Б о л е е  f . ip 'O r iw  ф О 'Р м а а м н .ю  тр о -  
oiMvaiiiiHf д л я  i5; 'p y i ! : i : (4U!i'X ;i ии^ичмо n n a w r-  
ЛИ1ТПГ01В п о г р р 'л л ч  с м ы с л ,  т а .к  'Kai^ с о е т а й

(Mf. I? Cr^WM WUbllHlllHC.TRf. ОЛСЛ’ОИГТ 113

!!<)'Лу'!!'!;1;1 !1х 0’iipa.;;0''’,ajiiic paoo4i:x ii i;pe- 
ст ь яи г .

В р: .?,ульт.т'1\̂ Д1г(1)г'р(','!т'1гат1111!1г 'старой тги- 
теллпге[1цпи, 'С •одгюй сторои'ьг, и ^гла'иия 
повой 111ггеллтт.[шн[1 — с другой, .nania со- 
в€'гская шгголлттнд!!}! €га'ла ра-в1юпра15- 
ньТ'М чл-е.иом сов<'тсши1ч> -общества, строя
щим B'MfCTC' 'С pai6o4ir.Mii и крек̂ тьянамп 
бО'ОК л а с€ ов , с<н| и,а л и сти чс с кое о б що.ст&о, 
«В л'['(ч'-с мы плк̂ чм Тс'и '̂рь м,'№0Д’-0'Ч.1:ч\кч1- 
иую, иС'В-ую, .па]мц!нун>, с<':Ц11.алпст11:чос!куго 
.гтик'лчт'икмпцио, в i;-0‘p.ne 0 тли'ча10щу1{>1‘‘Я от 
ста1рой, •иурж,уаз1['0и лилч'лл'пгеп'тпг ка-!, по 
своему €осгаг,;у, так :iri но .шое̂ му 'Сщпаль- 
но-полптач(“какому облику» (И. С т а л и н  
кБопро'Сы л(мм11Н'!'Эуа», стр. ()08). На ос.п’о- 
ва,н1!,:т этого XVlfl с'е?.:! от'М<\г(ил 1:ат('Г(>рпп 
но приоиу в партию иг дюнЫ’О тфаки- 
л:а праг̂ йга, отпъ'1аьч;1йыв длл vmx, бед раз-
Л111>-Я!ГЯ С̂ )1Ш1аЛЬ'1Г!)Г(> ПН1Л10ЖР1!ПИ1Я.

Го.глй1!М11о Л'сис.твуюин'.му устач'.у, iipn'OiM 
в пар’пи’ю '1ф!)(п.зУ5юд!]ится па рек̂ мепдащпп 
3 njif'iH’-kB П:;щи1пп с, тр!'хл<'тп1п1м стажом, 
зпающнх p<:‘ii,’(W!''iHTy;’isroro nie. Mfiiwe тода по 

'тпом pâ ôTi'. Этот iivh'KT устл'ка п.с- 
хюп!1!”г ira yiua.;?:aiEiwr ЛошЕШга в- за.пшскв 
Toiupmny Матои'.ву 15 ггпртября 1021 г-о
да: «Р(̂ 1;л’№п.дад1!11С ра.Ж'ша^Фся да1ва'ть
Л1ппгг, Tf'î r, i;to м̂пимгг̂ '! ro:jia лт;}го на
блюдал раб'О'гу pp!;oM<!)i{nyfi\{(vro, рабч>тая с 
H1IHM вмр̂ т̂О' -в ifTiif niapropra.iDiraa-
цти» (XVIII с\мд ВКП(б). Стешгоаф г̂чр- 
C'KiiTii OTWT, стр. 516). К.ан,-опдат1(Ж)ий ста.:г. 
установлен в 1 1ч>д —  срок., достаточный 
и для нров̂ еркш млдЕдата тт д,т;я ттодгатоЕ- 
ivir г. нр:р*еию:ду в чле(пы rraiprmir.

В Î oвl■ч̂ r у^тш'е c-oxpaifiiCfiM строгтго ф'О-р- 
мальныо трдаокашгя. принятые X V II <’ >з- 
дом для Бсту!1а1:>:цих б  партию выходцев 
из других партий.

^став, п.ри’.чятый ХУНТ с’ездои, под- 
черь'пул тр̂ мювание пидпвпдуальпото Tipiro- 
мл li !1лр'1'пю. По угтапу. в члены нартпп 
<а1.ри1г;1маютгя с̂ кигатсльлыо, к̂тпвиы-е тг 
пр̂ мап-иые делу кодп!\-1[!13ма painonne, кре- 
т.?т1!л и ПЧТСЛЛПГР1ГТЫ» (XVIII с’ей; 
ВЕ1Т(б). Стенограф гг wt кий отчет, стр. 
078). Эта формулир!̂ т;а 'Полно̂ ’тью с-пот- 
ветству ет иеоднп i: рад-п ьгм у ка'за'пиям
Ленина тг Сталина о т̂ )лr, какт! должен 
быть член пл.рпш болып̂ 'виг’ов. С’ез! на- 
нтел H.nn.nuffnf гуиьпгтвчтиитне групп с’»- 
чу, ПСIB-i 10ПП1Х, та.к как пдрддтя 1гмеет П1и
1Q8

рок-.пе ре'зе])вы актива во всех массе-вт.нх 
о.ргаииза.пия'Х.

XVIII с’езд пополнил уетав параграфом 
о правах членов napTiiii.

Несмотря иа то чт:> права членов пар- 
тип салю собой разу'мслргсь, некоторые 
иарторгйииза-кии нередко до!1ус1;.ал1г иару- 
liientiii атггх ппа'В. Эту врешую практику 
партч'̂ руаг.иглацнГ; использовали в своих це
лях аичг.партинны!' ;>лел!еигы. Параграф о 
нравах членов па-ртии и'меет и т(* 31гаче- 
ипе, что 0 ! 1 осунюствляет -твестпое указа
ние И)11арии1а Гтал[Г|На о внл'мат̂ 'льном от- 
н«нне1гии к опыту, к заявлениям 'П 'К, спг- 
налал! рядовых членов нартил.

«Уставное закр(̂ 1пленис пра̂ в членов пар
тии,—  ro:^piu тов. }1'да:но'В в евоем до
кладе на XVIII с’езде, —  дает в руки -пар- 
тин спльнейшее оружие для борьбы с за- 
зиайством, е оюрократпческ.н'м еамомне- 
н'ием и чва'нством, для упучше.ння связей 
рукивс-дител1'й с рук’-оводимьгми, а следо
вательно, для улучшерптя всей партийной 
и государственной paiOOTbi» (XVIII с’езд 
ВК.1К6). Стело-трафичесшгй. отчет, стр. 
519).

Новый уста'В отменил массовые чистки 
партии. Будучи неооходнмымп в период нэ
па, массовые чи'стк'и потерял][ CiBOp уна- 
чепис после ликвидации в-сех капитали- 
гтическж классов я победы со'дпа-лнэма в 
СССР.

Массовые Ч'истки подмогали партяи осво
бождаться от KapbepiiCTCKHLX элементов, 
ппимазав]иихся к партии в надежде из
влечь из этого Л1гчиые выгоды, от неу̂ т̂ой- 
чивых, мелкобурж)азг1ых ir случайных 
по]]утчп1:ов. Ъ у-сл«?;;И'Я'Х жс1 социализма 
партия может и доллгпа очишать с'вои ря
ды в ходе повседпевнгуй раооты. С’езд прп- 
ня!Л во внимание, что к а мла йене к* и и метод 
массО'Вых чист'ок. оказался недостаточнъгм 
для борьбы с врагами, пользоварлпи'мнся 
методом двуруцциичества, показной :верно- 
сти партии и обмана ее на деле. Очище
ние рядов naivpHH от явных н скрытых 
гфатов шло главным ооразо1М номгпмо чи
стое:, 'В ходе новее дп о-в noil работы партни.

XVIII с’езд учат ошибки, которьми со- 
нрово;кдались массе-вые чистки и па кото
рые Hac'iN)ii4nB0 указьиил товарищ 
Сталидг, —  легкомысленный подход к во
просу 0 0  щс1;лючениях, в частности необос- 
п-о’ваи.ные- искл1(1че[гия за так называемую 
пассивность. Та.к'ото рода извращениями 
пол 1.30'!; а л I ' С ь 'гр он к н с т с ко- б у X я р i! II с. 1х' и е и 
иные враги, стара̂ випиеся пер-сбить иооо.дь- 
П1С кад'ров партии ц св'оей показной бш- 
тельиостью оц а̂.цуть партийные организа
ции.

С’езд ввел .в уста̂ в пункты, предусма
тривающие внимательный н ни див и дуаль
ный подхо!, при релпеттни волроса о’б ис
ключении из партии. Пск.тючение нз пар-



Т1ГИ ЯРк1Я<!ТСЯ Rblvllifii iwpon iKlI)TII И'НОТО
иакала.иия. Oih> 'HC Л'>л'л:ио ир;гиеияться 

1ям1де меры взыск aim я» за мслк’ие ирО’Сту'и- 
[vi!, как. неуплата li ср4>к члоисмги'Х гшю'сов, 
ik'HiVka на ewpaniw и т. и. Гешеии© ои 
1к'ключ(;‘и!!1[ n;j партии с\олит r силу Л1Ши> 
поело утпор̂ кцеиия его (м')ча1'тным бли 
к'расвыл! K-OM'iiitn'o-M пли ЦК на̂ цк-омпартли. 
Пока рошеиис об исклмпечши иом'муниста 
113 иартии .индтворжлеио i)'6i;oiMmi, край- 
гнш)м или ЦК. нацк^мпаргии, партий.ный 
бил€т остаются иа рука̂ х у нл̂ -на лартиш, 
который 1'1ххра11Я€т право посещать закры
тые П'артшк1Ы0  coopaiUHH.

III раздел устава —  «Строение лафтия. 
ВнутрипартиЁная дсхгократия» — даст раз
вернутое определение д-с'мо-кратического 
пентрал1ш а, в котором гармонически со
четаются в одно 'Целое основы д<’мократи'3- 
ма и основы тюнтралы̂ ма.

В этот раздел устава был введш ряд 
нол(р;ке1Г!ш, папраЕлен'ных к, максимально
му развитию 'ВЯ'утрн'иартпйной демократии: 
зап1>ещеиие голосования списком, закрытое 
голосование щи вы̂ борах иаутзрганов, 
пеютраиятчепное право к.ая:дого члоиа пар
тии огводигь и р>ыдвигать кандидатов, ре
гулярный созыв партийного а'ктива во 
б;ч‘.х сколько-нибудь крупных дентра'х для 
доскндаго обсуждения peine.iciiu нартпи и 
пранигельства, niiipolioe выдви:кенпе ногуьих 
кадров, умеиьш-епие стлжа для секретарей 
областных, городских и райшшьгх компте- 
ТС'В партии, начальников политотделов, ди
визий п бригад и т. п.

В уста S'© л ол'уч'или; евоо’ отрал:е1Н ие неод- 
пократпью указания то-варии[а Сталина о 
воспнтательн'ой работе в партн-и я о вы- 
дв11л:е.нии к-а-драв партии.

В уставе закреплена соответствуют л я 
это-иу реоргаяшация партап!!!арата. Созда- 
ньг управление кадрО'в и управление лгп- 
тадии и пропаганды в ЦК н соотвегсгв'ую- 
шие орделы в мостаьпх 'партийных комите
тах.

Раздел IV— '«Высшие органы партии»—  
дополнен положенИЯ1МЯ о всесоюзных пар
тийных конферен̂ циях, ежегодно созывае
мых из представителей местных партидь 
пых организаций для обсуждения назрев
ших вопросов политики пара’йи. Делегаты 
r;cccow;iiib]x К0 Н1фе{>С'НЦ1Гй избираются то 
устаиоГ)Лепиоц ЦК нормт! на нлсштиах об- 
ко'мов, крайкож)» и ЦК пацкомпартии.

Всесоюзной клтгфе'редгции предоставлено 
право выгvOдить пз состава ЦК отдельньгх 
его членов, не обеснсчиваюишх выполне
ния И'МИ СВ0 1ГХ о'бязапшостей как члеиго-в 
ПК, и заменять пх другими ®з состава 
кандидатов ЦК ,в количестве не более Vr> 
состава ЦК, шбралдгого с’ездам. Бс('1сою;зная 
конфередшия избирает новых т:анди,датов в 
ПК взамен и:?бранных в члены ЦК. По ре-

Шсиию XV1I1 с’еэда, КИК илираедч’Я Илс 
пум!>м ЦК.

Зиач11Т'''Лыи.!с. штеие.нпя виеаеп'ы но- 
вьгм уставом для т . ]!ni!4iii,i\ !и11т Ф 1-а:пиза- 
ций. С'соД п1!1М!;!л по i:пj ' ‘.laИii'c дальией- 
jiiiiH рост, У1’Ь(';!.!(-н!Г' и ija'']iiiini'inie нер- 
ГЛ1'Н[ЫХ 11;!1>Т'>и.!'аННЗаЦ1!Й il ЗНаЧС!И1е но
вых МС П'ДаВ J!u;)Tl!i!HOn> р;, коиодст;;,;; ХО- 
зяйстЕК'диюй If соиетс'кой раГюгой в усло
виях дал1.псп,шого укр(';1ле1И1я с^.нща.м'зма 
и лерсхода и кпмм'утгкиу. Х\1П с'езд ире-
.1 оста!’, и л ]граво );гдиым иа']порга;Шза-
д п ям  про1131Н';ь'т:;</;11плх пр^дирпятиц  ко н 
тр оли р овать  раооту ад м ин истр ац ии  пред 
п р и яти й .

Иаркс'имтекпе "лотарганизацин й силу 
особых условий работы в соиетски'Х утро- 
иаопия«х функциями к%,мггроля но пользу
ются, но онл С|'5язаи'Ы ст'нализировать о 
недостатках работы '?• пар'КО'мате и напра
влять свои сообра;кед1ия о них в Ult п 
ру1;о1'.о|дителям наркомата. Секретари нар- 
коматски'Х первич1П)1Х нарторгапнзашп! 
утвер;кдаются НК ’В1Ш(б).

Вы'-5орнып орга;г первичной парторгани
зации 11_ме.луегся ою1)о нл.рторганизации. В 
к'рупны'х п1№дпг;иятиях и учре-ждениях, па- 
счнтываюиигх бопсе 500 чело!М“.к, Moiryr 
создаваться, с раурсдиення ЦК В!КП'(б) в 
1:аждом отдельном случае, заводские пар
тийные комитеты с предг1ста'влением цех- 
парторганизациям этих лр('дприятип прав 
лервичных иартч̂ ргапизлниir.

С’езд внес в устав ■чре'ЗвычаПно Вг!Ж'нып 
н о вы й  раздел —  «О партия и комсомо-ле». 
В этом разделе зафпксировааю, что б-ся 
рабод'а ВЛКСМ ирсглигтся иод непосцед- 
стве!гным ру!>’(1иодсд'вом В'КП(б), ЦК ВЛКСМ 
нон ос рс детве IPHO подчинен  ЦК ВКП(б).

Организации В Л КОМ должны нлоявлять 
активность, инициативу в деле обеспече
ния партийных решений огооенно там, где 
нет иаргипных организаций (коахозы
и ’ПЛ.).

Члены ВгТдЗГМ с моо1 ;ч!та вступле]гия 
в партию выбывал)? пз комсомола, осшг 
онн не занимают ру̂ чово’дящи'х постов в 
i: С МС о м ол ьс к’ пх орга и л зац ия х.

О значеитг перестройки оогллпзоцион- 
ной работы, ,11ролз:?едс[;пой XVIII с’ездО'М, 
тов. Жданов гогуорил:

«Партия паходитсп па пугп к полной 
активизацпн па.ртийпоп массы, а :гго есть 
валх'неишое условие для осуиюсткления 
партией в целом и }:ая:дын тгом'мунпстом 
в отделыжтц cr,0'cil авангардной роли в 
массах, а слодт̂ атедт.ио п для дальнейших 
п с?б е д соц и а листи чес; ;-стг. с тро ител ьс д- ва.

Партия будет п впредь р;’.3'виг>ать и 
обеспеч и'вать внутрил артипиу ю демодгра- 
тпю. как средство потпятия ак’тпвиостп 
самодеятеаьно.."т![ членов партии, как сред
ство очищения пзртил от вражеской мрази
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i; <iTi>eubiii:> (XYIII IMvU '̂i). ('к'кш'р.ч- 
фич<‘(‘К1!и отчС'Т, стр. .Vi7).

X V lll с ’(':д Л141шиил !1̂ Вч)'Диую 'чап'ь 
устава. Б iieii rti верите л. '̂то ii;ifii!:i -napfn;-!
1)уКЧ)Г,.|)ДСТГ/у-,̂ Т:'Я К- (T.Of'ii РчИИИЧЧ '!\"1}РМ(‘ !1

■матжситаа-.имитм.Ъ!;), ^н'уми'гп^.ик-'т pyi'o- 
подство всл;.\г (чм;отс:;!:лг .iiaiw.i.^L it бч‘1>ьбо 
."д у к р е и л е т ю  и 'рагли; гпо̂  ;ч''П11ал!!с'Т1Г‘И'- 
<мш’(> строя '1Г ч̂ а lujiiK'uy iMiLUMyirira.ua, c'upc- 
лечивает упк^ппцоо дог трос и ио ко'ммушг- 
стп'1е‘С1:оп> flOiH'Orrr.a, очищает гвогг ряд].г, 
от лиц, Н.1 pyii^a'ioiuuN: iiipi.-rpa.WMy, у с т а в  и. 
яисцнтлп'н’у ш р т п и .

Прошедшие Б начале 1940 года дюро- 
Еышрьг iiapT'1'ip̂ u’iWJi лш.'алали ['.слультаты 
1ЮЧТИ годовой ра :к)ты партии пых -органи
заций лослс X V с ’с'.иа. ]]ъ!С-01;ая д]:тив- 
Я'ость и организованность отчотио-П'ер-свы- 
бор.]гьк\ соурани]'! и !»ч>И|форен5итй, повыше
ние трс'ооваппй '1лон№ партии к руковод
ству, самые отчсты иарторга'но-в о ироде- 
ланш !! ра'бот-р, д;‘Л'Опая, проникнутая нар- 
тийН'П'Стг̂ ю критика и ■са'М'О.к'ритика св'Иао- 
тельствютааи о крупных дсглиж-еинях в 
работе партии на С'СпЮ'ве н-овсго устава.

Устав наш-ой партии является у стадом 
ca.Moii силыгой и H-C'peiO'Boii 'Секции Ксмму- 
нистическ'ого и-итсрнадионала. В уставе

!'■ ;T<’p:;i!iTO' (м,!ГИ'Г1;о иаик'и партии со 
b!'t' а мо'л-д у па po.i нъ:'М кимм у и-истич-ес к им 
дв.1г;!ач1ием. Устав лартии тр<ч1ует ш’ всел 
ч.ил1к>в .партии airniBiHiH ра'Гюты но укре- 
плоиию tip.iTCKn-x, ии14'рн;1иигч{альных от- 
iM!Hi("!i]iH 1чак. лк:!лм,у Т1)уд11ии:мися иа.цш)- 
НаЛЫ!''1СТГ1[ ССГГ, тлк л с lipiUCTapHHMH 
Bci'x стран 'Мира.

Ортапизацисишдо нриилипы бо̂ льш-свиз-- 
ма Л'С'Гли II 1)̂ ‘;;oвy строит(‘ЛЬст!;.а аелгткко- 
стааинн'кото Комлгунисти'чс.'.к’ого Ilirn'pna- 
циоиала и его секций. Эти ириицииы по
лучили сг,.>е волл.о.щ-е.11110 в 21 условии 
npHfiMa в K'ii'MHUTi'pH, выра'б-ота.нных 
Лепигрым п. утв '̂р:кд(М1иы'Х И Kii.nipi'ccovi 
1и>\гмуиистичес1»1ч> Ялте^риаци'оиала (лето 
1920 года), а та!.”,ко и в уставе Ком'му- 
п и с т и ч с с к ото и и те ри.аи нйи ал а.

Устав ВК11(б) ■базируется! ,иа ]['е!;1Ы'бле- 
л[>1'Х основа.'̂  зглр!уС1г.1 \{а-л<̂ иип]г.зма, на 
л<’.нипс]:о-сталии1'ко‘м учении о партии.

Ныне действующий устав .партии отра- 
:i:aeT колоссально В0лр01лпую роль лартци 
в  и-ериод по^сговейпп'го лерехАда от ш и г а -  
лизма г; коммунизму, в  лери4>д лостро-енггя 
комму ИИ сти чес к ото общества. У став пар- 
Т1ГИ —  остро ■еттл'Чси.Н'С-е оружие, в  ггарьбв 
за рас.ре'НЮ1Гле се велик,их исторических 
задан.
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Петр Алексеев—русский рабочий-революционер

(1849-1891)

Петр Алексеев—  первый 'русский ра'бо- 
чий-революцион'ер, которы]г в М'рашгые ri)- 
ды царизма, в период господства jiapojHii- 
ческих теорий в России, вы:ска;1ал мысль 
о том, что ешойержави-й ’будет свер'ГИ'уто 
борьбой щточ-еш кл̂ :̂ са. Своей 11рактич1е- 
ск-ой ртх:ио!цич.>(1ш1ой деятельностью и зна- 
MfiHium'i речью на оуде 'Петр Алсксо('в на- 
■и&с чувствитшшый удар на1р01Д11ич'е1Скнм 
тензриЯ'М, отркцавши'м .исторлчес.кую роль 
пролетариата » России. Жижь, до краев 
запол'Яейн.ая 'борьбюй аа дело рабочего .клас
са,—  такова жизнь заиочательлото русско
го рабочего- ре вол ю̂ цион ера.

Лотр Ааексадвич Алжс '̂̂ в родился 14 
(26) янва̂ ря 1849 ах)да в A-cipt̂ 'BH'd Н-ови.н- 
ской, Сы'че,вско1’о уезда, Сттенск-ой гу
бернии. 'Нищенски!!; надел, лопучсшный его 
OTÎ OM поколе реформы 1861 года, те мог 
прокормить многочисЛ1ениую ^емыо. Нич
тожны 'были и зара'ботьмг от отхожего про- 
мыета (рутбкд л^са, извоз), к которому вы
нужден был нрж'бстнуть О'ТЩ Петра. Еше 
подростком ,Пет!ра Алексеева отправили «с 
хлеба долой на заработки» в Москву, - на 
тка-цку'Ю фа!0.ри.ку, чтоюы стэбавиться от 
лишнего рта. Ра̂ ботая- на фаоркке., П. Алек- 
oeeiB испытал pa>5cKffo условия труда на 
русских предприятиях, «...продаемся к-а- 
питадисту на сдельную работу из-за кус- 
ш  черного хлеба,— 'товорил он впослед
ствии на- су̂ де,—  посту’наем нод присмотр 
взрослых, которые розгами и палками нри- 
1"чают нас к ncHowMbnw труду; питаем
ся кое-чем, зады'хаемся от ньын н испор
ченного, зараженното ра'зпъгми нечистота
ми 'Воздуха. Спи-м тде попало, без ©сякой 
постели и подушки в головах, завернуты̂ '- 
в какоб-пшудь лохмотьб' и о.круженные со 
всех сторон бесчисленным множеством 
разных паразитов...» («Рабочее движение 
в России в описании сам1гх рабочих», 
стр. 23. Изд. «!Молода.я гвардия». 193‘.>).

В этой обстановке у Петра Алоксееиа 
рано появляется затаенная ненависть к 
каниталиста!м-эксплоатато:ра'м. У чащаютгя 
стычки с администрацией фабриктг, пачк- 
наютм поиски «лу'ппих х̂озяев». В 1872 
году Петр Але1К1сее:В п̂ рреелжает в Петер
бург, тде поступает на фабрику Торнтона. 
Но н :в Петербурге не лучше чем в 
М<1С!;ве.

'Крепкий 0 рга'1гпзм ч^лекссева выдержи
в а е т  эти ие'че'лов'сческие усло̂ вия сутце- 
ство1инпя. Ал1ч;..?ее.в находит дажл г.рс'мя 
для1 само1;!бразовапия. Нссшогря на то что 
только в 17 лет он научился грамоте, он 
читает серьезные .книги, интересуется га- 
зетам.и и журналами. В рабочих артелях 
Алс'1сссев бесхздует с рабоч!Гми по 'Волную- 
пцгм ]{а'жа,ого вопросам. Он становится 
ярым ираго-м эксплоаггат()'ро1в-капиталистов.

Его пропаган'днсгскив способности и ие- 
навИ'Сть к само.державин) в(?ко1>е были за
мечены- посетцавзпими рабочую артель 
]т1>(>паганд1нстам п-н ародни ка̂ м.и, искашпими 
среди рабочих подхолящих людей для F-  
голюцнонной деятельности среди кростьян- 
ства. Алексеев связьгтается с пропатан- 
дистским кружком Сгглюгуба за Невской 
заставой. Он знакомптся с подпольной ли
тературой, читает о Парижской коимулге, 
о реиол.юцисигном движении па Западе. Он 
©стро'частся с виднътаи рабочи'ми-револю
ционерам и (Обнорским и др.).

Б KOiHiue 1874 Г'ода Алексеев жил в 
Воздвиженской рабочей артели, состоявшей 
преим'ущоственно из заводских и желез- 
подорожньгх рабочих. Мно'го тима было им 
вложе:но в дело оргапизании там рабочсто 
круя:ка. Он ужа то(гда относился с недо
верием к народ'иической пропаганде и к 
интеллигентам-рев01лн11ци0!нерам, смотрев- 
Ш[м на рабочих только как па провод
ников народнической пропаганды в кре
стьянской масса и не нризнаваБтиим за ра
бочим классом erj и'сторической миссии —  
освобождения народа от феода ль по-капита
листического тяета, Джа̂ ба.дари, о.тин из 
про! I aira н i и сто'В- и нтелл и:генчч).в, вс п оми нлл 
о Пе̂ гре Алексееве; «Песмотр}Т1 на ото ма
лую и1ггелл1ггептность, нетрудно было за- 
лгетить даже при первом знакомстве вы- 
лаюнц-юся силу характера в Н';?м, доволь
но словоохотливый в своей среде-, он про
являл необыкновенную сдоржаниость в тео
ретических спорах с нами, только изред
ка вставляя т^акпе-нибуть иронические за
мечания; каедому из нас казалось, что 
он относится; к на'М с недоверием и это 
немало сзадачило нас, так как .в цептраль- 
ном ра1оочем яаре он доа-ж̂ чч был заутять 
видртое место» («Былое» Л-; 9 за 1907 год).
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ь liaiKi.iiiiiKaMi! у А.кчгеоева стыч:.м1 Г)Ы- 
Балц часто. Но oii нахч'^ил i; иародшгче- 
cKtM'i r-peje шггел.ипг̂ илчлв, r.iyuoico л[>е- 

данпых идее р/'волюциатгои борьбы с си'- 
М'ХюржавП'О.у. и выголго и-(М!'пл niWHOTii- 
тольиую рли-ту i;a]>fMH;!iKO'B cix\u! рабочих.

В К011Ц1' нияоря 187-1 года в 1к!ТС])Г;ургс 
iipoiicxu.iiLMi 1:о!>альиы€ лрогты рсволклик}- 
■иергш. Лл(‘Кс-е<е'В оыл вьБпулгдеп л<‘'{)'е!‘'хать 
влопь в Мось'ву. ЗдО'СЬ он раавгриул личо- 
ралочнуш дел т-ель Ш/'Ть. Он <)рга1т;>11г>ал ра- 
оочпе кружки, 1!ри.1’>локая туда гв^их ста
рых liiraKO'MfJx. наи'б’ОЛРе спчхоотлх ра'бо- 
чих (('«моиа Ага.иова, Николая 15агильева), 
обучал ПК 111)(М1ага1гдЕ[С'Т(Мгой дс-ктелыюгти, 
ои'пи'ня'л им ;1.̂ ',тит1гчл|млге задачи, стоящие 
перед рабочим классом.

Лешт ,вык‘о;;о oirini.i ра̂ юту к.ружка 
Штра Алексеева. Он паз1̂ ал ej’o «кружком 
КГфН'фОгО.в», которому стали «доступны ло- 
лпгичо'Скп<̂  задачи в омом дшствнтсль- 
яом, в самом ]фа.к'Г![чоском смысле этого 
слова, доступны нмешю шуго'му и но-столь- 
ку, nocK<Kii)j:y нх горячая п1к>новсдь встре
чает отклшо Б стихийно пробуждающейся 
масс<', поскольку irx кппу’чая зн-ерптя под- 
хватыв^ается и ноддсржн̂ а̂'ет'ся эпергиен 
ревадютигонно'го класса» (Л о ни я Т. JV, 
€тр. 442— 443).

В д-екабро 1874 года В' Москве был ор
ганизован проиатандистскип кружок из 
и}1теллп'гентннп'г молотсп, вернувшейся из 
Швенцар1ги (Бардппа и др.). Петр Алек
сеев связался с ним для со-в-мести̂ 'н'! про
пагандистской работы. В феврале 1875 го
да он принял участие в 'ВЫ'раюотке вместе 
с ним устава «Вееро с сноской соцпально- 
револю'ционной организации». Зга органи
зация! ставила себе задачу пропаганды в 
России западноевронейских социалистиче
ских учений. За. ее двухмесячное суще- 
ствовагиге были охвачены яроната'щой око
ло 2 0  фабрик 1г ряд мелких кустарных 
мастерских: столярные, елесарные, кузнеч
ные и ;келсзнод(фол:пые.

Алексеев р̂уководил очшовнъгм niponaran- 
дистскнм. кружком и деятельно вербовал 
рабочих в̂  кружки. Он скры'вался от пре- 
след{1ва(1ш1  полнценски.х сыщиков .и вы- 
н'УЛ\ден был часто 'менять место ра-боты. 
1 де 'бы он̂  ни ра'ботал, везде а̂ скоре ,воз
никали рабочие кру;кки, раенрострапялась 
нелегаль}[ая литература. 1 [{>лидии Ал(Ч1се- 
ев к’азался неулов1гмым. Он утачпо скрьга- 
ея е фабрики Тимаинова Н'очыо, когда та'М 
производился обыск, но coBcpHieHHo слу- 
4 aimj3 через несколько дней ( 4  лпрепя 
1875 гола) был арестован. Готовясь 
уехать j? Пвапово-Вознесенск на иелегаль- 
лую работу, он явился на квартиру Корсак, 
где находились члены организации, и там 
попал в полицейскую завалу.

Послеловавшпе поеле этого О'бьтски тг 
аресты нри'вели к разгрому всей организа-
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Петр Алексеев. .Мудем рополшции СССР.

дии jf всех рабочих кружков, созданных 
Петром Алексеевы!м.

Лочти^2 года находился Петр Алексеев 
под судебным сле-дств̂ нем в цоме предвари- 
Tt'.TbHorot заключення в Петербурге. За 
:-)то Бремя Oil успел мш>го прочесть. В 
тюрьме у пего eн̂ e более укрептиась вера 
в правоту его дела, вера; в конечную 
по5(?ду̂  рабочего классл'.

Наконец 30 ноября 1876 года оп был 
предан суду особого присутствия Сената 
по обвинению в составлении п учаетии «в 
противозаконном еообщсетве, Емевгаем 
целью в более или монее опдаленпом буду
щем ниспровержение п пзмененне порядка 
государствссыюго устро1ктва», и «:в рас- 
прострапелин нечаг1гых еочинениГг, имев
ших целью возбудить к бунту...» Поэтому 
делу привлекалИ'Сь к еудеюной огветствен- 
по'сти 50 человек, арестованных в разное 
Бремя к в разных местах Российской им
перии.

«Проделес пяпидеч'яти» начался 2 1  фев
раля 1877 года. Зал Петербургского ок- 
РУ'ЖИ0 Г{» суда бы'л нереиолнен и'нтелл̂ игепт- 
ной публикой и ВЕЦными государствен- 
КЫ1М!Г чпновникамл. Судья предложил 
Алексееву выбрать себе защ1ггника, по 
Алексеев от];азался.

_<<Ч'1Ч) мне з т и ш т :?— з:шти оп.— Е̂а- 
]u)ii смысл им е̂т заигита, когда вк-якому 
из'ве-стно, что в подо'аиьих npouc'ceax приго- 
Б-гяр суда онвает составлеш Bapiainee, так 
что весь этот суд есть нс̂  более, ка̂ к ко
медия: защищайся, не защищайся, BicepafB- 
Н';>. Я отказьйваюсь от запциты».

Па суде Алексеев дер;кал себя! е досто- 
i'HCTC'0'М по'дтипн'опо р'̂ волюпиопера. Он от
казался от по1сазаннй. Частьгми реплика-ми



он соивал и заатутив^т судсй, 1&оторые -ж 
без того НС 'МОГЛИ свести кюащы с конца
ми. 111м>ку'1и>р считал в-сбк под̂ ур.И'мъих чле- 
н;кми одной орга/низадии. Uaieuocxb этого 
обмикшия была доказана полностью. Оста- 
»1а.!5ч'1 нк4 ясь в обвинитеаьнюй речи на «п̂ \~ 
€TVHje,Hiiiix» каькдого кз нод-судимых, нро- 
к-урор особенно нодчерк̂ нул «нроетунл.елие» 
Алексеева, амторый, но его слова̂ £, «:м'>- 
жет быть назван Н'брвьгм; раеп̂ ространите- 
лем кннг нреступногчк содержанля среди 
рабочих» («Процесс 50-тд», стр. 123. Изд. 
Сабтпа. 1906).

JJ руку pop тогда бще не считал Ал екс<'- 
ева CTOvib опасным для «обшествопиого 
дорядиа» из£нсри,н, 1;лк-И1м ои Л0 1хлзаася ему 
ИОСЛ-С-- «защитительного •слова».

10(22) марта Алексеев произнес свое 
«последнее слово», свою замечательную 
историческую речь, в .кооч)1рой он сжато 
дал талантливый ша̂ лиз положения ра-бо- 
чего класса в России 70-х годов прошлого 
столетня. «Мы, миллионы люд«ей рабочего 
иаселслЕия,—  начал свою речь Алексеев,—  
чуть только стане» ст̂ н̂ать на тюги, бы
ваем брошены oTuaiM'LH и магерями па тгро- 
извол судьбы, пе получая никакого вос
питания, за HCHJteHHea пгкш и времони 
от нопосилыш’о труда и скудного за это 
!3'03награждения.

Лесягл лет .мaльчикâ зfи тас стараются 
проводить с xjcioa долой ш  заработка.

Что же ПАС там ожндает?» («Рабочее 
двтпкепие в России в оппсагаи самих ра
бочих», стр. 23). И Алексс̂ ев рассказы
вает о всех ужасах и лишениях, которые 
н])иходит1Ся испытать ра!бочейгу-П!0!дро€Т1к.у 
па капатапистической фабрике. «'И какое 
^Ы' можем усвоить понятие по отношеиню 
к катггалисту, кроме ненависти?»— спра
шивает оя судей. «Самые лучшие для* 
рабочих из московских фабрикантов! —  и 
те сверх скупного зарабо'лка жпмошпируют 
и тиранят рабочих...» (там же, стр. 24).

Угнетение и лишение всех пр-ав ва 
кулыурное развитие, г̂оворил Алексеев, 
отсутст&ие полезных и достутшъгх кнж, 
патетическое бесправие делают жизнь ра- 
боче.го нч̂ вьгасеимой. Я горечью П(Ронша- 
НЫ' слова: «...'В Роосии поюднть па, 5>або-. 
чего— то же, чго походить на животное».

Гсл-Oic Але.1:сеева крепче, стано'вил'ся все 
громче и громче: «Неужели мы не можем 
сао'5разить и понять, почему это мы так 
деи1<'::;̂ () ценимея и куда, деваетея наш 
да.выи-аспмый труд? Отчего это другие ро- 
сконк^сгвуют, не тру,дясь, я откуда бе̂ рет- 
гя ихнее богатство?» Все это, закло- 
чает Алексеев, показывает, что русские 
ра6-1 )чгю —  к,ре постные, такие же, какими 
бысги они и до реформы 1861 года. 
И никакие царские ре^рмы яе смогут 
этому помочь. «... русскому 'р̂ 1'бочему на
роду,—  закончил; он свою (промовую речь
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при иопугаиных возгласж П'редседателя,—  
остается только надеяться на себа и ни 
о'г кого не ожидать помонш, кроме как от 
одной напгей интсллигентнон молодежи...

Д р е д с е д а т е л ь  ( всклкиваеа' и кри
чит): Молчитч?, замолчите!

Пе т р  А л е к с е е в  (воз1выс,ав голос, 
продолжает): ...н она одна неразлучно пой
дет с нлми д!о 'I'&x нор, по1К.а (го'̂ ерит,, под
няв руку) подымется мускулистая рука 
миллионов рабочего люда...

Л р е д с е д а т е л ь (волнуется и, бюко- 
чив, кричит); Молчать! Молчать!

И е т р А л е к с е е в (возвышая голос): 
...и ярмо деспотизма, огражденное солдат
скими штыками, разлетится в прах!» (там 
же, стр. 26— 27).

Речь произвела потрясающее впечатле
ние. Не только публика, и судьи-сенато- 
ры, по да1;ке часовые и жащармы как 
будто окаменели. Один из адвомтав —  
участников процесса— т̂оворил: «Я уве
рен, что если 'бы Алексеев после речи по
вернулся и вышел, его в первую минуту 
никто 'бы не о(;таш>вил, до То'го все рас- 
те-ряпись». «Иовая сила народилась»,—  
говорили многие, выходя из зала заседа
ний. Eautuacip кяазь Горчл;кш, по сл1ух)ам, 
вырА:кал сожА.1 ение, что яравигелмтво 
допустило этот суд. По ошибку уже было 
поздно испраш-ить.

Речь Петра Алексеева пронеслась гро
мовым раскатш далеко за пределы зхта. 
Она была отпечатана в тай'нюй типографии 
и быстро распространена. Выстунленпе 
Петра /Алексеева указывало всем на огром
ную силу, которая таится в народившем
ся рабочем шассе и которую до того со
ве риг енно игнорирова.ти. Эта речь пользо
валась or.potMiiOH популярностью не только 
в 70-х гоаах: ô ia и позже долило осташ*- 
лась в а'рсена.'1е подпольной рсводюнионпой 
литературьг.

За свою речь Алексее» навсепда лишил
ся свободы. Ца'рск.ий суд отомстил ему, 
приговорив его «лишить всех прав состоя
ния и сослать в каторжные, работы в кре
постях... на 1 0 лет».

После процесса Алексеев до отправокн в 
Сибирь томился 3 года в разных тюрьмах. 
Нигде он не нрскраш;ал борьбы г цариз
мом̂  В иовю'бслгородской каго;,>;ки')и тюр].- 
ме, близ Харькова, он ,в 1878 î My в знак 
лрогеста против 'издeiвaтeльcтБ тюромшпков 
над заключениями проват с '[ч̂ В'арищами 
голодовку. Его перевели в харьковскую гу
бернскую тюрьму, а, затем —  в мценскую 
ПересЬБЛьную тюрьму. В тюрьме Алексеев 
несмотря на каторжный режим много чи
тал.

Весной 1881 тода, после убийства Алек
сандра II, усилились репрессии против ре
волюционеров. Алеюсеев!а отправили на ка- 
Toipry э Сибирь. В иркутской тюрьме ето
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1И1д<}.1 в.  Г .  Королояко. Писатель огмотил 
<;!баЯ11И(‘, которым ;1ИМ[Л11На'ЛСЯ этот «IHipC- 
настыД, силь,пы1'1 ч-еловек» в рсзолюцпои- 
iroii {.‘реД'О. В начале :!1гм!л Лл(м;!'(тг..а от
правили ил иркуи'кой тюрЬ'Мы за Байкал, 
п карийскую каторжную тюрьму (НсрчЕпь 
ский округ, 3;'.Ги1Й1;алы’ к<)!1 О'бласти). II 
т у т  Але,1;(чч'н не нереста]{а.т мечтать о ре- 
Н0ЛЮЦ1М)НН'1)Й ,;1,еит.ельп )̂'сти. Он задумал по
бег, но ocymecTijiHTb свое намерение ему 

улалось. Иезадо'лго до aiO'ii> ие:):ав:нпп1 
нарч1.к)1’'(к1е!1, Мытнкик был ]шйман неталеко 
гл' iwiTauci:oii границы, п надзор TJopeMimi- 
!.'0[; :5<1 йак'Л]Оченпы'ми 'рсволюциюлерамн 
УС11Л‘ИЛ(‘Я.

'В 18S8 год,у К'О’Пчнл'СЯ срок заключения 
Алексеева. Его <утпра.1п1ли н̂а ногселе.ние в 
{'а.сыс.!:ий и̂ а̂ слет (сельское О'бшеств̂ ), 
1)аятаргтайског'0 улуса (licaocTii), Якугскей 
•области, в 300 кнломет1>а'Х северов.осточ- 
иее Якутска. Через 4 года Алексеев 'был 
иереведей в HvyneiicKiin наслег, Бутурус- 
<'кого улуса. Он жил в юрте, имел неболь- 
шо11 огород, слу}кп’В:1ний 0му едигнствещиым 
л с т 04 и (г к ом 'П р̂  н ита нн я .

Том!птепь»о текли дпл. «...Я чувств-ую 
сг'.бя ОДИИО.КПМ ередп людей»,—- писал
Алексеев, пз Сп'бпри («Каторга л ссылка» 
Xi 5  за 1927 год, стр. 166). Он м’е-чтал 
написать о себе повесть под ня'звавием 
«Оторва» и храшл для этой цели тетра̂ зь 

, в 900 'Страниц. Оторванный от всеопо жи
вого, от рев-олюцпопной деятельности, то
мимый жалхдой WbObi, он мечтал о ио̂ боге 
и стал экон-омпть для этого деш>1ги. 'Но ето 
мечте не еуждено бьтло сбыться. 16(28) 
августа 1891 года, в день, когда Алексеев 
со'би'рался ехать в Якутск для нодтотов-кя 
к, ooioeiry, таинственно ис-чез.

Э]’о со'бытпе Б'зв«лно‘вало население Жу- 
лейского наслега. Детадкн Н1Г к чему не 
яфиволгли. Как-то на г,ечерпнке. в срсде 
сородичей якут Еп>р Абрамов, забрав- 
]ни>сь в угол юрты, занел песню о «бога
тырях-якутах», к-отофые по(беднли «рус
ского богатыря силы необыкновенной». 
«Лежит он бездыханный в дремучем лесу 
и никогда больше не встанет».

Поселенец Пек-арскип, приехавший на 
po3biv"KTr, своего нсчозпувтего друга в Жу- 
лей'ский наслег, услышал яту песню и за
подозрил неладное. Егора Абра̂ мова обыска
ли. Па его олг:;!,’де оьтли обилру.кпгьг следы 
;;апекн!ейся кротлг. II Егор Абрамов был 
г,ынул:деи созиать-си. 16 августа 1891 го
да, узпав, что Алексеев собирается ехатй 
в Яь'утск, ей с другим соседЮ'М Алексеева, 
Федором Сидоровым, решил его ограбить. 
()пи заманили Алсьтеева в лес па охоту 
][ напали на него. Раненый Алексеев сва
лил с ног одного пз грап!гтеле1'к по дру
гой наскочил ка Алексеева сзади л ̂ ис
кромсал ого по'жом. Иреступникп разрубили 
труп па куски и бросили в> овраг.

Так в глухой тайге погиб от руки ра'З- 
бойников знаменй1тый русский рабочнй- 
рс;волюино̂ нер Петр Алексеев.

Алексеева уже давно не было в жи'кых, 
по 1К|Лнип1Г долго LMue мерепи1Л1;я нутаг.- 
jnnii ее О'браз раб|)ч<’!'̂ -г,е1к'Л1 0 Ц1!оие']>а. 
Ио'.ме ис';сз!11чи’и1!и Алеиссп'.а дирс.кт'.'.р де- 
пар̂ гамента полиции П. Дуриово приказывал 
всем нол'ищчк'кнм властя'М принять мер>л 
к его аресту. «Алек'сеев, нропсхо.иг из про
стого зваипя, обладая црпр-̂ ди'ым умом и 
бесспорным даром слова, представляет собою 
вполне закипчеидн.п'! тин р('иол1оц'[1оие!'.а- 
раиочсго, закорепгаого и стоГп.’ого в свонк 
убе;]:дениях, п една ли после шюега уд-о- 
вольствуется иасспт̂ ?ой рельго, а напро
тив 1?оспользуется ооаянием своего имени 
в революционно!'! среде п несомненно пе
рейдет к ажгшгсюй деятельности, кото.рая 
может оказаться, в особенности же в пре
делах wnepnE, весьма вредною для ooniie- 
ственно'го порядка и безопасности»,— писал 
Дур|но1во («Пылое» за' o'KTffoipb 1907 года, 
стр. 113— 114). Стойким революционером 
был Петр Алексеев до конца своей жизни. 
Нпкто не мог сло'мить его веру в силу ра
бочего класса. И после своей смерти Алек
сеев внупта',1 CTpaix блюстит.ел'511М «обще- 
ствекного порядка л безо(паслости» Россий
ской имнерли.

Революции он:н ал деятельность Петра 
Алексеева не пропала дарс1м: его OiHbrr 
пропаганды среди раюочих и огрганшации 
рабочих кружков служил примером для ря
да поколений рабочих-регллюцноне'ров.

Речь Алексеева выдержала mhoiFo пада
ний. Пекарский в С'воих вос’поминашиях го- 
вори̂ г, что «отпечатанные нелегально от
тиски речи Алексеева ■распространялись 
среди тогдашней молодежи и зачитывались 
в буквальнО'М омьгсле слова до ды̂ р» («Бы
лое» 19 за 1922 год, стр. 81). В ци
тированном выше циркуляре об аре-сте 
Але1::сеева Дурново нис.аа: «...рГ'ЧЬ весьма 
возмутительного содержания... впоследствии 
была оглитографиров-ана и напечатана за 
границей л даже до сего времени вращает
ся в революциоипой среде, служа лзлюб- 
ленны'М орудием пропаганды». Во в'ремя 
стачкп на Повой бумагопрядильие в 187& 
году Моисеенко распространял речь Алек
сеева среди рабочих.

В 1889 году Плеханов таписал преди- 
cл̂ iи.I!e к бр'','пю;)е <-:Речь Алексеева». Он 
'̂стаиовился на отзыве Алексеева оо «ин

теллигентной молодежн», па котору-ю по
следний иозл;ьгал oivnmiie jia.ie'.inbi. Пле
ханов у.к’азывал, что ме;[:ду ре!шюпионе
рами из «дпгтелл11гснт1!!1Й молодежи» есть 
«много так'Н'Х господ, что прямо говорят 
против рабочего класса... другие... npnoab- 
ляют, что все ракь)чие очень глупы и 
неО'ира'Зоваипы, а пипшу и пнимаг;ня на 
них обращать не стоит». Плеханов призы
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вал рабочих отомстить этм  «лрумпым гм- 
лолам» «•iii)e:ipeiriieAi за презрение». Он 
укалымл, Ч‘1Ч> елслуст п{)Лт.зоБать{*я под- 
держкаИ лишь тех р^юлюцио'иеров из ки
те лап гейт iioii иолодсжи, К1!’1Ч)р(-,ге целикам 
перешли иа, crop-iMiy рабочих. Толы̂ о iv 
ЕШ  «'i5.iHUiie -М<̂кег иьггь iipiriwueiio 
i-Kaaamw-c ]Гет1м>м. Лл1-,!ч-1:е1М5.ьг\[ <н1 «иител- 
л.йгеитний молоделгл» (Г. В. И л е х а п о в. 
Соч. Т. J1I, стр. 115— 116. Госиздат. 
1923).

Это раз’ясп’еипо Ил-̂ хднопа ire понрави
лось мшя'им ]1нтеллиге11та\[ п г.ыз&ало 
большое ш)збужд<мг11о в среде русской ре- 
волющюни^й ;-#М'1 1гралиии. В ра-згорч'миейся 
полемике ПлехапО’В разоблачил либераль
ных пител'лпгмггов, г.ыдавлвшнх С€оя̂  за 
реБОЛшцюнеров. Например Буруов и Жук, 
заправилы органа лиисральпюй интеллиген
ции «Свободная Россия», требовали «о'бой- 
тись б-е-з рабочих», третировали рабочих 
как Бродателей, но'способных к. по̂ лптдче- 
ской борьбе.

Кла̂ ра Цеткии поместила в немецком 
«Сошиал-де'мо1л!рат'б» от 22 марта 1890 го
да большую корреспонденцию «Из русского 
движения», где она по-дробно изложила 
яредйсловие Плеханова к брошюре «Речь 
Алекгсеева».

Большое зпачен'п.е, иридаггал революциоп- 
иой деят'ел])(Кп'П1 Истра Ал(>ксе-сва В. И. 
Ло!иин. l ie  раз Леишгу ирьх-лхилось сра
жаться с л^гал1.!!ЫМ1![ мар!а'1!стал!И и эко- 
иомигтами, которые с irmlgm у {иа ут'и‘]!;;;- 
дали, что рабочим: Kpy;Kiui\i вообще недо- 
ступ'лы политические задачи. Ленин мл- 
стаслял ];ак. на.глгииое опрогифжеиио этот1> 
взгляда кружои Петра Ллс.1;>!’еев.а.

В 1900 году Ленин шк-ал в статьо 
с̂ 1 а.су1цпые задачи начиото движения»: 
«Перед илльи стоит во всей своей силе* 
]w n p u flT (\T b C K ’ ;iH u’ p e n o c T b , из юторой осы
пают нас тучи яд>бр и пуль, у и одеянию 
лучших борцов. МЫ: должнтл взять эту 
'•репость, и мы возьмем 0*0 , если все с[тлы 
пробуждаютцетося пролетариата соединим 
со всеми ’̂.илами русских революционеров 
в одну партию, к которой потянется все, 
что есть в ]̂ оссии живото и честного. И 
только тогда испоапится великоо пророче
ство русского рабочего . революционера 
Петра Алексеем...» ( Л е н и н .  Т. IY, 
стр. 59).

Такая партия была вск'оре создана —  
■партия большевиков, партия Ле.н1ина—  
Сталина. Пол ее руководством’ в октябре 
1917 года по'дняаись м:!ЛЛ1;оиы рабочего 
люда и ярмо деспотизма р;]з.!отело€ь в 
Ерах. Вели1:р.е Бророчсство исполнилось.
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ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

К вопросу о характере революций 1848 года 
во Франции и Германии

Тов. Тимофеев из Чкаловской области, самостоятельно 
изучающ^ий «Краткий курс истории ВКП(б)», ознакомив
шись со статьей А. Ефимова «Об отличии между рево
люциями буржуазной и буржуазно-демократической», на
печатанной в ЛС’ 12 «Исторического журнала» за 1938 год, 
и с консультацией Л. Пясковского «О буржуазной и бур
жуазно-демократической революции» («Больш-евик» М 2 1  
за 1939 год), просит дать ему дополнительное раз’яс- 
нение о характере революций 1848 года в Германии и 
Франции, поскольку оценка этих революций в обеих 
статьях различна: А. Ефимов считает эти революции бур
жуазно-демократическими, в то время как А. Пясков- 
ский, отрицая их народный характер, определяет их как 
обычные буржуазные революции.

Помещаем ответ проф. А. Ефимова, показывающий, в 
каком направлении решается интересующий тов. Тимо
феева вопрос.

Пря разрмпе1Гйи вопроса о том, являет
ся л« та H.Tff другая ррмлютитя буржуазно- 
д̂ мкж.ра’тичес1к<)и или буржуазной, «уж^ю 
исходить из шализа ус-ловий исторической 
эпохи, соютЕошония ш л в данной ремлю- 
Н;ии, се хода и резу^льтата. Герман^ая ре
волюция 1848 года иачалась в тот период, 
когда буржуазия ib< цсл'ОМ (за исклгоч'бнио!! 
<ггдел-ьньгх ес групп в нското-рых мс(ета.х) 
н а стал а  играть ретюлюниош'УЮ роль. 
Номецтая бутхжуазня появилась на политта:- 
ческой арене, когда пролетариат в. Анг-тии, 
во Франции, да и Б самой Германии ((вюс- 
стние сттезойих тка-чей в 1844 году) 
уж<е выют^тгил как грозная для буржуазии 
политическая сила. Пемепкая буржуазия 
вступала в редаолюцию «без веры в себя 
самое, без веры в народ, брюзжащая против 
въгсших, дрожащая! перед пишц.им:...» 
( М а р к с  и Э н г е л ь с .  Т. V II, стр. 56). 
Маркс и Энгельс писали, что этот «про
клинаемый всеми старец, который ©щит 
тобя осужденным та  то, чтобы в интересах 
«воей собствещнои дряклости руководить 
вшюпге'скими стр&млеиия’ми сильного наро
да и отводить их, —  старе-ц, потерявший 
аречЕше, слух, зубы, потерявнгий все,— та- 
■вою очутилась прусская буржуазия после 
маривокой ршолюции у руля ирусского 
шсуд-арства» ( т а м  ж е ).

‘4 1 6

CooiTHOCTb немецкой буржуазига к изме
не народу обнарулсилась еще до решлюции 
1848 года. Так, вскоре после франпуаской 
июльской революции 1830 года крупный 
рсГшскиш купец К.ампгау»рн писал в до- 
кла13!нюй аашсюе Фридриху-Вильгельму И  
о пробходит'мости союза буржуазии и ари
стократии нропгв «черти». После силезско
го восстания 1844 года ire только реак- 
щгонныо, но и либералыгыю газеты Прус
сии выражали o jb o c  полагое сочушстшй 
прусским войскам и прусс1мй полиции.

Приведем еще примеры, характеризую
щие предательскую роль немецкой бур
жуазии.

Вгко.ре после фе'В'ралт>С:КОЙ революции 
1848 г{>да в Кельне пронзошла рабочая де
монстрация. Ко-гда рабочие двинулись к 
рагуше, «отцы города» так напугались, 
что стали прыгать в окна; один из них 
сломал себе 1ь>гу. После победы берлинских 
рл'бочих во время баррикадных боев 18—  
19 марта берлинская буржуазия во главе 
с Кампгаузеном и Ганземапам открыла 
■сбор подп'исен под петицией прусскому ко
ролю Фрндриху-Виаьгельму IV о тозв'раще- 
пии БОЙС,к в Берлстн. франкфуртский пар
ламент согласовывал все свои действия с 
реакцион'цым Союзным сеймов и занимал
ся бесконечной '̂ болтовней, вместо того что



бы  op'ra.irn3 0 fBi>rRarrb слтлу для отлора  
KOiKpppieiBOJiiouii'ir и дл я тооружсагной борьбы  
за во^с-соедянениге Г̂ р̂иапиЕШ. 11югда 1 5  мар
т а  1 8 4 8  тода {тб'ОЧ.'И'О Боны  Н1аправ1плд<!ь 
■из предМ'Сстад к цокгтру города, б ур ж уа зн а я  
н ац и он альн ая гвардия стр е л я л а  в аш х. В  
'период бо.рибы за нмик'рск.ую к оп сти туд и ю  
р, iiae 1 8  4 1 ) года у  Н1е'М'ецк.их шзлкдах б у р 
ж уа , стояш п п х по 1'лаве движ ения, ве х в а 

ти ло н'и ум а, isiH м у ж е с т а а  для т-ото, чтобы  
oO’^e^uwiiTb выс1'упл(М1ЖЯ, пр<)«.сходившие в 
рАЗл’ш ч и ы х гермайС!С1гх лхлудар етвах, ж 
нриз!вать во'с^стасигих к aiiiojpriniuoii н а с т у -  
iia m ib fw ii Та'кш'кс, цео'бходам.ой д л я  у т е 
х а  В'Оссгапня.

Ир1П1ие-де‘П1Пьгх П‘р11'м€1рч>в д ^ с та тсо то  для  
того, чтооы  п'сигазать лоэ^щию н е м е ц ш й  
бур ж уази и  в р еш ш ю ц ш  1 8 4 8  года.

Н ж и кая  буржуазия :окло|Цялась к  'Пре
дательству, к  наменс, ib ооглашюнию .с ко- 
1К>1К>ВЛ1Н!НЫМ1Н нр£'Д€Т1авшелям1и феодааьньгх; 
клаюоов. Буржуазия ib lepMiaiHiH'H Hie (Дралась 
за власть и ле стре'мшжь ишользовать 
ма&оо»во0  дЕтажеш е̂ для захмта а^астя. 
Она 'С самого шачада рев<)люцпи бломтрюеа- 
лась е ф'е'О'Д̂ ашьньши дниаютшжги против 
шьрода.

«В ioiTjH4iHie от (I>paiHny30iv0H буржуазии 
1789 г. прусюкая бурж1уа0 ия но была тем; 
клаосю'М, который защищает eic« сов-режаг- 
и'юе общее TBiO пропгв предста'Вотттей старо
го общества, мо'иархот и Д'ВорЯ'НСБва. О-иа 
ояустилась до уровня адкото-то сослов^ия, 
протавостоящего и (К»роне, и народу, ooi-
ПШИЦИОКШ) настроенного по ОТНОШ€НТПО
к  ним обоим, н{‘|ре1шггелыш>го по о ш о ш е -  

нзпо к ка1ЖД1оаду и з cbioihx: щ ю ттм ж к о ®  в  
отдельн ости , так, кадс ол а в с е щ а  ви дела н̂х 
обо1й х 1В.ню-рса'И т л и  п о зад а 'ое^я; она с  
са и о ш  н а ч а л а  бьы а с:кл01нна к  нэмеие н а 
роду 0  к ком нром йссу с  коронованны м  
продставитолс'м старото o6 nieicfriBa, ибо она  
сам а приш адложала к стар ом у ^ щ е с т щ у »  
('М а  р с 'И Э н г е л ь  с . Т . V II, его .  
5 5 — 5 6 ).

О та11СТ1гк;е п^умецкой б ур ж уази и : и  р е в о 
л ю ц и я  1848— 1849 ГОДОВ! М а р к с  ж Э н г е л ь с  
п ж а л и :  « ...о .н а  с т о я л а  у  руля) р ек о л ю ц и н  
т  п о т о г у ,  ч г о  за w w  с т о я л  н ар о д , а  н о- 
тО’Му, ч то  нар0|Д т о л к а и  е о  вигереди се 'бя... 
т о  был; наангг с та р о го  г о с у д а р с т в а , ш г о р ы й  
са.'М йо Hpoioiu cfioo дороги , н о  о ш о ю  зе-м- 
л е т р я с с н н я  бы л ВЫбрОНК '̂Н н а  HOBepxiH'OiCTb 
Н'(№'01РО госл’д а р г т в а .. .»  ( M a p i R c  и  Э н -  
г е л  ь<!. Т . V II, с тр . 56) .

Еосш льку буржуазия в Гср'манвн не 
была ре-волюцшн'пым: массо'м, волна ретзо- 
лтоцтлн должга бтлла ге^аияться дами'мо 6jp- 
жуавиги н »B далыгрейнгем geoi'm; рач31витш ре
волюция до1Л!Ж1га 'бьБла оюратн^ться про- 
т я г, буржуашри.

Об осо'б^таюстях 'Сштнопюния классов в 
Г«рмашж и о характере предстоя!впгей гер- 
маагскюй рейолюьря Маркс писал еще в

1844 году в̂ статьо «1ъ к.ритшое. гегеа€<в- 
ской философия нрава»:

«IVptfa'iiHH, э г о  у б о ж е с т в о  п о л я- 
т н ч ■е с к о й с о в р е м е н н о с т и ,  к о н» 
с т Е т у и р о и а Б нг >е е о я в с в о й ос о- 
б ы й 'М и р, не сможет 1пнснр01в-ерги^ть CHe«- 
И'иф'ин>с’€к!н немецких лреград, но 1Шспро- 
тк'ргнугу обнщх преград ноли'лич-еской со- 
Бр<̂ :м'ен.1!юстн» (М а р И С и Э н г е л ь с ,  
Т. I, стр. 394 —  395).

События 1848 года полностью подтвер- 
Л'И.ш нропгод MaipiKica и Эн1ч;льса о нсрево- 
люциоиносм .немецкой буржуазии. То, что 
было РСВ0ЛЮЦИЮ.1Ш1ОТ0 в Германн’н, следует 
отн€Сти не за счет 'буржуазии, а за счегг 
народных 'масс.

IIpa'BiTa, был’н н такие слои буржуа'жн, 
которьге в отдельных местню'стях в опрсде- 
л<}н«ьге мо'мснты Быст^т1али против фео
дальных поряд1сов, хотя R но -всегда пю'сле- 
дошателглго. В  ма^ртовские дни 1848 года 
ooiroBHbffi группы берлинской буржуазии 
были на сторон© народа, ню когда народ 
победил, буржуазия етю предала.

Мы anae'if, что левый депутат франк- 
фуртоко'го napja^reH'Ta Роберт Блю'М', муже
ственно сражавшийся в дни октябрьам-гб 
во'остання в Бене, умер как «мученик гер- 
MiaiHCKOH решолюцта».

В «ОбрашеШ'И' Цеагтралъного комитета к 
Союзу ’Коммунистов», нажсанно.м Марксом 
к Эн;гел!ЬС0'М !в 1850 'Году, гогаорштся, чях) 
и после пор;аж!ення решающш имеются та
кие слон немюнкой крупной бу'ржуа'звд, ко- 
торьве могут высгптгать революциомо про
тив феодальных классов Германии.

Однако революцию 1848 года в Герма
нии совершали прежде ibcopo народные мас
сы. Нелравнльно думать, что ® Германии я 
этс  ̂ период не было KpecrbflHCKirx движе
ний. Вьгступл1е11га1Я крестьян происходили во 
м1но,пгх м;естах, но оиш не слились ® обще- 
германскую кресть501Бскую ™йну. З-нани- 
телыгого раамаха oihhi доетиглн в 'Марто 
1848 года в Нассау, Бадене, Бго1ртгберг» 
л др̂ -̂т̂ ге государствах, летом 1848 года—  
'В Прусстг. OcO'OiGiirHO пщрокяс ра'зм!еры кре
стьянское движеии© приняло в Австритт. () 
нем: Маркс и Эптельс шгсалтт сле̂ дующое: 
«...крпстьянство нсйсю-ду ресиюетно-и1С1Коре- 
ргл.то феолалшм до нослодних ос-таткюв. 
Вслел!сгв1Ю войны в Пталши, а та(К)же за!бот, 
кС'Т'Орые гтрнч:гт,нял1п двс-ру Вс:па и Ве:Н1грия» 
крестьянам предоставили по1Л|Ную сво-боду 
действий, и дело освобождения удало*сь им 
в Айсггрши лучше, чем в какой-либо дру
гой часги Гермашпт. Австр'Ш'кклму сейму 
iBiCKiO'pe нссле этого нришллюсь линль танкнио- 
нировать меры, которые К'рестьйшство фак- 
тотес'ки ужо приня'.то...» ( ' К арл  М а р к с .  
Избранные произведения. Т. II, стр. 61. 
1940).

Большого размаха достигло крестьянское 
движение в Пруссии.
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«Крест1хЯ!гст1и> в ТТр̂ тстш, как п в ^жт- 
рпи, ■тгополь.мкало {уоволгоигтю, чтобы сразу 
избав1гт],ся от всех феп(1 а'лы1 ых окон, хотя 
и j№ Tai; Э1гертгтч,ж1, каь: в Австрии, пото
му что фркздаЛ1гзм, .ведите г{>!>оря, з-дн̂-сь не 
так суров-о дав.!к1 на телч). По прусская 
буржуа'зпя —  .110 шл-ожсутиым витие при
чинам—  тотчас ■оарат]глас[> против крс- 
ст[.я1гства, CBWTO ста'рейик'то и иоюбхоал- 
ыейитего 'сто'зи'Пка. Д(\\№краты, не mgik’c 
чг\1 оу1>жуа на.нуганныС' ra.i:. лазьгоасмыми 
посятательства.мя па частную собствсп- 
иость, тат{.:ко. по оказали о\гу гтотхерлааг, и 
вот 'ПО пстечсншт тр^х мосяце-в «во̂ о̂ды, 
после крО'В.а̂ зьгх боги и воегпгЫ'Х экзеку
ций, в oic.oooHin̂ iCTn в Снл-ес!П1т, фродааи:̂ м 
был Босс-гзношсп р-укажг буржуазии, ко
торая до вч̂ р̂ашн'С'го дня была ou№ аити- 
феода'лыГАН. Нельзя npitB«:cTH в осужд<?нне 
е<! боаое позорпого факта, чем: этот. В исто- 
рпн «ще никогда агн одна партпя не €>овер
шила 'по(добното нредагель'С'тва по оттютнс- 
ыню .к -СБ-ол'м лучшим €<W!.3[fHKaiii, к самой 
себе...» ( там же, 'стр. 65).

]\ ряде мест Гсрмалипт и Австрии благо-- 
дар.я тре'.б'0 пл1!гия.м: п 1вт,тстуил€игпл:м кресть- 
лпства отмеп!ялагсь ф̂ 'одальные гговишюст.и. 
Так, в Галиции в 1848 г̂ оду лпш'срск.ий на- 
''lecTHMK Стадиюн в.ьтиуя̂ де̂ н был отме1И1Ить 
'1!аиболее тяЖ(елт>1е феодальные пюгл1пн!>- 
сти. Однат:о и .иосло этого иоложенне У'.кра- 
HjrcKifx 7срес,тья1]р в 1'алицни оетавало'сь 
чрезв.ычайн10 тяжелым. В Ве![г.грпи крестья
не начали аахватьивать помещичьи земл1г. 
Эти захветы были ликв>иди,роЕ'а,пы шгтер- 
&елщ1гей pyciCKou царс̂ кой и австртккюй 
пмперской арм̂ гй. Больнюго размаха до<сти- 
тало и рабочее двп!Ж̂ .!1 И'е, на1П(ри.’М'('р: штурм 
цейхгауза в Берлине 14 нюня 1848 года, 
неоднкжратные вьгстунлеиия рабочих в Ве
не и канл'тулядия перед ними ттмне.рско'го 
правительства. Введеппе в Австрии однопа
латного представительства при всеобщем 
пзбирательпо!м праве, в том числе п для 
рабочих, было вырвано революционной 
борьбой ра'бочих и м'елкой оуржуазии.

Событггем воемигрноистортгеското эначе- 
штя было то, что Марн.с и В-игельс, руково
дили револтонпонно1”[ борьбой] нередовьих пе- 
Ж'дквх рабоч1ГХ. Октябр!>сктгм восстаашем в 
Ве‘не в 1818 году руководила демократаче- 
ская буржуа’жя.

Пародной борьбой была борьба за пшюр- 
скую конституцию 'В мае J849 года. 
В этом вО'ССтаппи «парод и правительство 
повсюду с к.райн.им ожесгочепие'м .высту
пали друг прти'0  друга...» ( гам ж.е, 
стр. 109).

«В Д.рез.дпн1е, —  писали Мар'кг п 
Энгельс,— па,род 4 ■мая, одержав по'беду, 
овладел городом и шгнал короля; все со
седние округа послали ноткреплспия вос
ставшим. В Рейнской Прусс]ги и Вестфа- 
.'[ин ла'нд:>8р отказался выстуипгть против

восставших, захватил арсеналы и во
оружился па защиту оошегермапской кон
ституции. В Пфальце парод арестовал ба
варских ПраВ!ПТЛЫ.'ТР,СИПЫХ чиновников, 
захват1[Л казн'аче1Гство н учредил комжтет 
обороны, который поставил областт* под 
защиту Пащюнааьноп) собрания. В Вюр- 
тем'берге народ заставил короля прислать 
]гмперс.кую ]:ои.стигуцию, а. в Бадене лрмия 
в со'Юзе с н-арщом при пул ила ве-’игкого ге;р- 
цога 'К бетству п создала ооласгнос лра- 
в!гтельство. В других частях Германии на
род лп1иь д<}йкггдался решаюш '̂го сигнала 
от Па'Цпопальиото собрания, HTHjobr г,ос- 
стать с ору.жпем в руках п ■продоставить 
себя Б распоря:кепис Собран'Пя» ( т а м  
ж е).

Маркс тд Энгельс ука'зьшлли, чт<з во вре
мя борьбы за iiMTiepCKyio ь'онституцдтю кр<е- 
стьянге г Пфальце, в ФреПбергс, в Фульде, 
ip, Ию}!И'берге, в Одешвальдо «собирались 
отром'пымп мас('а.ми if иаходились в состоя
нии вслпчайппсго .воодушевления» ( т а м  
з:е , стр. 108).

Однако в среде лфрстьяпства в Гермаяш 
в 1848 году не было единства. Крестья.н- 
ство некоторых: отсталых слааялскях па- 
родностей —  хорватов и др. —  было ис- 
]io:iL3oiBaiHo лмперскпм пра1Штельством в 
к01 мрреволюционпьгх целях.

Пезре-пость пролетариата, предательство 
буржуазии, отсутствие единства ;в средэ 
к-Г̂ е-стьянсгва п отсутствие руководспва со 
(‘Topi.Hbi прсаета'риата привели к пораже- 
][ию революцию 1848 года в repMamuTt. 
Однако именно наличие нарщпых движе
ний дало Лсни!иу ocn'''':;ai;ii;ie. назвать рево
люцию 1848 года в Германии iKaâ b’miHeH" 
ной б у ржуази о-демо1грати1чес.к;ой 'роволю- 
цней.

В статье «Сощталпсти[ческая революция 
п npaivo наций на самоопределетгие» Лешин 
говорит о том, что революция 1848 года в 
Г е рм ап ИИ б ы л а. б у ржу а зно - де мок ра ти чес кой.

«...даобходимость пр01возгласить н осу
ществить свободу в с е х  упгетеппых паро
дов (т.-е. их право на самоопреиеле.ние) 
будет так :ке пасуиит'а в соц'на.тпсти'ческой 
роволюцглт, как насущна она была для 
ц о5 (' д ы б у рж у а.з,ш) - дглю к ра тич е с к о й р е>во л ю - 
ции, па пр.. 15 Германии 1848 г. и.ти Рос
сини 1905 г.» ( Je ir m i.  Т. XIX, стр. 45).

У Л(МРП1!1а имеется enie ряд подобных за
мечаний, «Тритцатилетие. протекшее после 
буржуазп'о-дпмократической рег^олюцип в 
Германии, пттолпе выиол1Иьио об’ективню- 
нсооходимьте задачи э т о й  р('Волюц1Ии. Она 
изжила себя и в конституцпотном парла
менте начала 60-х 1М1дов, п в династиче
ских воГлгах, ор’единившпх большую часть 
неме'Цких стран, н в создании имнеринг при 
помощи всеобщего и:̂ Г>ирательного права.» 
(Л е и пн. Т. X II, стр. 172).
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На той /П'с ci'paarmi,;’ Лпнии уточняет да
ту трилцатилети'Я', прлтО‘1:ш(‘Г1> погле бур- 
жуаз11'0-Д'(''л1'(и;1)а-рич('1С!;|()й ре!^олюц!ш ib Гер- 
манмг, указыц.ая годы 1S48— 1878.

Нот riue а1иал(1!1и'шоо :wiMP4aiiiiie Лстш.на. 
Г:г,'.:01>я о «Him'Ui.’oii демок.ратитамми реж>- 
:!Л)!1жг», Л-einiMi указыв^а '̂т п̂а отсталость 
Германии в 1S-18 году if доба.^лйст: «Марж 

'голыоо из о.ныга лемо'кратнческой релюлю- 
U’.ii.'i, пичпг чероу год, гдолал ира.ктичослж 
этот .БЫ-вод: до тото .\r(',uiaii(;i:oii, мелко-бур- 

пыла тогда игя ат\гоч'фера 'В Гер- 
ма.'шп» ( Л е н и н .  Т. V III, €тр. 125).

11рИ'И(\№м ещ« два замечайся Ле.нипиа, 
Х‘1[>ак.тер1!;!у]011ин' революцию 18-18 года в 
Г<:-рмапИ11 K.aii бур:куа;]1[о-;и’М(>кратпчоскую.

«В Гор^а'н'пн 1848— 49 гг. Марк-е под- 
до,рж[шал iLpaft'iMOio Р'гаплюцпониую демо- 
крашю ... Вот данньп! Марйсо: !̂ нтогошни 
а.1галлз кллссошго лолол.’е'ния п’Г'метщой 
буржуазии R эпоху 'буржуазно-демокрапг- 
Ч'гкпй ресолюдпи...» ( Л е н и н .  Т. XV11I, 
стр. 29).

« Ilu ia  дрмократпчо'гкая (буржуазная) ре- 
солюяня в FepMaiiiiir 6 i,m  не за.кончена, 
нее. БП'1тманне в таетике соцпалжтяч^'ског» 
пролетариата Ма^ж-с устр^емлял на разви
тие д€’М0!фат!!ческ(1Й эпбрги'к крестьяпсг- 
Ба» ( т а м  же,  стр. 30).

1Ьв.((:кая уроки И'З германской ре-волю- 
furrr^l848 года, Лешш 'в нернод роволющж 
1905 —  1907 годЮ'В вьш итал лозунг ре- 
гшлионпонЕю - до\:ократ1гческо1г диктатуры 
пролетариата и крестг^янства.

В НОЛНО'М COOTROTCTRHiir € ЛеИ'ИНЬШ 
то15арищ Сгали11г, го!воря о т а к т к о  Маркта 
п 1848 году в Германии, приводит «6 в 
к'чтчгчетве одшото из irpifMopoB пра1гальной 
'I'a-KTirKiiT в п'ериод буржуазно-дгагократтгче- 
скоп ревоагоции: «Можно спорить или не 
сиоритъ насчет иел(чм1 образности iBxoofnl-e- 
г.ия Маркса и его едп'помынгленп'иков' в 
:»тот буржуайно-демократическди! союз в 
I S 18 г. Роза Лю1;се.м'бу:рг думает, нж р., 

уго Мар'кс должен: был вютунать в этот 
буржуазно-дшо'кратиче'скип союз. Это во
прос т а к .  TIT к н .  Но что п р и н ц и п и 
а л ь н о  Марк'.е ’И Энгельс донуск-али воз- 
можигость н цел-с.с10образ,н‘ость вхо;едсшш в 
' ■осган бурлсуазн'о-ре'волтоционно]"! партии в 
п г рнод б у 1>ж у а знн') - Д'.лМ'ОК'р а тн'ч р с Koii ре в ол ю - 
и.ч'и, г.ри лже'стнык услогл!ях и на 'извест
ный срок,— .̂ povr iRie может быть н тм 'ки х 
сомпкмгпй» (П. С т ai л и и «Об оннозшщи'», 
<тр. 602).

«В 1793 н 1848 г.г. н во Франции '-ив 
Г('рма(ии,и н во в-сей Европе о б ’ с к т и в -  
н о  стояла на очереди б у р ж у а  з но-  
а('М'ократ1гч(''Ская революция», —  писал 
JetHHH (Т. XIX,  стр. 187).

В чем кореггио'о различн1е №жду револю- 
шп'й 1789 —  1794 годов во Ф ратш и ,и 
1848 —  1849 годов 'В Герма1шш? «В том, 

что б^т)жу(азн0'дем0а:рат1гчес;к.ид1 пере-во'рот,

0гун[ест!>лен'ный Ф р а н ц и е й  в 1 7 8 9  году. 
Г е р м ан т^ й  'В 1 8 4 8  году, и п'ерио'М случя',' 
был д овед ен  до 1:онца, а  во втором  —  
н е т . . .»  ( Л С ' Н 1 Г Н .  Т. V III ,  стр. 1 9 U).

В другом месте Л(М1Ин, к':г1и^аясь iwHpoca 
об aniviHHcK-oii революции X V II ве):а, ни- 
еал; «Для тон'о, чгобы буржуазия могла за- 
но.дуч'ить хотя бы те только п.!од].1 победы, 
которыо тогда были у:ке в;нолне. зрелы* для 
сбора их,— для этого бгтло н-1'обход1тмо до
вести револ10|[ию значительно дальше та
кой цели. CoRepiHen.iio то же еамое быао i? 
1793 г. во Франции, в 1848 г. в Герма
нии» (Л с ИНН. Т. X II, СП). 210— 211).

Но своему размаху, но еп(н!м результа- 
тал1 р('волюння 1848  года в Герма'нни тале- 
ко отсталл. от народно]! револ1ог,ии Тлонца 
X V I 11 века во Францнн. Но ево-ему xapai;- 
теру, по Те'Идепгц.ии 'Своето развития ре;В{)- 
люц'ил .в Герл1.ан!1пг мотла ]iобелить только 
как 5уp:i:yазно-демо'крати.чеекая р("волюция.

Не Bice буржуазно-демокрачдгч(,ч’км1е рево- 
лтоцни именкг од1!на1;о;;.Ы'й характер. Во 
Франщги б у рж у азн о-д.емо !,' ра т п че с li а я рото - 
ЛЮЦИЯ! ноб('дила, а г> Германии осталась 
пе за:к ОЕченло ii, у бл юд о*ч i roi'i, i олу-ре в о-л ю -
цией», нотч'рнела нораженн'е. Об этом ко- 
редтом отличл'и между буржуазло-демокра- 
тичегклм nepoBfipoTOM во Фрднцидг в 1789 
н в Герм а̂н'ин в 1848 году Ленин писал, 
что этот Hiep'i'iHopoT «в персом случае дошел 
до реслуд1л,ик[1 н noTHOii ешб^иы, я во вто
ром о'становллся, н'е слодагв молархли и 
ре.акцл1и ;— 'вю т-торо-м елуча^о нрошел под 
руко'водством, главлым образом, либераль
ных бурл:уа, ведяинх за еоо̂ ой на буксире 
недостаточно OKp-i'annirii рабочнл класс, в 
первом случае- нров'едел хотя бы п извест
ной части а^кги'вио-революиноллой м̂ ассой 
нлрода. рабочих и крестьян, отодвдгнушн'их, 
хотя бы на В'ре.мя, сторону солиддигло п 
умер(чгную бур:куазию;— ‘во втором елучле 
быстро привел к  «усп0'К0<мп1ю» страны, 
т.-е. к  пода.влендпо р'ев'олюдитонпото народа 
и к торжест'ву «уряанпка. и 'Вахмлстра», и 
первом доставил Tia 'нзвестиьи! згериод тое- 
ноаство ре!волюцио!пн1ому дгяроду, pa3̂ aiBffli- 
нге-му сонротивлешге «урядников и т>'ах1ин- 
стров» (Л е л  п п . Т. V III, стр. 190).

Х а р а .к т е р и ст н к а  ре.г>олтоции 1 8 4 8  года 
в Ге'рмал'ии д о л ж н а  д а т ь  пр едстаю сдгаге о 
cooTHOHieHiiiii -классов, о  е е  характер©  и 
тр и д о тщ п я х . Ха.ратхтеристика э т о й  ренолго- 
ЦИ'Н д:.ак н е р а з в е р н у в ш е й с я  б у р ж у а з н о - д е -  
■мократ[[че1‘кой РГ!МУЛ10:Ц1П1Г п р а в и л ь н а  и тга- 
у ч л а ,  т а к  ):ак о н а  д а е т  н р о д с т а в л е н и е  о  
х а р а к т е р е  л  д-^нделция^х :pe:ioдюиидг. Р е -  
1нающ'им ж е  я в л я е т с я  в о п р о с  о х а р а л ж ф е  
'РРволющги, а  н е  лонро'с о  тпм', нлсиольк-о 
у с п е л а  рая в е р н у т ь с я ',  к а к  д а л е к о  задила 
э т а  рег.олю цня но с.волм 'Р‘( 'зу'льтатам .

Го1^э1ря о  ревоЛ'Юцн'И 1 8 4 8  тода в Г ер- 
мадвии, с л е д у е т  у с т р а н и т ь  одгго в о з м о ж 
ное! н е д о р а з у м е н и е .  Г е р м ал и и  к а к  е д и н о -
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го шсударгтва в w  eJUfi н<̂ бьгло.
В 'раз,11Х>бл(’'Н:1юй Г{“Р'Ма11Г[Т1Г п.1Юй'С.хю*,т.М11Т, 
гггво-ря слО'1!.амн Эити^с^, «сатп'тг мС'С'льгых 
ре’Вккигигий, п(1'Г-л<Д'(№ав1гтее ';̂ а тгим̂и так-ос 
я:о кш'и'к'стрл столь ж>о бе'слтрепятствс'н'нх) 
лроводенпых miccthillx реакций...» {Ф. Э е- 
ге л> с чсКроггьшккал в,ойна'в Германии», 
■ст'р. 127. Ггн’П'Олгтттолат. 1939).

П'гютоиу слгду<‘т Т̂Ю’Ч̂ ЕГТТЬ, что б-удеп’ 
подразумеваться ш д револю ции 1848 
гюда в rcipMaifHirr: рсво'лщля -в llii^yocinr, б 
частное та тар'то'вскио д.н'н :в Б'(ч{>Л’ИН(', ил я 
f.{!.BOK.yn-H<vcTb вс<̂х р'ев1алюц'И0'Яа1Ых два жже
ний 1818— '1849 угодов ® го'суда'рствах,
форлгалыю пл'п поформалыг» 101б’<}лжп'явшлх- 
ся Гермажким coioaO'M.

Кй'нечно, <?сли:, говоря о 1848 годе в 
Г '̂рмавии, тгуеть в виду од̂ ну Пруссию и 
иодра'зулсевать лишь ма1ртов.скую |ре,в<хлю- 
1UIT0 В1 Берлшо, то 'рс'в'олюншо ‘В reipifaiH'iHT 
]гельзя очигтлть 'бзт>жу'’аз1го-!Д«тогаратЛ'ТШ- 
ск^й. Если ж© иметь в виду ррвюагонзтю 
аю в од.ной Пруссии, а во вс^й Геф̂ м̂ адшт, 
то надо учесть эту осп'б-ен’н'ость Г«рт- 
иии — ' нере'волю'цпоапгость буржуазии ж на
личие яарадиых дмгжешгй, хотя и июаав- 
.[-с,илгых, и особую роль, !кпто(ра'я ирж этяз 
ŷ cjOBiKHLx выпад'ааа на. дол jo пратетариата. 

При оггредгаеиш ха.рактера 'реватюции 
1848 года в Торта,ния иадо помнить у.ка- 
заше това-рща Сталина ŷгlнocJИтeлшo то
го, 'ЧТО 'В 1848 году «центр ревошоциои- 
!ного дв1йжс1гня п€ре'м«п1;ал.ся в Германию» 
(И. С т а л и н  «Вопросы ленинизма», 
стр. 7. Изд. 11-о).

♦ ♦*
Пс'рехо.ши тг вопросу о характере ре

волюции 1848 rotxa .во Франции.
Лелгин говорит о том, ч̂ то боналтарти'ст- 

с;кая ко'итрреволюция! во Франщии дважды 
вы^растала в обсташ:ов1:о де^иократичосшх 
революций:

«История Франции ттоказьиБ-ает вам:, ■что 
бонапартистская <контр-рсволю!ция1 въщю'сла 
к лшнцу X V III века (а потом вто1рой рай к 
1848— 1̂852 т.г.) на почве iKoirrp-ipeDO- 
ЛЮЦИ01ГН0Й буржуазии, прокладывая в 
свою оч€'реаь Д|П!рюгу к .реставрации мо- 
п'архии легитимной. Бонапартизм есть 
Ф'С1рма прав1Л'е1Еия, которая выраета̂ -т из 
ivOHTp-революционности буржуазии в (мь 
<*та1го.1м:е дс'мократшп’ских тиреооразований 
и демократической р-ево'люции» (Л е н и н .
Т. XXI, с,тр. 84).

К непра'В.ильно'му выводу о том, что ре
волюции 1848 года во Фрапщии и Герма
нии не были 6yp®yai3ino4F'MoiKpaTff4eiCiKHMH, 
МОЖ.НО придти, если мо.ха1НИ!Ч{’.С1КИ n-e.peHO- 
еить все оооб^нности истории СССР на 
зкто(рию Запада.

Црщ ответе па вопрос о характере фрн-

цузслсих революции н-гльзя иг-ходитт, nri 
П'рс'дцолож<’11гия о том, что агра.рнып во
прос ’И 'к.р1"стья'нс.кие Л'вижеи'ия долж.ны 
играть во вс'П<х оурлсуа'з'по-деио!̂ ^^!̂ ’- 
ских револгодия'х Папаша такую же Р'!ль, 
как и в России в 1905 году. В Г̂ 'рма- 
шги, как .извесгио, о сн о ктгьг.уг иопрог(>\г Я'С- 
ЛЯЛ1СЯ не аграрн1,1Й вопро'с, а вои'рос, о 
■создании иациО'наль!1гого П'рмаи'ского готу- 
дарства.

« .. лшииона ЛÎ JrÎ тм TvOhpocoim в  и  о Л' Н' о 
УТВ<’РТИВП10ГОГЯ бу{>ж.ул:?и0!'0 ]ШВИТ]!Я Г̂ р- 
машш было oo'evnrii'C'iine mi т. п., ио ][;> аг- 
paptfiboi Bonp'of’, а if а ц и о и а л ь и ы м 
вошросом окоичате-льяого утворжления в 
Росегги буржуазного развития я в л я е т- 
с я  именно аграрный (даже уже: 'кресть
янский) ВОПРО'С.

Вот —  число теоретичо'Ская ог'и'ова 
о т л и ч и я  в II р л м е тт' е н 'И и мар1с.еиз- 
ма в Германии 4 8 —  6 8 (иршигорпо) и к 
РоС'С,ии 1905— ^19?? годов» (Л о и ни. Т. 
XIV, сгр. 214).

Во Фра:нн;ии, где аграрпт.п! вопрос в ос
новном был раз'решея (по-'буржуаон'ймуО во 
вре^я революции .конца X V III ©ека, в €е- 
.редиие XIX века осяговн'ым был не агра.р- 
ный воирое, а воП|рос о демо1кратичес-кой 
республике.

Нельзя) отрывать революцию 1848 года 
от нродшествующей истории Фракции, на
до 1рс.волюцию 1848 гота расоматрив1ать 
как второй .этап буржуазно-̂ демократиче- 

револтотдии. В peisyjbTaTe первого эта
па |бы1л разрешен аграрный нопрос ('В 
конце X V III века). Завоевание буржуазно- 
демократиче'екой решубди,ки во Фра1нции, в 
лсоаюро'м ренгающую роль сыграллт ра̂ бочие, 
открыло возможность прямой борьбы т -  
жду трудом и капшшом, -привело .к 
люньевпм дням 1848 года. Борьба раб-о- 
тах за республику превратилась в борт>бу 
за рестц'б.лику «социальную», в борьбу за 
«право на труд», а в: июньские дни —  в 
^)рьбу против капитала.

В ходе революции 1848 года во Фран
ции с ОГР01ГНОЙ силой обнаружилось анта
гонистическое противоречие оуржуазиого 
общества, противоречие между трудом и 
к.ап'италом. Вскрылась та те'нденция, ко
торая в данной роволюпии потбрнела по
ражение, но по'зже, в 1871 грту, прив<‘- 
ла к Парижско!! коммуне, и :ди'Ктату1>е 
пролетариата.

Но все же революция 1848 года была 
буржуазпо-де:(гократ1гческой, а не социали- 
стаческой. Отметим, что Ленин считал, что 
в 1848 году еоциалистичеекая ревалюция, 
безусловно, была новотаож1на и что това
рищ̂  Сталин перво.й пролетарсжой реозолю'- 
цией называет Парижскую кошутгу.

Проф . А .  Е Ф И М О В
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Огр(хзшы1е иш&сы чпгателей uiwroBieijeiiinii 
кла10с‘п̂ 1с0с марксигэма-лошгнигзма, «КраФкого 
курса жтортти ВК.П(б)», гйэо/г и брошю(р 
ежеаагевию встречаются с пов'ьгмлт для ai'irx 
шнянишлли й терштна-ми, с жепатэдмы^ш им 
наявашия^и и Более 1падГ'0ТС1В-
лешгы'м читателем, осюбеян» а1гитато1>аа£ ж 
т1Р0|Пага'Н(Д1Рста1М, часто 'бывает .'hwoxiwiM'O 
найти точ/iiflo (чп редел елио того ’Или ниото 
теротиа, хроноло'гп'чек.'к.ую {“правку жта 
статистическую цифру. Не!ре1Д'йо пои-ски 
таких сад^пгит! 'сопряжены с боль
шой затратой вр&мени, так -кате 
игужнью да.шьго paewpocaiabi iro десят
кам газдаигий, из ^которых Mirornis ;мюжио 
Еайти только Б крулЕьгх биол'1Готеклх. Оу-
Ш<&СТВ'У1ОЩ.И10 |№!10|ПОШИ!НЬГЙ СП.ра1В0Ч11ГЙ!КЙ
(Бо-льшая &01В<‘тока'Я1 энци'клотбдш и второе 
юдани^ М'алой совет1аюой »нщи'к.лоп<'даи) до 
спх пор ПС законченны к к т«му же все
гда йшгут 01ш ать1ся(П0 др>ш>й. Дашо ужь 
ощущалась на^стоятелшая потре!5нЛть в 
справ-оч1гике-сл!оварс, соФЯсщазощс'М' иС'боль- 
шой об’ем с достаточ1ню-й иолчютой я  ражю- 
сторю1ндастью сведечтий. ПэдашыС' ран.ео 
■шлжтгрчдак.И'б словари л̂ ибо устарели и эа-
СОреНЫ ПОЛИТШССШ WriBCpHbliMII ф орм 'улп-
ровкАми ли'бо за^ррагитзают олрац'ичсатагый 
к р у г  вопросов- ('ua'npELMe'p вьгапецоптг диуогя 
neia'HHfljM-iH «С ловарь в тгамощь й«бл'рате- 
л>ю»). Выптутцоипый Гоопол'итиздатом «П о- 
лит№Ч!ек!к;ий етю'ва!рь» 5рвляст1е'я TeiM опра-  
в о ч ^ ж о м , в кото'ром даЕ1Рго- ,н̂ 'Ж1тал):т1С,ъ ч-if- 
татели  ncaprrff4 ocJKo« лиггарат!1’ры , а ги та то 
ры  и пропагаА дясты .

«Полипгч'сюкий слова1рь» пахюатгтся в об- 
ратцслиит €п:0Л10| чсттлре'Х мссяцс^в. За это 
а>р)бмя Ч1ИП'!а1тсл1Я могли iTipoiBcipiTirb, иагтсюль- 
кю слпварь уашлствюряст и:Х за.про'сы, на̂ - 
сколько iffM удобно нать.адваться. .ка/кис в 
нем ш ею тся суигествечигш© пробел ьр.

Т р уд н а я  задач а —  рм ести ть ш эм ож н о  
больплил! маФе1р1й!аа в бозм ож ао  мс1и ы 1Гччм о б ’-  
•etvrci —  ра^реш' ’̂ига рбдактшией саю1ва.ря у д а ч -  
т .  Сл»В1а!рь содсржшгг бол»ес д в у х  ты ся ч  
сло.в, II ф'0)риат его н е т ш т р я  н а большое, 
кол да^ ство стран'йц достаточно удо<бел.

Материал, ломещешшй в  слокаре', < н ш ь  
рашоо'браэш.

Раз'ююто^ониость содерлсатгггя г.тт'олпс оа- 
Б-е̂ гает ‘TeiM целям, j.’o'roipbre ставнг 
''<11<х1ити1ческий сяов.арь». Ч|Г'татоа!11, иоль-
ЛУЮЩ1№С;Я СЛО-ВЛ'РОМ, С боЛЫШП’М УДШИК'ГСО-
рсндам 'Находя!’ I) |[К''М Hiapaiy с [ь-.иг.тиче- 
п'.'гмн термггнамн, биографтямп 
С(1ип,гх деятелей, сведС'НиШ'Н по ипч̂ -рин 
БКП (б), лартийпому и советскому строи
тельству, экон>(Ш1{:ке п т. д. статьи о крул- 
'ньгх 1Г'СТ‘0рнчсскн.х деятсч1ях: Po6e(“in,t'P'C,
НаполеО'1№, Бисмарке, —  о велжих тк&-- 
телях л поэтах: FoMCipe, Ш<!К!С>пире, Блй;ро- 
'1г*е, Пушкине, Шев-чонко, Льве Толстом, 
Горьком к др.,"  о зпачительнсжттп-х оо- 
бьггтН'Х 'вселбщей 'Есторичт: англшккои ж 
француяс;кой бу'ржуазн'Ы'Х ре<волюцяях, Па-
РИЖ'С;К0Й KOtMiMyiHei и т. д.

в слова̂ ре энетительн'о© место запюимаюа - 
статьи по истортт. ПсФО р̂ттч&ск;™ сггатьи ъ 
олов.а!ре отл!нч.алогся богарство-м фя'ктическн)- 
го материала я чстеос-тью изложения. Так, 
в етатъе «Ве^рсальтасая система» перечне- 
лоны вс© лс!гово1ры, зананочеагаые держака- 
м1п-поб©дителБИ'Ш]:амя с побешдешыадн стт>а' 
иами по оковчашли первой мировой импе
риалистической 'ВОЙНЫ. Граоитеаьс'кий, им- 
пе^риалистический характер этих договч>ров 
покАзал! на, конкретных факта!! (зах;ват- 
двржлваж A.HTajHTbi iieppHrropini у  тгобеж- 
де.шгьгх государств, система репараций, об
разование (НОВЫХ 'Государств, с помощью 
которьтх лоббдивптиб иадпориалистичес.кие 
госуда^рства, надеялись держать в мдчине- 
нли -побеждеппую Герматгию л 'вести вейну 
против Советской России). Поэтому вы-- 
вод статьи о toim, что «!вер|с.алыжие со
глашения... лишь обострили империали
стические противе.речия и нпмилуе^о лолж- 
■лы -были привести к новым -войнам», яв
ляется для ч)итателя но 01 в̂ае|Челны<м по- 
ложбше^м, а оообщ̂ сние-м, выте-кающим из- 
ncTopHfiecKn'x Фа-ктов.

В статье «Сдавяяте» показано различие 
историчестеих суде̂ б Biocawiinbiix сл1авян. с 
одной cTflipoHbi, заиа'дных и гожпъих — с 
другом. То1Гда как iBocT04]rb№ ;главяп» поло- 
Ж1или начало мог^чце'спюл'пому рус;са{о>[у 
государству, -западные if кадспые славянг 
частью были порабошелы и 'истреш:;|ИЫ, 
частью образовалл л1пс(к(олько слабых Г'Г,!."у- 
да.рств, полавиних в затшгимость от своих 
С1ИЛМГЫХ с<>седей.

В статгхе «Наиолеюл» указало, что ь'ру- 
ладтие! имле;рш Палолееага бьыо вътзги'гно 
его иоражеллем в захва'И]1И^геекой войне 
против Роюсил. Статья «Нафод^ничоство» 
с'од&рж)®т су]дасгве1И1Лое за1М«ча1Н)Ш&, что яа- 
ро.Т!И'И1КИ, хотя л отражал и «п^ротсст кро)сть- 
янотва nipoTUB Г]1ета помещивдв и оста*т-
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utvB К1>е110сгит<?гтва», но опгт оылп п[Ш>л- 
лпг'оитс.кой лартпеп, за kotoik)!! кресть- 
ii'iicTBO ire iwmaio, потому что на^рож^ш 
<'М ккстьяаг, ка.к слс.д у̂ст, iw  зиали и ik-- 
тг!7]!:1ги.'лл!П». Ош*тоятс.11>1го pa'COKa.:jaiRO о 
KpirvTbji'iiicKoii BoiiiiiK'i начала X V II падка в 
Pocii-iinr, о крссгьаи/г'кон реформе̂  1861 рлла 
м Д1>. В  статьях iimciot<‘H улачиьш. онргао- 
леиия, в сшато1г фот»» рас.к.ры'ваюппго
КЛ:аСС‘-С1ИуЮ e.yiUHOH.‘Tb ТШГО ЦШ! 'Л'ИОГО .]R‘TO- 
Т)!!гчбс<кого явлч:ш!ия (нап1>И:Мбр англип'гс.кая 
Т>С!(мтублш{.а, уста11Говл('1]1иая после н;иав1'р- 
х(миш короло.вС'У̂ ой власти *ir кадат ^̂ о̂ роля 
Карла I в И М 9 гоау, назвала «бурл:уазпо- 
помгшютьей»).

Отдел «Иолигтпчитмго 'Сл^варя», Ш|Слзя- 
lUiMiii'biii iiiCTopirii, ла̂ ог ра;11ьн)'5разныо с.в*е- 
дсцщгя о BaHC'fieihiiiHx гаегор’ичсских событшях 
и деятелях.

Е'слл псцсюр iiT отбор .\гал’ер1гала д̂ля «По- 
лттшюского сл|0Ш1ря» 1гра1с:та:!5лял значи
тельные тркиюспг, с кото-рьм;г состз'вп- 
TtM'ii cirpaiBiiLiiii'Cb, ira наш взгляд, удачио, 
то ''.'ще бл11>1П;ие трудногтя вгт]>ечалл;сь в 
ДО& шлюж^^нпя. Каш1бм niP(vTi:iiiOBH:niiifl адось 
нр('жде вгето была крайняя oirpaiHniMfur- 
!Ц'Ость i^ ria . В Г>0ЛЫ1101”1 Сор.̂ етской мщп- 
клопедидг €тат1.я юб исторгай гражаа.нской 
Р/0;ЙИ'Ы iB СССР за]Г1Гма<’;т 18 странго! 
боаьшо'Гн> ф01рмагга, а в «Иол1гт1И.че!ико̂ м сло
варе» €татье на ту  же тему отвс'доч'о не
много больше двух страниц гораздо моиь- 

лпего рашчра. И вюе а̂ е !в KO'poTKaii статье 
удапю'сь дать светеиня обо bgcix о̂ сдгошгых 
собыггалх rpaKjaiicciKO-ii: войны —  о гермалг 
оюой и’нтор'В’ешдйш, четоело^ацком мятеже, 
гррооте'ской oooipo'iio Цар1щыпа, о тркгх по- 
хоаах Антаап'ы, о борьбе с янои'ской зыггер- 
Б(“}щие11 на Ла'лыге'.м Востоке н т. д. Фак- 
TF.T, не .BOHiCî iHuie в эт>" статью (HianpirMep 
'мяррж «левых» эсе'ров), изложенъг ib от
дельных статьях.

Неююхоянмо, еаиа™, отметить, что в 
некото|рых сл^^аях крат!ч0;&ть нзложе^игя 
а€ет1гга1“тся за 1счет нарушения jo'nrjieeiivoii 
еня;!1!Т в передаче событий. Иашрнме'р в 
€татьо «Фрадшу'зская буржуазная |рево'лю- 
Ц11Я Koirua ХУНГ в.(̂ ка» 1̂нтае:м: «10 лвдт- 
гта 1792 г. пр'з̂ изонгел дговый вэрьив рево- 
л10]Щ11т п ^ароднык" мае-сы 11а1ри!жа еверглч! 
т:'1роля». 3(де»(:ь пео'охсаи'м'о было 01б’яси̂ 1ггь, 
что «новый вчзрьив револ]он;1У1и» был вы?ли1н 
лзме!т[1гче!гкой пол^гтнкюй кюроля. готовигв- 
нпм'о ко1ггр1с'е1волюпп!сагн1>1й пер(М5орот с но-
MOIilblO 'irHrnrpB'OliiTOÎ , Н б!'''С1Ш 111''М б̂ -̂ржуал-
iiiVM'o Законо'Дательното со'брагнпя еправйггьея 
-е впутрс'1гней ко1нтрр'‘|ВО'ЛЮ11!ией иг ]rHOcii>a:u- 
ной ннтпфвенпией. Прггчпнъ! К1'11![тррев!0Л10- 
HiifiiHiHOTo nepeiBOipora. 9 терлтгдора та1кже но 
оо’лснеУ1ьг. При так^м изложении читатель 
iiiOiOHpn̂ MeT революцию не- waiK. за’ко|ио\герно 
раяв!п,вают)ийся псторичееки!! проиеее, а 
i:a'K. ряд не связанных межау собой собъг- 
ж й .

<'Пол!гттИ'ческид1 слоВ'З'рь» раегчнта.н па 
нтрочашпие мас«ы читателей, поэтому к 
(МО тек.сту должны быть пред’яш ены  осо- 
бсдшш стро'гие тр{'б0,ва'иия. Изл01;1;д‘!И1И0 в 
xVHJiiM) raivO'FO типа дол;1̂ по oi.rrb предельно 
простым, яеньгм п точньим. Во миотих ста
тьях это 'грео'гжан'ию выполнено. Очеа1Ь 
про*(;ч\т и ясно, напри:ме!р, namicaina статья 
«Абсолютизм», в К0Т01ИШ ига нротяже'гми 
одного столона охара'ктпризова'на классовая 
cvHiHOiCTb еамодерж.авно-мон'архнчсского 
строя: «Ун1ИЧТол:1Гв сред!1е'ве,ко1̂ ую нолити- 
чоскую ра;?дроилен1!Ость, абсолют|тая шмгар- 
Х1ИЯ создала сложный гocyдлpcтв(^'i.ный ап
парат, у;правляе!мг,1й мпогочислеи^ны'м чи
пов нет-аствО'И (бюродч’ратиегТ), ввела посто
янную армию, увеличила налоги, усгьиипа 
феодаль!(ую эк‘С]]луатац1гю ]:1рестьяиства и 
боснои^аано :распра1влял.ась е- к.реетья'гге.к;!юси 
воеетаншямдг. Дворяне-номенщгми при абсо- 
люпи-змс б ы ж  !Свобю1Диы от налогов, владе
ли 30!млей, зандша,Т11г 1:омл;папые долж'по'сти 
в лрмции п при дво1>й монарха. Духо1вг('1н1ство, 
как 1И дворянство, бт>гло опорой абеолютног”! 
MOHiaipxiniH. Абсолютизм; 1!:одоерл:1И'вал бур
жуазию в е« промынглс'нной н Toprx)Hoir 
деятелыгости; .это (снособстнов'ало рааинтию 
буржуазного обн^еетва', более пе:р0дового по 
icipaiiiifieiHinio с. фоодаль̂ ньг.м: общестгкм». В 
немногих еловах погичзапьг iMreniHiiie гфи- 
зиакн абсолютной монархип, рао’яспе-па 
ео '1е,д'а:ссовая 'сущность п прстре.оствиа^! 
|роль ,в развлпип до1кап!1г1тал1и1стиче1с'кого об
щества. В налмчаии такнгх я с п ь б х , толковых 
статс!! большое  ̂ достоипство словаря.

Однако !в еловар© попадаются п пепро- 
д̂ \̂га!Н1гые формулировка, еб№вагонпго ic 
толку читателя. Таг: напри’мер 1ерми1Н «hhi- 
гили^зм» 0(б*я;сн'яется 'ка:г: «течешие перс- 
до|»ой обн!;е1стве.п'ной м,ыс.ш 60-х годов 
X IX  вег̂ а в Роееии». Иа еащом деле, не 
«нере(довая для того 'в.ре1ме!ни моло'дежь... 
называла ееюя нигилиста^ми», как утверж
дается 'В сло'варе, а ниыглиста'ми называли 
|революцио[11и'о-де:мо:кра'пгче1с'кую молодежь 
60-х г0|Д0:в ее пол1[ртиче1С1й1ге пр0Фл®№1Ши. 
Яачс1\[ псшадооилось состаимттепям; сло'В'аря 
подменять прочно 'вотиедишй в научный 
пГмгход тершш «революциопнг.те демомраты» 
терми'но1м; «ннтнлисты», непонятно.

Для ф;иле1"офс.г:ого отдела пр1Б1гят wnpa- 
Билглплй метод изложения. Избегая давать 
собственны!! те!;ст, авторы статей на 
философС1Тч1№е тймы зачастую огра^иннва.- 
ются Н)итагга!ми iif3 клас;снк»в марке1из>га- 
лен.ипизма, механагпеюг̂ п эти шгтаты со- 
кр'ащая. На.при'мер в статье «Дналеаэттг- 
че'пгли'г материализм» для характери'стггкт 
Aira.Tê KTiHHeiciKiOiro метода 1гснользова1н ток-ст 
«Краткого курса историги ВКП (б )». По то, 
что в «Краткда 'Курсе» п'эложегто! па 
3 CTpaiiminâ x, в словаре втиснуто ib пол
тора етолбца. Чтобы у^гтетиггь в №веден- 
ц}ом ему количе1стве ctpoik т о кс т  ооответ-
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сгиуюпщх гтра'ииц «Краткдаа курса», 
<ч)̂ .та!51п’0л1гг 1к?залй буквалыго по живому 
■лк.ч'гу. п-е̂ н'!Н'чага1И!Ь'>го i\ <vi-<u?‘;bi>e wb'.- 
г'га «Краткого ку[)(|.:а» вьгорош'ешл вч'е- 

в которых д!1ааг.к,т,1гк.;1 И|кгп1!!!̂ оп'0'ста- 
’.;яо1и-.я 31(чафй'31ш;(‘. Вы'01>0а1юны важп^и- 

;;iiiiH) ■лоаожсвия о T0'̂ ,̂ чгч> «наг 'оапо 
5 i'l!'il 'В lljHIifWKW не М-ОЖ('Т быть '110- 
?1!1Я1Ч>, ofaiij :взять ('ГО « 11;;и.1'Лй;!Ю!!?а1И'
ИО'И BiffJ-C, BHf' связи с <Мф)ЖаК>1!11«1И яз- 
Л(‘'!!Н5ГМ11...» (йс-торшя В1ъ11(б), СТ'Р. 101), 
что явления слодует paccMarpniuiTb «ire 
Г()Л]>ко с точки зре1|Щ1я их взашмнш свлзп 
II (тусловле'пню'спж, но л ic точки зрения 
;гх ;и5)]гжеиия, их .изме^иеиия, их ра.звиггия, 
€ T0'4J{® зреагн'я ш  воэпагкто'веиия и от- 
М'п1ра'тгггл» {там же). II в то же время по- 
.•10жк'<1ми'1 о том, что диал.е!:г1гк-а рап̂ слтатри- 
ва-рт природу «к-ак г.вя;и!о<?, ('Л'ИН'ОО иело-е, 
гдо хгрсдметы, явлмгия оргаиич-е^ки 'евяза- 
п̂>1 друг с другом, зави1сят друг от друга 
■и ооу'Гловл’И'ва'ЮТ друг друга» (там яа>), 
-;:10пто'ряотея в двух стояниях рядом статьях 
о диал€КТ1!1К»е и о дпалек.тич-е-ок.ом матс'риа- 
лизмо. Задан'ив ел:ато-е ewokoiiK'C iipoi.xMCTa 
топтажом из 1гзуродова!н:ных цитат, соста- 
GimviH еловлря И01ИЛИ по натболсе ло-гко- 
му, но c>f>B'epiiroHHo Hveiî epiioMy путя.

Вс'тре-члются в слшаро и отдельные 
мел!;1Ио шз'тотнадти и пропуслпг. Например 
а гтатьв «Бойкот» проич"хождение слова 
v'<ooiiKOT» ои’я'сн>е(но, а в статье «Саюотаж» 
ярелгпхо'ЖД'еитге 'соответствующего слова не 
-об’я'СИ1еда>.

Го'отааротв'сганый строй Тан (на;зыв.ав- 
пюгося painee Сиа^мом) определяется т 'к  
<(ко(!тстптуцио1пгая мошаряил». Это >гожет 
^п:̂ тать у читателя iipivtcTaiB^eflno, что 
Та!и но отлшча'оаюя ч1С!М-Л!пбо еущбств'еш.лых 
от ев.ропейоких буржуазных мовархи!!. 
Мошду те;м к Tain вполп& применимо то, 
что сказа^но в сло'варе об Иране; «отсталая 
ае ̂ (ледeл ьад'ско^с котово<дчоск ая страна*». 
Оп у окать об niOiCTB'OH'Hio -эка1ном1нчс1С!К у 10 ха - 
paiKTepiPCTii.Ky Tam we .‘Сло;до1ваао.

Рзштмательтгью читатаж , nficoMffeinirn, 
обтару/кат в словаре большое кюличе'Ство 
п.рппуоков. По ъ'.раттиковаггь сло'варь Taiwro 
Т1!!!:а за то, чего в нем !№ет, было бы но- 
иравп;л1.1Н0. Это тге Э1тик,Д')па11ич«''ек',1п'Ь а 
I'paTiniii полптичеС'Кпй rao'Bapb, который по 
самдму {’BOi'fMy хара1КТч'’.ру но может быть 
упшзореалглгы.м справо^чником. Не сл-('ду'ет 
тат:жо зао1>гвать, что 4T0)iwre. слова.ря не 
згожет !1ги » коом сл’\'чао замоп!1ть чтения 
vTiiiTepaTypbi по toimy тгл(!г тгому вопросу.

С'лов'а'рь —  это тгреждо всего 'сира.вочнш'к., 
•ламогатощин. читателю усвоитть содержание 
w ii илщ иной .КИ1ИП1Г, статьи, брошн).ры'.

Помотает лиг «Полтг'пиоакип"! словарь» 
чпп’ат!, пол'№тичс'С:Кую Л'Итк'̂ ратуру? ПС'СО- 
■iiiHMiHO, да.

Возьмр'м первые две стратгидты «Вопросоз 
.те.пп11жз'ма». Па этих етрашища'х могут

з а т р у  дчшгть нелго-дготовл^ениого чгтта.теля 
с л о в а ; « е{0'1Г'"Н01Кт », «т1'орп.я», «та:кт1гка», 
-дслгок-ратия», « о и н о р туп и зм -", «И  П н тер - 
]!ат1,И'.'!'!ал » .

В «ВопросЯ'Х лшпкн'И'Зма» чптао1м; «мои 
Л'окдт.и н& м о г у т  б ы т ь  п^ сч ер и ы ваю ти м  
■изложе'пчюм Л1ммгн(изма. Ohih м о г у т  б ы г ь , в 
луч'иге.м с л у ч а е , ЛП'1П!> с 'ж л тьш  ко'п'.'нсктом 

Л01и!ип';.’1ма. Тем  не меП'ое я сч и т а ю  
га'/лозпЫ'М плл(>;|:ить э т о т  К011'."1пм:т для т о 
го , ч то бы  д а т ь  н ек о то р ы е ocii'^i^inibie ■отпра'В- 
1Пло пупкт1)1, noiw xoaiiM bio для y c iie jiin o ro  
п :)уч с1:тя  л с л п 'т к п ш »  (П . С т а л и н  « В о - 
нр'':'Ь! л('1!1тг;!':;ма». стр . 1 . 1 1 -е и зд .).

В  «lio:i):nii!4'eii:'K-()'M сл о в ар е»  сл о в о  «]{Онс- 
п е к т »  пояс.'ЧЖ’Т ся  так.; «и'.рагркал з а п и с ь  
с о д е р ж а н и я  окмго'в'иьих полил:.е|1Ш1Н лекцаш!, 
р е ч и , д о к л ад а, кп!игп».

Иегачпость .9то-й фо-рмулпрот.ки очерлдиа. 
Кратко заиигсать «солержащнад оси(и?41ЫХ 
тюлолгеипП»,—  ̂Hec:tx\n[ei!'iM, то же самос, 
что и 'KpaTijo записать просто опюглило но- 
ло^кеиия. По за'пись основ^иы'х .пиле̂ к̂оппй—  
это не KO iu 'd i'iKT, а тет-ы . В kiwi с по кто 
зат]пг['Ы'ваютс.я но толт>ко осно-в'пыо полож.̂ -̂ 
нпя, но и (К'и^ж'иой фактпч'е.С'кгг1Й материал, 
а то и Apyi'oe- вмосто' соста.вляет со1,'С‘ржа- 
шю конст\к11пруомого' произведония. Сле
довательно, точное было бы <с>казать; 
«К'ОП’снект —- краткая! запись 
л;!'1кщии.» 1И т. д. Кроме того в пртдадсн'ных 
на.мш ст]')!о:ка.'Х нз «Вошроолв лен^шгьч'зма» 
слО'150 «к’оикслсжт» употре'блоню но в сжлсло 
«jcpaTKoii записи сод-ерлга'иня», а в зиачо- 
Н'И1И сжатого излолгенгля вопроса. В атом 
смысло сло'во «'Кон'гпс:кт» уиотрсбляетоя 
ча'сто, но в «П0Л1ПТ!П'чс1̂ .к.0!М сЛ'’!варе» йто 
значсиипк» слова ие приБ-едстю.

Сл-едо1’-а'1Х'льио, о5’я'сио}гио сло'Ва «кон-с- 
псю т» в сло'варе неточиоо иг iiieiioawoie.

Достаточно потиыо об’ясж'и^ия чнта- 
те.ть иандет к словам «теория», «тактика», 
«оинортуниго!», «и Пии'рнатадгал». Ста
тья «Демократия», в KOTO'poii 01гр(̂ дсля*етсл 
разлн'чи-о мг'жау домок-ратие̂ й сов-ртс̂ кпн, со- 
ниалистичоской, и демократией буржуаз
ной, поможет Ч'Итателю пои^ять стм'ишсвдю 
строки; «прологарг]е.а'Я р(’.волюпи1Я... разби
ла буржуазную домо1К'ратию и отк’рыла ?>ш 
пр(Х1ста рекой домокрагни, эру Советов» 
Сгам же,  стр. 2).

Гаск'.{'>ьгваем очередн ой  ню'мер « П р а щ ы »  
п  ч и та е м  т е л е гр а м м ы : « Я п о гтга  п  Г о л л ан д - 
с!;ая  И н д и я » , « С И П  п Л ати п г:к ая  А м е р и 
к а » . « З а к о н о п р о е к т  о  в о и н ск о й  с л у ж б е  в 
Б о л га р и и » .

Чиргатолю могу-т по1гаао6и1ть(‘я болео под- 
робнъю СВОДОН1ИЯ о Лати'иско!! Лмери1^е, 
Болгарни, Голланцекой Иидизг. Первые два 
назв1а1н11гя он nailijCT в «Пол'итичсстх'ом сло
варе» без затруднепт'!. Пользуясь 1СЛоварем, 
читатель газ<>ты с^может раэдбраться в во
просе о внопигей политике Болтари^и 
(Болгария в результате нсрв'ОЙ мировой
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EMepnaniTCTiPiecKOH вотш , в которой отга 
у ч а ^ т в 'о ш л а  т а  ^стороио TcpiraiHiniH, и^терялчг 
TOppiiiTopifif, тпиеющяю д.тя jroe больш̂ е̂ 
экшпо1М11гч{'1П.ко'е и CTpaTCrip[C€Ko<i зпач̂ игию). 
Зато те тик. тгросго iiaiiTH 'В сло'варе М!ате- 
ршл о Голлаидса;()1”1 Нидисг. Такого iia;ir.a- 
Н!ия В 'СЛ̂лпа-рС! ист. К г, лов у «Гс:ллй1ВД1гя» 
и'М1ест(‘я 'пп.глка «с\г. Нт.тлрлап|ды».

В стаггьо «[Ьдащжды» сказано, что 
<в.йжн-Р1П1[ая1 1Г,1 к,оло'[;ст1г ГоалапдиИ' —  Ли- 
лсрлап^к'кая 1 1 1г:1ия. Одна1ко отд л̂ыгой 
статьи ĉ 'ra.KiiiiM ira3BaiHinie:i[ к словам» тоже 
нет. TojibW'i в статьА «Пипопозпя» чиггатн\1 ь 
iiajfiw  нужные <сму с̂'в̂ .юн'пя; «Буолыпая 
часть П'шдо'иезии еш-о п ХУИ— IV U I В'ска.х 
была Зч1 Х!вач1мга галланяцами и Щ№;врапк1иа 
к anx;iM;jiyio к;ол:0'нтно — ' Нигде рл'аиЩ|С кую 
Ост-йтщш...» ЕсЛ|Н бы в словаре была 
<‘сьока «Галл:а!НД1С1:ая Индия —  см. Иядо- 
1ге,з!ш», ч!штателто ий прпшл'с1сь бы наудачу 
перелггетьшать книгу с лописа'х и̂ ’жньгх 
тщ  свед̂ пгпй.

По В'сем; €1Снов11И.гм: в̂ лроосям, возтпи'каю- 
Щ'1Ш ири чтенишг 1мл!пппчеюкоп лтггоратуры, 
чиггатель найдет в сПолитаческюм словаре» 
1гужиыб ему справки. По ,в гаш-ар̂  WTb 
отдел 1лп>ю мел(К1ю н'оточтго'сти и проболы, 
требз'топще згх в/Ш'раше/я'яя лри п&решда,- 
HITII 1сло)ва1ря.

Ерл всех отмечсцшых 'вьшгб недостатках 
«Полютшвский слош1рь» —  це1шюс с.тгра- 
воЧ'НШ Ш1Скзйяе1 для а-литаторов и npnnxiiraiii- 
ди'сто®, для рабютн’иков печати, для ши- 
рошх етоев чнтатолей noa'irraqfteKJOiH jtu- 
т&ратуры.

С. КАРАМОЛЕНКО

КНИГА О ПРОШЛОМ
БУРЯТ-МОНГОЛИИ

в . ГИ РЧ ЕН К О . р у с с к и е  и инострш4ные п у 
те ш естве нники X V I I ,  X Y I I I  и первой по
ловины X I X  веков о б у р я т -м о н г о л а х .
Улаи-Удэ. roeyixajpcTBeffHoe бурят-монгол ь- 

с;ко© 1гзд)ателыс11м . 1939. 3 р. 50 к.

В предислоп.шт к своей ра'боте лвтор го
ворит о Т(вг, что одна из актз'альнейшях 
задач 1гст(:рП:Ков Бурят^Мо'Итолшг— сде
лать из1юстньпг сохранив.шийся в неболь
шом келнчеств-о к-онкретпы]'! исторически!!
МаТСрИДЛ по истории 0УРЯТ-'М0№Г0ЛЬС1Ж0
народа. Это замбчанио вполне отв-ечает тре
бованиям партии и 'правительства о не-ь̂б- 
ходй1ме€ти изучать проплтео на конкретном 
историческом 'Материале, на хоротио изу- 
чеш1Ы*х п критически яроверенньих фак
тах. 11о:̂ тому следует нрив<)тств.овать ло- 
лытку В. Гирчешко лоно.'1н!ить 1шоющ.ие*ся 
сведееття об экономической, со-пиальпо-но- 
литической и культурной жн'31Г|И Бурят-

Монгол иж Е-зложением иитереслтойших до- 
кументов о IIутеп^ствиях но Бурят-Мон
гол и и в XVII— XIX ®еках.

В. Гпрчен,ко приводит нлиболео ранний 
д<:|1̂ умент, ошгсывающнй я:п'зиь бурят: это 
дневник Николая Спафария, который в 
1G75 году был панравлен московским нра- 
вятельством в качество посла.нника в Ки
тай, а также- «отитекк», которые Снафа- 
pin'f отсылал парю во вро’мя своего иуто- 
]пеств.яя. Выдержки из .w>ix) дневгепка да
ют С150денпя1 о местах расселения бурят- 
мопгелов в Д0'байкаавс!>ой и забайкальской 
Бурятии, о политических настроениях бу
рят, о КОЛ'ОН'Изагорской политике русского 
царизма. Так напрл’иер -заслужявает вни- 
апипя сс’О'Ощенп'О Спафария об образовании 
«ааймища», т. е>. захвате у бурят ряда 
зомольН'Ы'Х участков 'при устье рокаг Куа,ы. 
По Bcê Mjy тече1Н'И11о этой peic,u коче<валн 
прежде буряты. Ко време.ий проезда Спа- 
фари'Я бурят-!11онполы активно ооролп'сь 
против царских колонизаторов. Спафарий 
сообщает о выступлениях бурят и эвен'кок 
с оружием в руках нроти® завоев-ателей. 
Овг са  ̂ боялся пострадать от нанадеиния 
повстайцов. В своем дновнике он указы- 
'вал, что охал от Телсмшгнокого острога 
до Перч1И1НС1Кого «с вел!и'ким Гк̂ 'Р̂ ежент-ем, 
чтобы мунгалы ж братьг Hie ударили». Бла
гополучный приезр, в Нерчи'пекий острог 
Сгкифаршй 'Считал «милостью 'божьей и го
сударевым счя'стьем». Из дневника Спафа
рия видно, что основной отраслью хозяй
ства бурят-мопюшюв было кочевое ското
водство.

В югозападпом Забайкалье Ст1 а4 а̂рий об
наружил довольно И'1тте!Н*С'йвН'ЫЙ оомеп, 
Пом'имо (Меновой торговли здесь быал и Д1е- 
Н'ежиью отношенття. Это поцтверж.дается 
те!М, что посольство Сна1фари1я приобретало- 
за дон’ьги «верблщдов по два̂ щатл ш по 
двадпати пята рублей, а лошадюй по оеми̂  
девяти, десяти рубле!! и больше».

Спафарий тетретил на своем пути жи
лища лам, и а.втор ктитгн делает отсюда 
вывод о том, что «'шрсиоведаЕКИ ламаиз
ма «работали» в юго-за.паамо>а Забайкалье 
уже в 70 гюцах XVII вео. Следовательно, 
начало ра.с.пр0 ст.ране'нп)я ллма'и;зма в Буря
тией следует относить ivO И поло1вшш ХУП' 
iiH'-Ka Bonin'K.ii м'нен'И.ю неи̂ отпрьгх иоследо- 
Bim^eu о то'М, что ламаизм Н'ачал внед
ряться в Бурятии только !В XV III вете». 
Сиафдрию было известно ^̂ec'l■н>нa■x■oждeнlи'e 
главы монтольск'И'Х лам (моиахо®). Па ре- 
i;e Тола «Ж|И1вет куч'ухта-лама... и он над 
вселит жрецами началыниж... и 'В tcim место 
построй.ти ка'и'шцо своим идолам вел'игкое 
калк'иное, будто горг.д». Такггм образом, 
уточняется тремя начала раоттростраше̂ пия 
л-амаиэма в Бур}1т-131он'шлИ'И, что для изу
чающего .И'сторию пронипкношееия ламаизма 
в Бурят-Меигголвю оче1нъ важшо.
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Через 18 лет л-осле п'̂ 'теапествм Спл/- 
Фа.]>ия, по Бурлт-М'онтолип проехал Э1дарт- 
'И.йрант-Ид-ес, о-тарашел’ньж ’М<ююов(с:к.и1м: 
прл-1И1т 1 ьсг&ом; is К'штай для есхс'Пп̂ я тор- 
-говых 'иерогош>рюв. Изираунт указывает па 
то, что р- жизни бурят в кюп'де XY1I векд 
■1'>ажН'рй'Шее' значение и̂ мола обла1М1ая охо
та. В то время она «по лревратилясь ■еще 
S простою развл,ечсние бурятской ф<м>даль- 
iroii энафи:: otiw нрсаолжала сохранить бол11- 
Л1ь>о эконо.мическое зпачоипе, яы яж ь ос- 
ИОВНЬТ.М СПОСО'ООМ добьмшгия мясных про
дуктов для питания массы юурятско1Го на
селения. Этот факт свн'дотельствуст о том, 
что поголовье скота у бурят тогда было еще 
немногочнмоиньи. Знаятигелшы'б з-аласы 
.мяса, добытые на облавной охоте, €охт>а- 
шдась впрок, луте-м cionemM на «)лиц«».

В пт)ил0ркент1и iNI 5 к |р1ецен'зиру-е'мо11 
!:ниге дано подробно© оплсатаие оолавной  
о хоты  по материалам: позлиеиапото л у т о т е -  
с т ш т Е и к а  —  Пашласа (о его  м атери ал ах  
см. н и ж е). Земледелием: в  т о т  период, 'По 
•словам И збрапта, злли.малясь толым) р у с 
ск и е . В суще*ствовавл1е51 в  Бурят^М опго- 
ли и  обмене Ж збраот подметил следую щ ие  
особенности: « Б у р я т ы  оовсем не бер ут се -  
реора в м'о'н'отах, iro бе^рут зшо1х> я сереб

ро в сл и тк ах, ме.итые и оловян ны е кютлы, 
ш к у р к и  соболя 1т выаръг, красное сукн о , 
п е р си д ск ую  м атеряю , «ф ай» .разных ц ве
то в » .

1Гривед«1Шпы10 Из'брантом: дан ны е о  то у:, 
ч то  служ им ы е wTio^h пере'Сел'иа.й б ур я т  в  
гористы е ifecTirocTi в 01{.рс€тш>стях озера  
БаЙ1Щ[ в ц елях якобы  щ>едотвращен1гя 
ухода бут)ят к  мон-лолач, а^втор соверш енно  
лраВИЛЬНО тратстует к а к  обы чны й прием  
колониального угн етен и я  туэдм ’цев: 'бурят  
'Оттесняли из м ест, богаты х пастбища'^си, в  
отдален ны е, таеж н ы е места.

В 1716 году через Бурятию ттр-ое'зжа-т 
ш.вед Лоренц Ланге, послашгьш Петро;» I 
в Китай с пол.номояия'мж политического 
агента. Из сообщений этаго 'яутешествюн- 
Н'Ика, приводимых В. Гирченко, заслужи
вают внимашгя данные о ра0 ме1)ах J{.aлымa 
у &ут>ят: «есть жены, за которых лх мужь- 
я»мл за,плачено 60 лошадей, за пе1«)торых 
даже 100, с добаваениейс к этому значи
тельного количества- быков п баранов я 
20-ти и более вер|баюдо1в». Ланге так же, 
ка'к и Иэбраит, подтверждает, что у  бутхят 
производился обмен ттродуктов своего хо
зяйства на золото я  серебро в слитках я  
на различные тч>вары.

Более пшроко чем: 'сообщеигия улазая- 
жых выше путешественников авто1р шло- 
жял: труды Гмелжга, щюфессо1рА Академия 
наук, n-yTeHrecTBOBdtDfflero по БурятчМон- 
(гшпия в 1735 го̂ у̂. На основания работ 
Г¥еляна автор еообщает о том, что с 30-х 
годов XVIII века (в княге ошибочно ука
зано «1VII века») у заиадяых ŷjMrr

■было восстановлено земледелие, сущеетво- 
влшгее у них до русского завоевания 
(и<к*Л{'̂  завоева'ния оно исчезло вследствло 
оолоуТОиня нашсл больши'мл па.1 0 гам,и). J5 
O'CffoBuo» лее хозяйство бурят п{юдолжало 
оставаться скотоводчсскям. Из режсел, 
ко]'оры1ми занималась часть занаднык: бу
рят, Гметин 1 газывает ку;̂ печное дело я 
’Ин-кру стадию по жатозу л стали  ■серебрО'М 
II оловом.

«Хожйство забайкальских бурят, по со
общению Гие.тна, было ч 1г?то скотоводче
ским», причем селепгшеК'Ж) буряты, «не 
в 1]'р1?,мер балагаи'с'ки':̂  бурятдм, никаким 
р;-:меслом не за>и:№м.аи>гся». Аотор раз’я'с- 
няет, что под ремеселамд Гмолиа! П01дразу- 
■мевал истглючительно 1Г'Нкрустацию. Гме- 
лйн прл'водит п;нторесные дашгые о взаи- 
мдатаоиюниях между бу.ря'1̂ м,‘И —  хри- 
етн-ана-мн и язьгчни1кш№и \ «Благоприятным 
услоаи'&м для 1 ]̂ре.щения бурят являете !̂ 
то, —  тисал Гмел̂ иш, ■—  что они тге под- 
©ер'гаются пре-следо!вл:ц или со стороны с в о 
и х ,  о с т а в ш и х с я  в  язычестве, соплемонн'я- 
(ков, Едугорые, наоборот, жалеют своего 
бывлюго единоверца, так как он, пришЯ'В- 
пш христианство, обязан соблюдать по
сты, не может есть каждый день еколько 
хочет и ю лж е1н кром е того ограни.Ч:П1вать- 
ся нажч'Яем тоотым) одной жены».

Большой .интерес представляют щдаве- 
дешгью автором: онисаггия встреч с б'Л)ят- 
скямп таяшашг, ламой я 1намацкой, «ко- 
TCipoft буряты покломлись, как богиш».

«Недалеко от Чикойского зимовья, на 
степи, пут('шестт5ен'НИ!Ков встретил тайша 
(Ло.гасан'—'СтаршиЙ! сын нзвестно*го Оиишгь 
тайши, перешедшего в конце XVII века 
«со многими улусным1н лю'̂ дьмн» в под
данство Росслл я поаучившего за это об
ширные зе'мл'и по р. Чи'кою. —  ̂Б. В . ж 

К. А.) в сопровождении: л а м ьнге‘лю!па (одна 
из высших стргеней ла)М !ства.— -Б. В . i  
К. А.) я йвоиз: чеаовек яз евоей семья. 
Перед таЛга̂ 'й ехало тр<>е бурят, вооружен
ных лу1члм'и и стрелаая, пряче'М срэдний 
вез iKpacnoe ааамя», на 'котором была 'над- 
ля'Сь, заключавшая в себе здравщу рос- 
сяй‘С11\ому императору.

Царское правительство, нряБле(Кая ш  
свою 'Сто-рощ̂  бурятскую энать (HoiioHOb. 
и ла>галт)Стокое духоБеи1ст[1во), раздавало ей, 
помимо зе'Мель я правовых привилегий, 
также знаме1на, ждали, грамоты я  т. д.

Большую ценность представляют сооо- 
щеннью Гмеляным 'сведения о полотяче- 
CKGX настроениях западных буфят в 30-х 
годах XV III века.

 ̂ Ещ е Опафа̂ ртгй ж Избрант в оваих 
эаппсках ооо1бш;ал1И о внедренни хрисин- 
апс-пва оради бурят-мош’олов, что яв1ПЛ(>сь 
одним из ооповных методов колоетизатар- 
ской политики царизма.
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Вопросам ]:.ульта Гмолтн уделил б  с бо - 
И.Х яаи!1лм:лх .уначи п'лыЮ'В мс-(;’[Х), но в рс- 
1К-'Н31!1)-у<'\Н1Й Kiiiire утот Maix'ipii.ki -почти 
ш  ир!1Р>ед<ч{. Л ить в прилмшнги даны 
О'писажья M<;TO;IOii ЛаМ(-КОГО ЛЧ'Чг'ИИЯ («ги- 
бстская моллипиа»), ];амлаи1!Я оу[)ят-мои- 
гольгл.’ои ша,ма.11!{1[ и 1кр\и('й  Jjep?/' (За- 
йаикальс), таилагаи1.>я у куй'лгаюких б‘у- 
рягг. Для гг.,':СЛ'С'Лова 1'.'-лл •n.ri'opiiiiir .та'ма'П'Я'51Л 
и iua.\ia.Hii;iiMa в 1>уря:т-Моигол!Ии эти опасл- 
иия Г1]!1',т'та1;;л)мог '[('Малый интер̂ '-с.

l[.iio:i:viii!io пн1ч1пи''11пй о Бур'ят-Молто- 
лии f'iiaili.ipiiii, Изара.пта, .Таптр 'И Гме'пшга 
1100сяп1(Ч1а I maiia киигл. Во I I  r.Ta;&o 'ОО- 
лч'ржится оолир едаа̂ 'иий, сооощг'н.иых иу- 
TciJiO'CTBt!’nniLKaMii Пал;1асом, Г^рги, Сл- 
iH'iPCujt и Л а к* саманом, 111>И'Ч€Л[ у Налл'лса л 
Гоориг (1772) с.вод<‘иия о хомйстж̂  бу- 
pffT-MOiRfuiOB отличаются большой обстоя
тельностью ЧОМ у других И̂ ’Т'СШ-б'СТКСпин
ков.

По СООби№1НЛЮ Георги, в хозяйств© буг
рят на/рЯ| у̂ с ирео'бл алан нем 'С-котово-дства 
и зе'мледелия сохранялось так л-азываеиоо. 
<^сооират1\1ьство». По эгО'иу поводу oin 
]тш ет: «Буряты, живущие к з-ападу от 
Байкала, не будучи богаты окотоад, доаж-
ИЫ боЛОО, 'ИН'ЖеЛИ ЖИВУЩ̂ ИЮ к ВЮ'СТОКУ,
посоолять нуж дам своим звероловство^м, 
ч'астью Д'И};ора1‘ту]цил[и ко’Р&иья'ми простой 
и сио.ирской овся'ик.и, белой (‘.арапы...»

'По соо'бимению Палласа и Геерги, у бу
рят в Koiinio X V n i века юьгла раз'1ягта до
машняя иром1ышлеипость: вьглеаывались
];ажи, изготовлялись 0;ле1жаы, войлок, до- 
мапгняя утварь, охотшгчи!! -инвеатрь. Как 
и Гме.ллн, :ВС6 ]] утс]1№сгв1е1и'и!ик и отметил.и, 
что у  бурят было развтх) кузиечпое дело 
и в о'собенности шгкрустация.

^Ана.1лз1груя буряте icoe хозяйство к{)'ица 
X V III ве'ка, автор делает правллыгый кы- 
ВО'Д о TO.M, что разви'витт'и’я n.poinooc общо- 
етвенио-го ра’з;де̂ ле1иия труда углублял иму- 
]Ц{,'Ствеи,иоч> иера'^елство между отдельны
ми Х01зяйстваш1 и это в свою очередь 
вле.1Сло за со'бой процесс социального ра«с- 
слоелия.

В. Глрчелко подчерки'вает >в своей ра
боте, ч'го путеиюствеллики па Бурят-Мон- 
голли лре'имущеспк'лно оииеыс'али быт 
бурятской знати, ио «соллальио-экономи- 
ne-cKot' поло'.'келле игиролих ^lacc jre при
влекало к с<?бе долаи!гого В1гнма.и[1я со ело- 
полы ле,которых пут(чи('ст1нммгпко'1^». В 
иод стрО'Ч иом li риме ча и и и Гирч олко указы- 
г>ает, что «этот имеющийся у путелгсст- 
иелнлл-ов Jipri'oeci (от (’сбя скаже1м, очель 
суи1ествеи'нъгл. —  Б. В. л  К. А.) отчасти 
;’а1[оллеи в №че'Р!:е истории бурят, поменцел- 
лом в преа'И'Слови'И к ii'ac.Tonnieii: работе». 
Ио тше.шго пытался бы чктатель naiiTir ма
териал по лето рил бурят в. И'р{.ЧДЛСчТОВП:И. 
Никакого «оче'рк’а и сто рил оурят» 'в 
ле(М ие-т. Таким образам, отме1ченлый: авто

ром пробел так п остался незаполпенньш., 
что в лзр.гстиой Л1е;ре снижает достоин
ство этого в общем ценного ’]'руда. Толькс- 
liiU 'Tpcii, ii'y'iX'niecTiiuivdr.iiiiiii ио Бурят- 
■Моигалт! в ссреаиле X iX  нек-а, кратко 
по ярка н!харак'1трл;!п;>лл ib;.!i).-,i;viiiie бу- 
рят-5л\и1як'0и. «У бурят богатый окрул:агТ 
себя блеском и Г)С.И11;(!:г'Пие'М, к.лда 
б е д и я к в л а ч и т б i) о м< я ж и з п г 
!'. т р у д л X И1 3 а Г> о т ах , е а с л <■- 
з̂ а м и, и с т о и 01 м. Беи.ный бурят :];1!';ет 

i) д!лмиел. Л1>1ряиай иойл()Ч';;о[1 
шрн', плкхс» защ'ил^аншич! сто от зимлпх 
бурь. В  этой юрФО еи'о дшппЛ'М̂ ж̂  нмул1С'.‘:г-
г.о c■̂)ч‘ГО'ИТ п:') нескольких дк ргп-янл’Ых су'н- 
дуков, г(яршк’0!у, кадок и бсрестя'иых пле
ту шс'К, в-'Л’хих воллоко.в 'И т. д. Что 1;.ас.а-;"Г- 
ся одел:ды, та бедный бурят отграничивает
ся {ктной только овчн.ннол шубой; сна слу- 
я:и1Т ему З'и мо!! la лото̂ м, в мер омы тс г; 
жару, в дождь и в ясную логоду. Келл 
летняя л{.ара уж слитнком велтла, бурят 
силмаегг нгубу, вьгсталляя своо тела П:* 
жертву L’OMapa.M, ело дам и асам».

П утс1иестве1нлм 'ки л с в о л х  о и и гсан и ях 
у д е л я ю т  м лого В|][л'малия ига.мализму и л а 
ма из1му, п р и ч ем  у  П аал-аса более лпгрО'КО 
(К*г^ощела оопи 'ствеаш о-экон ом лче.'ска я ролг> 
л а м с т в а , т о гд а  кл,к п р о ч и е  П|^те'ше.ствен.шг- 
к и  о с т а н а в л и в а л и с ь  гл а в н ы м  образом  н а  
ж ивапи,сн()й сторО|1Ю б у р я т с к и х  'Кулыхзв.

П а а л а с  бл'изко соприкасал.ея1 с  л а м - 
cPBiOiM, и  э то  д ал о е м у  в а з м а ж л о с т ь  д а т ь  
п р а в и л ь н у ю  х а р а к т е р и с т и к у  эти м  « в е л и 
ч а й ш и м  к р о 'в о п и д ц а м » , «б0л1)лглм безд ел ь- 
л и к а м » , « в а х к а м  в е л е ч ь е й  и гк у р е » , гр а
бя щтпм м а с с ы  п р и  к а ж д о м  у д  облом  с л у 
ч а е .

Делая вывод лз своих ллечатлеллй, по
лученных при проезде чере'З Хорилскую 
степь, Паллас ллиют, что «больигинс'!:''> 
хорлнцев —  ejue грубьн* язычлики, п[к.'- 
данные своим нгамаиам. По лама1']С!1Гое ду- 
хо:веиство, к-оторос с рвением стремится 
увеялчлть свою паству, уя;е раепростра- 
щило среди части своих соплемеппи:ко;г- 
-харинцев ламаизм —  суеверие, которое, 
по край:(ей мере, солер:клт ъ еебе nej:o- 
Tiiipbie элементы морали. Теперь (1772 г .)  
у хорлнцев Н1меется уже один п;“цул (о)[- 
ла лз с те пенс'й ламства) л 26 тгнзпгих 
лам, а зиатиепи1ле хорииские saiicariLi, 
как л сам Taiima, уд:е придерживаются до 
некоторой степени ла-маизма».

К а к  у к а з ы в а е т  В . Г и р ч е л к о , б у р я т -м а и - 
гольс1>ая з н а т ь  в л л л е  т а й л к 'й , з а й с а н о в  
•и др. все:мерпо еод еп ствот)ала р а сп р о с т р а - 
л е и и ю  л ам а и зм а  ср сд и  л а.р ад и ы х м а сс , 
у с м а т р и в а я  в лде‘(]ло!'ил л ам а и зм а  « д у х о в 
н у ю »  о п о р у  д ля  св-сей Э1;с н л о а т а т о р с:;о л  
д е я т е л ь н о с т и .

« В о  т.ре'мя cBoaix п оезд oiv п о  Б у р я т ;п 1  
П а л л а е  иоселглл г л а в н ы е  д а ц а н ы  (л а м а й - 
с к и е  м о н а с т ы р и ) л  л е о д л о к р а ти о  в и д е л ся
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п ббое-дотал е тотдаш1гЯ'М тллвол ла-май- 
<‘К01'0 ,|ух.(у:’.(чь‘тка Бурит-Моигол'шг, кото
рый носпл калаанИ'О баиалдо-хамво-ламы. 
В апфелк' 1772 г. 1[алла1С :sai'xaa б  Ион- 
гол ьс!М!й (Хилга'Пгуигчжй) дацай, явлл.в- 
.!1Л1 Йся тчпиа lU'-'iiTpoM 5\ [ряг-моигольг^аи ;> 
ламчштжа... Иал^тас, i;miiipaiiuuicb на imiCiUKii 
(Hv г/.!11‘ г(>‘11и1'му Заиай'калыо, итори^чио по
сетил Цо111'р1ЛЫ(м;цгй дацак пргесут'.’тс'Оилл 
на Toi)';Ki’fT!5'eai‘iiO'M naMVi;.<)i« гЪга’лу.тепн.п, 
Korropof', Ilia y'D'aHMVfiiiia к, гостю, сов{'ршал 
слм хам5о-лама... 11аллас дает характс'рн- 
CTimy этог-о хамбо-ла^гы. Его яжчпг О'И ле 
указывает, яо, судя по xpfnit^'wrjiiwcKiiM 
даннми, это был знаменитый в eictophii 
{iypHT-MOHfYKiLCKOPO ла1ма:из.ма Дсаджн Цзая- 
niiffl (Залов —  "Л 1)усг'1:о'й официальной 
iH'IK’nuiC'K'C). Но xpyi’H'M 'И'етп'р.цчоиК.[М ма- 
те:1>И'ала.х изи'стно, что Цзаяпшн ш лучил 
С'В<>е> wopaaoiuHine- в Тию'оте, пО'С-л© ч>е1го, 
возвратилмниеь в Гуурят-Молгол'ию, сделал
ся главным л'амо]1 Цоаггольслдаго дацана. 
В 1764 го'ду T)yGC'KW 'Правительство ка
зна чш о f‘'i'o гларл^о 'буряг-мшггольсшго 
Лимайокого .духо&о̂ н:гтва е в-(К№{’;де!нда.м в 
зва1ице баядпдо-хаябы. В 1767 г. Цеал- 
гийн, по iiibisflBy РУ.С.С-КОГО иравите.лъства, 
езди.1 в Моск.ву для y^гaг,тия в KOiMiHiccnir 
по 'Составлю.ЛИЮ' нового уложбиия, при тем 
110л>'̂ 1ил золотую деиужпскую почать, а 
также шжш^^и-атгую пенсию».

По характе;рист'и1х0 Паа.та.са-, это «был 
подшосфрастный ста^рик, кото̂ р-ый, вопр<е- 
'к-и 1̂011апк'1‘,кИ'М пра'В'Ила'М Л'ама1гз1ма-, лил 
вю'дюу, jvaK воду, и прк?аос-та1вл'ял лаииу^ю 
евобо'ду (В этом ‘OTHon.ie.ffTi'it также и под- 
чида1лн«му m j духо‘во1Н€тву. При ©ctoito.m 
OiH был оче!нь эн>ергли-нЫ(М: в деле '̂ 'т[:ичт*0- 
жш'ия шама1нств<г д 'в ipacnpocTi)ia:H'eiHiH:ir 
овюс-й, н'ол'шж ‘Су<''ве'рш1, рблитидт... Почтя 
же гелюны {вы'СпгИ'е ла.мы) —  б-огатые 
люди... Лама;ИОКОО ДУХОЙСЛГТВ ,̂ Д0|би1ВП№1>'СЯ 
от бурят-мю^иголов нризпалия того, что оно 
якобы Л1'ОбХ0ДП'.\1О для лих при В̂ ’ЮХ со
бытиях пО'В'Геддаютой жиз.п'и, быстро обо- 
тащастся при помощи :ра:епро€траня'е:иого 
ср<̂|Д1г лих суев^чрня. Ламы —  вслтгчайгаИ'О 
|1чР0В0ШТ1ЩЫ ло офнолгс'нию к маете про
стого нарсаа п в то aie вромя —  большие 
безд '̂льи'ик.и, которые, .кроме CBwii ллм- 
CKoii «практи.гии» нич^’Го но делают, а 
'ТОЛЬКО едят, льют, спят :И сожшгельствуют 
с чужими женами. У ипх лот иика^их 
о-С:М€Йных обяза11'Н'г>ст(’й; олл 'Набирают се
бе для усл'уг столько учеп-iiKOiii, еколько 
Н'М 'нуу'пно, 'ие платят в государств-сеную 
глзну 1г1!1к.ак.их податеГг, BiiiyniaroT суе.вер- 
ной маосе все, что х о ф я т , пользуются ка
ждым песчастиым случаем, каимой бо
лезнью, чтобы грабить народ... Бурят-тон- 
голы за первым сонетом в-сегда еоращают- 
ся -к л̂ ьмам, 1и «нериая помощь» со сто- 
ропы лам за'ключается в колдовстве. За 
это л'жы получают подарк.и и, иромо того,

обыино захваты ваю т в свою пользу, яко
бы с д<)бр01;(}лы!(Н'о со!ласия папнента. ка- 
кую -п «будь ден^иую w i i ib  лз его имунк-- 
ства, на которую ей л г.лвилнвлют вт'ч.у 
за случившееся иосча1‘Т[,е if которая в т а 
ких случаях гссЕдл исроходит в собстпгн- 
лость лам... ITpir ]ф!'Д(кгж1:т1-,]гл1-:ч‘ти  бол.-;■> 
пл пациента эти вол’ки в <их'чьей шклре 
■prVcxiHuaiOT большую часть его имунь'- 
ства •>.

Иелт>зя не от̂ гет.чть л 1М!г.''!'ДН!ме,1,х В. Гпр- 
чел'ко любопытных сведений оо оспопрн- 
внвалл'и у бурят. Эти светен'ня он 1и̂- 
черп'нул лз описания Георги: лПршшгка 
оспы оурятам началась в Иркутск?- с 1771 
года «без всяких зач''руд!]еи1иГ!...». «Лове-
Р-НО бурят к ОСИЛЦрИ'ВИВМГНЮ yjjllBUT̂ Vfb-
и о е » ,— З̂ч-'г̂ геч'ает Гес^рыг: «О пт дрихеаял’ в  
IIpi.iyTCK. с д е т ь м и — грудны м и и более 
в.Э1>ослы‘МИ за 300  в-'О'рст и иредос-тавля]ог 
себя врачам бе13 всякшх колеба.и.ий».

Глава IR  книги посвяи],епа нут̂ ш̂ест- 
■виям по Бурятии М. М. Геде![иг!'рома» 
И. Г. Миллера, Джона К-̂ )Х1>эна, А. И. 
Мартоса, В. П. Иариш,на, Адольфа Э'рмалл 
п Кастрена (первая ло г̂овтга XIX 'векя). 
По данным Геделпгтрома. в начале XIX 
■векд земледелие Р'азйИ'валось п у забай
кальских бурят, хозяйство которых в 
ХУ1П ве<ке в ochobihom было ското(водче-- 
ск.шм; во ■мнО'Ги.х местах здесь приме'ня- 
лось ис.кусствемноо оропюнле̂ : «бу|рятьг
1>ааделяют р̂ ’̂ ен пр-и его верншне па мел
кие к.алалы п лаполияют CBoai палиш ir 
покосы, CcFM простым способом хлеб у них 
■всегда, урожа̂ 'л и даже в засуха! ла хря- 
п1е.ватой cyxofi почве родится лучше, ле- 
жео,и у русских»,

Enie в XV III 'ве.ке беднейшая часть бу
рят по<немиогу вовлч']:алась в промьшглен- 
иое лро.изводетво: солег.:1ренле, впно.ч'ур:'- 
н:ие 1Г др.,— п̂ричем э̂ кслиоата̂ ция пелию- 
гих бурят-пролетариев была самой бея:’,а- 
стенчивой. Так, Мартос при оннсаини Се- 
леигилского солеваре.нлого завода «юб- 
1дает, что бурятам-раболгим на этом заводе 
«платлли за, раооту по 3 л по 4 рубля © 
месяц каждому», т. е. столько же, столь
ко вып.1ачлв1ли русским, сосланным иа 
завод&ше работы за преступлелия.

В Бурят-М0'ит0лии[ жталллчеС'Кне и бу
мажные деньги даже в начале XIX века 
все еню не играли роли всеиещсго эк’ ни- 
валеята. Кгли в XVII вн'ке деньгами у бу- 
'рят 1[ 'МОНГОЛОВ еылн еебельи' i i iкурки, а г; 
XVIII 1>(ч:е серебряные и золотые cthti:!!, 
]к1>зпы̂ >̂  MjirepiHir и т. п., тч) в первой Пчмо- 
Б'И;не XIX века, но С;’л1еч^ль1’ тву Эрма!:а', 
pavwienН';и1 е71Я[.и1цей г, торговле были inip- 
■П1ПМ ирксоазан-ного чая. У бурят'ских ff 
монгольских богаче11 кнрнич'ный 4aii 
1!лреется в  очень больнгих количествах. Как 
указы вает Эрмаи, «в су хих местл^х; к и р 
п и ч н ы й  4aii сохраь’яется без всяко11 лор'Чи,

12?



•а каишгал, м отоящ и н  из KirpTCPrwii такА'Го 
4-;wi, члс.-по о-ч'италугся в степ ях бол'ое и а -  
it'jKiHbi'M; II (к>л<>е. ж а т а т т ь н ы м , чем об.та)- 

60Л1>Ш1ШИ стад aim » .
1{асля.сь бурятс-кого <%хм’пш'И'Стра''гтмогн) 

улрл^в.№км, Б. Гщ}Ч1':ипо уетанаоллва^ет, 
ч го в XIX (ut''[>BiaH полов и 1ш) ш 'сте- 
ма бурятских «стенных» учреждений оста- 
Б^алась в общой таш й  лск*,̂  1кдк<0й ее опи- 
(!Ы'ваа1И пут0|ш1'1ств<!1ш11ши X V111 здесь 
суще’ствк>вала зжкем и шгчом: пю ограш ь 
чел.нал эксплоатаци:я и огра^бл^шге ш'иро- 
К.1ГХ на^родных к асс Taiiii!a,iia:Mir, ла'м:лмя 
н русскими ’^шонпзатораш!. Да.ж« Гедш - 
штроч, слуЖсЯвшии в 20-х годах XIX сто- 
ю т и я  верхнеудп[1ским исиравшпшм, врп 

■ обзоре бурятокохч)- уиралвл^ишш п;ри1пел к  
•вы©о,1[у, что это управлб1Ш0 «дает старши- 
нлм: величайшее поползновение к угиет€- 
нкю 'Народа».

В. Гирчвнтсд) npffiBO',wr шггбресиью дал- 
ПЫ'О жз мл-тергалов путге-ш€€;тве.нн'н,к0в о 
« ;1.о р о ж 1п о й  поишпюс™ ». Эта п о й и п и т о с т ь ,

• одн:а ЕГ'З самых тяжктгх, зaклк^чa .̂'Iacь в рю- 
м<м1те' дорог. Годеш п’рои, ш йсы'вая ре-хопт 
i^ymaffiiKAw-ibCTWH дороги (которая, встатя 
оказать, не обслужи ваина и у я у  мостпого 
па-ссл^-пия, а ^пользовалась ЕРСЛчаючижчь- 
но для 111'р |̂В0экй ita.aaH’HHi'x и в уте те ж и х  
грузо1в), указы вает, что она «ведана ИЗВ'И- 
зипой (зи1гза^га.ми), у^кр^плшл обрубом из 
TOJiCTbix брев'б'Н и вьгсжими нааолба-ми (пе- 
р€»гражцешя!мв) со с-тораны прошспи. Чс-

• рез 1м>ру от пс!1д’'бмл до спутка' считают 5 
изерст. Каких трудов стотла дорога то  од  ̂
к-.зоя этой горе, можно лр^д1ставять у т&  из

того, тго казздюо брешо (которык т ы с я- 
ч 1г) в 3 II о с и -т о с ь р ук  а м и, иотоапг 
что по кругпэно П'Н лошадей, ни бы'рздв к 
тому уПО'Г'ре'биТЬ было Н̂ ^МЗ!»!}®'!!!!)». Э'рман 
€0 11бщает о том, что бу|ряты должны бьи.и 
затаски'вать па горные хре<бты на CBOtHd 
пиечах ты]ся1чи orpoMiHibPx бровен.

Сооб1це<ния пут^шестве(1Ы11И'К-0'В первой 
половины XIX 1?ека о piviHPniH бурят-мон
голов говорят о5 устойчивости iB э-тот пе
риод ламапзма. Кастрсн сообщает о том, 
что «ламы встре’'чаются з̂ есь (т. о. в 'во
сточной Буря1Т-Монгол'н:и) на всех углах 
к nepftKiiX4'TK,ax. Вычислено, —  пипгет 
он, —  чтх> у cejeiHPEHCKas бу^ят почти 
'Каждый ч о 'Р в е р т ьг й челове-к. —  духов
ного зван ИЯ ». Лама пнлгста̂  духове'НСТБю ра- 
Гш!бггствовал'0 перед царе!М. В. Гарч-егако 
прн!В()|ДИт йпгере-сшый расюказ Эрмала о том, 
что хамбо-лама щж>мы его «по возвраще- 
зкгю в 11ет<’р5у!рг дО'Люжить госудшрю, что 
буряты усердно, icajc тольм умеют, воэню- 
ся’г за н<̂го молчФВ'ы боту».

Заключительная (1Y) пава кяигн 
В. Гирче11Ж0 содержит !В се>бе .критику ве- 
Лй'коде:ржав-ио-̂ шо15.я1гистиче5ких те.нд'&нцкй 
в выск.азыва1}!иях и сообщепиях путепюст- 
iKMrjHK/jB. Одгта1{о критиче с̂вая сторона 
я'̂ ллггся 'наиболее слабой частью рецен
зируемой к.ниг.и. Цг̂ нность работы В. Ги)р- 
ченш заключается главным о̂ бразом в из- 
ложон!П!И и:нгере'спого фактического мате- 
ри̂ ала, столь деобходюйого историкам Бу- 
рят-Моиголии.

Б. ВАМПИЛОВ,
К. АЛЕКСИНСКИЙ



КАРТЫ ПО ИСТОРИИ Г Р А Ж Д А Н С К О Й  ВОЙНЫ 80 ВТОРОМ ТОМЕ БОЛЬШОГО 
СОВЕТСКОГО А Т Л А С А  МИРА

В Miapre 191() года въппсм а  свет второii 
TiVM Большого Сойотского Атласа Мпра, по- 
снящспиыГг п€ключит!'Лыю нашей родине; 
13 отли'кгр от норг.ого тома, r котором быля 
j!o.\ieiiu-iiLr общие карты земного шара и 
1’ои€Т(м;ого Союла, isTopoii том со(‘т<игг глав
ным образом n;i 1;арт отдельных респу{)Л11К, 
кра(']5 п областей Союза—  об;и}рных и эко
номических —  II дополнительных кр>"пно- 
масштабных карт. Во втором томе БСАМ 
имеются п исторически!' карты, которым 
от'псдс!!» О'КОЛ’О 20'̂ /о 1Ю 143 сrpa'Hiiiiii; Атла
са. Это главным образом карты но ысторсш 
гражданско!'! воины в СССР.

Серия карт но истории гражданской вой
ны в СССР состоит из 21 карты на, 10 
страницах. Эти карты составлены при не
посредственном участии Военно-историче
ского отдела Генерального штаба РККА 
редакторами Иаучно-редакционной карто- 
составительской части ГУГК при СНК СССР 
Д. И. ]']горовой, Е. П. Кучбо-рской, А. М. 
Чаленко, А. Е. Чуевым п др. Эта серия 
является первой попыткой создать единое, 
целостное картографическое отображенпе 
licex основных со5ы т е1Й гражданской вой
ны. До сих пор были изданы лишь караы 
отдельных фронтов н о-пераций (нанриме-р 
в книге «Ворошилов1’рад— Сталинград. Пу
теводитель по следам гражданской войны». 
М. 1938). Карты к статьям о гражданской 
войне в Большой ei Малой советских энци
клопедиях недостаточно детальны, по ним 
трудна проследить за ходом событий. Мно
готомное издангте «История гражда'нской 
войны», осущ|‘ствляемое по инициативе 
И. В. Стал5!на и А. М. Горького, даст цен
ный ортографический материал об этой 
ropoi!4cci;oii .тоонее, но до завершезшя этого 
издания серия карт по гралианской войне 
из li'i'dporo ти.'ма БСАМ япляется лулши̂ г 
существующстх картографических пособий 
для Е1зуч(чи!я истории гражданской войны 
и VII и Y III глав «Краткого курса истории 
ВК1Т(б)». Болылииство сгзданных ранее 
карг по истории граясланской войны —  
не карты в точном ,значепио этого слова, 
а «картосхемы». Бо'Льшое достоинство мрт 
по истории гражданской войны во втором 
толю БС АМ зак лючао гея в том, чтО' он и 
т  клртосхемы, а сгменпо т̂ арты, составлен- 
лые на основе точных географических дан
ных, с точной локализацией 1чх>графиче- 
ских названий и петорических событий и 
с изображетюм рельефа способом огмывки.

Серия карт по истореш гражданской 
войны во втором томе БСАМ состоит из 
следующих карт: «Тов. II. В. Сталин на

фронтах гражданской Boiuii.i 1918—  
1920 х.г.» ]{ мапигабо I; 12 500 ООО, 
«Тов. К. Е. Ворошилов па фронтах граж
данской воины 1918— 1920 г.г.» г, мас
штабе 1 :10  ООО ООО, «Установление со
ветской влас'Ш в России 25 октября (7 но
ября) 1917 г. —  31 января (13 февраля) 
1918 г.» в масштабе 1 : 25 ООО но 
ме{Агдиану 50'̂  в оригинальной проекции 
пр:)ф. Л. Я. Знмаи.а и Н. А. Урм(аев.а, «По
ход героической армии тов. К. Е. 
Вороиштлова из Донбасса в Царицын 
(март— июнь 1918 г.)» в масштабе
1 : 5 ООО ООО, «Начало интервеццка и 
первый период гражлаиско!’! войны» —  
«фовраль— усту'СТ 1918 г.» и «геин'яб'иъ 
1918 г.—  фе1вра.ль 1919 г.». в мапитабо 
1 : 20 ООО ООО по мсрвдийигу 50 ,̂ «Иптер- 
в-П1т:,!!;я на Дальнем BoivrfiKe в 1918 г.» 
в .масштабе- 1 : 30 ООО ООО, «Гч'']ки!че- 
ская оборона Царицьшга тгО'Д ру':;ове1Д- 
сгвом тт. И. В. Сгал,1гН:а к К. Е. Ва'Р'.'миигло;:;!. 
1 - 0  окруж№я© (и'юль— се-нтя'брь 1918 г.)» 
,Б масштабе 1 : 2 500 ООО, тожо—  «2-с 
окружение (сентябрь— ноябрь 1918 г.)» 
в том же масштабе. «Разгром первого похо
да Антанты мар-j’— а̂вгуст 1919 г.» и мае- 
штабе 1 :15  000000, «Героичеекая обо-' 
,рона Пе̂ грограда под ру1;г̂ водством то̂ в. 
П. В. Сталина май—-aBirycr 1919 г.» г. 
..масштабе 1 : 2 500 ООО, «Разгром второго 
похоп.а Аштапты окгя15рь 1919 г. —  ап
рель 1920 г.» в масштабе 1 :15  ООО ООО, 
«Разгром третьего похода Аетапты апрель—  
ноябрь 1920 г.» в масштабе 1 : 7 500 ООО, 
«Разгро.м Врангеля 28 октября— 1G ноября 
1920 г.» в м.ьгштаог'! 1 ; 3 (ЮО ООО. «Б-:.’- 
БОЙ путь I Ко'!пюй л:рм'1п;т 1918— 1921 гг.'̂  
в масштабе 1 : 7 500 ООО, «Гржданская 
война на Кавказе 1918— 1919 гг.» в ма'- 
сштабе 1 : 5 ООО ООО, «Граждансмя воЙ!1а 
и Сибпрп II на Дальнем Востоке с 1918 г. 
но апрель 1920 г.» в масштабе
1 : 20 ООО ООО, «Освобо'Ждеиие Кавказа от 
остатков деникинщины и бурл:уазпо-н<1]Чио- 
и алнст 1Гче c K tfx  контр:,г:(''В олю п:и-i-iiи j>i х ира;вл-  
тсльств 1920— 1921 гг.» в масштабе 
1 : 5 ООО ООО, «Освоиождеияе Сибири н 
Дальнего Востока от интервентов и бело
гвардейцев с апреля 1920 по 1925 г.» 
в маснггабе 1 :15  000 000, «Гра;кда!гская 
война в Сре’дней Азиа и Казахстане 
1917 г. —  лето 1919 г.» в масштабе 
1 :12 500 000, то же «л--го 1919 г .—  
1922 г.» в том же масиггабе.

Из перечисленных названий :-)Т(1Й серии 
видно, что составлтела не огран1:чил11сь 
показо'М фронтов Евронснской частл. CCCi’.
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но деталь] 1 0  показали фронты Кавказа тг 
Азиатской части СССР, чго яплж'тся удиим; 
лз серьезных достижений серио.

Первые две каргы, изображающею дея
тельность TOiiapinueii Сталина и Воротилова 
на' фронтах гражданской воннЫ' в 11)18—  
1920 годах, составлены однотипно. Иа 
обеох каргах мы ]51:дим линис! фронтов, на
правление основных ударов Красной Армии 
против иелогварк1'щс15 и ингервеигов. 11а 
обеох картах обозначены флажками основ
ные пункты, куда выезжал товарищ; 
Сталип для руководства боевыми операцпя- 
М1Г, и места, откуда т о б . Ворошилов руко
водил действиямп частей Красной Армио.

От Петрограда до Глазова, от Минска до 
Баку размещены на карте кршсныс флаж- 
кти, отмечающие путь неутомимого органи
затора пооед Красной Армии —  товарппца 
Сталина.

Иа первой карте цветным фоном; окра
шена- территория Советской Роеспи, кото
рая никогда не занималась питервситами 
£1 белогвардейцами.

Па карте показаны продвиженпе Дени
кина по нанравлению к. Москве (до лвнин 
Орел— Елец) п направление основного 
удара против Денсгкина, осуш;ествлепного 
по плану товарища Сталина в 1920 году.

На второй карте красные флажки от 
Замостья £J Дубно до Царицына н Майкопа 
отмечают славный путь соратника 
товарип1;а Сталина— К. Е. Вороштш'вл.

Третья карта —  «Устаноолепею совет
ской власти в России»— показывает 
«триумфальный март» советской власти 
но всей стране с октября 1917 года по 
январь— февраль 1918 года. Установление 
советской властс! в ряде мест происходило 
мирным путем, в других районах —  путем 
вооруженных воссташпг. То и другое отме
чено на карте сиедиальными значками. 
Даны даты перехода власти к советам для 
Бсех губернских я О 'бластньгх центров Рос- 
СИЁ1 . Па карте нанесены линии фронтов 
на 2 ноября 1917 года —  к моменту мвф- 
лых переговоров в Брест-Литовске (в 
«Кратком курсе истории ВКП(б> указано, 
что переговоры начались 3 ноября).

Карты «Начало иитервенции е  первый 
период грал:данской войны» относятся 
к моменту, когда «...мирные переговоры 
■Б Брест-Литовоке были п-ре-рваны. Песммгря 
на то, что Ленин и Сталин от имени ЦК 
партии настаивали на поднисании мира, 
Троцкий, будучи председателем советской 
делегации в Бресте, щзедательскн нарушил 
прямые директивы большеbsictckoû  ̂ пар
тии. Он заявил об отказе Советской рес
публики подписать Mcip на пре-дложенных 
Германией услО'В-иях...» (Ист(ур1гя Б|КП(б), 
стр. 206— 207). Па карте обозначена гра
ница, предложенная герма’нской делега
цией. Это нре1дл«же.ние, отдаваънге̂  Совет-

<м:11Й Po'ccif]! В'МО территорию Прибалтики до 
1’ижското залива, было отв('ргнуто нрела- 
телем Троцким. Иа той карте обозна
чена грапста по брестскому мирному до- 
гоиору о̂г 23 феврали 1918 года. Эта I'pa- 
ница проходит уже по Чутскому (13;'ру —  
«условия мира были гора;’до 'гя:келее пер
воначальных» (История ВКИ(о), стр. 207).

Графическое изобрал:ение начала интер- 
вепцип и Н1‘рвого периода гра̂ кданекой 
войны сделано на соогветси;ую]цих картах 
хороню, но иеао̂ ютим этих карт являет
ся недостаточное кол(;[чество дат. Даты по
чти полностью отсутствуют на картах, н 
их очень мало в легекде \ Между тем без 
дат очень трудно установить последова
тельность событий. Так на'нример герман
ская оккупация Украглны на карте не от
делена во времени от англо-французской 
лнтервенцио на Севере, так как указана 
только дата нитервенцин стран Антанты. 
Ввиду большей площади немецкой оккупа
ции у ч]гтателя к’арты может во:п[икиуть 
представленею, что главную роль в интер
венции играла именно Германия.

Между тем глава УИ1 «Краткого курса 
истории ВКП(б)» (стр. 215) ясно указы
вает, что «Пмнерс^алисты Анганты опаса- 
.тись, что зак'люченсге мира мел:ду Герма
нией и 1’осеией может облегчить военное 
]шожеии\1 Г<'рма1и-!иг... Ои:и онасааиеь, да
лее. что установление MCipa между Россией 
п Германией может усилить тягу к Mdipy 
но все<х странах... Ввиду этого правитель
ства Антанты pennLiif начать военную 
интервенцию (вмешательство) в России 
с тем, чтобы свергнуть Советскую власть 
][ поставить буржуазную власть, кс-торая... 
воссоздала бы военный фронт против Гер- 
маииег...»

В соответствии с этими указаниями 
«Ератаого курса» необходимо было под
черкнуть на карте начало англо-француз
ской ингервонции па Севере пр« одновре- 
MCiHiHO'M десанте японцев во Вла̂ г̂во'сток.е,' 
коптрреволюциоином мятеже генералов 
Корнилова, Алексеева п Деникегпа на Кав- 
ка'зе п чехословапдгого корпуса на Средж'й 
Волге н в Сибири. На карте фамилии ге- 
и̂ ералов Але<к.сеетй1  п Корн'Еле:ва вообию 
не упомянуты (указан лишь Деникин) и 
на первый план в1)1пирает немецкая окку- 
тгация Укра^шы. Между Т('м б «Нсторис! 
В11П(б)» ука.'!.иь>, что «Германия не уча
ствовала и не могла участвовать в этой 
Е111терв«мщии блока аигло-франко-японо- 
а.’гернканцев хотя бы потому, что она на
ходилась в состоя'пигч войны с эти^1 бло
ком» (История ВКИ(б), стр. 217). Во вто
ром издании БСАМ следовало бы показать

 ̂ tlcre.iKioii в i:.i]iror])a(biiir })П'И,гиаотся 
П1.'№1С1!!и1,шг1ьиыи 101СС.Т К .ус.ло'Вны.м аиаклм 
l:;'UipTj)i.
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начало аИ'Гло-фраипу;5ско11 и япоискои ин- 
'И'рш'пцсш и ш.'мецкую (;Ki;y!iauaio Украи
ны на отдельных ]:артах н обязательно 
с укалаиж'м дат.

11а картн'х огм(“'К‘ио меп'ииребыпанш' 
контрреволюционно!"! Украинской рады, бе
жавшей из Киева в jJuiTOMCip и заключпк- 
1Л€Й с Г(‘р.маис!е]1 сепаратаый мнр 9 фев
раля 1918 года, огмечеИ'Ы пути германгкой 
нптервендии на Украп'ие н заштрахована 
те1>ритория, оккупированная немециши н 
турещимн войсками. В л<̂ генде сл{'довало 
бы по-дчеркнуть, что германская и турец
кая етлг'уш'цпи были, П'р!им'депы «по прось
бе белолвард<м'1'икой Уифаин'сн.’ой Рады» н 
«но просьбе грузинских п азсрбайджа'н- 
ских нацпоналистов...» (История ШШ(б), 
стр. 218).

Среди миогочислетгпых paiiouop, коитрр-е- 
в0ЛЮ'ЦИ0'1гных носст.анн11 м кулац1:0-зс-1'Р'0!Н- 
t'KHX мяте:ке1"1 в городах 0TiM'(>4'eii на. к'арте 

' н «Мятеж 5ел(>1'1'пТрД‘СЙ’ца Са'випм.’оад 'В Яро
славле, 0 рга:1т з 0 !!ан1гый главою антлийско1Г 
■МИССИИ 'В- Мо’СКве Л'0.1;картс'М...» (И сторпя! 
ВЕЛ (б), стр. 2-19), однако в л-стендо и на 
ка.рте но указана фамилия Савпнконл.

Лш1 улир;>ва]пю op̂ M'Tv-KWo мнра отмечено 
К'расиым: крестик'о̂ м на лев'Г>11 ка:р1Х?, дати
рованной в заголо.вке «фовраль— август», 
хотя это аннулирование но'сл{‘дп.вало (как 
нрав'ильно нодннсан10 на caMoii карте) ъ 
шябре. Между том неренешшо этого знач
ка иа правую к'арту (сентябрь 1918—-фев
раль 1919 гола) усгранило бы это несоот- 
]̂ етств'ИО н с'б'яснттло бы показанный на 
этой :ке карте' отход германских :Войск из 
Украины (утод иомедких ®ойск лз За:кав- 
казья па карте поче.му-те но отмечен).

«Послб пО'ралгения Германжи н ухода е-& 
войс-к из У'кралтны и Закавказья, антло- 
фра.нцузы заняли место Гермашпт, пригнав 
свой флот в Черно>0 мо'ре и :вы'С.ади11 с:вои 
миска, в Од<''СС'р, о Зака.в];азьп» (Пстория 
ШШ'Сб), стр. 225). Эти события ноказаны 
на карте, отпос>ящейся к сентябрю 1918—  
февралю 1919 года. На этой жо карте, от
мечены действия Колчака н Аиненко15а, 
районы дойствп1г красных партазан и тер
ритория, подчиненная советской власти в 
Туркеетане.

Лополиеннем: к карта̂ г первого периода 
гра?кданско11 B îrabi является карта похода 
героической армии тов. Ворошилова из 
Донбасса тз. Дарицьгн (март— ^̂ июнь 1918 
года). Па этой карте показано, как луган
ский соН'Палистический отряд бо гла̂ ве с 
то:в. Воропшловым направилея навет,речу 
HeMenKHLM окк.уиа.нтам и гаЯда1\гакам чере-з 
ХарькО'В к станцн'И Дубовязо'вке, где окку
панты впервые встретили серьезное еопро- 
тивленне. Показан обратный путь отря
да.— через Кунянск к'Луганску. Отмечены 
стадщпя Родаково, иа которой соетоялогъ 
об'едннен’ие отдельных от1рядо:в украинских

а])лми1 И0 1. icTUiiM тов. И ф-.-тилоТк!,
I! лал1,1|:'Гт11'(' (лУс uik'.'Iiimm'i ар
мии к Uajj'iiiUiiHy 110 'iiS'pnTopiiii, занятой 
iKMiHu'cuioj-iiVii отрилами Ма\̂ м1 !('иа и Фиц- 
хелау]>:м.;а. Отмеч-си j;i'3i.-ii!i изгно пути сле- 
Л'̂ иаиии армии тгм;. Иириишлова у Милле- 
ро'ва, lue «Bbnr'JHiLiifCb, что нутт, на i4Wi> 
отрезан, тадс 1:ак германские войска захва
тили ст. 4<'.})Ti:oi;o...», Тов. Г̂ яроншлов 
«3!гал, что с потерей Украины н l̂̂ iiruaeca 
особо важное зиачеиие... приобретает ва;к- 
нейший пролетарский иеит]> иа loni'BO'i.'To- 
кс— -UapHUbiH. Иоото-му товарищ ■H.tpoHnLioli 
рчмннл iiip.i('iiM:aTbC4r ео I'B̂ HiMir :-ии.ч1 '!.и;1Л!'![ 
через ет. Лихую имеи-но на вое го;.— к Ц,а- 
рн[1.ыну» (10-й о т д е л Г е ir е р а л ь н о- 
го ш т а б а  РККА. «Великнй поход арм!'и 

Е. Веронтловл дг г-1фпнчеекая еборона 
Царицына», стр. 72— 73. Гогвее.чнздат. 
М. 1938).

Две карты герончеелхой обо'роиы Царицы
на ]Н)д руководством ToBapnnieii Сталина и 
ВоронгилАна нзоб1)а;кают в ,№руумк1м "мас- 
]нтабе первое окруа:е[гие (июль— сентябрь 
1918 года) и второе; ок.ружедше (сен
тябрь—  ноябрь 1918 го̂ да). И;\ картах по- 
]еазаны наира:влени'я эшелонон хлеба, по
сланных Т(1.варипц‘м Ста»!иным в Москву.

На каргах отмечены ра-сиолои:еине ча
стей Красной А;̂ ми1и, паправаен.ия наступ
ления белых и конч'ру даров ]‘|)асиой 
Армии, места, куда товарищ Сталин выез
жал для неиосредствеидюго руководства бое- 
]зым'и онерациями.

Обе карт1>1 дают достаточдю полную кар
тину обороны Ца.рицына, но, к сои:а.лению, 
]га них мало надписано дат (особенно на 
второй 1:арте), что несколько затрудняет нх 
чтеп'ие без обран1ения к лдггературе.

Па карт’е разгро'ма нервод\) н'охода Ан- 
тантьг (марГ'— август 1919 года) ,мы ви
дим, кроме обычных обозначений (лини][ 
фроптов, направления ударив, нланьг уда
ров AirraiiTbr, места восстаний в войсдсах 
ннтервенто'в и т  французо̂ о-м флоте—-вес- 
стаиие в Одессе под руководством Апдрн? 
Марти), ран;м!Ы кмштрреволюциониых ку
лацких мя'гежей и районы действий крас
ных партизан. Па карте геролческ'ой обо
роны Петрограда под руково.,(ством 
тов.арнн1а. Сталина летом 1919 года ука* 
заны операции против мятеж)1ых фортов 
«Красная горка» и «Серая лонтдь», распо
ложение бел<1:1)И]гн'0.в ]г Юденича, п.дан уда
ра а.1!глиГ1С]:ого> флота па Пефоград. Перед 
'jfacryiKicjnie-M :нл «К‘ра'"ную ropi:y» 
тонарин! €талд|д1 14 июня выехал в Ора
ниенбаум; (см. П. К о р н а т о в с к и й 
«Сталин рук’оводитель об'!']юнът Петти>гра- 
да». J.  1939. Пзд-во Ленинградского содх*- 
та, стр. 22). Этот вые̂ зд това{)пща Стал!?на 
к передовьтм позициям, нс.вдтдимому, отме
чен на карте красным Флажком, но зна;;. 
этот, как и флаг у Старой Руссы, не рас-
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iiriTi|)pO'i?.air в л^ег^пде, дата вгл'О'Зда. To.iuij>n]na 
Сталина 1ю уиазаш ь В^общо отсугс'ГБие 
■ис-ко'горых дат н а  картах -и лриаднешге 
ряда значков!, для! рагнпгфров^кп которых^ 
]тр1гходится ис1:атг> з]гаки ;в л<^гетгдах дру
гих, соссдннх карт, являю тся недостаггшши 
'рецеизируе-мой се.рин -карт ло ь'сгории 
гражданскюй воГгиы.

На картах разгрома второго ir тротього 
лох адов Аптаиты, крюю о&ычпых обооначе- 
liidi, указаны paiio'nbr дойстК'ИЙ Махно, 
paii'OHbr jeiicTB'in'i красных партнзатг, лланы' 
А1гташ1'Ы| (глав]1Ы11 удар Детигкинл. ш  Мо
скву и всиомогателълыо удлры оелополя- 
K04J ла Смоленск и Юденича ла П-егро- 
трад), лут1г отстулленля белых арм'лй. На 
д:ар1Г(з с'б-0'31салбны отз '̂ргну'тый прадштсль- 
oix'iirii лла̂ н Троцко̂ го й стал>гнжий иладг 
ра.згр'01ма Д<':1ггекп’на.

На карте no-tNwro л утл ПервюГ! Конлон 
от.мечел pairoiE Нл:а.тов1С1клш]— Ре'МЮ'йгнал, где 
Крач̂ пая К0 1г1игца формировалась 'ИЗ красно- 
агартизангк'пх конных отрядйс 0  феврале —  
июле 1918 года, локаза-н боевой путь пол
ка, арпгады, Д1гвизии, корпуса л Konnoii 
'aipMHiic лс|т К|МИ;Идов.ан11ГР'м: С. М. Буде*нло- 
го о-т Платавской к  Царнцьшу, от Цари
цына к Воролежу. Од’меченл победа novi; 
Касторной, которая заставила Ден-икина 
-отдать приказ об общем отступленш! на. 
ЮГ (см. проф. В. М е л IT к о в «Сталинский 
план разгрома Деникина», стр. 26. Боен- 
лздат. М. 1938).

На карто отмечены! приезд товаршца 
Статипа в Первую -Ко'нн̂ ю̂ б декабря 
1919 гола II дальнейший бо-ешй путь ар- 
м̂ ии на Таганро'г, на падьский и вранте- 
ловский  ̂фронты. Показано наступление 
Первой Кониго'й на Львов, которьи'г чю ь̂га 
взят лишь ВВ11ТДУ изменнического приказа 
ТрЮ'Цкого. Па ка̂ рфо «Боевой путь Пер'вол 
Ко-инол» име-стся мнаго дат, что весьма 
облегчает пользование ою.

Па 1:а,рте «Разгра^ Вра'нгеля», кроме 
лишп'г фронФО'В 1г иаправлепий ударов, ука
заны десанты Врангеля, группировка сто
рон перед П'оябрьскими боями, каховскш”! 
плацдарм Красной Армии, высадка 1фасных 
десантов в тылу у В̂ралголя п райо*ны дей
ствий красных лартизан. Эта карта пока- 
зы'вает достаточно ясно оснойныс этапы 
разгрома Врангеля, но Н'Мьзя пе по к̂алеть, 
что repti'UMecKJiii переход Симдиа не изо
бражен на спетщально!! В'Резно!! карте в 
еще более крупном масштабе. Ввиду о'шю- 
ситсльно!'! меткости лш’.нгтаба этот г&рои- 
HecKirii эпизод отраже1Н крайн»а схематично.

Врезная ь'арта (маснггаб 1 : 30000000) 
П'аказьт1’..ае:'г 'И'нтсржчицгю на Да1льнс1м Ео- 
CTCIKC в 1918 году. «Японцы выс-адили 
BoirciK'.a во Владивостоке-, за̂ хвагилд! Пр]г- 
tycipi>o, 'разоглалин Советы п поддержали'
ОР'ТС1Г!̂ арК'ЙГ‘К.И̂ Х мятеж:нпк0.13. ;В.;)'С(‘П'!1Н0©И'В-
H!i^x потом бурж уазны е порядки» (Псторпя

BIiH(6), стр. 217). Па карте отме-чспы де- 
caini.i г̂ионцев во Владш^остоке (4 а:лреля 
1918 года) и в Ппколасгл-ке, аиггЛ|ичан—  
5 апреля, фра'нпузо'в —  9 aisirycTa л аме- 
риканцегу —  15 airycra 1918 года, насту- 
ил'ещ'ис 2-й японской' дшнизни н генерала 
Хорвата черс'З ХарГмш ла Благо^лкчюк, 
Кал(МЫ1К-ова —  на Хабаровск, 7-й aiioneKoit 
ДИВ1ГЗИ11Е —  ла Чп'пу'. По карте молено лро- 
следить пути отхода кра.'пых часкм"! п 
цс:нтросибирп;е1В в Ta-iiry. Указанг̂ ! paiionbi 
действий Лазо и красных ларпгоа̂ н. Около 
(XieKiMffiHCii;a обозначело место уопГи.'’Т1!а бе
лыми дев-яти цештроси'бир̂ иев (Яковл«сва 
н др.).

Карта «Гражда1гская войдга в Сибири и 
на Дальнем Востоке с 1918 г. по анрел), 
1920 г.» и карта «Оснобождолие- Сибири 
п Дальнего Востока от интерпентов и бело- 
гвардейтев с апреля 1920 г. но 1925 г.» 
показывают наступледгие Семено:ва на 
стагщию Оловянная в марте— июле 1918 
года, оккулапию ялоагцами зоны Татарско
го про.!ива в августе 1918 года, районы 
ре«волювдшнных вн>сстаний и действий 
красных партизан в разл1пнъ1х местах Си- 
бдфи и Дальнего Востока в 1919— 1922 
годах, районы боевой деяде-лыгосги тт.̂  Лазо 
ц Каландаради!вили. Показал захват КВЖД 
генера.дом Хорватом.

Па этих картах указаны .ме̂ стопрсбыва- 
дгне Дальневосточного пoдп̂ ьльнoгo кр;',евого 
комитета парт'ии больл1еви1;ов, которьи! ру- 
КО1ВОДИЛ борьб oil против лпторвентов :и бе- 
логва1рдейл;ев, созда;н'ие 'В В̂ рхне-Удинск© 
12 марта 1920 года Народно-Революднол- 
ной Армии, районы крупншнгнх забасто1В.ок 
рабочих В тылу у белых и интервентов, 
места революционных в̂ зсстаплй в BoiicKax 
интервентов л перехода и̂х частей .на сто
рону Красной Армии (в Нерч'инск<‘. Троиц- 
ко-Савске, Бире и других местах), даты 
запятая городов Красной Армией л парти
занами. Из второй карты мы видим; что 
к апрелю 1920 года лод властью бслогвар- 
яегщев л интервентов оставались сравни
тельно небольшие Teppirropun в районе 
Читы, IIep4HHCi;a, СреФс.нска. Кроме того 
северная лоловидга осдтк>ва Сахалина, при- 
'Морский район Дальнего Востока, полоса 
вдоль рекн Амура, города Охотск и Петро
павловск на Камчатд̂ е с небо-льшими при- 
легаюнитми к ним райо!па:ми и ]1олоса меж
ду Амгой и Аяпом были захвачены бандам 
Пепеляева и японскими интервспталиг. Па- 
€колым> пр1гзрачиа была явласт[> тгггр'Веп- 
То'в и бе.догвардейцев и над этими неболь- 
шимдг территориями, видно но большому 
числу красных точек, ооозначаюших райо- 
ньг действи!! дфаспых партизан и ло1фы- 
вающих почти сплоить указа[1ные районы. 
Па карте обозначены 'таь'-л.-е места лp̂ ];̂ ;0:K■a- 
ниони[)Гх выстунлеид1Й яи1)иск(п1 В'аеии1и:!!̂ .г 
в апреле 1920 года (Вл;;д!п;:к;тск. Хаба-
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pw,r::, O.ibra, Сучап и другпо пуи̂ к.ты).
'̂TfX’aivir (кгм-очают iiairpaiiJ- 

ло!М(я н.тггук.тсппя Miii'Teu 'lipacii'Dii Apiimt 
II о т 'т у и л с н и я  'iA'MeiioiMK'H, У.иг '̂^риа, lleiio- 
лЯ':';;а ii д р у т х  irafiM'nroii япопск'ой ivw'jf- 
nuiiibi. (Vi'\i-Mi.r.]|[>i Oik’'Л.И' oiKpa.miii молодого 
co'UT."iMiTt> Крлгпюго Флотл. иротин 6eawF«a.p- 
;ic!!!f!!iHi.r, пкп41а!11!И‘!!'-я п О хотске и Ляпе. 
Оое yK'a'ianiiMC к'арты выгодно отл!1чаютгя 

)̂т Н'';к-от11рых друнгх карт О'билш'м дат. Пз 
и(Ч«чет.ов ка.рт![)1 гл^дуст 0ГМ'<'Т1ГТЬ irrcyT- 
СТВИ!' точеных ГраП'И'Ц ЛаЛМ1€'В0'СТ0'И1ОН р>Р€- 
пуо.иимг, <’ у 1И(ч‘тв.опа'И11нч1' с  G апр-сля 
1.1) ? О года 1)0 М  in'-ября 1922  года ^1«1.'ду 
Баи;;ал('Л1 и Тихим oKcaiiO'NL и с-садаилой в 
leanfr.TBe < .̂Г)уфера» ме;кду Япотгпей л  
Р С Ф С ?  для лр('лотсрап№1ГНЯ HiioircKoii 
атрег’ггмг протлп- CawTCKail России.  ДО'Сад- 
nif), что т:а Ka'pit̂  т- ^ - î î asiaiinaj «̂ гЕ.рода- 
л;а » кд| i гт гФ'Овол кщи'О'! I'ii ьгм п|>а шительс твоя 
opaTfvGB ^̂  ̂i[)кyл■o■p,ыx У(';‘ур'И1'1С1:-01[ ^CvieaHoii 
лор^н'и, €уча.11С1;их уго.пгиых Ш 1ей и дру
гих M/KHciiiimx нар ;̂.Д1ГПхоля|Г1'СТ!Шгных 
o 6>i;toif} Я1101гиам в 1921 году. Э'гот ni>o- 
пус!й Tf'M ■ oa.i't'O' 1г;чюпятс-[1 , что аналогич- 
}'Л)1е лой('Т'1Я1)! В Грузи'и отоб-
ра̂ К'Оны ‘па c-joTii'CTCTRyioiiwix картах.

Ка.ртьт «]'рал:да1Гчч:.ая 1юйиа ла 'Кавказе 
1918— 1919 г.г.» и «Ог'вобо'̂ к/делио Ка.в'ка- 
за <!т erTaT];f)ii дрпякяпш'ппьт и буржуазио- 
иаци'опалитигк.сипх контрреволюционных 
11 р а ь пте л г J с т в » п С' к’ аз ьгна то т О'СО̂б ̂ ш̂ ости 
rpa:frfai!.’Koil воГмты: т> условиях п-сф̂еплс- 
тлюнд'йгя кла(Ч-'̂ вой п кацнон.апыЮ'Г! борь- 
ГП)Т. Мы Bir.iini на этих 1;артах гранщу, 
гл''ая^:;1ную 3a.Kai:i*.a3[v0 о̂г РГФСР по >ро- 
inf̂ 'KiHio коптр'р̂ т̂̂ алюцио-итто'го Зака!В1:а'ЗСк.ого 
соииа, принятому в :мао 1918 года, тер- 
p:iTo;)iiH. по'дла.вппго пот };ла(‘ть буря̂ уазко- 
и а лт!>с ;га л и сти ч<>с.!с и х и ра вител ьстн (грузии- 
ск’их моньш̂ 'Е'ПКов, азррбайджа.'Н'ГКпх мусса- 
ватигтов, армян1"К1ГХ дашнаков ,ir др.), те>р- 
prrropiiiif оп.вотс1{нх р-есп.у(1л1гк; Ставроноль- 
fî <!H, Кубачгкой, Тер'ской, Муганской и 
других,— а также Бакинской коммуны. Зс- 
Л'е1гы1е стре:Л(К1г 0'5оз:н1лчаю'т шуга .втс'рже.ган'я 
в Закав]:аз!'С гг.р̂ гатгских п тл'релких войск 
ЛРТО'М 1918 года, а че̂ рными Л'Шгням.п иг 
точ1:ам1Г пак'азалга гранпца тур'С’Ц тт окку- 
палня по предательскому лого̂ вору, за.клго- 
чеп'К'му груз1гт1нс'к1г>гп ■м̂ 'нып'елзнка'мп t Тур
цией в iTioit'C 1918 гола. Черным точечным 
ф̂ )]Ь'М отмечены м-еста л.'01ггр-р<’;15лл1од.иолгл1ых 
"чятс'/К'Гс в 1918 голу (в Про(хлал<нол, 
Тпргсл’уоГ! п друпгх пунктах). Кра̂ ’лымлг 
точ1гам1г оФмеч<''Пт.г ра1"н>ны- роволюггиотпнллх 
восстапнй п Южной Осстнп, Mпнгp<̂ лпIr, 
Абхазии. Эти :В0 '(‘ста.П1!1Я были по-тонлены ъ 
к’рови моньшов-истским: прав.11телт.€тво,>г
Груз1пг. Т̂ а'Рта отобража̂ 'т бо!рьбу БаШ'Н- 
С1чОЙ коммуны с аз.'рбайд;!га1;с1х'П'мг1 'Мус:са- 
ватисталпг и п'урелипгми в>о]'1ска'Ми. Отмечолю 
1Уг” г),т-т,ор|тг̂« i;opa.iu<'H 4op!roM'f̂ pcKoro флота 
,чх к'|;м;:и'ами у Швсф-оссий-лка в .июле

1918 пма, нмевпм'о нелгло нродоглфатнть 
захват М{'.рН'ОМ(>1>с1;ого флота пит'ер-влмгга'мя. 
Кроме O'Onuix нанравломий движения делш- 
ii’HHUfB и О'Т'С'гуилО'НИЯ К'раеиой Армии ил. 
]1ерш)й карте отмечены сч'-:)Д1!'егл1ые боаг 
(защита Грозного и борьба за Влалп1кав- 
i;a'3— ИЫ1И1'ЛИ![|И:Й Opip̂ CHUiKinrao. —  1:!сенл>]о
1918 iMjî i), (Vi'Mi'4̂ eiHi>i так.Ж!' Б-ьгсадк.а и 
лгюябре 1918 гола а.итли lie кого де̂ санта в 
Бату'Мл! И оккупащья анс'Л|!гча!П.ами leppnw- 
'1МШ А1я:а|рии, об-рлзов̂ атлю ««(гочзапацн'аго 
иivaвлlтeлъeт;i.a», ок1)пч!гвип'го свое беС'Слл.в- 
ное, сутяесФвопап'Н'е веонон 1919 года. Осо
бая L'lT-pnixoiiKa ('о1:оло Ало.1;.са1ндроноля, к; 
iwx'TOKy От’ ô je.pa Ceî :aH гго гра.нлщо Арме- 
ии]г € Турцией) указыв1ает места к'.р-OBaî oir 
I)-e3HiU и нчгци01нальных столкиовенип, спро- 
130'Д ир'0.ваагиых б у р;куазны1М1г нациоиал'исти- 
ческимп правл1тольсл‘В-ами. К С0 >жалеи1ик), 
ие о̂ гмечена трехднолз.ная резня а.рмяиского 
лкдселелгия в Ба.ку после захвата города ту- 
реикиип войсками 1G сентября 1918 года. 
Проележе̂ ньт основные этапы стфовоциро- 
ванлюй Англией i?oiinbi, происходившей 
мея:ду «правительствлми» дашльаков Арме- 
И1И1Г и меиьшгЕ'Икев Грузии из-за Аллаверд- 
ских ме.дпых рудников {(штяб.рь— лекаб-рь 
1918 года). В результате зтол! ,войны была 
установлена большая «]геЙ1 ралыгая золга» 
близ Во.роЕЦОвки. Хозяевами «нейтрально!! 
зоны», включавтней в себя Аллаъе.рдские 
■рудяикп, стали англи к̂лате империалисты. 
Красиыл! пуН|Ктир показывает путь тов. 
Орджс̂ плгкидз<> Б тылу у белых (Владикав- 
]:аз — ■ Тифлис —  Ша.̂ мхО'Р —  Баку). Тов. 
Орджоникидзе после ■семидие.виой оборонит 
В:!ади'кавказа был вылгу̂ ждел! ск-рывлться_в 
]'с̂ рах Ипгутиетилг. Он рук-о©рдил там деи- 
€т1''иями горских партизан, затем, пере!в.ачлив 
через Ка'вклзпкий хребет, уетанеепл связь 
с лгелегальнъгми большег/истск.ими оргаищ- 
задлгями Зака:в1казья (в частности с Тс'в. 
А. И. ■Млгко.}мг()м в Баку) и ла парусной 
'рыбачьей лолке отплыл из Баку через 
Каспшюкое мО'ре 'в Астрахань к С. М. 
Кирову. К со'жалешпо, зиачолг, отмечающий 
на ооеих картах обороиу Аетрахашг под 
рукеводетвс'М С. М. К.иро:ва, не расшифро- 
глтн Б легеиле. На карте тге указаагы также 
даты п,ре5ы1вап!ия ф о б . Кирова л̂ Астрахаки 
(с начала 1919 по весну 1920 года). Мы 
видим Л1а impoii карте путл победол1еелого 
продвп',|;’СЛ1ИЯ освоболцз'вшей Ка!вказ Fpac- 
иЪй Ар\гил ,в 1920 году, территорию Гор- 
С1Г0 Й А ГОР, райшгы п.рол1с хо дивших в 
1920— 1921 годах революлиоллых восста- 
лий в М'Рльпге.вистсл̂ о!! Грузии II длшлаас- 
гкой Арменлл. Отмечел1Ы уход английских 
шгтервентои .в торге 1920 года н захват 
грузил'окими м(41ьшешгк.ам1г БагумелЛ)й об
ласти. Иедалеко ст порсидскрго иорта Эн'зе- 
ли поета.влелгьг значки, лглл10стр1грую:шие 
разгоС'М и нленеИ'Ие белоггарленекого флота 
ил Kai:'HUH'CKC'M м-пре. Кра̂ спыми фла;кка.мл
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выдел-.''!!ы пу!1п;т1,[, ия ь'от: pi.,i.4 тип;грп1д 
Гтл.ки! ру|.’1М;.!>Д!!Л oui'buoii за (им;:

(!k'i<4im;a!;i,'a:;, T '̂Miip-\aii-J!Iypa к 
Бак'.у) 15 iioHO'Pt' 1920 ivma. Спедплльныс 
11 a ч i; II I!  ̂м; a л f.1 nan i г n т. ■ p 111 ri'. (! i rrpji'C i5-i i - 

Л!('гЦ110[1.и1)1х dan I. 15о:;гла1!Л!К’М1.]\ тур-сшппг 
;ti;aiiTK>piii‘i4iM ( 'апд-бссл! и (1i)ii;!!;:i'M имамом 
Дагестана I’lMuini'iniM, в C-ni '̂ivi.'iiii Даго- 
rraif oroiiib'o И)20 года, осалу innr Гу'нпиа 
li Хунзаха и их ог.'туплопи-»'' в млиглпор/лст- 
•fMi’yio Груато. йтмс'ичгьг Г';Гта л;ит1лк<‘к0- 
Г!т- iipaiin'ivai.i'Tiui г Ту[,ппеи в о -̂тябро 
1020 года и if'ppimrpiin. ijdrnpyio грузпн- 
ск1н; М'иилпс'вт.’и пытались (магь туркам

марго 1021 гола.̂
Па дв-ух картах нт.’азап;! гражлалекал 

!шГмт в Cpiviifeii Л з1ш -и Казахстане  
(с 01ъ'Гяб,1>Я 1917 110 1922 год). (V'liVv’.]!!)!!» 
события, .иат'С.ишю ■отраламгИ'С и а этих кар
тах, Д!!1ПК̂ М11И' ll'HTP.pB'tMITOB j!3 Эи-.к̂ ЛЯ ’1С-
■р-ез K'i)acHC'Bivi,'-ii к Мсрву, oupasdija'in  ̂
«лра.глпел1)-с1,иа» Ко̂ мтггрга о'бт’естс'он.ггого 
гпагсния в Агхабад̂ *' (л''то 1918 п)ла), 
ДВ1ПК0 П1Ю A.iiiicji.Ksina ,п'з <а*тоа]1ДТ)1 » К-П|Лча- 
ка— Омска— к Гмпиплал'шк'ку (где в сен- 
тяб<ре 1918 nvia было создано KiMi-rp.pi'î 'U- 
лю̂ и-шиное «прагунтсльстао») и даЛ'Ое на 
Семл-речы', откуда банты А1ПУ€Н'Кова и Ба- 
кнча былп ()т5ронпч1ы в Киган в ма.рто 
1920 гола. Па кльртс отмч':'че;1ы валмюГпнис. 
фронты, раГю'НЫ AcfiCTBini ба-гмачгГт (Длсу- 
■наид-хан, Ибрагим-бсч; и др.), но не упо
мянуто имя Ilpraina. лвлявт-М'ося «главко
ма!» нер]мнг Kpynu';ril H[aiii:ir баомачен, 
ирнглашсннон на. «-слу̂ кбу» кокандгким 
«npaiBiHTeniiCTBOM» (iiraika Иртагаа. тюл{)жи- 
ла начало .1;оитГ'Р''Т;')лг(>цт1он1[пму басмаче- 
ско-му :двн;К'С.!1'И[о). Ifa карте отмечено ме- 
< • п i-n р!’ б ы в алию кс-итр p?':i ni,i ю гынми i и и д и 1ма -

ту1и,т «Цсагтрок-асния», пра.влгто'лга’ пва «Ко- 
i;a:n,b'.!;-i;it Атт.номин» тг д;р. Указа.И'Ы р̂ай- 
<м1ы ргволюцио'нны^х BOiCraiH.fM'i тг лонл'-рр*:"- 
BiK!i<,'Ui!i.iain,ix мнл\'ж̂ :м1 'И paiiotHH деистмгн 
j.'i;ia(Mib!x на'рт1гз:1;н. Сисидгалглп>гме1 зиачка- 
?.пг oiMK«ia:4-iMiLT места рас.с'грела отрядов 
Фрплп,! а̂, А'мангслъды Емано&т, Полторац- 

;[святи к.ом1:ч"сарС1В 3aiK'aein'!iii(ciKoii. 
€.-бла.ст1г, а такж.-з .место paiccrpeaa ota 
207-й верст’е <;т Краснс.'воа'с'к-а сре.дн пеечл- 
1гий ]]уч“Г!>:'НГ̂  межлу стаН'Ц'иямгг Ахч.т-К'уйм-.а 
п Перевал лва.тати шести бак'шк'ких ко- 
мисса'рс'В. Это чудо'вищиое нрестуилен'ие 
oi.LTo ч'етернюно по croiio'py меж.ду ллп'лий- 
скн.м ко'маило'ванием л т^онтрреволкщнол- 
ным иражительством «Центрокаспия». Па 
картах отмсч<?:НЫ талы1:е путь бегства в 
Афга^нлитан: эми.ра Буха.рското, Л|ВЛнт10ра 
Энв̂ '̂ ра-пали.и, jo.p-а'Ическая обероил Чеджае- 
скл пр|)тП'В А[{ие'НКОва', революция в Гиля- 
]!:[' 'И .нациа1п'а1льи'0'-о-с,во;бод1гтельна1я войтга в 
Афганистане в 1919 году.

Есл'И история граждаатской войны в 
отражена в Атла̂ с.е- гголлю и ]>а;м!.о'.т5- 

разио, то другие исрподы лгстории .СССР 
п!эк.аза1иы оч'С!ПЬ 'окун'о. Составпглели Атлаеа 
огрлнлгчились ix’apToii ро>ста те»рритории го
рода МоекЕ'Ы !г к'а.ртами, сопостл'вл.яю1нпми 
.-жоиом'ику отлельиьгх раполМ'В в 1913 и 
193Г) годах. Этето', кюлгрчш, о̂ ч̂ '̂пь мало. 
Крлт'пю желателуяго, чтобы бо 2-е изла'нлге 
БСА'М были включены обицю карты т  
■и'стории С С С Р .

Болыпо]! Co'BCTCK.nii Атлас Мира явл̂ гется 
исключительно цс.н'ньв! вкладом лю только 
.в советскую ка̂ ртографию и географию, л:о 
и в историю гражданской войны.

Н. ВИНОГРАДОВ.
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по ИСТОРИЧЕСКИМ УЧРЕЖДЕНИЯМ

Т .  Ш е о ; ^ н о з а

W

в Академии наук СССР

О б с у ж д е н и е  главы ,,Эгейский мир' ‘ для !11 т о м а ,,Всемирной истории^

'В ви д у ГЛ1.ГЛ:Ц1'М*Т1Т II. ПОП-рПСП. <)•»
.1;ул(,гу1>о п иали'пря opoair сп̂ с- 

I i и.аа И‘1’Т'О'Г. 11 р̂ стii п.о пол О'Ж.! i r>i х; i: З'Р'С.и;f и
на х;ърактер jfi культуры бюро'огк'-
лО'Шгя истории и фпаоч'офии Ач’ядоми̂ :! iiayR 
(TC P  pcniiiJt) 'iia, mii'poK.iW Аосуж.к'-
И'И.:̂  гла̂ яу «Э!'рГ№и.п'Г1 мир», дтрсгг.гта.влодг- 
liyio для И1 то̂ ма. «Bri-'Mii.punii шггорш» 
(по rpciiii;(ii) проф. В. С. Сср!'Г'Г';вым \ На 
ра̂ -иигф'гонггк) ллРч’.тадпю 0гд-(\кчн[гя,
погвядцрдпгое разбору этой гл'лвъг, былш 
iipmvram^iaiJ rn:'i!i;!:iJ!icTb!' Мо.м;иы чг Лодын!!- 
грс|да ii:> Д!;."!;.'11М1 !!̂ ’Toplг Î. а:>л'''Ш)РИ ■!! ят- ‘ 
11.1Г!:аф!)Г. ,|;:г1;у;Ч'1!я w  эгеи/кои, или крито- 
миксигкой, культуре прпнар'кла также 
;Ч1!ГМаПИ:>>1 М')Л0Д1.!\ иауч:Н1,.1х I'anivri:''!!; 1:5, р. 
Tî .M чи1?л{‘ алп'ра'птои Моп;П':̂ )СК'Ота у1мгиг1р- 
(‘•ил’гта. 1Г исавуз'ов П: r̂ya-i’ iiiibrx pa5oii::inKoii.

пилои^иня д.-оклалд п.роф. Со'р- 
гсопа, про'читамюго чаггь главы «Эгей
ский мир», nfviiiniroiwiyio И(’торпи Крита,
г.цО'ЦтлИй'ь к (M'iMViOiH'CMy. С.рч.\мг стр.ал 
ill flfTp:)Cnr>, ^JMblRiH'MbrX, НгеЙРКИ'М MCiP'P'M IT 
состаиляглпих 1> др:Ч5ПС.'ТИ 0̂1‘1л1ый, Эп'Й- 
1ММ1Й мс'р, иаи'омг.игро зпмчо'идк̂  приоб'р-ел 
’̂строр, Крит, культура iroTcpfl'i'o лостшгла в 

X V II— XV рх'к.ах до надпей эры ньтсш '̂й 
Д'очь'.п (‘■BOfTo .разп'ития. Расцвет .криисдгой
К’УЛЬТУРЫ Г̂ПЮ̂ ГИТСЯ К‘, ЭШ)Х-('̂  бР'О'ИЗЫ. В ЭИ'О-
ху бронзы Д1а Крдгте возникаст классс'в>0‘е 
0'UUi,i'(:TBO. Лит('рату'рД1Ыо памятшткдг: Гсме̂ р, 
Фук.ьпугт, Гс'родот !1 Д1№10'р —  пов-сствуют 

KpiKP,̂  кл\1 о €!глы:'Ом государства, п«‘ДЧ'И- 
ни'втсм ср/0-('му вдшянню сачхм,н1ю стр!аны 
Эгсйск’ого .м,И'ра, кот;>р1>р;'> !!лат!1;тп: да.нъ ле
то нлар̂ и-иму крнтскО'М'у царю Мдию'су. Огио- 
всй во'г'ндгзто могуще^стрл M inw a был 'Moui-
И1>1Й фЛИТ, 1''Гн'.Г!И'Ч1!1:!а15.1И̂ИЙ ГС'СП'О'ДСТВО
Крита на море. О м:огу11кч*тто Крита свигдс- 
т;'льствуют ][ д!амятидп;и а.рхрош>пги.

В эпоху спп'рто р-асцветл Кртт п̂м̂ л ппг-
poib'llî '̂  Тч)'РГОТЛ,]<?> СВЯЯИ со 'BCi'iM'rr CW<MHII'MT[ 
fTpaoia.MH, i', том числе ку.дьтур'пым^н стра- 
лам![ древдкм'о Во'П'оь'а: Е пгитп'АГ, государ- 
СТВ.ОМ хсттО'В и М'чм>1ттам!1-С'й. 'П1К'дм̂ тО'м:

 ̂ Эта глава вглтдс статьи была поме- 
1тч'-:иа в М' G «Ист.о̂ рпчо(‘:1:ого лггр'.иа.-та» уа 

год.

тлргО'Вли слул:плп (паряду с пр{1дук.тамг1 
(тльското xoavTjicTPKi лр'Опзв̂ 'Т'Одудия въкоко- 
разр-итого кр-птского ремесла, досгптнктч) 
большого со^пс'р'тен-ства в области €‘6pai6oTiKii 
бр'0|Ц;ш, керам^пческих п юволпрдилх ‘Изде
лий. Регул ярН'ью 'СН'Оигедгпя со страд1а>ш 
др<’'Вдгето Вс'стока:, в wo6eirnofTir с Египтом, 
оказали него-мне̂ идгоо влдия.шпо дга % п т , ео- 
TnecTBO'HJir.rii сгрой которото .пр'пбл'пл:алря по 
своему типу i; лрр.'в-повосточпому рабовл'а- 
л ел ьче с к о:м у оотцоству.

'Во глано управлопдтя стоял ца.рь —  
жрец. При дво-рцо нахотилпсь дарсл^ая кап- 
и;еллрдгя и чидювдгикн, ведлвппю €тчет- 
иостыо п скррдття'.вппго царйК1го постадюБле- 
лдгя л  документы печатью, а так^же цар
ская тюрьма. Резпдепщгей царя был дво
рец в Кноссе, расноложеи.пый посредт го
рода. Кио'сск'ий дгуор'СЦ —  гранддио̂ и̂ое вда- 
HJ№ в '1к'сколько этажей, лосгроендюе по 
слождгО|Му пл'лну в СЕоеобраЗ|Н0'М 1:рдгрско'.\1 
стило. Залы II iivOMHiarH кдюс.ского дворца, 
был'и богато украднены худож^-ствондтымп 
фресками и м.иогочяслепдплмп; д:олотгамп. 
Обиаио предметов ро'скодшг, лаиледшъгх во 
дри'рпе, п удивитольпое изящество, лепхость 
][' бегатство форм критского стиля поЗ:ВОиДя- 
ют ге'ВОфдтть о вьтсод̂ ом уровне О'бществеи- 
'иото развдгтия и диличип классе^иод'о обпю- 
CTi^a. Ио'Стройк'а критского дв<'рца, работа в 
ка’менол0'мд1ях, флодх», в царских млсте^рс.ких 
предполагают лрименеии? труд:а ра'бов.

Ирео'блала.нио K p irra  в Эгеч'гсколг мо-рс̂  
продолжалось ло 1400 гола до дга.игей эрьг, 
К1')тдп. Крит подвергся наИадению ахейпе®. 
Khoicc был д̂ зят, а к'посс.киз! дворец раз
рушен.

После 1400 ГОДА до дгашей эры крпт- 
ска'Я культура пришла ,в упадок ш угратпаа 
свое ;}пачед1дт0 .

Учитывая широкий круг читателей 
«Р>сем1И'рио'Ц Д1СТ0'РИД1», до'кладчдгк особое 
внимадию удели.т форме» дгз.д{);кед[.ия, пыта
ясь .в яр1;|И'х, заи0 м!'14.а10нги‘хся ооралах дать 
урлекательную лгл'рт’идгу жпз̂ нд! критского 
общества. Эго доспоишство гла^вы «Ягей- 
С1:дн'| М1рр» было отмечено оольшпигсп в̂ом 
рллступав1них, его признал и главный оп- 
]нигент —  проф. Б. Л. БогаевсК|;1Й.
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i' ^v]!:pi,iii]iT,n\c,q до:.'лата прениях
уч;1''тп(}]и:пг iiiHiHlH'Cwpa АшИ'Сп, Л.рта^мошк 
1>л;1 CdTi' К1!\1, J)U'l',ie-r,C.K‘lM . }>0:l'IIia:il:lLir, ЗО1ЛО- 

'Га1):''Г., luLlll'-T'Olf, К1МЧ'Л'1'В, МаП1К:И'1Г, РаИ'О- 
1;ич, ’Г(>Л1‘ъи!, Л1̂ аа. Tiomimkm .̂ П -т ш  д и скус
сии 1!0Д.1К\Т11 :гаш'дУ!ОЩ.пй с-с̂ 1;лх>ром д|{>о<1Ш€Й 
’.[('■I’opii’if Ми'гп'улшп fi ак.аа. rpie'KO-i?.

Гла‘|]иы1[ опшнгент пр-оф. Ьога.оБокий зя- 
iiu iiu a j точк.у зреишя, ди'аМ'ОФральио л.ро'тм- 
r.̂ ..!'i;w\>v;KJ]y!<) взг,[яда1М ир»ф. CeprwB.a. Проф. 
I)i>ra-eiu4vnn ра1‘С1матр1№.ад K.pnTCJtoc' •0'01Ц1''СЛ'- 
И'(» 1:̂ 0 >км1 1.’чЛасс(>1Ю{\ а ;ка.к. ]!ор|В>о'бытчго-об- 

С .п.1»[ сол11дар1ПИ1р<)в.аа111Сь а о д . 
TiONHMieiJ и проф. Дааьсюии. Вс-о <)'1'д\гль,нъ11й 
уча.1“Т!!пки «■Г)су71;кммш, критикуя рй.боту 
npoifi. СЧ'рпч'ва в деталях, соглаигалагсь 

lio <к':и;>и1ым 1м)просам: во-первых, с 
(,ц{мп;|>Г1 !::рипч>-\м1к.е.11сшгэ ■о̂ бтц̂ 'сгв'а КЛ’К 
]Ma:.'C(HH>ro, с uOiibrpaaiTSOBd'Friiiou государст- 
iHMiaiDii 'класгыо, т  Т1шу 'CBWiMy при:5л1Г- 
:1:а'юик’ 14!ся к  xpoB4N''BOi"ro'4.noMy ipaofl'ikia- 
дсльч{'с'];ил1у общ еству; ка-влмлрых, с тсви- гш -пб упад:1м.'. IvpiPTA поело 1 4 0 0  года до 
1!ал(;'Г[ ;-фг.1 я  о илличп!!! п е р е р ы т  в исто
рии .4 Г)'ii.-кого мшр'а м<\'кду эпохой Крупна и  
np;i ;:\1лI Til В.П ым гомерсвс.к.им ооп^ествю'>г.

ITpir обсул:дп^«[Т'П .liMiix О'С'ГЮ'Впых «(}прЮ'С'0|В
было выдвинуто много ВТОРО'С Г'ОПеН'НЫХ ио- 
лож-с.пий, прЯ'М!'!' плп KOCBOJiHo ааиищаю- 
nnis; ИЛ4Г опр0'154?рга10Щ!гх выдвитгутынз до- 
клатч.п'кол! т>(';}П1СЫ.

Гт';)'Р?.!гпп1:,[[ ппютгзы лроф. Бо'га.с'̂ ского 
Г;бd:ГК'ШИ пр;>ф. Сергеева в слабО'К 31гаип:п 
п:!митт:п;сн и некритическом OTiii(nn{‘jni:iiii \i 
т;ы!:•'VlЛ!̂ s буржуаяиььх уч-е.пых. lIiJOTffiBnim'Mi 
пр|)ф. ( ’̂ 'ргес'ва пыталжь доказать 'СущС‘СТ- 
lumainiio poTd'BOTo строя на Крит-е, дшолг- 
г-трк'РО'Вали м.поже-с.ТБО фотаграфлй оощепз- 
вести[>гх 1;рптск1гх пал̂ ягн-ии̂ С'В и утв ’̂ршд-а- 
Л1Г, чтч> крптС'К'С-е ooniecTBO, ■(’'Сли бы О'НО 
5!>{ло 'К'л<и'спвы1,\т, но могло ОЫ' «1Г№рейтп» 
(?1) в !'Ч'.М<̂ Р<ШСК(К' ттри;мнтпт:1:{'п-е, 1ТС1-лас- 
1‘0;:ое' о'бпи'отво (Г>0'Га<,’1Е1С1К.иГг, Тю'мено'В, 
Дадьский).

11'ходя 1ГЗ прп:дв;1ят0'й точкл зрения л 
ос.иовы,ва:Ясь на 1гсс.ло.до1Мн,1Т1Ях ■буржуазного' 
учеП'О'ГО Эванса, проф. С^-рг^в, по мнтито 
пррф. Бога<'вс.кого, дал н-е‘П'раБйль.по'0 опл- 
■саи,и;е кпосского дво-рца, преув«лп*ч’ил Р'аз- 
моры зтото н-елТ{ачигольного зданпя е^И'С- 
больппмн 11.п\нчц{чпгям1ь и ируетфатил обы;К.- 
повениое ре-дав'Ое. жилище в п,арск.шт -Д|В<>~
]' •!!. Миц:1;:атюрн0.сть К.НОи’СКОГО ЖНЛИН1а 0€0- 
беиип огч<'тлит;о вык'тунает при cpaB.HiCHM,ii 
с Д!,̂ .'рЦг'М: li ^tapir тиничнги! pOOTâ iR-
ц и е й  1;осточ[и>го дссттота.

Об:Е’И'|Няя нро'ф. Соргедва в «умочеаивд 
л,Р'ег>|1101; по го чН'()й мЮ'Нархаой л а К.ршго», 
прс<ф. Г>о-гаевс.ки;й в подтвО'РЖ.дон'пе CBoei'i 
r::i[w'r-;uT 1фи'г;од:ил следующие факты; на- 
ЛИ'Ч.1;1,' тр/Г'Х трочюв в 'к̂ кос.с'ко-м; двор'цо, лог- 
];остг> ДъМ'гуп.а в троины!! з;аа и оттутотви'е 
<^храиы ДОС пота, «icinpoT looHBOte-» (? !)  изо- 
ора^кеитк- к.ри:гс.к.их львов, чуждое «каас-

СС̂Р/>МУ Т(‘М)Г:‘Палр:,!ГТу >>, фр,М'::у с пзооражо- 
ИИ ’М т,;лпы и My/i;:4 !i:i . и.р;;'̂ ут-
CTTiyjoiiuix со45лкч‘г!'И̂> ffa TraTP'a'HiiiioM нред- 
ста;вао1гш1, Эг.а фроскл, по mhiC;:;ihio п;роф. 
Г>ога(‘1>,м;.ото, 1!(1ДТ',Ч'']!>;1к1;Х'Г, nr;) на Крпто 
гупй'̂ 1'пв;>в.ала дом ;̂кг.атич-.̂ L‘î âя ф̂ м'̂ а̂. >̂б- 
пинпы, а это cr!..tTiirT.'T вуч'т ч'ч]01!.ам Мар!;сл 
о т;;м, что аз'гатс-г:;;,я О'ГПЦИ'ПЛ М'̂ жт-г быть 
'ИЛ'И боаео Д1ч-логиЧ'еса̂ 1>и 1гл;1 болоо дсмо- 
К;ра.'11№10.1‘.КОЙ.

Тол()!:о иС'ХО.̂ я из иред!«яго11 то'ЧК’и »ре- 
Н'пл, Kai: это д<>ла.('т’ ири-ф. Ссрпч'в, моЖ'НО 
iinwipiiTb о рабсил а тел ьчч'С1й.ми гсх-уда.рстте- 
па JipiiTo. Да 1111 ью страгитрафиии с виде- 
тольствуют о непгд-рывп'огти раз1Л1ТП.я 
Крита 1Г матер ПК liBoi'i Греции.. Это ууажн- 
■Tiiiei np.:>xO'.iTLTo по‘слол'>па1гл!>и}>1о ст’ади'и, и, 
слодов.ател1ло, кр'Итг!:.: '̂ общ|4‘тво но 'Могло 
стоять 'На. ПО',ТОО высоко!! (‘Туиопи развктгия 
чом томсровск:с'е оощоство.

1Гри1В.(‘дя визражоидтя onî o по дол-г.'.ту ряду 
друпих !Mi\Ti;.;ix bcjiP'iK'Oib, .в nacrii-.ji^ai по 
г..опроч'у о цар,‘кой тюрьмо в Кносс'^ 'К'.ото- 
рая, ио мпоник) опиолснта, бькта лмой, куда 
саж;ал1Г проксынмишгхсл чл^т’̂ ов рч)да, проф. 
l>araoBCiK.irii пришел обп^ему вьгводу, что 
гла'в.а яро'ф. Сорше.В'а «3jWIck.jm'£ м;И>р» —  
пр'лпя-Т'денк^е лптерагуриое, а не научное и 
ЧТО' Xарак.гор kpiitc.koi'o «бщ1Ч'тва т’ак. д̂ ре̂ в- 
ii It'в о с Ti 1 > I iiO'ii р а б о в л ад ел ьч с<: ко'й 'М гт1 а:рхил 
проф. (Ч'ргоо'вым но до-к'.аза.и. Ivivoaio тот{> 
пр'О-ф. О р го о в  не осветил ик'тирию критск^о- 
го народа. Оигчбочпыо вы1в0д,ы нрпф. С^р- 
TeeiBvT г, значлтельиой мО'ре, но mtepihjito проф. 
Гки'ао'нст;ого, «бусловло-лы Tt’M, что т ,  
0'енг'1!5ЫЕая'Сд> н а работах Эванса, 1ши;р'и.рует 
трудь! ос-;:отс’Ких уч1’ных.

Ак'лд. Тюмоаи'в, дополнял дободы ттроф. 
Бо’гао!:"К1М'0, выдв1.''!!ул гипотозу О' 11ал1гч11,11 
матр.иархата 'На Крапч'. Акад. Тюмен'?н у̂ ка- 
зывал, что Ж1 остров'1̂  сок.ернп\и'по 'ИО най- 
ден.ы нзоор'ажоиия мужсК'Их бо'гов и' жре- 
НО'В, <а о-бнаружопы .изс^Сражоиил только 
одних богинь.

Разделяя взгляд проф. Богасвско'го на 
к.ню'с.с.к'ич"! дворец 'к.ак па при.мглгиимюо оо- 
0руж<'пис, ак.ад. Тюмс'ИО!». ха1ракторн'3оваа 
SHaMOH'nTT.Tei кноссюгго коло'И.нЫ' 'как «под
порки, .которые м»жпо найти в люоом исол- 
X0‘3H0i\I дворо».

Док.а:зат'Сл ьств с.\г npHiM итат'втю сги кр>пт- 
С'кого общ^стг,а, п.> ми-епию акад. Т10ме'П*е'Ва, 
являгт.’я тЛ'КЯ.’е oiinraiTriro быта филисти'м- 
ЛЯ'П, о :|;оторых ^изв-естио, что' они были, вы- 
ходца.мш с К'рита, пи'Солившплик'я в ГТале- 
СТ1Ш0.

Ир’еумоиыная зпачетпю кратско!! н.'гсь- 
ме.ппО'С'пи .и культурных овязой: lipn'ra 'С 
1'>и1ттом, ак’лд. TiOMOiii'C.B счол, одиака, вО'З- 
мож:!П)].м провооти аиало'пгйо м.О/Кду Кр'И'том 
и хеттч'.ки'м го'сударством.

Другой сторс'ин.ик. гипотезы пр'пф. Бота- 
СВСК01ГО, иро'ф. Дальс1К1м"г, ио приводя но 
оуще.ству н1:,!;акой аргумоптацин, нлстал-
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B;v,i 1 и  np'ii?,i!;ii:iT!T. iiinoTioabi прпф. Б о та е и -
(‘KtiTO Л]);1Г,'ИЛЬ!ЮИ iia TUiM (MMW)lJai!Iirnr, ЧТг>
0-na, I' од:1ни1 (‘'[\>ро'НЫ, 1̂вля.(угся ooa^o iio- 

;ii 'C ;U)}i'oir —  ij;pi>i'iri3op€4]i’r БЫ®одалг 
оури:уааиы;х ученых..

(КЧ) б-Оч! но t'T Ь Р : 1 ::i В<':1>ПуВ IlH'fl С Я ,Т1Г(‘ Ку  СС ТЖ
паклкнкьлась к 'jvnr, что 1!{>сд.мегим 'О-бсуж.- 
д<'П;:!я была, .не cI■oлl̂ KlJ гла̂ ва 'ггз работы 
Ji'p'U'iif. ва, г-км>лы:о гплютейа про̂ ф.
Г>лга1СГ)..‘К01Ч) о д('!;ласса'В{>м 0'(Ш№СТ1Ю ш  
K'Pim'. Большл'ИС'гво 15ыггу'мв.1Я!гх, считая 
эту глаютезу пауч'по п̂ .посфоярслыЮ'Й, лод- 
1Н’ргло вг-есгп.1>г.'П-Н1Л1 lipjiirirK.e.

Ха̂ ракл\'Г,1И(’Т;1м:а Эпг1'льсО'М' роао'Мто 'Строя 
в f'Fo «Пр{>и..‘Х0'Л:д<'.[ггю с<?|\£Ы1. ч а е т -
ium'i с0 бст1хмпкх‘т1я и rO'cyia.pcTiBa» .шз >:-ож<?т 
б ы т ь  пр'илой^лма к ■обществу 'На. К.рлте, Д'О- 
(•тп-гшему б'0л.(‘'0 в ы со к о т»  раавитаия пр-ого- 
&»Д;1гт^-а]Л1ых « и .  A'pxf^jF'OrHMfiCKffe и л н т е - 
рату-рны л иамя'лип.к’ п рово^рлт О'б О'Ошкрных 
Тч)р1х>вых II д:ультур1гы!Х св-язях Кри1га со 
страпа.М!!! дрс‘В.н{'то Глкупо'ка. Т а ь м г  и к ' ц т -  
Л.ИСТЫ, как Ту.рарв, 1>рк̂ птс'Д и JIIiipiiinRip, 
'CHiiii’aiOT i;.pirTC!]M>e' в^даиимто .H'ai «тшге'гсйО'е 
1ГС'1;У'С'С ГВ-Э 1>сс1Ю 'Р1ш м (Кал1И‘Сто.в). Снюше- 
iriM  с Е п п гт о м  бы л и  .р е гул я р н ы  11йлц1н.а.я с  
эпо.хи Лр'С’В'Него ц а р с т в а  (Авдп>е'в). К и ш е т -  
€к.ая ц а р и ц а  Якгянмг 6j.in.ai к.ритск>011 пхш'н- 
ц ео со и  (п!рО'ф. Рапо'гигч). 1ф и т я 1Ю у п о м и 
н а ю т с я  в .ТеЛдс^гсК’ОЛ! палагрус^", где гсф о- 
Р‘1гтся; « .. .  ■И'Г'. хвата-ег .м асла д 1̂Я бааьз'ам н - 
р о в а я п я  ФОЛ в('.льмож о т  Егп'гтга до  сам ого 
К-рпл'а» (Ра.ио'ннч). 9 гн 'этраф ия н о  з н а е т  1ш  
одного 0'6lI[f'CTB;a, [[оторос coxpa'H iino бы  -ро- 
ДОВОД! CTpO’ii, ДО'СТ'ШГЛУВ Тй-КОГО ■В'Ы.СЮ-К.О'ГО
уро'В.ия paiaiinriiH пр^нэводйтельпых 'С-иа, 
i.'ai: на К.рпто. Л тъе бро'нзы; яи'а'К-ам.ство с 
!'онча.рны\г b’ipyroM; ат)Х1ггО'Ктура, коФорот! 
jr;;iW'Cr:Ho слТ'<)Д1'гельсте(> слад{.ны1х ка^йгл^ы х 
cij’Cpy}fK"irnii; предфас.ная 'внутршн.яя от- 
д<'Л!1;а зда.1Ы1ц и .выс-0'К.0разв.1ПЧ)'е художест
венное ремесл'О —  явл'сдтя, яелгзв'йстиъге 
'РОДО'ВОМУ строю. Вк'дутцнм СПО-СОбО'М Б'РОЩЗ-
во>дсгва дга К.р̂ гте шл рабомадольЧ'С'Склй 
способ лрО‘НЗК:,)дстпа'̂ (Золютаре̂ в). 'Несшм«- 
CTffMo с 'родсвы̂ АГ строем та1кже существ'О'В-'а- 
HiT'C. на К-рпто П'П'СЬМ’С.НДГО'СТИ. в ла:МЯтн1Г|К.ах 
Kf)'T4>poii встр '̂чаются в-се действия арпфм̂ '-
THiK.ir, в ТО'М Ч1ГСЛ0 :1Г ПрО'Ц'СНТНЫО ИСЧИСЛб-
■И11Ы (Клс^елев, Т о л с т о в , Раи овдгч), а уп-О'МЛ- 
п а ю р ся  дс'н ьп г.

По 'pasMi'ipaM гк'к-отсрых помещо!нп.11 
кл'0'CCiW'.To дв-а[И1а тюльзя судить о5 л,х на- 
значе.шш (Кал^гстов) н pi'iiraTb вЮ'П!рос о со- 
Ц1г[1'льпо-пол'11т 1гческ-&м .стро!'» иа К'рито 
(Матлкдш).

XpaiM Соло'мо'п'а ттмеа в̂ ео-го 29 м.етр'0'В 
'Тл::!:иы 13 9,5 м<."тра лт1фЦ111ьг, то, одн'аи̂ о, 
ни'к’Л'О до С|И1\' ло-р л<̂. '0|сл:ар'1гвал его 'inc.TOiP'ii- 
ческлго зиачпп:ия (Рано.влч).

Гипотела о матрл̂ архате- но ил-ходнт €во- 
его подл'Е.ир̂ цдюлия. Ссылка на статуэтки 
ж-0‘нск']гх бо:ВД'Ств неубо-длтел-ьна. В Иудео̂ , 
1:ак л ла при ра&ко'лклх в слоях,

<!'таоч')Ш1лхся к X— IX В'О̂кам до лалг-ей 
эры, jiaiuc'iiu 'M.noro* Л31ч1 ра;к<''!п:!![ fiariiiHb 
j[ iHii одного Гюга. Это н<'. я 1;ля"дг}г, огмако, 
ociioMiHjiieM для утиерж,де]1Л;Я, что е Иудед!- 
СКО.М цл'рство и X — IX леках сункч'твп1!зал 
матриа.рхат (Ра'ноалч).

«Я тва.ждьг 'был лш Криле,—  заявил 
лроф. Кун:,— н̂о н!и:какд1х следов мат]х1.арха- 
та л там т  1ллн1ат. Я Бидел мае R'.pci;in>e, 
кладО'Вьге, л:родгл bn'i зал ».

Ирс'ф. Сергее:» нг'̂ стато'чио подчеркнул 
пере.ж.лтк.1Г родового страя л архал̂ ч!''!-!:̂  ̂
ч{'рты крлтско'го общества (АидЛ'ев, Тол- 
стО'В, Ра:н0!влч). Однак̂  ̂ наличич-) лн-'режнт- 
]:С‘« псрв'о'бытпо-общ.'г.н'лых {iTuaiiviwii —  
яыеи'№е. .влолнЮ‘ за.к0.П'Л‘0л .но талг.К'О для 
■раН'И'С'Го рабО:1злад<\дьч€Ск.О'Г(> обнц-ства, д:а- 
клгм я1вля1"тся Крит, Н'О и для BvM'x д.ре'Вшг- 
ло.сТС''гных рабс'владельчесь’П'Х •C'6 jhcic.ti5. Ме
жду TCiM цроф. Вотаевс.к.ии! п'ере-',)д̂ л1и̂в.а1ет 
знлче;лдю це-лото ряда пе1№л:лТ'К:0'й и=гф'!»- 
бышно-С'бщкпгното строя л а 1ъри' №.

Теор1Г,я родо'в̂ с'го стрО'Я ira .Крдгте :№0' вя
жется с существ0-в'лил1ем так-пх городо'в, 
как ГурлдгЯ' (ЛБД'Ле'в), городскл'Х и:ос<’'л.Г'Гло'1 
DOKipyr Киосса (Клселе'», Гаамтокшй) пли 
так'.лх лО'Селедгий, как Пал̂ лч.астро ц Мохло'С 
ца С1калц11‘д̂0!М берегу моря, жилч'лл к-о'торых 
Нч', зац!;'.\1ал:л'сь ;;'С,мледеЛ|И1;1м, а жал л за счет 
Т(;р'Г0.вл'Н (К.аллсто'в).

O'jTj'T'CTB'ne ук’.релледмп’г, с одной стороньг, 
л наа11ЧД'№ по̂ селетмы! на мерлм:ол1 бе]!{>ту—  
с другой, поатверждают дал̂ иыо аитнч.ио'й 
традищш о гс’лодетво Крита ]ia моро (Ка- 
л.кк:тов).

Кромо упо.мя|Лутых докладчи.к.П'М дгстори- 
КО'В Фукидида, Геро'Дота л Ди̂ мора, Ci[>0'6 HiA- 
ющ.лх о Крите-, могуи1 !'.ственлю'М цар<‘ М.и- 
•лосе, его столидо п флоте, данные о Крил'е 
сохра:Н1и;1'И.сь так.же у 1Тографа Т д̂ ек.а на
ши! эры Стра'бона ('Г>(жщанип).

■ЕрО'ф. BoTae'BCKiHi'i прл ониса.ниш: разпн- 
тото 'критс.кого общества но'вольно, салг тото 
Л'э за.мечая, изображает его kvTik клп.гоо'в-ое 
(Калисто)в). Сблдижая Крит с хеттамл .н до
пуская аналогию 'С хеттс.кшм клаС'СОвьгм 
обл1ество'М, акад. Тюмелев лишь подтвер
ждает лоложенл'Я, выдгшн^тые нроф. Серге
евым (Авдие'в).

'Ссьгл.ка акад. Тюмелева на быт фллнсти- 
мЛ'Я.н леубедлтельла, TaiK как о быго ф<тгля- 
СТИ1МЛЯН имеются Л1Ш1Ь весьма смутные 
св'щетельства би'блдии (Раиовлч).

Проф. Богае:вски11 дает ^цеправпльиую 
прямолганеилую схему распят,ля Кр1гтд, про- 
тл.В'Оре̂ чащую фактам. Эта схс'Ма, ук.азал 
Д'О'Ц. Бокщг?|НИ1Н, 'НО им^ет пи'чед'о eonie- 
го с .марксизмом. Лелиин в статье «О бро
шюре Ю]игу'С.а» пноал:

«...представлять себе В1сем1И1р1;|ую историю 
идущей гладко и акжуратно вперед, без га- 
га.нтск;лх инотда с.качкО'В лаза:д, ледналек- 
тнчн'о, .ненаучно, лео̂ ретическ'и невер'но» 
(С т. Т. XLX, Clip. 182).
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П|Т',)р:гя и Среадаи Азаш, 'ПСто*
Р1!я х-сттской ,№ржа'вы, равно как л за- 
1и)г'паи1№ FiiiM(‘.Koii 11'мпр.рйр£ варварллпт, дают 
п;гм лрггмеры пс'рч'рыва развити.я. (Толс.тав, 
]кч;;и1а.!мпг, К,тч'лгв).

БчЧ) учз'гпмг'кп обсуждения OTirOTiia'ii 
плолотвориость ;ДП('К.усслш, за :иcключeIШle'̂ [ 
П'Роф. Артамоиовл, заявившего, мто уха- 
Д1ЕТ с. jiLciTyra л '̂удАйл-ег&ореИ'Ным, так, ка.к 
докладчик но ншсазал 11р&1Г:СХ0ЖД€.1гпя крлт- 
скаго 1'(>сулл’рптв.а.

В за'КлючггтсльггО'И глове проф. Ссргр-св, 
ПА повторяя основных положетрип CBioero 
до.к’ла.да, остаповдгл'ся па тсх С'О.об.ражбН'Пях, 
1:л)тры-е. у П'ого воэнплхли) в процесс-о сб- 
сужденчш.

П'рО'ф. Сергеев тгодчо̂ ркпул, что целью 
его доклада было дать евязнео опнелн'Ио 
‘к>р11'т0-мпкеи'с1кг>{'[ культуры в рлзмер() ет 
полуг-о'ра до двух печатиъгх Л1Югов, рассчи
тал ноа п'ргам̂ .рно па читателя «Петорпче- 
екого журнала».

П(ре'Д eTOiJua задача —  дагп> я’ощю 
ха̂ ракгерпети'ку критскому обществу, 'бази
рующуюся па проворе и пп'м: мато.риале и' тех 
положениях, которые счштают'ся шашболее 
устО'Лч№выми. Глава палпса1на от^ысти по 
пе.рве'Л1СтоЧ|Н.[ткам, отча'стп по наиболее на
дежным пси’обпям. В ее основу положе1пы 
работы Эвап'сл, того, 'Кто создал науку о 
К-ригте п выД'ЮТ.пул ряд плодотвюрньк науч
ных гипотез о критской кулътур-е. Упрек в 
педостаточпом пс.п.ользован;и1п; сю'ветской Л'И- 
тературы ,н»еправиле», так как эта Л11гте'ра- 
ту'ра автору хорошо известна. Имеются, 
0 чеп1п?д110, в виду лен’ипградеклге ученые, с 
1С0 Н'Це;Пп:ие11 которых он >с0 гла'с.иться их? мо
жет. Нео'снова полеп тад.'.же упрек, в отс.ут- 
'Гтвидт .научно-агселедоватсльс кого подхода. 
Тот метод, Ko-TOpLiii здесь предложил прф. 
Бугаев.ск.1п"г, as именно по̂ каз лллюст.ра1 ип'’1, 
П0 я'вля̂ -тся .тмуч1т-о-ис'с:[едовател7>ск.и)м: п 
но достигает цели. 'По мно'нггю однлх, ил- 
люстра л,и и доказывают, что к1гаеск.ий дво- 
ре'Ц—  ̂пуэбло, по мнеггию других— ‘про- 
.краспое эдагпге в ocO'бô f, ,кр-ирокО'.\г етиле. 
Иллюстраи!гп говорят .как бы па двух язы- 
î ax. Следо1вател1жо, науч'по-'исйтедо'ватеа’ь- 
С‘К.ая работа долж;Н1а щти по c-OBCieiM 'П1Н(01му 
пути, ос'по-вываясь иа солциных а.'рхео'лопг- 
ческ.их, И'н'же1нерпых, архшч^ютурнык я
ИРО'ЧИХ знаниях. ,̂ TOfl обл̂ ШСТН! 'ЯУЖ'НЫ
сведенш, которых нет не толгуКО у автора, 
но 1И у его оппоиелгтоБ.. У Э-ва̂ са лее рабо- 
таегг цеЛ'а'Я гругла архитекторов, худсяетж- 
j:ob, MHxeiHepO'.B.

Оппонежы сделали проф. Сергееву упрек 
в то'М, что ои ничего не сказал о пароде. 
По naMnTH.nKJT, .которыо с-скхрапил.ись, ГО'ВО- 
рят .не о народе, а о верхушке- обш̂ е̂тва. 
Следовательно, 'волей-не'воле!! прихещгтся 
изучать эту верхутп̂ ку. По и пр*тг топ точке 
зре.н'1гя, которой придерживается .проф. Бо- 
гаевс'кмш, ему ничего не удастся сказать о

на̂ роде. Оп говорутт лиить о ра.зл0жеп1пи: 
рлзло:!:е1мги рашк'М и ра:!л<;ж-!'!п;,111 позднем. 
с '̂Разл{)же1пгем у проф. lv^ra-евско'го все* на- 
чи.иается, разлолесиис'М кО'Пчается. Получа
ются однпт слова, а люди берутся v, схему».

Проф. Сер1Ч'ев iip'f'KvcTO'pi'râ -T проти'В не
правильных гл>П1 0 Н>в прп oiN'iHT:e л-.нтнч.п.ых 
маспгтаоов. Oit не был на Крнто, но был в 
Помпеях. В Пом1!'‘ях пс{“. так. muiim!vitio,p- 
Гл), как и па lipuTe, однако шпк-то по 
coMiiieiiaeTCH, mio iHnnerrHiVin.brrr с'грои в 
Помп.-'е 01Л’Л гораздо т.пме- Ъ̂'М iicpBuoi.uTiiio- 
О'ОНиШГПЫЙ.

Пеоп]км<'1еи'нооть в гопросс о рабст!>,е па 
Крите иб’ясняется тем, что этот iionpo'C 
чреЗьЫча1"п1-> сл:'.-у;еи, так ь'лк. хотя пря-мых 
Л1>].'азатсльств супмствог.аппя рабства па 
Крите нет, iHO зато ('сть целый ряд косвен
ных до:казагельств.

Свою схему, Г(»вср1тт прпф. Сергеев, о:и 
поетро;ил так-им оГ̂ мзом, чтобы .по1:.азать 
эпоху Bf.rcnferO' рас.цв-ота Крита в XVII—  
XV век’ах до jianien эры. 1> критскол! о̂ бще- 
стпе оставалось MiiviJO ро.Ю'ВЫ'Х п̂ 'режпть’О'В, 
но ]гал[!'ч:1ю государства 'и классог.ого строе- 
'ния -(м1щества едва лц осн. рп.мо. Проф. 
]>итаевс!ч'ЦЙ старался обойти -молчанием во- 
][ро:С о тги'сьменности, iioroMy что трудно 
себе представить первобытное о.бтцество', 
31гакО'Моо с шгсьменноетью. Л<'гк̂ 'сть, про
стоту и 'Изящество крпФ̂ к̂ого П1'1клтстг>а еп 
об’ясляет пер[!(''бытпоетью, ,яо тогда, гово
рит про1ф. Сергеев, по.тучается, что чем бо- 
Л'СО от'сталым ■ является обществен̂ пый 
■cTpoir. тем .выше er-oi к'ультура. Теортя 
пр!Уф. Г>ста1'вс:к0'го 1[опран.1глы{ая дг, во вся
ком случае, нопередо.вая.

С обстоятельным анализом итогов дис- 
K.ycciii'H! выступил заиелующн11 секто̂ ром 
др̂ евией цсгорни проф. .Мишулин. Он отме
тил трудности, с ! l̂:тopымlP стол.к.нулся 
(1пп!С,титут iHicTopmi при 1га.п1исапи:.ц главы о 
Крите, в с.пя'зи с тем, ито глава, иредртшв- 
лепиая прс̂ ф. Богаевским, не б1л.[а принята 
■ИИ сектором древпей* истор'И'И, п.н бюро 
главной рсдлк.Ц!Ы1. Эта глава была ][оруче- 
иа проф. Сергее<ву, Проф. М|ншулин далее 
],-.он]С1тат;гро1ваа. что д1[скус1ПН1Я прошла нор
мально' 'И плодотворно. Обсуждение, продол
жавшееся 'В тече]Г1ге двух вечеров, пмхаза-
ЛО, что б0ЛЬИ1]ШИ’Т150 УЧ€|НЫ'Х СКЛОНЯСТСЯ 'К
трактовке вопроса, предложеиаюй проф. 
Сергее ВРЛ1М.

Каг. отмедтгли все высгл'плвпгие. прлф. 
Сергеев дал иит'О.рссную картину ь’р-нтского 
обпЮ'Ства. Педо.статк:и главы прон.лекают 
и̂ з целото ряда причниг, 1гз пнх некоторые 
не завп’сят от г.о..ти аигора. Так. паирнмер 
.нельзя при современном со-сгояпн.и пауки 
показать про^исхг^жд л̂ие .к’р.ит'|‘[;ого государ
ства, 1на ч<'м iiacTainBaer ироФ. А.ртамо.Н|0’В. 
Решеп!ие aroii проблемы в данггае В1ремя 
r̂oЖlHo датг,. л.нп1ь cTaiB на путь фа.нта'эпдг 

или утоишчеоксто романа.
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Н о ■<’ зтп:,1 в гллпо П'р^ф. Ге^р-го-
0!>а '̂•сть и'с'дснта'паг. К ’-шслу лл. dipirmaa.i’î - 
:iwiT iii‘KpiiTii:4 î!K'iiu 1!-|>),\1>т К лп №ратуриым 
iIalMягiMI.l:л [̂ 'И ЛчМ()('т.п;;чпа.и> у!;л;!а.!пгя лл. 
с:;я;и[ Крита с лругммп 1\м'удл1)стРнПиг. 

Cr>.'iiii}!;ein*'(> li'pirTa с Ivicрщч’О'М .HiKUiw ла-
ШЫЮ. Можно ДЛЖО' СК'ЛЗаТЬ, что 'IfCTOipilIO
К р и т а  бы ло бы  бол'со ц̂ ’легоо'б'разн'о 
л 'л уча ть  и'.а:!: злилю ч'![.гель!1ь ]1'[ ра'З^тсл ин"го- 
1;'!М£ лреБви'го' Вшсггю'ка, сш .гк.аю щ пИ ся iieiro-
(•Р'.'Л(’.П1ИМЫ1|(> € ГрЧ'ЩШм'!.

К а к  л р а в 'и л ьи о  у !;а з а л  ,проф. Бо-гаев- 
(’ ijMir, про'ф. Сррг-е^т; л с  н ск ал а л  рол1Г л о -  
iP-еж iM i',' 1>'Б ЛгГ аб i.rui ;:о - о 5 лд ]гя11готч> гт р о  я .
Маркс, It Э и Г€Л1У1.̂  ГО'Б'ПРЯТ, ч т о  'И'ПГТО'Ч.НЫЙ
Д(;ч' 1 и>Т:! [;! ,\[ о а л iifi у о тс я П'а л Л'ИЛ л и ч с gk oii
1;л"1Ь(‘|1:оГ[ обними*. В « Аи гл-Динлш ыс» Эн- 
TiMi.c пишет, что BiO'CTOTiii.rir Д1м:-1Г1)ТП!3\[ бып 
ос.поБ'агг н а  обш'И.л.чслг З1'м{'вллд1'н'ил.

Лало!' лр^гф. Млщ1у л п л  ПСр’ОПЮЛ к  оцгн.кс 
M’eroiiii, ло1;ал;1тольстн, 'li ь’оглрому irpiioiT 
ои!1()1Г1',11т лрл'ф. Б|)га{'-в("К.1пг. Покал общ^елз- 
всч'Т'лык 1глл10страи[ш, |рпто‘Р'ИЧл''скЛ'е пр'И- 

л':'пр1М'1)Д11Ыо в 1гаучло11 Д1гс1;ус.с.!шг, 
у к л з ал [г я  на, « к л а '^ с в ъ п !  х а р а .к п ф »  ил'хнм!- 
л;ы1х льйо/в в Мар.ч п  «дщ^лл^сО'Шлй» ira 
K p j iw  —  BGP' эт() н е л ьзя  |Ц'аз1зать |(’-С|рь€Эпы- 
ми а-ртум(’ ита'ми. В  за:1:аючелир лрюф. 
Мингулинг п’с-дч<,'рк.цул, 4 Ti> в и 'зучели и  
К р и т а ,  ВОСЯНГ1ГОГО Ср{*Д|1ьзр,М1ПС1М0'рья и :в
Й:;'ТОР'!Ш ВОЗН!И,К1Н'ОВ Ч̂1 [!![ KU.af|‘!C'lIi4-ei'IK0'if

к у л ь т у р ы  остается.' тю-го ж^яспых всш^ро- 
СП'В. Йо'это.му Б<>н’ ь м а  желатсль'П'О, что^бы 
Л'роф. Вотас-врь'ии продолж ал п дальли: 
раб(иат[> п n i lM T b  о  ic.piiTciKou лро^блюю.

1Тр1)ф. М иш ул'и л П'Р^млагает щ ю долж тгть 
liDCKycciijo па' 'СТфЛ'П.пцах «Вс^лщч.кл дрсд;- 
iicfi 1тгт(ф1П1». Но зт ‘0 'Л-д зпачггт, щт.ко, 
что для «Вгтмдирк'ой .1гсг0'|>!ш» a{vriy.cTiiMa' 
1:.а1!;ая-11'1!'оудт, ддгс к у  ссдготга^г тЮ'Стано'Ика 
В1)проел. I U  coB'PPMeaiiHOM 'ур'П'В.нс н а л т х  
3 :i.ai!.nii лравлльлти'! тючкаli зр'Сдш.я, 'ралде- 
ляС'МоГг б а л ы 1М1|ИСТ1;'0 \[ сп'вс“тс;клх 'Сл^цилли- 
CT-oiB, я в л я е т с я  точка- зр<’.ил:я лр-оф. Сёр’гс-
(МШ, KOTCi'PyjO :ц L\Wiy-(‘ r Пр1Г;ЛЯТ1>.

Зак.ры'вля загм\и1Л'И:С, а'!.:.ад. Гро.кот> о-лие-
ТИЛ, ч т о  ДЛ^'К.уССИЯ Л'РОШЛа ПЛ'ОД*ТВ10|рПЮ.
на лысак^'М т«'0рст1гч̂ сК'(>.м уровне. Гла.ва 
П'Р№ф. Ci'piM ĉBa о уче’РО'М всох сд̂ л̂андгых 
зам€Ч'аи!1|Г[ мпж{'т бьггг̂  irpiiiii.nTa для 11[ то
ма. «Bct'i r̂[^p[KJГ[ П'Сто'рил». Но 'Обсуж.дсп'п'е’ 
тпк’ото сложного Bonp îca, как вопрос об 
згеиской культуре, РЛ1;е не >го;кет считать
ся закопченным. .Акад. Греков предлагает 
проф. Богаевскому нрололжать разработку 
своей гаиотезы с тем, чт-обы представить 
убедительные дока я ате л ь с': в а.

OTMCHiafl актнвн'О'Сть при обсуждел’птг вю- 
Л'РООО'Б, 'Связан.ных с лопиматк'м сул1,ноет1г 
;-)reiicKOH 'культуры, акад. Греков вы!ра';ка<'т 
У'Ве.р[М1:ность, что П'Р0’5л<'ма ivparro-MrjiKeH'CKoii 
культуры рало илил поздно будет разродпе- 
нл, в flcO'OOHjrO'CTir 1Котда будут, лакодгел, 
р.:1'ЛН|;1гф'р|0ва1ПЫ лнсьм'&на Крита.

Лядов

А Р Х И В  ГЕК ЕР А Л -Ф Е Л Ь Д М А Р Ш А Л А  
Г Р А Ф А  М У Ю Т И Н А

В  р у к о н л с л о м  отде.лс В с е с о ю з н о й  бп’блно- 
т е к н  1гм{'Н1Г  ̂ В. И. Л ен л н а х р а н и т с я  л и ч -  
л ы й  а р х и в  obiiiiHi'i'o BOtMuroro м и л и с т р а  п р н  
Ал('1:сандрс 11, ф е л ь д м а р ш а л а  гр аф а Д. А . 
Мнликгина. ApxiiB ;-»Т';гг —  не п росто  с л у -  
чаЙ1г<> р к о п и с ш е е с я  со бр ан и е  с т а р ы х  р у -  
i.'iHiii'cen, лл'сем jr дсд.-ументов: Мплютдгн
ч у т ь  л и  н е  ‘С самого н а ч а л а  св о ей  со зл а-  
т€Лыгой д е я т е л ьн 'о си г  л о с т а в н л  осбо з а д а 
ч у — coxpairii'Tb для б у т у ш н х  т у к о л е н п й  
в се  в и д е н н о е  и перс'.киДое н'м. А  п е р е ж и т ь  
■If F«irTi-.Mb ■С'Му 1р{м:л1л.;ч‘[> .тсй.-т-вдг'гг'аыю мн<1- 
го. Он л р о ж л л  9G л е т  (с  181G л о  1912 
год). ИервЫ'С л;И1П(‘ а1гные нм к н и г и  « Р у к о 
в о д ств о  к  -с'емко план'а» и  « О п ы т  л и т е р а 
т у р н о г о  с л о в ар я »  о л  1гздал в  1831 н 1832 
г о д а х ,  т . е. когда  е м у  и с п о л н и л о с ь  в с е г о  
1 ; ) — 1 6  л ет .  А  за д в а  года до см е р т и , в 
1910 го д у ,  он налн^слл с т а т ь и :  «О л р с н о -  

д а в а и п и  и сто р и и  и гоограф и и  в ср ед н и х  
у ч е б н ы х  з а в е д е н и я х »  и «К волро'су об о т
м ене е в р е й с к о й  ч е р т ы  о с е д л о с т и » .

С у д я  но т о л ь к о  что н а з в а н н ы м  его т р у -  
да.м, мсж';;л о к а з а т ь ,  'гго \[Ы имсг’ м д<?ло да- 
:л‘Кг} не с з а у р щ ! ! о й  л и ч н о с т ь ю ,  не с у з к и м  
•с'пониалистом— ■г.ч.ен.иььм аам1И!|пгстраторк>м, 

но с ч ел о в ек о м  лигрокого о б щ е с т в е н н о -п о -  
лптичг:СК’ ого, пауч11пгн> кругО'ЗО'ра. И дей- 
СТВИТРЛЪ'НО, НОМИ1ГО того ч т о  о »  имел в ы с -  
Л1ш1 в о е н н ы й  ч и н , о н  бы л такл^е п о ч е т 
н ы м  членом  А к а д е м и и  н а у к ,  доктор ом  р у с -  
п :о й ^ н с т о р и н ,  л оч етн ы 'м  члоно'м М о с к о в с к о 
го, Х а р ь к о в с к о г о  и д р у г и х  у н и в е р с и л е т о в .  
Он бы л одним из оргаиллатор-ов Р о с с и й с к о 
го г е о гр а ф и ч е ск о го  о б и ю с т в а ,  н о ж и з н е л и ы м  
п очетньгм  п р ези ден то м  Николаев'ской: а к а д е -  
-мин г е н е р а л ь н о г о  иггаба, П очетны м  членом  
А рт и лле ри ii с ко Гг, Н и ж е не pn-oii, В ое н но- ю р и - 
д и ч е с к о й  п  М о д л к о -х п р у р г и ч о с к о й  а к а д е 
мий.

II З'со э т и  п о ч е т н ы е  з в а н и я  он д е й с т в и 
т е л ь н о  з а с л у ж и л  CBoeii м н о г о гр ан н о й  р аоо- 
то й . В о се м ь  л е т  он пробы л проф ессором  В о 
ен н о й  а к а д е м и и ; нро'подавал т а м  в о е н н у ю  
с т а т и с т и к у  и гео гр а ф и ю ; 1токоторыб е г о  р а 
боты , наприм('р  ог<) п я т и т о м н а я  п с т о р и я  
в о й н ы  1 7 9 9  года ( с у в о р о в с к и й  п т а л ь я н -  
ск и й  п о х о д ),  п е р е в е д е н ы  н а  м н о ги е  ино- 
с т р а я н ы е  я з ы к и .

^ Г : 'м ья  ,Мл;л10Д'1Г!га был'а дало'ко не з а у р я д 
ной семь-ей. Один его брат, Н и к о л а й ,  был

годов, д р у г о йа к т и в н ы м  Д еятелем  GO-x
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брат, Влатимир, в н.ччало 50-х годов был 
o.iiniM пз самых ^!foi[yj)jp.iJL]X проф е̂теороз 
я  Л1гт<'рат'мн>к в 111‘трpilypre; он был свя- 
оан с ix'ijiK'jioiUJ'nHiiyMri к1)̂ у'.кками, с ре
дакцией с;С(>вромспн1гка», тедрпнъгм, Ш-
)фЛСОВЫМ.

Ио спогму рюж1€иию и сст'йпым свя
зям ора гья Милютины ■пр1шадл{̂ жал'и к. таи 
][л?=ыпп('м()му выспкму свету. По 1тз-'за от- 
сут'ствия каких бы то .iiir было средств к 
жплии BIT братья вынуждены были жпть 
исклю’ппч^льно иа личные зараоо-тки. 
И :-)1Ч) ^зби'юятольсгво р̂ ’зко выделяло ех из 
той среды, к Ko'mpoii: они ттринйдлежалгг.

Дмитрий Алексеевич Мплюглн е.ще до 
поступления в ла’псио-п при Московском 
yi! ив-е[>с irrcT'P отл]гчал ся п'оразительпыми 
€1жтностямп. К 5 годам ок ужо бегло 
читал фраипузские и русскио книжки, к 
10 годам он закончил весь курс элемен
тарной математики, выполнял довюльно 
слол;иые работы но то'пографической с’см- 
ке {)тдовского 'имония. В этом возрасте он 
уЖ-(\ Л(’Т'аЛ!-,'-1":> изучил ВСО 12 TvTM.'Mi «Исто- 
ригл Государства Российского» Карамзина. 
IIĉ pop'jHi, Miai'i'M.a!rii'K.a, тагогр.афия и чорч€- 

на iv:mo л;,и :мгь осгал'[гсь его люолмы'мп. 
предм<ет'ами.

По окончании уиии1фс!кгет'ского курса, 
в 16 лет, он м-ечтал поступить в KOj>nyc 
лугей сопбщения. Но необходимость как 
можно скорей 'Начать зарабатывать па свое 
содержагше за^ставпла ого по'огулить в юн- 
ivV'pa ]'!;;;.рг:чь’к»1) ч1-р*е';} полго
да он сдал офицер'С’кий экзамен. В 17 лет 
он уже офицер и сразу начинает готоВ'Ить- 
ся к по'сгуиленню в Военную академию. 
Офицерское жалование составляло в то вре
мя всего 350 рублей серебром в год. Ко
нечно, при таком заработка© вести _̂ образ 
жизни своих сверстников —  гвардейских 
офицеров —  ему ис нришлось. Он был вы- 
1гуж'лен И'скать дополнительного заработка, 
начал сотрудничать' i? эн'циклопедэтеских 
словарях Плющара, в военном п В' других 
журналах и в коллективных изданиях. 
Ус.илепиая работа для 'заработка, не поме
шала ему блестяще сдать Э1:зам«;Н сразу 
на второй ттрактический курс Военной ака
демии. Чср '̂з год оп се окончил.

В г!м'‘'жнемся во К-Г'Р'С.оюэи̂ о!! 5и№Л1ИЮ'ре1К1> 
имени Ленина архиве Д. А. Милютина со
хранилась вся его 'переписка, которую он 
1ЛМ, иачяпая со lEp-e-MfvaaT пребывания в 
ун1:!Г/еГ'"чтетскО'М ■паи'.’ипп© и 'конч-ая шь 
с,'гедн’::1ми Л)ПЯМ'И сто ж и .рдпт. Сохранили'?ь 
его учс'ншчсск’ие- рабсты, 'подроюная за- 
лгл’ь В1‘С'Х работ для заработка, 'не'ре.писка 
с 1!л1;ателями п реда^кторами. Псюколъко 
раз С'№ пробовал .пи'^ать Л]псв:н1:!ки.

Пррвьпь-дпевник он завел во время пер
вой командировки па Кавказ; здесь оп 
в качестве офицера генерального штаба 
участвовал в походе генерала Граббе, окон

чившемся носл^ кровопролитн(мпиеп боинп 
с r.irr.ccniFJHiH'Mii: 1П0Д pviJoiiwMci'iMiM Ша.милл 
горцами взятием кре<пости Ахульто ( 1840). 
Милютин добросовестно заносил в диевпик 
все детали этого нохола; заниси его, от- 
лпчажсь об’сктивипстью, дакп’ полиную во'З- 
можносгь восстановить всю картину ог- 
чаяпной борьбы кавказских народов за 
свою национальную нс.зав^спмость, а так
же героиз'М голодавнп!х, прсскверно спао- 
жениых и вооруженных pyccKifx солдат, 
бездарность болыпинства генералов.

Интересны докладные записки молодого 
офицера М]глютппа. Он ре̂ зко критикор-ал 
весь метод ведения кавказской войны, всю 
пел'епость и бесполезность этих походов, 
которые разоряли население и 'приводили к 
л;естоким жертвам со стороны русских сол
дат ж к бесплодным затратам громадных 
го-суд ар с твенн ых с ред ств.

Характерно, что в разработанпои Милю
тиным: ‘ТОГДА пл1а:и:1'. поко̂ рС'Н̂ шя Ка'ика^за 
природные условия Кавказа, по мненню 
Милюгигга, никогда не могли сделать вла
дение им выгодным для Ро-ссии. Для Ми
лютина Кавказ и Закав^а^зье, умиротворен
ные л дружески настроеи'ные к России, 
являлись прежде всего важнейшим ол'прав- 
лым пунктом для всей 1^осточноп политики 
России, для ее продвжкения в Среднюю 
Азию и Б Пндию. П эта цель должна бы
ла, по мнению Милютина, определить всю 
русскую тактяку и стратетию в отношении 
Кавказа л Зав'кавказья.

Интересно, что эти докладные заппски 
были очень сочувственно приняты корпус
ным командиром Головиным п впослод- 
сл'.вим К'а;меса1П1ГЛчОМ К.а1?;к.аза1 Г>:{ряч'1!'Н,С|К.Г1̂ [. 
Исли внимательно К1чигаться в эти яанпс- 
ки моло'дого штабного офицера it сопоста
вить с ними всю дальпей'пгую его дeятfль- 
ноеть, становится ясным, что в лице Ми
лютина мы видим ТИПИЧНОГО 'Представите
ля чалний и стремлений тгклько что за- 
рождавн1ейся в Ро сси  промышлеп'пой бур
жуазии.

После полз^ешЕой па Кавказе рапы Ми
лютин получил годичный отпуск заграни
цу л в те<че'Н|Ие цсл'ого года, 'КОчуя по Е:В1>о- 
не, он жадно изучал политиче1ский строй 
каждой страны, быт и культуру П'ародов и 
снова начал вести дневник.

BtipiiyRiinn.cb в Россию, Милютин в.ел и̂ н- 
TepecHbiii дневник во время второ̂ го сво'зго 
пребы'вапия па Кавказе (в 1843— 1845 
годах), где он участвовал в походе, орга- 
нпзовапном совершенно iHecnocooHbiM кор
пусным командиром генералом Пейдтартом. 
Милютин начал cHCTeMaTHTecKHe запясп 
в дневнике в 1873 году, в момент .па.иболь- 
шего обострения борьбы за проведение 
предложенных им военных ро'форм и в осо
бенности всеобп^ей воинской повинности. 
Начиная пи1сать этот дневник, на отдель-
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лом Л1ГСТК0 Мплютпн затшсал: «Принима
юсь нести диевииг. только теперь, на 
57 году, побуждаемый к тому пережпты- 
ш  в первые три м(!сяца тстсущего года 
непрсрывпымп неприятностями п душев
ными вАЛП'ениями. Бее ттролсходи&шее 
в этот ТЯ1К0ЛЫЙ для мопя период постара
юсь при первой к то'му возможности рас
сказать 'Подробно, Б особой запи'ске, совер- 
in{'iU!H'.> О'бЧ'к.-пи'Бно, iHiH'TOTo ire. -cKpw-Riaia, не
кого не щадя, на основании сохранивших
ся у MOiijD заме TOW и О'фпдпалъ'пъиХ: до
кументов». Эач> свое- обещание 0№ вьгаол- 
пил. В папке 7821, в тсфадн 2-й его 
.архива, мы 1{аходим подробный расска'З об 
этом периоде.

С этого времени он акуратно веа днев- 
iTifK. вплоть до 1900 года. В первой записи, 
за воскресенье 8 апреля, мы читаем: «Зло
получные совещания, мною же аадумаиные 
для обсуждения основных вопрое-ов буду
щего нашего устройства, обратились в аре
ну личных против ме][я интриг, а, поггому 
ло могли приве'сти к 1иредполатаемой це
ли. Не решили они тех серьезных задач, 
которые 'имелось в 1виду репгить с по'мощыо 
самых кр^щн'Ых наигих авторитедх>Б в де
лах государственных и вобшг'ых; не откры
ли они нам п̂ ’ти к широкому развитию 
нашей воеппой силы, соотвс'Гственно гроз
ному напряжению сил нмгих соседей. 
И несмотря на такой отрицательный ре
зультат бывших совещаний, вс^е-таки я 
[должен- радоваться, что у д а т ь ,  по кра,й- 
ней мере, отстоять нашу военную ре)форму 
от угро'жавшей ей 'бессмыслеипой ломки».

Весь этот период истории России пред
ставляет большой интерес. За 12 первых 
лег руководства вО'бниым министерством 
Милютину удалось многое сделать, чтобы 
(После банкротства пиколаев(ской воептшй 
С'№СТ1-Л1ЬТ во B'll'O'Mfl К.рЫМС1лЧИ'1 войны оощать 
лрмию на соверше'н*но новых началах. Он 
совсршешго реорганизовал всю систему 
подготовки кадров воешых руков'одитслой. 
Жалкие кадетские корпуса он заменил во
енными гимназиями, которые по подбору 
охре пода вате лей и по уч’ебным программам 
стояли неизмеримо вышо искалеченных «ми
нистром народного отупения» Д. Толстым 
«классических» гимназий. Совершенно но
вый дух внес он в военные училища и в 
оообеиности в военные академии. Некото
рых результатов ему удалюсь дробиться и 
в  строевой подготовке солдатской массы. 
Бее это должно было быть за,вершено в-се- 
общей воинской повинио-стью и: совершен
но новой организацией всей армии. Во всей 
этой работе ему пришлкусь преодолевать 
тромадгтейщее сопротивление со стороны 
«дворянской партии», возглавляБшейся 
лгефом жандармов графом Шуваловым, ве
ликими князьями Михаилом п Николаем 
Николаевичами, наследником Александром,

гра'ф|Ж Нллеиом! и пр. С друг^Гг cTopiJiii.r 
против 'Него интри1Ч)вала вся ];лика, груп- 
пировавпьтяся вокруг Каздуова, Поосдоиос- 
дгмм, Толстого; пропп; jum'o был тл'кже и 
весь старый, ]'л)(,'пптанный Николаем I го- 
дкралитет во главе с двумя фельдмаршала
ми': кпог'М bapirrinii'uM’iM jr Ikiiii/M; iir.u'O- 
нец, против И'И'трт'сг^ал I'eiNMaiici^nn
1ЮГЮ'Л в IIi‘'iv''p6ypii‘e П'рИ'Нц Рейч\ «М-'уск.о-б- 
слм№ ве.д'о̂ м'ости», «Русский мир» л' ряд 
би1сМ|арковак1п;х газегг 'И̂ ачалиг 1‘тч;гя1и(иую 
'гра1влю Hipo'T':P3 Милютила, пр:)ти.1'. BCinx е.го 
сгорю.н'ппко'в, П|р'Я‘Ив В'ссто «к''РаМ',).1Ьно1'|р> 
M.KtHircTx-ipcTBia, пр-оти,'!̂  его пи'К'.р'̂ 'ИИ г[''Л‘:'й —  
великого князя Константина Николаев;1ча 
и великой княгини Елены Навловны. 
Бесхарактерный Ал'скс.апдр II  иоч"т':;1я;1!по 
■колебался в своем отношении к Милютину, 
не раз отрекался от улсе принятых pejn-.'- 
пип о реформе, и только угроза Милютина 
немедлепно уйти в отставку заставляла 
ц-аря со Б'севозможл1ьгми оговорк.алш и иск.а- 
жениями санкционировать реформу.

Вот картина прохо/кдения важиепших 
вопросов в совете министров, нарисоваи- 
л̂ ая М'Илют1Р№Ы'М ,в его. jirO'B'irni;-:̂ : <'21 
)бря 1873 г. Се'Годня в совете министров 
бы.то 'Совещание об ■^хплепии надзора за 
пародными школами. Государь открыл за
седание об’ясиен'ием цели его; oii указал 
на обнаруженные в последнее время ирп- 
скорбны>е факты, показывающие, что зло
намеренные люди занимаются пропагандой 
среди простого народа и в народных шко
лах самых гибельных п преступных уче
ний, подрьгваюихих все основы государ
ственного, обнюственного и семейного сою- 
|3а. Затем: граф Шувалов говорил добрый 
■час на ЭТУ' тему, читал справ^ки и вы бор
зей из но-Сгсольких следственных и судных 
дел. Представил в самых мрачных крас
ках кар'пгну растле.'нгя народа злоумыпг- 
лешнгклми-пропагандистами и закончил 
др8'Длож)ением некоторых мер к установле
нию падзора за народными школами. Важ
нейшей мерой предлага.тось обращение к 
русскому дворянству п возложения на него 
В лице его предводителей губернских п 
уездных паблюд»'н1!я за школамчт. Прочтен 
был прое:кт высс^чайтиего' pei'inptrnTa на 
дмя министра просвещения. Заяв.тение ато 
поддержали лишь граф Толсто!!, граф Па
лен и Валуев. Очевгцно, между ними и 
графом Шуваловым состоялось уже рань
ше соглашение. TifManiCB не присутствовал 
по болезни. Граф Григорий Строганов, пот- 
держивавший пре1жао Толстого, теперь 
явил'ся главным оппонентом, он об’яснпл, 
что предложе!гпая мера идет в разрез и с 
учреждеппыми училищ1!ыми советами и 
с земскими учреждеииями. Пз прочих же 
присутствовавших в совете все го'воптгли 
против предложеиной мерт,г. Да;!;е князь Гор
чаков, князь Урусов, П. II. Игнатьев вы
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сказались против 'пр.'мложеппя, каждый 
■(• своей Точки зр('нкя. Но iMMbifoi'l: п дсл!.-
]fl'M КСГХ г о в о р , lUMllKl I l i  КП'ЯЛЬ KoiK 'TiUI-
Tiiir Н и к о л ае в и ч , ои я\‘ но д о к а з а л , к а к  ма
ло  о б д у м а н а  '1[р<‘дл(1Ж(':!'н;(я м^^ра, 'ir-o грочг- 
1:п(; ф р азы  р е с к р п и г а  о п а п ^ у тс я  бол в с я 
кого прим^^яеипя, это  у д а р  ишап.^ по бод<?... 
л о в т о р я л  ои  н е с к о л ь к о  раз. 0 co6 imih‘O c ip a ir -  
л о  о б ’ я в л я т ь  -теиерг» в р е с к р и п т е  о том, 
что  не о б л е ч е н о  оиде в положит^’ л ь и у ю  за- 
,к о н о д а т е л ь и ую  ф орм у и но 'со гл а со в а и о  
с ДРУГИМ1Г н а х о д я щ и м и с я  и а  р а сс м о т р е н и и  
гос у да р ств е  и ного сове г а  и р€дло;к«]1иям л
мннн'стра про^свсчцен'ия о н р е о б р аз о 15а н и и  
у ч и л и щ н ы х  с о в е то в .  Ухи в ы с к а з ы в а н и я  в е 
л и к и й  к н я з ь  у б о д п т е л ь н о  в ы к а з ы в а л ,  что 
иАвая Ш у в а л о в с к а я  з а п 'я  е с т ь  н езр ел ая ,  
н е о б д у м а н н а я  выхО'Дка дворян*ск-ой иар 'гии. 
Л о  в с е  в ы с к а з а н н о е  н и с к о л ь к о  и<г ] ш л и я л о  
н а  редгепие в о п ро са . Г о с у д а р ь ,  д ав  д окои - 
ч ж ь  вел н]го¥ у к н я з ю ,  о б р а т и л ся  к И'аслед- 

л и к у  и строги м  то п о м  'спросил о го: « А  т ы  
с о ч у в с т в у е ш ь  иредлоясеШгой м е р е ?»  П а - 
'След[[1гк во в се  н(  ̂ бы л готов к т а к о м у  в о 
п р о с у ,  нико^гда еще- не с л у ч а л о с ь  в  п р ея ;-  
jfHG з а с е д а н и я  с о в е т а ,  ч т о б ы  г о с у д а р ь  €Пра- 
UTii,!Kia огн> М1И’ ''1-:1ИЯ. С ис'К.отюпьим cMyHi^iiiiii- 
■ем, но д о в о л ьн о  р е ш и т е л ь н о  н а с л е д н и к  о т -  
J^eтил: « Н ог, н е  {М )чувсгвую ». Т е п е р ь  го
с у д а р ь  гр о зн о  с к а з а л  ем'у: « А  я одобряю  
п р е д л о ж е н н у ю  м е р у  дг с ч и т а ю  о е  н ообходи- 
■згой. Я  д ел а ю  это не с т о л ь к о  для себя, 
с к о л ь к о  для т е б я  л  т в о е г о  с ы н а ,  для б у 
д у щ е г о  в а ш е г о  {спок ой стви я п б е з о л а сн о - 
■сти». О б’ я в и в  затем  сво& о к о и ч а т о л ьи о о  
р о лк 'н и е, г о с у д а р ь  в с т а л .  М ы  все в ь п л л и  
л з  со в ета  м олча и в  р а з д у м ь е » .

В Д11евнт;ах Милют][на мы находим 
Jипга'ло т а'1: и X кйрпч иг, 'С гладт-т̂ ел ь сд-'В у юнигх 
о том, как легко шддава.дся Ллексалдр II 
запугиванию, каким я;упелом в руках дво
рянской партии и шайки Каткова —  Иобо- 
доносцева была угроза пробуждения мас̂ .'Ы 
«лростолародия».

К а к  мы уж е  говорили, Милютлн начал 
1сист(4матичс‘ски вести дневники липгь 
€ 1873  гг^да. Когда он в 1881  году шлшел 
в о т ст а в к у ,  после почти полувековой ки- 
л у ч е й  деятельности,  он оказался л и ш ь но
минальным членом государствеииого и во 
енного советов л мирно зажил па своей да 
че в Симеизе, в К ры му.  Зде-сь, пол ьзуя сь  
своим ботагешиим личным архивом, он на- 
|Чал л и с а т ь  свои воеиоминаиия.  Сначала он 
записал ло свежей памяти восломпнаиия 
о ic^oeir е лужбо в восиниом :М’И]И1И‘С Г‘(’т>сФВ'е.

В ето архиве тгашелся большой п ак ет  
с двумя зали'сками, напн'саниыми собствеп- 
л ор уч но  Милютиным и озаглавленными 

Предварительные О'б’я с н е н и я  для ч и т а т е 
ля,  в руки которого когда-ии-бу'дь попадут 
Л10Ж 'заллски».

П п з л а г а я  своп восиоми]гаппя,—  писал 
„Милютин,—  за УТИ 12 лет я имел с. Biriy 
л ре д ставп ть  по ]и>зможности обн1ую к а р 
т ину  эпохи в тех рам!:ах, в которых вра- 
,шала^ь моя лнчпая до яп м ьп п с гь .  Коиеч- 
][о, я  М-11Г говорить отчетливей о том, в чем 
сам был участии'ком иди свидетелем, но 
т.ме'Сте с тем не обход[[Л и т е х  фактов, к-з- 
Тч)[)ые более пли м<'нее к а са л и сь  вообию 
■[((ГданшеП: праглггельстнеинол деятельно'Стл 
-И настроения обии'ет15а». Далее, он р а с
сказывает ,  как он широко лользовался для 
лроверки св'Х'й л ам ятл  домангним архлвом,  
«некоторыми сохраи.ившими'ся у  меня слу-  

;1,’.ебными бумагами и 11И'СЬмамл разных 
ЛИД». Своя дн1члг[гки и воеломинания т  
1К предназначал для печати и лиса л, что 
о ил «не Л1’-,> И'1Г.>С'. к.а>к cT.rii'oii матс^рлйа, .ко
торым мо.жет воспользоваться будущий 
лсто.рпк. )Л)тда1 н а с т у п и т  в.ремя; л л с а т ь  
л р а в д и в у ю  к а р т и н у  лерел;идч)й мпоп эпохи. 
А  пиеать  т а к у ю  историю, ло моему мне- 
лию ,  мол;ло лишь тогда, когда все де1'1- 
ствуюниге л ида с о й д у т  со с п е л ы  л  когда 
лечего будет бояться раздразнить гусей».!

Зак'ончив 'В0с.7ш1м'ина1ния -В|р'е>мя-
й 1860  л о  1873  лод, он взялся писать  
д^оспоминания о своей ж и з н л  до 1\ппшстер- 
:ства. В конце концов Дмитрий Алексеевич 
Милютин оставил лам в наследство очень 
детал1.ио разработанный, л ал л с а н н ы й  
■В![олне л и т ер а ту рн ы м  язы*ко^1 рассказ за 
врс'Мя с  J 8 1 () по 1873  год и днрв.нмйи за 
время с 1873  по 1900  год. Перволачаль-  
ло,  к ак  у'же говорилось,  Милютл]! ле пред
полагал л е ч а т а т ь  этот труд.  В своем заве- 
л1алии он л о р у ч л л  cbohm : ласледпикам ле- 
ре.’.ать весь этот труд в Мп:сковсклн Р у -  
,мяндевск'!гй музей,  или в Петербургскую 
л у б л и ч н у ю  библиотеку,  л л и  в  Академию 
н а у к ,  ллги н А'Кааемию 1те'11.' 1̂паль!Нмго зптл- 
.ба. Р у к о п и с ь  дол:кна была хран'нться до 
тех пор, л о к а  появилась бы> возмо.а:лость 
н а п е ч а т а т ь  ее, ле- с ч и т а я с ь . с общей и 
в  особел'иосд'л с П'рИ'ДГ. 'рЛОЙ Л|'ЛЗУР(П"[. 1> 
ocoi6oii заииско к бутущи'.м издлдч'лям М'иа]о- 
îTl!г лрч’доста.вил ш  npiaiBO ?̂ыбр'-а1сыв!аггь 

оглгльпые мС'Ста, но h i;k o h ,mi о'бразом л е  пе- 
ределыв.ать, л-е И('лаж.а:гь выск.азлшлык^ m i 
.мысли, об’ ясиения фактов лли данные лм 
.характеристики.  ('■ 1900  года он сам впер
вы е  взялся за редактирование своего труда 
л начал готовить его к л еч а ти .  Дело в том, 
что Академия геиеральпото штаба лодпяла 
л  это Бремя в ш р о с  о на печатанли его 
<:В̂ С|..тгомл;ы1/ллл н длеампгк.^ !̂». 01;(зл'4'а'тсль' 
дго волрос об издалли его т р у д а  был решен 
Лкадемией к 7 5 -летлю со дня окончания 
1:/м курса этой Акааемии,  в 1911  го'ду, т. е.

год до смерти Милютина.  Тогда он рас- 
лорядился,  чтобы .немедленно ло ето смерти 
л ередать Академли отредактированный лм 
экземпляр рукописи,  л ер еип санлы й  лабело 
писарским лелерком. Черновик л:е, сиб-
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С 1В('ппоручпо и а и п с г п т ы и  пм, т .  е. оез 
.в сяк и х  кутиор п n p ib ‘ !iriCi)6 :iL4 inrt к  ц е н з у 
ре, о1[ з а в е щ ал  иередат1> в Рум яицеВ'Скпй 
згузея.

Для .\ара!пч'рш‘ 1'т,”1г его из!'л;1дов п  п а -  
CTpvoiiiiii в i J v 6 <>K"ii сгар'!)П’1Г м о ж е т  € лу- 
ж и г ь  т о т  ф ак т ,  ч то  в ы г ш и и  н адзор за 
jibTmvi'iit'Siiu'M его  !;,оли 'При кгздапии его р у -  
ко'Писи 011 !ГО!)уч1!л свослгу д р у г у ,  И'звест- 
}[.)му л1гбераль!1пму iM 'iiarapy ir ч л е н у  го- 
.сударсгв'(''11Т!ого А. Ф. К о л и .  Т о л ь к о
с  е-го соглаеггя Аь:а(омия м огла в ы п у с к а т ь  
о т д е л ь н ы е  м е с та ,  'когиры е не м о к п г  б ы т ь  
опублпк^о'за11Ы ио reii и л и  A p y r u i i  п р п ч и -  
л а м .

А . Ф . К о н я  после с.мертя М и л ю т и н а  п и -  
■сал сч'о дочергт, к н я п ш ш  Ш а х о в с к о й :  
« Я  пр одолж аю  у се р д н о  ч и т а т ь  .мемуары, 
€0 в с е  в о з р а с т а ю н ц ш  нгггересом н гл у б о к и м  
1Г0ЧТ1ми[<;м к. и х  а в т о р у .  Б о ю с ь ,  о^диако, 
ч то , по ц е н з у р н ы м  iipaiuuiaM н ио у с т а -  
л о в п в ш е м у с я  О'бычаю, д н е в н и к  А к а д е м и я  
д о л ж н а  б у д е г  п о к а з а т ь  в  ц е н з у р у  м.ння- 
■стерства д в о р а  п п а  просм'отр г о с у д а р ы н я  
Ma:piWii Ф('а-)Р'!Н’.11ы. Г)Ы11> «•о-жст, л у ч ш е  о т 
л о ж и т ь  <̂ го т1счата11не, чем по^дв-ертнуть m  
н е м и н у е м ы м  и  о ч е н ь  н е ж е л а т е л ь н ы м  у р е з -  
1{ам».

Только уже H'aKaifi^Ho империалпсгиче- 
fK.oii Boiinj>i ,н.ачалыли!'К. A K aat’.M'iiiir генераль- 
лого штаба Ян-утлксвич получил разреше
ние Николая II irpircTynuTb к тсчатапин) 
труда Мнлюгпна без предварцтель'ноя цен
зуры, но с обязательством представлять 
ему перед лечатапием 'В'се сомлительньье 
м '̂ста иа его личное реапение,| Ак.а:дем'ИЯ1 
уелсла за, время воины на1)рать я о'пгеча- 
тать Л1гшъ лоловлну первой книги (из 12 
пре,ц10лагаемых томов).

Во время насгундения Красной Армик 
ла Колчака, в Сибири, ка Грзском остро
ве, вместе с Академ1И‘й ге*черального шта- 
5а нал1и с^жка захватили и весь архив 
jУIялютнлa с напечатанными экземплярами 
1ИЛ0'ВИ'ЛЬ[ ii'C'pp.'0'ii Kiiiinr. Бее это оыпа ле- 
'Рк'дало ii Би'блпютек'у hnkmlh Лшии'Л. Такта 
iMipia'SO'M, зи-'сь i><K.a:;a';iii:c]> и Hi'ipiioBiiK., ла- 
]1И(.т'П,Ы1'[ са.\м!1'[ Млл!-.;г1:;1'ым, л прлгото'В- 
леллйя к печати бсл(.м;ая 'рукогиись.

Достат'очцо л а п о м н я т ь  о  т о х ,  к а к и е  с о 
б ы т и я  и е р е ж я л  Милютин^ .за е г о  9 С -л е т н ю ю  
ж н з н ь ,  ч т о б ы  л о и я т ь ,  к т ; у ю  гро-мадную 
л е т о р и ч е с к у ю  ц е н н о с т ь  п р е д с т а в л я ю т  его 
« Е о с л о м и н а н и я  и  д н е в н п к н » .  Б  сто  с е м ью  
л о л е т а и я  :к1гвьк^ 0'Т'зпу;,мГ ,1:о.с.сТч1л:1!Я twiva- 
/брлстов. Е го  ДЯДЯ П а в е л  К и с е л е в  с л у ж и л

Ю ж н о й  арм и и перед в о с с т а л л е м  л  был 
б л и зо к  м ноги м  актлвны 'М  де;кабристам.

В  у н и в е р с и т е т с к о м  naircn'oire М н л ю г и п  
у ч и л с я  одноврем ен но Лермо'итовым.
В ]Я1:а л ь л 1С'М ж ур 'и аае  -хУлел», .изда.в.ав1ьч’.м- 
“СЛ МИЛЮТИЛЬБМ, бу д уп и гл  в е л и к и й  п о э т  ЛО'- 
м ести л  слое первое у ч е н и ч е с к о е  с т и х о т в о р е -  
ЛЛ1'. в  ciBKiHLVL 1;<]ч‘ П0 М]1П'а1Н!Иях о дет1*ггв'0 Ми-

лютил нарисовал яркую картину посгаяов- 
ки школьного дела епачала в московской 
ачгмпазни, где он начал свою л1кольлую 
учебу, а затем в ун11!5е{>ситетском иаисио- 
ле. Его характеристики прелодавателей 
М('тк11 л о'строум]1ы. Вся обстановка, в ко- 
те-рой он рос и В!’1‘1нить:1;;ался, 0'6p[R*oB&iia 
лолно и красочн'о. Ч(то стоит хотл бы опи- 
еаниб €цены, когда Николай I вигзално, 
оез в‘сякого 11рс'дунреждс1г][я, ворвался во 
дфемя перемены в ланслон, ллкем ле уз- 
]гаянъш лопал в евалку школьников, один 
из которых со всего маху ударился об его 
живот,—  факт, который привел к. емеле 
директора и ре-органнзалил Tiaiir>cii(Hia.

Мнлютлл служил в гвардейской артил
лерии, учился в Военной академии, нахо
дился в гвардейском гснералыГом штабе. 
■Обладая ясН'ЫМ умом, отличаясь большо’й 
наблюдательностью, он еумел яркими 
дггрихами нарисовать картину николаев
ской солдатчины, когда все Бнлманле об
ращалось иеклюлите-льно на шагистику, на 
внепшюю, показную, парадную сторону и 
когда ли офицеры, ля 'солдаты совершенно 
пе готовились к боевым действиям. Ему 
ле раз ■прлхо.хплось 'за это время сталкл- 
т.ать'ся с Николаем л сто братьями, с впд- 
лейжимл БОС-ЛЛЫМЛ, с 6УДУЩИ;М!Я адмипй- 
етраторамя. Сталкивался он и с литератур- 
лымя кругами, грулпировавлигми'ся вокруг 
«Отечественных записок» Красвского л 
(Элци^:лопедических словарей.

Затем Милютин совершил ппелгествие 
заграницу. Ето заллскя дают об’ективную 
кар т^ у  положения Еврсиы лод властью 
Леттерняха, Николая I и Священного сою
за. Во время э-той поездкой ол сталкивался 
с ваен'нымя пя'сателямя в Риме, с худож- 
ликами; ол присутствовал па вечере, на 
котором Гоголь читал только что 'Лаяясап- 
1[ую рукопись. Он подроюп'о описал за*седа- 
ния французской палаты, антлпйското пар
ламента, военные парады в Берлине, 
,в игальяяскях государствах, в Ав1стрци, 
л Париже. Его описания праздл'овапия дня 
рождения короля Лул-Фялилпа в Париже, 
церемониала панской службы, жизни дво
ров в Дрездене, в 31юл'хено юглячаются 
остроумием и красочностью.

Три раза MiuioTHH участвсувал в кав
казских войнах, в последний раз в каче- 
О'ПВО н,аЧ'аль1};'1гк.а лгтайа Кглл;:а'3(‘К’.01'г aipMirin 
( 1856— 1860). В его олисанля дана пол
ная картина 50-летпей борьбы русских 
войск за покорение (Кавказа, закончившей
ся пленением вождя мюридов Шамиля. 
В заппсках и длевпяках мы находим мет
кие хара'ктеристякп всех деятелей этой 
лойны. Милютин дал 'сравяителыЛ> беспри
страстные' оцежи вождям боровшегося за 
свою пезавясимость горского л'аселелия. 
Особенно интересны те страницы его вос- 
поминаняй, которые относятся к периоду
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послг' ^жончан'пя крьпгской воины, когда 
Англия уд:е 'После 'парижского мира всяче
ски интриг'онала €редн горцев, чтобы под- 
стрекипь пх на юле гупленпс против Рос
сии. Милютин описывает организоваппую 
английским правительством попытку ИН' 
тервеиции на кавказском Черноморском ио- 
бережье. Экспедиппя эта была подтотовле
на и (М1а.ря1Ж.('на '» Лонионе, 'Для н('С 'были 
ир<^досгавлены три парохода с оружием, 
йоепршгасами и продовольствием. Во главе 
этой экспедиции С1%яли венгерец Баниа и 
поляк, Лапиискнй. По за'ии'сям Милютина, 
БСгЖ.гн этих, по' его слов.ам, «флн'бустьерой» 
переругались MeijKji' собой, аюссорились 
с вождями напсугов и убехов, среди кото
рых они начали действовать, и в кои'це 
концов экспедиция оьыа рассеяна отрядом 
генерала Филип'п’соиа.

Иптересно, что 'Маркс п Энгельс, как 
это ницио иа их 'Перегатгски, оче№ь инте,ре- 
€овал1гсь этой авантюрой. Они хорошо зна
ли и «полковника» .'lannncKoro и neirrep- 
ского эмн]'ранта Баниа. В письме от 18 
5ьа,ртл 1857 геда Маркс пйсм Э'Ншеаьсу: 
« По поводу Б а и rj Этог 'Сал1ый Б̂ ипл̂ а 
с 1855 года яв-тяется п о д р у ч ir ы  м) Се- 
ф1'1Р̂ иаиги. Ои же'ншлся на дочещ че1р̂ к«'с- 
с кото Г.ОЖ дж (ч то до'л жно од ин а-ково €1бра.до- 
вать и его ;тк!й1лу1о же̂ Н'у в Будапеште, и 
ис1:}а.коН|Шую в Париже) la тоио'рь слм с т л  
4-eipK̂ iciCiK.Tiii всадем, Благода-ря aBicm'M свя
зям с Лош'огюм OiH ;на.0йрб*О1вал 300 П'оалшв 
и BMOCW о В’Оеп'.нъгм -сн.афяж.еите'М и ир. до- 
CT̂ iBiirii 'И'х (В 'Вкск î >iai (Чертсо 'мо'ре.), тде-, по 
газетньш. известиям, они ускользнули от 
русских cruisers (KpeiicepoBi) и бл^гополучдго 
добрались до Сефера-паши. Wliat do you 
,ill ink of that? (Что ты  думаешь об этом). 
Дарень, видя, что его роль па Западе уже 
|сыгр'а:н-а, jiia<4aa .н:̂ "нвую —  nia Восто^ке. Gilo- 
Bib Л‘И 1} качеетде. ле!Мч':1К,ратгачес.'Р̂ ого in.mno-na 
лли же bona fide (по убеждению) —  во
прос друго!!» ( М а р к с  и Э к  г е л ь с. 
Т. XX II, стр. 183). 'Марк'е и Энгелтл тща
тельно с-ледилн за этим делом. До них до
ходили самые различные сведения, в ко
торых Банна изображался то ме^гтернихов- 
iCKKM, то прусским шпионом. Марте п 
Энгельс неоднократно возвращались к лич
ности Баниа. Так например 19 апреля 
Маркс ПИСАЛ Энгельсу: «Баниа в Эрзеру- 
мо, иолкк]1ВН1икО'.\г, разумен'тся, 1на'ЗЫ».а<ггс.я 
Метмедом-беем, дал се̂ бя ооро'зать -и при- 
лял маго1гетаиство. Возможно, что он при- 
5ск>М1ШН|Д[И|р011МП в КАче̂ сгве- шп;и1С(Н1а к  теш!8'- 
раау Гюйо'ну» (та .м  ж е , 'С.тр. 19). Одно 
для У1ИХ HieceiMJiioiHiHio: чтн> шг чей-w пгшбоп. 
У Милютина даны несомненные доказо- 
а^льства, что Баниа и Лапийский быаи на 
служое у  английского правительства.

После 'ялепения Шамиля Милютин по
дружился € НИМ, всячески заботился о нем, 
переписывался с ним, когда тот был иы-

елан в Калуп', посещал его там. В ар
хиве Милютияа сохранило'сь несколько 
писе̂ м Шл'Миля.

Во время первого 'своего пребывания па 
1а;вказо Милютин пос>[1аком1илсд 'с ряд̂ 'М 
■сосланных T>̂ ia декабристов. Правда, 
в евоих воспоминаниях он ничего но 'Сооо- 
Hta'p'-p о 1М!-,Н1Х беседах <*■ ПИ'М'И; iBHnjoiue 
в описании СВОИХ 'спязей о оинозиционны- 
■ми и революционными кругами Милютин 
очень осторожен. Папример он часто рас- 
еказывает о встречах своих с кружком 
ГраноВ'Ского, с Корнюм, с 'Кавелиным, 
с круж-ком В6Л1ГК0Й княгини Елены Пав- 
ловны', но никогда не рассказывает, о чем 
им'инно. ri>;w:ij;iiLTO<cb ,в 9tilx кружках. П&со- 

-M'HifijitHo та.кже, что М'илюпнп!' был знаком 
с  Чернышевским.

Когда Милютин попал на Кавказ вто
рично, его ближайший друг и единомыш
ленник Карцев осуществил начатое Милю
тиным! изда-ние «Военного сборника!», сд
адим из редакторов которого был Черны
шевский. Он успел выпустить 7 номеров 
журн^ида, которью молодое офицерство 
жтретило с воод^"шевлеиием. В архиве Ми
лютина имеется переписка, с Чернышев
ским только по поводу оскорюле11ия, нане
сенного одним офицером жене Черньшсв-
CKODO.

С 1845 по 1853 гсд Милютин бьи про
фессором Военной академии. Он’ считал 
ЭТОТ период своей жизни счастливым и 
11Л1С1до'гш)1Г»пым. Сагачапа 'М:илЮ'Гй!11 'ра1бота1Л 
д[ Б Академии и в управлении военных 
учебных заведений. Он дол;кен был руко
водить всей ^-чебной частью. Его началь
ником был Я. И. Ростовцев, кпоследсгвпи 
один из Еидпейп1их ип1гциаторов крестьян
ской реформы. Ростовпев был тотда типич
ным николаевским генералом, которьи! 
больше всего интересовался показной сто
роной цодведомственнЫ'Х ему кощгу с̂ов и 
военных училищ. Милютин пытался воз
действовать на него. Сохранились доклад
ные записки Милютина, которые он пода
вал по педагогическим г.о'просам. Он хо
тел научи^гь будущих офиц(‘ров думать, 
сознательно относиться к своим обязанно
стям. Для Ростовцева эти задачи -были 
«музыкой будуще-го».

После смерти царскою историографа ге
нерала Даиилевского-Михлй.товского ми
нистр Чернышев предложил Милюти1гу за
нять место царского историографа. Милю
тин согласился. Его предше'ствеиник при
ступил уже к  истории войны 1799 года 
Милютин ознакомился с подготовительно!! 
работой и убедился, что эго бессвязный 
набор фактов, ничего общего с историче- 
С1{ой нау1МЙ liie .и'меп’пгип. 'MivnoT-iiiit iHiai- 
чал по-настоящему собирать материал, изу
чать источники. В -самый ра:?гар работы 
министр напомнил ему, что его пред1не-
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СТВ61И1ИК иррдплвлял гоо'ударю ежетодгго, 
Ki> ДИ'Ю РО̂ КДСНИЯ, по 0ДИ1)МУ тому трудов; 
то же треб ока л №1) и от Милюпша. Чтобы 
Быггграть время, Милютин реш1!лся нынту- 
sum'h первый там lui ос1Ь>ве гобраином) 
Да I! и ле вс к и м - Ми х а j 'l id  в с j; и м ма те р и  а л а , к ы - 
г<1вор]1в 'ссмк'- право впоследствии перерп- 
дать работу в совершенно новом виде. Нл- 
колай был д̂ и»к1ен акуратно'стыо пред
ставленной работы. Мнлютпн тем временем 
^>a'Jвepнyл большую научную деятельность. 
Он создал настояшую историю и 5 томах, 
котарая удостоилась демидовской премии 
Академ;ип наук. В архи]№ сохранились 
письма внука Суворова, с которым Милю- 
тип связался для [[онолиси'ия еведенип о 
великом полководце и его 'славном поход. 
'В книге разоблачалась подлинная роль 
бездарных 71 вероломных австрийских вое- 
иачальпиков. Историк Погодигг приветство- 
1вал выход в свет этого труда, как боль
шое дости^кеиие русской исгоритсской нау
ки. Выход в евет этой кн1гги вызвал це
лую т:епсацию в евро'П'^йской почапг и 
Б дишо'матичес.ких кругах. Особенно кедо.- 
вольно было ав'стрпйскоо правительство. 
Оно безрезультатно пыталось воздейство
вать па Николая 1, чтобы несколько смяг
чить нелс'стную характеристику австрий
ского военного начальства.

По выходе в свет V тома работы Милю
тина министр Чернышев «потребовал от пе
то, чтобы он взялся за историю русско- 
турецкой войны ( 1826— 1828 годов), 
Bi которой 0ТЛ1ГЧИЛСЯ сам Черпьппев. По 
Милютин под разными благовидными npe(i- 
логами отклонил это предложеи'ие. Он счи
тал невозможным дать научную истори'/с- 
«кую paooTi' при условии, когда, нельзя 
было говорить правду о живых piacinn- 
«ах событий. Ои добился разрешения ц а 
ря приступить к истор'ии кавказских 
лойп'. Со евойстсепной ему д-шоро соке CTif о- 
■стью и основательностью он организовал 
(Широкую '-подготовку к этой работе. Прежде 
всего оп хотел восстаи-овить историю са- 
'Мих кавказских народов. Он связался 
с рядом ученых, зи'акомЫ'Х с кавказскими 
лзыками, чтобы ч[рц их помощи изучить 
по подлинникам историю армян', грузни и 
других кав-казских народов; он изучал 
Л'Сторию лервых епошепи1Г славян' с кав
казскими пародами. его apxiiBO сохрани
лось много материалов ло этому вопросу, 
.а. также несколько статей об отдельных 
лародах.

Одновременно с научной и уче'бной ра
ботой Милюпгп активно участвовал в ра- 
■ботах Гесграф1гческото оби1ества. Он возг.та- 
вил трун'ну М0.10ДЫХ ученых, которые по
ставили своей задачей совернгенпо реорта- 
дпгзсвать это общество. До этого оно было 
совершенно замкнутым. Еозглав'л.чл его 
адмирал Литке, который вместе с малочис-

10 „ Н е ropii'iecKHi'r >к_\рнал" jVa 7

л е н н ы м  со в ето м  f!3 ГН‘СК’0Л1)К1(Х академп'- 
к и в - и е м ц е в  и в е л ь м ч ж  ciiBi'piueir.io не сч!!- 
т а л с я  с ч л е л а м н  обии'сгг.а,  кото!>ым Т'КИ,!;о 
докладьы?.али на  г о д и ч н ы х  ( 'опраниях о p.i • 
OiiiC со в е т а .  М и л ю т и н  ироизиел ! г м у ю  ]>с- 
Д50ЛЮЦИЮ в Г е о г р а ф и ч е с к о м  <,би1сс1ве. Он 
д о б и л с я  то го ,  что  е м у  и -ГГП _Т0В;{р1!1!ЬП1 
бы ло  поручен-о в ы р а б о т а т ь  1?:)вый устл;;  об
щ е с т в а ,  по ко то р о м у ];се члеп'Ы ^оГлцест;:;" 
л^'лжны б ы л и  ynacTHOiwiTb в  i^aoore.^HoT 
в л и я н и е м  М и л ю т и н а  Ге1>гра.фпч1'.:ь'ое oGju“ - 
е т и о  в  и з в е с т н о й  м«'р|‘ ,кп!01:ратизирог,а-  
л о г ь ,  г. его состав,  б ы л и  и р в в л г ' п ' и ы  иогл.ге 
'силы:.

Но в  1853 году эта н а у ч н а я  и уч,'бп.!Л 
работа Милютина виезанио прервалась.  1и> 
нрика.'зу нового министра,  киязя Долгору
кова,  он был наз!гачен е о т р у г и н к ^ т  для 
особых поручений нри 'самом министре.

Милютшг должеп' был сопровол^дагь Ни- 
1]{олая I при его П()ездке па свидание с ап- 
стрнйскпм иМ1иератором и iipyccKriM K^ipr- 
лсм. Эго —  историческое свидан]ге, ш  i>'o- 
тором Николай пытался иредотврат1!ть 
.сближение А-ветрии и Пруссии е коа.'шци- 
'̂й Англии TI Франции, 'иодг(гговлившей и-.'- 

ладепие на Россию.
Во'спомипаиия Милютина дают ооильиыи 

материал для всей нредистории динломаги- 
ческ|1)й ИОДТП'ТО'П'КИ, iBiOcronnHVil ivviiHbi и ДЛ'Т 
истории самой войны. Милютин^все время 
работал при министре и царе и был в к у р 
се :псего рукотодсгва  этой пе(‘ частио11- 'ВоГи- 
ной,  когда полностью ооиаружи.лась вся 
эфемерность николаевской в^к'ипон мощи, 
ися песттособпость царя руководить^ при 
■создавшейея сложной обстановке.  Осиоеиио 
iiHTepdCHbi ха ра ктер исти ки  Милютпиа,  </г- 
носящ иеся  к самому царю, котортлй, сидя 
в  Питере,  п ы тал ся  руководить 15семи опе
рациями, В'Сем делом 1м1аб'лччм{ия, всеми пе- 
1>еД|1;'Ц|;кен)И'ЯМ1[, да ж е  мале1'мних •от'ряд'Н'у, 
ь\ыкм;л. Дс'стоишы'м го'трудип^-'^м паря яв- 
ЛЯЛ'ЛЯ гспе Р̂'ал-ф'ельлмл:ри1'11 ]!а;л;;е!'.пч. (>■'-
ладд-я целД)1'М рядом ] почетных ти г у .топ, о а  
был 11!1И1куда- Ик' г'(миым. иол.ьтт,-!'дце:М. Таксой 
же и̂ '-'слго̂ со'би'остью (ш нчал 'ся  ;И ^̂ иязГ) 
Мсигыи'и'кю'в, рут'ос^^ц'ившпгй boh'ihh 1>1'м:и -о'Ие- 
ран;1'1ЯМ1И HiOHÔ ’p'CT'CTIi .̂'CnnO -в lillb!:\ry.

Много материала находим мы у  Мплюти- 
па. для оценки аиглийско!!  системы веде
ния войны. Эта 'система с в о д ю а с ь  к тому,  
чтобы вт я г и в а т ь  все нов ы х и шиилх союз- 
Н'иков в войну и меиьию всего рпск'^вать 
;самим. А нгл и й ски й  флот проявил большую 
|«храбрО'СТЬ» при обстреле беззаши гптлх по- 
■селков и деревеггь, но ис ренптлся и ш а с т ь  
на  кронигтадтск^ую крепость,  несмотря на. то 
что форты Кропштадта ente не были за],; и- 
■чепы, а аиглийск]!М броненосцам и j i a p o -  
Бым су да м  противостоял дер1'вянный па- 
pycHbrii русский ф.ют. Подробно описал Ми
л ю т и н  иптрипг ав.с!трийского ,прав1гтель- 
етв а  во вре.м-я войны и i ’ encu'-iro к;1игр('(‘ 1м.
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Время подпутовпте.Tbiioii расн.ты по крс- 
стьян'ской р̂ .формл Mj[:iiori!ir провел па 
Давказе. В ста арх1гве сохранились подроб
ные письма {‘ГО друзей п брата Ишюлая о 
ластроеп'иях Александра И п о той борь
бе, которая Билась в иомещпчье.м латер<' 
по вопросу о том, осио.болгдать ли кресть- 
ди с землей или без земл1Г.

Оо^вершетго и.т.пзможно в ь’ратколг rtwwpe 
даже прнолпзителъно перечислять все бо- 
татсе садержаи1го B̂ aoiiOMJiifaiMn'i и докумен
тов за, время лребываиия Мплютяпа па- 
(ПОСТУ военного министра.

Во мнотих со'быгпях Милютин был бли
жайшим сотрудником Але^андра II, его 
поверенным я  совстни]:ам. Ол был одним 
лз ру1шводятелей той части адмипнстра- 
тпвных сфер, котарые голкал'П слабоволь- 
.ного, папугаипого- царя на дальнейшее 
развитие реформы. Все эти 20 лет он 
етопко отстаивал прев:ращеияе Роесии к 
лощиую буржуазную мо-гархию, которая 
должна была занять вгцнос место среди 
других стран. Оп бч)ролся 1против все уси
ливавшегося влияния на даря со стороны 
Вильгельма I П' Бисмарка, которы-е ато-ддер- 
живали крепостническую реакцию в Рос
сии, укреплявшую 'зависямость России от 
Тсрманпя. Милютнл нряиодят пясьмо Виль
гельма I  Алемсандру II от 12 августа 
1880 года, в к’о'то'ром Ви1дын\'1ьм. ссылаясь 
ла свой печальный опыт, советует царю 
ле соглашаться ла введепие конституции 
в Россия. На этч> письмо Александр отве
тил своему престарелому дяде, что «не 
только ле ламерен дать Ро<ссяя коистнту- 
дию, но л впредь, лока жив, ле сделает 
)̂той ошибки». 'Мялютил сопровождал царя 

цочти во Бсех его поездках заграняпу, при
сутствовал при aiepeговорах царя с яно- 
страннымя ди<пломатами, неоднократно бе
седовал ЛИЧНО' с_ Бисмарком, Мольтке, 
(Вильгельмом, с руководягелями других ве- 
лпких держав.

Обо всех .9ТИХ вахлейших событиях 
R материалах Милюти[1а имеются подробные 
зал ПС я.

Мялютип вел переговоры с лрландекям 
«генералом» Maii;-Aiapacc'M, кото'рыл л.ред- 
лагал Росспя пото-ппть лря помоши рево- 
люцяолерав-прландцеБ весь алглийскип 
флот и оргаля'зовать поголовлоо дезертяр- 
стВ'О ЕГ(\х и'рланим.'лх солдат. Милютин 
■снабжал орул;ием афга1тев во время ях 
Бойиы с апглячаиа.ми ir лоттп убедил 
Ллександра в иео-бходимо'сти добиться 
лреврашения Турция в СЕобО'Длую балкаи- 
(Скую федерацию.

При язучогия архива Мп.тютина мы 
лайдем немало материалов и о том време- 
ди, когда Мялюгин уже но играл руково
дящей роля. Как 1гзвестно, после ма1гифе- 
ста Алексан-тра I I I  о «пf’зь:!блeмocтя са-мо- 
державяя» Милютия сразу подал в отстав

ку. Ол огказался ог лесгного предло;келия, 
сделан'ного ему царем, —  ланать 1К1четн1>1Л 
лост кавказского яамесгняка, т. е. заме
нять на этом посту царского дядю Михаи
ла Николаевича.

В Симеизе он ирод{>ллы»л Н'),1учать массу 
писем, которые ei'o 'нодр-ти!!̂  0с1;.едимл![ля о 
всей государстиенной жнзня. Он писал 
ллонямные статьи в «Вестнпко Европы», 
в ],-(гги'Рых отсгалиал пролсделнгле при Ллеи:- 
сандре II реформы, оп отзывался статьями 
!Я залясками ла налиюлнгяе события рус- 
(м;ой л:изни. С ним си1;п’,)л:!л!!сь те. кго 
ло мо-г примириться с кап.’оиским режи
мом. Как, член госуда'рсгглмиьц'о совета я 
лоеялого совета, oit до самой смерти лро- 
д,:лжал получать официальные секретные 
до1:ументьг.

Каковы убеждения Мялюгина? Этот во- 
нрос '1:1С0':фаз;!:пчГ'П, так сгО' ]гзгляды 
ле могл]г ле наложить оти ’̂ч-агк-а ла те 
громадной ценности историчес];ие источни
ки, ко'торые составляют его .часлодство.

За пять лет дО' с мер пт, т. е. тогда,» когда 
ему улсе перевалило за 00 лег, Милютин в 
1907 году написал «Заметки по н̂ -кото- 
рым спорным BonpticaM современной злобы 
д:и̂ 1» \ Писал 'м:;' эт:г замопои 
II госу !.aii)CT№!;i:!i;n думы, т. е. ксгаа са'мм- 
де̂ Р'Жави'К) ен1,а ле. удало.,•!> оь'ь'Л.чаТ'Г'Льно 
ii'i.KvaBiHTb л а т у  иет;»ук) pi.:.'i- .ikm uho, К4гда 
ГКО еи1е соол.рало спльг, ч/Т(;аы и.аигсл'л ре- 
ШИТеЛЬчГЫЙ улар Р:"Б̂ ОиЮЦИИ.

Сво[Г заметки Милютяи' 1гачал с того, 
что решительно от'ме:кевал о'бя от со
циалистов и социализма. «Я лри1[адлел1у к 
числу самых упорных протини1гков со[ща- 
Л'язма во всех его' видах л проявлениях»,—  
лясал он.

Примыкая к наиболее умер<чп!ОЙ части 
онпозиционной буржуази'г. Милютин яв
ляется противн'иком п'рямого, BceooHiero, 
.равного избирательного права, стороиняком 
двухстепенных выборов  ̂ по куриям, ренги- 
тельным противником сословных курий. 
Ратуя еше лрп оргаяязации земского само- 
ушравления при Алел;сапдро И за. бессо- 
СЛО'БЛОС земство, оп считал -только имупте- 
сгвеп'ное положение осиовалием деления 
избирателей по куриям. Будучи сторонни
ком демократизации органов местного само
управления, он одиовроменпо предостерега
ет против предоставления niifpo]:Hx прав 
пациоиаль]!ым окраинам.

Милюти1Г бы.[ реиигтелыю ир'Угив оп'л’Т- 
ствепиого перед Лум'ч'г мп1п!ст'ф!’тва, от- 
стаиг,ал разделение ir незавнспмость друг 
от друга властей законодательной, админп- 
стр;1тив1Пой ,я судгоио'й и с.чптал, что

 ̂ A;)Xiin грл'|);1 Л. А. Мл i i i i : плика 
7S7r). трт;».1ль 7-я (огл<'т 

(‘ОюзппСг ('и')-|Иотг';;!Г л,М('” И Лс-'игпп'). И(“(̂ 
цитпттл. приведспитлс далее, дли1>[ по 'iioii 
рукописи.
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«кажд'ал <ал трех ivra .̂reii •опгв<'тгтв<!-ппш1 
тоЛ’ЬК# |церед Верховной ■Бла.стыо», б&фа:!- 

6y.i;i"T ли Oiif.a M'CiiLapxiir’i-eiiMvoii пни: 
/чЗЖ'й (ре̂ стту5л.[]Т{ шн •'-;»ч>1г.

В важп('йШр'М! ио'просс —  в аграрнсиг —  
Мнлюткя но, лгел дальше 'И'х ps'Himuob, ко
торые, раг5ш ш 15 ка11111тал1Гети'Чоск-()е разии- 
тие. сд:11о»ре.\ге]!но не стопли (уы :зеше!11.ла- 
дольна'м iru'iwiK.iix л:ер1’в, а ткм пю : дабра- 
^liObiwii л̂ рщ̂ алмг; ii'i>,M'euiini;.aM:ii их 'эе.мл']1 
кр(чп'ья'1ьа« iipir TTO'i’ip’O.bvniii'. К'ро'стьяш^чг'ого 

11 .че̂ м̂ млих уч1р>1'ЖД‘е-111111 ir 1и’рп'!(*елк>11:и.;!
1Г/ЖЛД'10Щ'И!ХСЯ КР1Ч’!ПуЯ1Г R Ю̂-ЩаТСШ-ЦЫч', 
0]у;.аи!!1тда лг̂ :г.та IVw iUf.

Взгляды Мплюпгпа в'ссгда были очетгь 
далеки €т революционных. А во вр<?мя ]ia- 
Л1СЙ первой рсволюфш, когда даже бур- 
:куазные. партии считали нужным в своих 
программах ле'нетагь о b'gco-ohic î  избира- 
тельнюм праве, об автономии пацм€иь- 
Н1ИИСТВ, оо ответственном; шеред Думой ми- 
jiniL'TOpcHiBie, п'р̂ дн'.М'Сртиы'О ;̂ амчут:1Т Ми
лютина показывают, что ттх престарелого 
автора первая русская революция явно на
пугала н 'бросила вправо.

i ’e '̂x-nouinoHi'poiM он н'икоца Hie был, н«>. 
He<!0MwniH0, OHI был нестиьим ч-еловек.01М, 
K>nT(>pLLii ре:5-ко вьгд^м'ялея hi> сг.'(]>ему у,\г-.,. 
убеждениям, способностям п 'Стоикости сре
ди всей массы высшей администрации за 
время царств-ова1гия четырех последних ла
рей. Оставленный им в наследство громад
ный труд —  его воспоминания, дневники и 
собранный им архивньш материал —  яв
ляется 'богатейшим вкладом в дело изуча- 
ния и'стории России X IX  века. Необходимо 
опубликовать эти в^^опоминания ir днесин- 
к'лг; 'Н̂ адо .ВС'О'М нашп'м М'Ол-̂ ы̂чг игторггк̂ -пг, 
раюотаютИ'М над 1:';’торией СССР, шире 
м-по'лвзо15ать его афхи'в.

Е. Крашенинникова
Студентка III курса пстфака М ГУ  
им. М. И. Ломоиосова

О НАУЧНОЙ F A E O T E  С Т У Д Е Н Т О В  
ИСТОРИЧЕСКОГО Ф А К У Л Ь Т Е Т А  МГУ 

имени М. В. ЛОМОНОСОВА
11рнблн13ит-ельно к V курсу студ<М1т ист

фака МГУ долж̂ .’П уже iimi‘Tf> хотя бьь 
небольшой опыт с.амо1стоят€льиой жследо- 
кате-л'ьско!! работы. Так nainpiiMt.p, по ио- 
вС(М'у, разработаниюму HKdl и ВКВШ  поло- 
;}имшю ■об у1нив€'р '̂итетах (п'С1да1Ш'Пму уж<; 
на рассмотреигио прав1гт;‘льства), стл1т"1нт 
дол;ное(н, помимо сдачиг двух roiCэкзаменов 
(̂ )<сно'ВЫ мар»сизма-ле:н1и1111'зма и сп'ециаль- 
Hbiii пр^'диет), а;ублично занипнагь кур;.‘о-

вую  р.гбету. :i:i. китя^рую оп ■\и1л;ст нолу- 
ч.чть (‘разу ум1Ч[\10 стми нь.

К а к \ ш  H i i y n i v b ]  ])a6 iK iy  и 'ч 'у т  с т у 
денты '11чТ(|кма1? К сож;кк'И1;'П1, ,ю сих тир
<;Н'И но il.MiMJI 1!-:>-!!а1'1Ч!‘Л1)!,0Му
::;ип1мат1л'![ ‘Ciu-. так K̂ ai; нм в ::пач!! 
ной 1'Tt‘ueniir .Ml'ill.'I:'г :i;tiT)yiK’e]ii’ii‘“'!'b '['"i;,y- 
]|['1‘Г[ у ч е н о й  раГг'И'ОЙ ОЬ'У n' iT.ili' удо-в- 
лстворнчч'лъной ;:ау'И1;,.й ра
боты. По \'А'о же гь'хучная раб-ота на И'.'Т'Оа- 
к̂ ' вслас!.. ( ’гйча(‘ Bibiiiiii;, !> j. пчич
\?''Г01!,аХ К'!ЛЛ(''КТ!1:М10Й И]и!ф('.1'С(;'р:1;’
\1 сту^’нгов И' т̂;1'пка. ь ги’ 'а'!!иг 'ручных 
лгкал, '1ем uo/ie'.̂  что 
];а5 ;;та н:> cocTai^K'Hiiio уч-Пл.::;ив in тги 
,;аК.!;|Цч<'1га и открыты iii.iii;';)Ki;v m piMit i;t;;- 
вы  для науч1г0-и('сл'сц!;;;-:;тельс1:(и'1 ра'н)т1>т.

До сих нор iiaV4i[a's: paoi/ra cTyji'im )!; 
|!-етфа-ка притекала почти от
кафедр. Она: iMvi*.jx'.v-rainrB.aja."b .в круж::-:', 
лостроепном 1Ю семинар^мйшу т ;’ 1;у. И-плт 
П'О'казал, что но.Ы'би'ЫЙ т;:н к-ру к̂ки 
ип у'до'Иаетвирпст больше irir сту -̂чт-чп, пи 
профессор о-в, что нужно п:;\1г;м:;!, >\Уй1'.И 
П!,:11:!ИЦИ'Н, на к̂ ггорилг 1‘т1)--чпти пауч-':;;;| ра
бота, что для е-:паи11>[ л-.мЪ -.iu rm ii’io 
творческих ; liHiiii ;ĵ '̂ iбл ■: ч ri oi>i
:ту;м'-!П'Ы работали, в 1;ружк<' на-.с тяй :к- 
самО'Н проблемой, над i:‘iT-.;poii р.-.Гч'-аг'Т 
са.м нрофесор. Тольк’о такая р.'.бота мо- 
ж ет’ п 11 - iI а с го и ni,eм у (iб д iп; и г!> 11 j)i)î !-; i ■;i а 
ro С1уд̂ м1та>̂ ?г. Caera ^кл'̂ нь П'.ы(4чл.:!ываст 
только такое/-pcHieiriie :->т<то вгм!;;.-'1'а, т. к. 
во игзрО'М полугодии! J 939— 19! О yieun:;- 
го то.да :все 1;ру:!:к!т, -ire -ср.ялаи'иыс г .ис- 
сле№.;ва гол1)‘'К1)й работой, е'лечмс cyrutTTco- 
вал-и. М)ЖН1> Л1г 0'б’ ;м‘нпть ;:пл1']1!;!!' ог- 
('утст-висм пнг-енчМ'а. у i'?y::.viitM; и ir/горой 
И'лн итгу r:‘ ii:;i('M у  стулуит!;!; си-1>гпП'!!П1Т-:м1. 
к научпоп раб<|теУ Такие» О'б'И'/П'Г'Лп.т были' 
би neiiepifbnbir. В-одь кр-О'ме 1-,!.учиыл 
кружков на иггфак!^ ортаипзу101Ч‘ч кст- 
курсы  на луч.!ну!0 сту Ь'!1Ч;'п;уи» ра'Г1'у 
к ж  ’Пл 'ирак-тпку'м'е, та:; и ь*. c-('.M;:;in;i:pc, ир^- 
boi^h ;'>‘;l Kf.iii(> :;!(мщин, вьп1уска( T:';i нау']-
1ГЫЙ 511:Л,К’т е п ь .  .Чн\п'п И )1И ) Г'Ма, jw, ш ' Л -

курс было П'уано G8  стутепч;‘сиих рабит. 
многий' из к и,>рых оказались глубо-кп-ми 
П!Г[\‘:|;.'ПИЫЫ: и б1.;Л'Г Пр:'МПр1П^а!1Ь!. lf''pBV!'i 
пр-емпю получ1:.[ ету и’.чт У ку!:-а Х-г1;ф;'Ц 
за блсслящпй диклаа на тему < ’i-'pHbiinei;- 
СК.ИЙ -и нацимиал! пын п-онрнк*». Ор'.плигаль- 
ны й  до.;ла.1 т:а.1т-1'ал ('г\дбит V !̂ ур--а М^л!- 
гайт 00 артилл: рин. X IV — ХУ 1к'.пЧ>. На
O'CHi.^B'Uniill Л̂ .-ТО-Н-И'С-П-ЫХ ма;гср*пал<>в ТГкВ.
M'wrrafiT ycTai!ii.>;Mia r-o'rirvfo дату в::’хг;1ь:пот 
воиия артиллерпп. Сту.ц'ит У курса Федоро-в 
нросле.тпл по ну.чпзматпчески.м .материалам 
взашюотшмненпя Мс-чжвы с Т|>срью и т. д.

Д о к л а ц  стул (м гг ,1  У i ; y p c a  М п л .л е р а  с К р с -  
< :т1 ,япск.ио в и о е т а п и ч  в  ! iija i,m r-  г, ! i> a l  г а 
д у » ,  пр |)4 и та ,!1н ы й  п а  j ie T o p u 4-.'ru :iii с; !л;':!'П
lo6lL'h‘ihlOH Кп1ЛП1)("Р!’!ИЦИИ, ][■■) O i',il)i!’.y  ЧЛ<'И:'|-
K o p p e i’H iH iM 'HO 'a Л - кад е м и и  н а у к  СССР п р о ф .
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Би'чртьт, CTOiirT Ilia урп'ВП'? к;ш.1щатскпх
ИЛГ1С'е!ргпа1])ий. Всо эш1 дш л̂ады, 1сли; и до- 
кла.,'!. студента Y курса ITo'Ciieawa —'
«М'яьгеаим Вольф —  лрут л со'1кГпник
Ma?iK.C'a», {’BiRW're'.iJi'iMmyior о TOir,̂  что
студенты уж ‘̂' паучгапсь серы-зно 1работать 

1гсточ11'ш:ллг1[, ч'то молодые пау'шые 
кадры на 1гсгфа1к0  ршстут и требуют но
вых усл<Ж1:1Й х̂.1Я далы1'е1 1шс'П работы.

05 эт'О  ̂ жо TOiBopiirr II работа таких 
KipyuKiiiOtBs кшк. .а|рх1’|0лорнчеюкото (pyK'OiBiOii'ii- 
тель проф. Артнхад.^к.йй). К р у ж к  В'ОЖИ'К 
в 1937 ТО.ДУ, тгослс. архешогич^’сш й 3iivC- 
1№'Д1ЩВн; 'В Ноиго'род, в 'KOTOpoii уч^аетво- 
вало та‘еК'О'ЛБК'0 сту,д-е'1пго!В. 3nMoii в 1;руж- 
ке быш! таставл'еты дотглады ynaffraHi^oB 
ексиедщии oio их 'работе. К ©еспе 1938 
гада оргашгяо'вался Л'рочты!! коллектив 
пр-и'близид'елыю в 30 'челою^к из лу'шпи-х 
етуд-ештов в^<'х курс-О'В, а̂ з̂тю-рыЛ в концо 
июня 1938 года ■ошравился продол'лсать 
pajCKonini в 11оБгС|рид. На >раскш1ках рабо
тали « энтузиазмом, каждый ‘студ^1нт про- 
шса через югС' в̂ иды. а'рхеол1отйче.скйх ра
бот, начиная с з^мл'екюлной и аг01П1чая со- 
ставл€ни€!М плаунов и д]Н1е'вн;И1ко'в.
По вечерам 'стуаелты шушали- ле:кции 
руков#дител'Я эиш '̂Д'пщин 'Дроф. Арцахов- 
ского о 11ов1горо'де, о РУРСКЮМ И'сжуоетвс 
X II— XV BtoKow, па1мя'г}шкам!и ivo'roporo так 
ботат Новгород.

В вьиходные дли ст^шпты €/)В{!ршали
©MKypCffilD • ЦК) СЛ.М|0'МУ Н'0|ВГО̂ РОДУ |Д eiro
окре'Шююгям, CIT • м^наютыря ni iM'OiiraarbirpRs 
изучая па, пра.ктпта !̂ слышаин-оо на л€1к- 
цпях о ipyocKiô ii искусстве X II— XV вексе.

Летсм 1939 года чле̂ пы 'Кружюа раз’- 
ехаоись © |ра»нъю ко^нды С-оюза с архоадю- 
шадокими аюсш^дицижи.

HcwropHO ра1боты чл€1юв круллка уже 
!1га|Почата.ны: ра̂ бюта CasKOBia «PaiL̂ ROfniuff в 
Ч̂ ромутшюах» (под Мо'сквюй), ра̂ бота Раби
новича «Pac'KoaiiKiir в По'воров1ке».

Еружок по истории религии (руководи
тель—  проф. Хо'Карев) оргализшал экс- 
иедищию ]га CeБlcpÎ ыlii Ка1В:ка:э, где собрал 
Н'овъгй .материал по религии пиаисушв. 
Сборник работ «Ш-режетк.и р'елигиозтгьгхв'е- 
ро'ваигий у  черкесов-шапсугов и ,их преодо
лел ие» сдан ® иечать.

Хорошо работал кружок при кафе-др) 
средннг X Bi'iKOB ( р у ково'дитсл ь —  n'pof. 
Ошкл:и1Ц'Глгя-Те|решкови1ч). Студс!иты сюста- 
■вили[ сбир'н:и1К «С^юдн '̂ве,ковь1е в эпнзлха^х и 
лшцах» для юнюлмства, который aaiieina- 
тал. Инте1р|{чс к  1нау~4!нюи ра;бото у  млогздх 
ст/у;д<?ит'Ов л!(“Тфака огрЮ1иный, об этом'rc w - 
рят фа.кты, Н1'0'бх-од[н'мо 'только |Создалъ та.- 
1иИо УСЛ0В1И1Я для ла'уч1ю-:иссл€до1ватель’пкой 
дедт'РЛЬЛ'Ости студентов, 'Кюторые помог
ли бы и'м прио'брести действ,ительпо науч
ную к'иалнфи'кадпю.

Б, Перлин

ЗАБЫТЫЙ Т Р У Д
naiM '̂i'fiiiTHii iictoiP'IJK OisSinpLT aâ ajî '̂Mniii: 

Гтфард-Фрпарггх (в 'РУССК.О'М 
Федор П ваш иич) М шлер (1705 —  1783 
годы) —  нб только общепризна'нный «отсд 
сибирской истории», ео и крупнейший 
псюриограф России X Y III iBeiKa.

Г.-Ф. Милж.р —  один. 3113 аиъттлп'ейпгих 
уча.етн1Г1К‘0)В комплексшюй Cii-onipciuGii; эксие- 
дици.и, 'С,11аря.жел'П01"[ con.aivM и Акак'М'Пюа! 
вдук iB 1733 Ш01ДУ 1И :июзг.да,влжвшейся Бе- 
ригагом.

Экспедшиш шжла 1С®ю>е'й целью «равные 
пэдлежащяе до иау'к. Ю1бс1е'рвал]и.и», в част- 
июо'пи ъыясиеиие iBi0(n!P0tc.a о том, с.01р|ДИ1Ш1©т- 
ся Л1И а;эи:атс11;1яй мат&ршх, с Амадишй су
шей жни ютдел'йи ют и<ее море-м. В 'сюста.в 
■экспедиции вхш'пли: а:к.ад'с.м1п;к1п Люд1Я1Т к- 
ля Кройе-— астроном; Поганп-Георг Гмо- 
.’шсн— 1иа1турал1и1с1т; Г.-Ф. Мидл<}р'— мсггори1к; 
ад’юикты Фишер и Стеллер; группы сту̂ - 
де!Н]'1101в, геюдезистов, художл1Еко1в; пересод- 
шшж и др.

Сйой равдел: (работ —  ©ьшон^ипие (лсаюричт 
С!|]Ш1гри —  Г.-Ф. М'шлер В1ЫШ0Л1Н1НЛ с д а е р - 
пы1В»а.ющой добросово1СП1НЮ|С!Тыо. В точ'ошге 
naiLLX ДС1СЯПЙ ЛЮТ оп тщательно юбслсдошал 
Зашадную Су^бирь, Алтай, ИрибаЙ1салье, 
Якутию, cnioutp'c.Kinif. Сеттер. Всюду он и:̂ у- 
чаит 'а;рх;и1вы, -Текущие Д1̂‘Ла, cToiiK'iifib род- 
'с т а  языков тузвмЩ'в-в, местпый фолыглор, 
FiajocnpaimnBiaiT бы ш лы х люде г̂, ста;рож1юов 
й тузомпев. Мало этого. Ол знакомился с 
■ircToipiTiefi Сибкри и по истота^икам С’ОС'ед- 
и’и.х orpaiH; и aaiHiarroKiifLX на.родю)в. Оп пшгрэ- 
ко ис,1ЮС1Ьэовал .для оэпа.кю'мле1Н1И1я с iiiCiTtopH- 
eii та,тар в Сибири «Татарсигудо ру^ко^пи'сную 
клнггу Абулгашии:»; ч>ероз «iiitiKemtpoTO уче
ной) :МутПГаЛЬС.КОГО (МЮ'ИГОЛЫС'КОГО) ЛЛ1МУ,
или попа», он П10зл,а.ком1йл,сл со С1[5г'де'}лия- 
М1И «из raiHiryTOKiLX (п м:унга:тьс:га1х iCiHiuir о 
начале Чшггиз<01ва 1шадычс1ства», слецшааь- 
но для iHero П1е|ре1в'0дил1и1сь с.Е̂ едеаим по 
TiiCT̂ jpmiii Сибири 'ИЗ KiiETairciKiiLx и машчжур- 
<51Ж  л>е1тошгс1ей. OiH первым из русс-ких 
историков !оорат1И1ЛСя к 1арХ'0ол'(лгири, этно
графии, 'к  научному разреопелино этногра- 
ф'нче-сних fBOffipoooB.

Но сд.т<е) важное в труде Г.-Ф. Мнило- 
р а — ^это ето отбор из и'сого оф^маного М'а- 
iieipmawTa, co6paiHiHioiro им для с:оста.вл.е.нил ого 
'прула по истори'и Сибцри, тю,лько aoKŷ Miem- 
тально ooorCHOiDaiHMoro ai лаучио бесспорно
го. Эта niieineffliLTbHOCTb ого .в отнюшенили до- 
К1а(31а1тельс'тв особоипо apiw в.ыр|а1зила'сь в 
том, что, по располагая им1и по дрс1В1Н’ей(Ш'е11 
истории Сибири, ои отказался писать о 
ией.

«Лучиге будет, —  заявляют ок л сво<>й 
«Истории Сибири»,— чтобы дре'ниие • И'Сто-
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piiir о т̂;яро..т;ах, аа iK'iitwiTiiiOiM: Ю1Сию1В!атолынъ1!х 
;го!м::г; .'('льств, б игм^жпей теадШФе сютуноть, 

■(■«‘{ница.ть •<> ашх .тсшньш ш ’ясте- 
1 Г 1 Т Я »  (<<()ii;r:ii'ain'iro cliii'iipicK-ow ц а 'р стм » . f e . 
1-я. Гл. 1, § 45. СПБ. 1750).

Щсилтилыюсть б отиошешгр! н<?ли1це- 
inpiHI'TlKM'i)' 1Г TOI'I'HO Д'01Ку1М'С1Ц!Та1Л1.'|1Ю1Х) ОССВ'б-
liii'iniK игг(.'|рпч<?:с.к]гх (|;aimiii ачкхюциаа у 
1Ч'Г:> ,10 у г!>ержт,<''11И}т, что 'Историк «/д;Ю.же111 
i:a:i:rri)!’}f б('ч отечогтв'а, без .рап̂ гии, «та 
г;!с.удар-я». Нътю'ржшйать эту лнипио <для 
тк'го бы,:го тр>г Л'С'ГЧ'С, чте работы его отню- 
riniifb к Pi)-rriMi, .которая ао была е.му, 
l'Clmhv, лишь эна^пгтеашо позже иршяш- 
тП’Ому рус‘5!х'ое лоддан'отво, 1>0',шой ш  бо 
7чрп.111т, 'ПН по релипга, нк ио духу.

Эго полисе :11гаг0'Р111ф'01ваи1Ш шм вапщюнааь- 
БО-руС'С-кпх П(>Л'1СТ1ГЧ<’ СК'ПХ соо^браже-ний в 
с'г.-GiKx ракюФах по !И1оторш ш>вл€1(лю за 'со- 
Гю11 для М'иллера; Miro'rt) непрштпюстей п 
даже подозрения и «Н'сблато-пад'е'жио'сти», 
зло'С̂ ттшам: уш ж сикии ц ар& ш ш  .рода, сочуБСт- 
вии ]̂ ражд<'б11ьг>1 России 'пгведам и т. п.

B'eicbMA характерно, что оаа защиту Мил
лера от 010!В1И111Р'ПИЙ '0 «кра1\голь«Ы'Х» -науч
ных взглядах встасг М. В. Л^тйосШ', хотя 
н.е ЕЮ iiiiioi'r, 1{1ак Миллер, по. 1воавращш11Ш1 
пз €.1г5лрп ;вохгла,Н1Ил июкод ажаде̂ мЕйов- 
li'froicTpiaiiinî B пр(0Т1И!в JI'ooroinio€ioiB-.a, да п с̂ имо- 
му Ломоносову казалось, что в работах 
Миглл€ра «много пустоппи» и что он «вы- 
ciiraiTpiirBaieT пятна >на одежде ipo'Cic.irnciOTO 
тела, проходя многие, исглиинъИе' 'се укра- 
пгпттгя».

Прп столь п[с1п-стж1ыи0ад отно'шоппп 
Г.-Ф. Ми'ллсра 'К- 'iTToraiM; с̂ воих д^10ятЕ!а€т- 
п.№х зРС1сЛ'едо1В|ШН11гй >ежу, leiCTeiCTWimo, потрс- 
6oiB,aiioiCb 4pe3iBibPrafino М:П'01ГО врелг-епи, что- 
Гъ! разгораться ib oirpoiirnoi.vr, 'Соораппом им 
каторшал^), отобраггь и  си'ст'ельатпзигромтъ 
то бгауСЛН1̂ !ПЮ Д01СТ{)1В10РТП01С', что б HIOM 00- 
,ДС<рЖЛЛЮСЬ. о  1ДО(ПР10(С01В«СТП10СТ11 этото ги - 
гаид'ского Tpyixa достаточно краотгор'̂ 'чпво 
roBOipiiiiT тот ф акт, что га эту работу ему 
пртилось 31ад1 >алпть цел рях 20 лет!

В К1С1И1ечн10(.м результате Г.-Ф. Мллле<ром 
был со<ста1ад«1П кла1ссщче1с1кпй труд по ircTO- 
ршт Си'блри, :вьрлитапи|’!1"я ъ 23 гла.вы.

И —  b':aiK это ИИ .страииго — • по 'ceii день 
эта П|Иа’>гр'И1гтая ра^Г^та еще нпко'Гда и ни
где полностью- ПС была «ап-счатапа!

Первой ча'сти еще болео или sfcne'e по- 
счк11стлигвплю̂ сь. Она была напсчатаииа в 
1750 тоту, при Ж1Ш1ГИ а.втора, хотя и под 
ш  с'0отв1стс;г1вуюшил1 духу труда и тге при- 
иарежаппим aiBTOipy пазвалигем: «Исторшг 
екгбгтрско-го пярства и ®сех пропсякдшпх в 
■нш ужд, от црачаиа, а о'ссолпво от шко-ре- 
пия его Рт'̂ сии'г'кой a-cp^aip.-ft по f n ii fRpeiMO- 
}га; wFHiHieiiro Герглрдом Фри;дрих01зг Мтале- 
рюм. ̂ Ктаига_пе1рв1ая>>

 ̂ Экземпляр этого очр.иь рсдкаго изда
ния имеется в Музее iririrrn чрп Го с,удар- 
СТПСШГО1Г публтгч11о!г бч .̂-тпотеке имени 
Леплпа в Мсжпе,

В 17 01 ro;,ii' эт1а пррв1ая ып1ига 1ВЫ1и..т,а п 
и:а и-олюцкюм язьрке. В 1786 году, уже по
ело с-мсртгг а,втора, эта ж!е iiepiBiaH ча'сть 
труда .вышла на русском язьгад- вторым; 
издап'ием.

Вторая часть труда была полпоетыо 
епубликована только па п-('Мо.цком лзык-о 
(1763 год). На ру'СС'кювд язьико юыли напе
чатаны л1гшь оедслыные главы ib гнЛ'кшь- 
]Л1х 'Иктмерах ^редактиро'вашшег^ся Ф. Мпа- 
лсром Жl̂ 'pпaлa «Еж01мс'с51чны-е- !С0Ч15пе'Н'ия» 
(1756— 1757 годы).

Третья чають 1И ®0!все (ие утмгдела до оих 
пор 'бвета.

В общем д о е\лх пор — ' по̂ ши за 200 
л!е1т! — 'ИЗ [0CICX 23 гла® тру̂ да Г.-Ф. Мшле- 
ра опубликовано лип1 ь 8 глав па русс-ко.\£ 
языке и 10— па немецком!

О 'бодйржачшя всего труда Г.-Ф. Мплл!ера 
neii«)iiV)ipo<5 продста.вл'е'Н1И)о — ■ очеигь отдал10Н- 
1Ше —  даст лш пь кнцгга товарища Г.-Ф. 
М^шлера по экс-педшлии —  Фиипера— «Ои- 
бдгрская псторшя», iBbrrâ in-iaa на 1№м1ецком 
язьгюе в 1768 году и в перепаде гоа рус
ский язык —  :и 177-1 ,го1ду Эта paiooTa 
т1'роа1ста1вляет собой прубую î oiHTpaKtaiHnHH), 
подмшйвииую пс(Дли1Н1геьп1 трутт; Г.-Ф. Мпл- 
л)ера.

Но вот, !так1о1Н1ец, ,об 0публп!К0 'ва'1Г1Т1п тру
да Г.-Ф. Миллера 1ТТ1П1заооДпл!Г'я 1Т'П!Стит̂ т 
а'Птр0П01л'0Г1:иг, эт̂ отрафгаи я  археол10(ГП|И 
Ака;|]ем1и1и паучк СССР coibmcIctiio с 'лаучно- 
л1оследо1ваФель1окЮ'й ac'coniiiiannieii; 1Гг11спчгтута 
]та:родо1в Сервера ймецпи Н. Г. Смвдо1Б1ича й 
Архивом А'ка!де1м.1Ж п1аук. Общимис у!С1ил)иями 
эти три высомкомпе'лШи'пН'Ъ̂  згауч'пъте ор~ 
га1Н1И1заци1и 'ттри-стулпили к п1''1дгото1вке щда- 
П1ИЯ к.таС'Сгиче'С1КОРО ч̂ руда акаде.мю̂ а Г.-Ф. 
Мнил'ера полпосггью.

Нз Государструенного архтгва <̂̂ oaaTbno- 
т.’репостнгаческой эпохи (ГЛФК.9) были из
влечен i>i мпогочи сленги ые портфел1г с под- 
линпьгми мат̂ ’риала̂ ури и де'кум'с:нтами, со- 
■брадгиымп Г.-Ф. Миллером, c.rirpiro поконв- 
пшеся там по'чтп 200 лет. Обследованы 
бы;ж архив и рукописи1>п’г отдел библ'ио- 
тек.и Ак-.аде'МП1и дгау.к СССР п целы]”г ряд 
тосутарствепных 'книгохранилищ, музеев п 
архивов :Б .Тепппграде п Москве. Проведе
на была огромная работа, результатО'М ко- 
торо'й явился 'Выработанный в 1935 гсду 
план выпуска полностью всех трех частой 
'груда Г.-Ф. Миллера в издании Акачемни 
наук СОС-Р.

В 1937 году вьгпдла первая часть этого 
издания.

П снова, как два века тому назад, н а  
э т о й 3 л о п о л у ч н о й п О' р н о ii ч а- 
е т и  д е л о  я о с т а п о в.® л о с  ь...

2 Тпк;ке тгмеются т. Музее кииттг firpiii 
Бибтиотеихе тт!ме(и1и Леигипа Т! Моокве. А в
торы В0тупителт>аг?.1х статей к I тому М-ил- 
лера в изда1нитт Лкаьдемтпи паугс почему-то 
говорят лишь о 'Нсмвцкам излаитт работы 
Фитаера, не упоминая о переводе.
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«в Iliiстоящее в1>емя, —  гог.орптся _ в 
(ирс.икмошп! <'~0т pi\iaKUiiii» li вышолшеГг в 
\[УМ1 I'o.iy ii<4>tioii части Tpy.ia Г.-Ф. Мл'л- 

jf'pa, —  ко ш . партией и ирашшльством 
ооратаеття {^^)дь 11сключ1пч'ль1п)е В1гима- 
К1Ю па ладл(':1;атую постагювку п развлтие 
лсто'рпчрскии nayint в СССР, когда с осо- 
боГг силой ставится иа лопостку дня лзу- 
чолгле- ircTopiiii 1п!0-гочислоипых наций, на- 
диниальных трулл П: иародлостел нашей 
леоб'япг'тл со1и!лл1гстич<'скол родпны, 
когда, в связи е этим, вы'рос зпачитель- 
111>!Й круг сИ''Ииал!1(‘ I (in, ра:фабатьт1ваюип1.ч 
.историю народов СС.С-Р л, в частности, та- 
j;ne слабо ра.'фаботаильгс участки истори
ческого фронта, как история ларод-ов Си
бири,— олроделеиноо место приобретает л 
публи'Кация лу4И1его, что дала старая, до
марксистская наука по истории народов 
СССР».

Сообщая о предлрииятом ттздалпи труда 
Г.-Ф. Миллера «История Гиби'ри», р̂̂ 'дак- 
ция совершенно правильно подчеркnuaf'T, 
что «собранны!'! в '<1Тстории Сибири» ог- 
ро\гный фактический материал, обстоятель- 
jm обработанный «отцом сп’бпрской исто
рии», сохранил до сих пор выдауощееся 
научное- зиаченпе п в известной мере яв
ляется нервоисточником по истории Сиби
ри, том: более что ряд документов, на ко- 
Т1фью О'Нирается в. своей работе Г.-Ф. Мил- 
Л'-'Р, не. дшшеп до иа'С И' дч̂ -̂тупси Иоуж̂ 'Н'И'К} 
лишь по том ]’опиям, которые приложены 
j; «Истории Слгбири».

Тут же торжественно возвещается, что 
эго издание, которое «будет первым изда
нием этого оснопиого трута Г.-Ф. М'Илле- 
ра вообще.'», а м о ч е л о  о к о ir ч а. н тг- 
( ' м в И )38 г о д у ,  что ул:е жо !HpmreiHif 
е.тлчи в набор рукописи первой части 
(16 мая 193<1 года) за1’0'и"1си гтрю'смогр 
всех портфел̂ -̂ й Г.-Ф. Миллера п соотв.от- 
^!TвyIoтаиx материалов в* архивах и книго
хранилищах. Редакция сообщала даже, что 
одновременно идет работа по подготовке к 
iL'MaHHio и Д1>угих трудов Г.-Ф. Миллера, 
тесно связанных с темой его «Псторлл Си
бири».

По... пр|''Шло уже о толл' со 'вреуени 
выхела нерпой ча^^ти, тагпо пролглл все 
обета:1:иы(' сроп.’л, а вторая часть еще и 
13 набор не сдана.

«Быть может, —  подумает читатель, —  
это такие громоздкие фолианты, что их и 
ji самом деле так уж  трудно выпустить в 
свет в печатном виде «полностью»?» От
нюдь нет. Помещенлью в тгервоп части 
первые 5 глав труда Г.-Ф. М^иллера аани- 
Д1ДЮТ лш пь... 159 страниц в восьмую ли
ста, да 129 страниц занимают 102 доку
мента, на которые он ссылается в своей

работе, прплож<̂ ипые 'им в конплх. Прав
да, вместо «части» получился внушител!,- 
!|[,!Й том— G12 страниц, л о тут уж Г.-Ф. 
Ли.:лер не при чем: одни нредисловйя за
нимают чуть ли не 'больше чем самая ра
бота автора и столько же (а всего две 
трети вс('Го тома) —  обильный сопгюводи- 
тельиыП материа.1, ставший обЫ'ЧН1>гм при- 
„'лак'ом лю̂ бого академп”гес.кого издания в 

врг'мя... Иа'Ю полагать, что осталь- 
Н1>!{' Д15а тома б|удут несколько боа<'е 
скромных об’<л[|'.в, И'1)ч'1К0л 1л;у предисло
вий, ‘HiV!’.;!JU(Mniii, отзывов и т. ш. о(»л1лие 
уже 1ие будет. Л тираж —  всето л-iriiib 5 
Т1::сяч як'зсмшляров. Ясп̂ о, что не Пумаж- 
in.ie ф()':г'1.Ь[ и не ||1 (̂ ли1гр:1'фи:чес'кие злтруд- 
иели'я заста'Г>ил:г п1.'У1ателъстг.о Акаанмии 
н:'.у:к, нарушить свое гр'-'\м;ое. ■;>беща;нио 
!и>];:;устить ik'c три. тема не нозд.пее 1938 
года.

Такая же у'часть постигла и ряд друтих 
крупных и ценных научно-исследователь
ских работ 'Миллера л раб<пы тругих уча- 
е'!ни!:1П1 той же экслелиции Г733 года и 
пре,тп!ест]:0'ВаЕИ1ИХ ей экпнедицнй.

Большую историческую ценность пред
оставляют, например, многочисленные, раз
бросанные в разных редких и трудно до
ступных изданиях, а частью и вовсе нигде 
не нечатарлниеся раооты Г.-Ф. Мюлера, 
рисующие Сибирь XYII века, особенно гео
графические, неизвестные даже многим 
спецлалистам.

Давно нора издать еще более злосча
стный труд другого участника той же 
л:)К с и I' д и ц и и— а к а ле м и к а - и а т у р а .т и с та Пота н - 
1[а-Георга Гмелила. До с!гх лор ..тогг трут! 
оыл когда-то напечатан на немецком язы
ке; па русском он за 200 лет ни разу не 
печатался...

Чрезвычайно интересны дневники уча- 
f тшкч’а! ж  *:'.̂ г̂11гцил, н'рг':1ш(';:т1;'";чш1шен
.■экспедиции 1733 года, доктора Мессер- 
jHMHTTa, изучавшего на местах но спе- 
диа п.'Г '1му дотпаору с нра̂ ’игтеа'.ствпм истю- 
рпю, географию, .чгнографию л естествен
ные богатства Сибири в 1719— 1722 го- 
да;Х. 1;ото|)Ы(̂  И' sioKbiin-' нитле, ни зга 'Ка- 
!j;f!x Я'зы'!.‘ах ']ге н;ьп̂ 'и1 ата!ньг. Толыко неко- 
Topf.TO 0 'Пры1В.1Л1 нз них, К'асаюпгиес'я ар'хео- 
логии, н:1'!ме!иены в̂ «Сибирских древно- 
СЛ'ЯХ» (Т. I. Выл. 3-й. СПБ. 1890).

Копа же все эти ценные, нужные, глу
боко интересные научные труды станут, 
])акотнм1 , доступньгмл тнирокой чотатель- 
ской массе?

 ̂ Прелислопне «От ре1да:киии» —  7 отра- 
iinru, п^реа!!сл!:'!вис а.кпасмлгкл С. В. Ба^х- 
pyimnia— 51 странницы, профоосора Л. И. 
Андреева— 87 страшиц, предисловпе к 
1-му изданию— 10 странпц. Итого 15S 
страттпц предиславий, а (вось текст авто
р а— 159 отраииц.
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П р о ф . 1 И ессе н

Археологические собрания Эрмитажа 
и изучение истории

,7р̂ гпта;1- как .TjpyniiiejlTinrir УЯ'Щкосчж'н- 
яьи'} 'музей i!iiLT)oivO ]]?,n-iV’Ti'iir i!i Cnii;oTi‘i:oi\T 
(>)Ю'ЗР If да'л-ек{> р.п. его 'Ирраеламп. R га.мых 
сттал;'[1т11)тх угоаках iiauifii страпгы зигают 
па:!паии-о Ярмптажа л  .сг>язьшают с ню1 
тт'р-еж'.хо iLpf'TfTa'Bi.ieifr^ об .тгсшгоччт-
телыго «О'Га.тад ctwnaniHJ .'Зигр̂ оБЫх т е а т 
ров живописи. Молее iniw't'THO, что в Эр- 
■̂ 1!!тажг! 1'охраияютгя но тоат.кл 'ТШоШБе- 
Л('НПЯ Ж 1ГВ-̂ МШ:Р1Г, но '11 'МЛГОТО 'ДРУГИХ TT€tp-
BoiuaiCCJTLTx хуто.я:.оств^г1т ы х  cniOiDairml. И  
СОГ.ТОП (ых'лгногие з'лагот, что Этадптаж дав- 

• но уже псрр.рпс paM'K'fif (Н'Г’та'рпи’о-хуцлЖ'рст- 
г.('ниого 'музоя: в f.ro с̂ '̂бра1Н1Иях тг'оюгся 
бл гатсЙШ.1М 1г Ф-й.;п10̂ !‘С;ратиг01’1Н]11 !’Ci малтариа-
ЛЫ liO ll'CTflfprTill К-УЛЬЧ'УРГ>1 .R ГаМЮЛ! ПГ1Т;Р0 -

нопимаииат дтогю (мжа. Ilf^TfipiriKo-ii^ îb- 
TTPHO'p зиа ч̂ссм;*:' 0'Г!.%аи1иГ[ Я'ГЛ!!:1таж а  аю 
У'е'1(’(̂  BfJHiico чо:\г !1х ху1п:ке('1'п(-т1пая и 
II с гор 1Гм; о- худо ;i: о г п ’. о'п н а я цр П|1̂ П:сть.

Цель этой ч-татыг —  раг'р:1;л'зать •<■‘6 архе- 
ологтн'С1.::пх б'1гпт1‘т!’ах Эрмлталйт, 1Ш млго- 
го ip:;n ъьтрпг'пгих :иг 1:ослаип1№ Л'!^а,дцать 
лед. Яр.\[:!ггаж ipaciiivian’r г ошшм ттз т:руи- 
тгс'Гшли'х I) Mif̂ 'pe ссп'ранпГг археочдогтеск'гтх 
на\гаттгк(ш, нр^мгтаглии^тгнгх геича'!*, н'ммр 
HpnineaeHii[{)ii ла ■П'):(‘ ;('Д1!:цр. геаы иош н лх  
с:!':’ъ :1\[атизл'Ц!!!1 ir аргактаии ';!, in ;;л1очи- 
Tf'jbHLTii но научному ;!!1аЧ'Р пню фонд 
l̂ ’̂pп■'•)■н(‘т■■>̂ пiгi:()в по нгторпи ■кулыуръ]. Р) 
эт '̂лг собрани:н '.гт,г 'НаПрлг мат'гр.иальт нн> 
кулг.дуро различных эних, от др*('вн'<'Г1нп1Х 
RP'P'MI'H ДТ! грг'Дннх 1нл;:)в; :?др'г;ь ирелстав- 
Л'РНЫ Ь’:'1Л<':];1ГИ1Г ;Н ОТ Г  ЛЪНТ.Ю НрлТМРЛЪГ,
н.аГглп!Г1ил{‘ на тсррттторпн ка.к СССР, таи  
н пйруор',!:41ых етран.

Археглл (М 'пч С'Г in i г> гг.п р ан  ття  Э р ^ п т т а ж а  
е ь 'л а д ы в а л н П )  норт-:чпг';п:п. I la rm n a f 'p  с т а р а я  
ого ч а с т ь  HO-CX'OJTHT i;, н а ч а л у  XYTTT БО.к.а,
U и’0Л'Л'('чмп'ял[ оьп’нк'й ПстровскоП: (кунст- 
кам'р'ры, 'С01СР0ЯВН1С1[ и т  Ак.адем1тл лаук.
В  это вр'С'мя глюр'Г.Ы'р, началось снстрага^тп-

чес1соо я з у ч 'Р н н е  э т а ш е я  /ршигньг. з а п я -  
малн^ь лр1пг.(}']1ачалглю о н т п ,11ыр нк’слшо- 
н ад р 'л л , а  ;5а т Р 1М н л а н о м е р ш .г е  э к с н р д н д л л !  
А К 'а д е щ п и  н а у к . .  Э ш  р .а ;бо ты  со с г а ^ в н л л  
<)лес,гялц|у_1о с т 'р а н н л у  в  н 'с т о р н л  р у с о к о й  
i r a iK i r .  1Г з у ч а л ] г с ь  н о  T o a ib u o  л р н р о д а  с г р а -  
Ш1 т  р:А е с т р с г в с г п г г .ю  ipo^ypcH, н о  (н 
3 ]v()H.0L\mi;a. эп'Н!0]ф.а1фс!я, нюгсричрское прош
лою.

^ги лсследо'ва'НиТ'Я ггрюю'Ужал па^’члы.й 
miTP-pcic ]г !1;.архе^\лог11че№ пм иа'хшлка^м’. Енр,  ̂
ьетром I  был надал указов о то\г, 
чю оь! на.хп'(ff\fbiie л.рсшстьг дрр^игостн —  
так называомыгр «.курье-3 [гьгр. .иещн»— до- 
( ганияллсь Б Mo'CKiB-y ■][ .в ]Грл1ор1ург. Эгл  
>ДхД;зы :в первую OHfipcab отностгллсь к  Сп- 
онрн, ГДА и лто р,р('.мя рр-гдн рур.ски'х Н'Осе- 
лпплев ло'лучнлн ihhpoh.O'P раонрюслралс- 
инр хннцтчс'(‘1:н'0 расклинки дрсвилх клт>- 
гано.в iH м-'.тнл лля ди.б1>1чн .П[огнл1>иого зо
лота». Hivibi’O аргрлн «буа-'рстлипкдж» 'высз- 
:кал!Н в стрнт,, 1'ла!нным о'празо'х ;в ю^блает!! 
]>рнн1тгын1ья, л  там н1рс'1п,вгкгнлл1 ралк^л- 

Г)ОТЫНОО l.-'î HH-CtCTB̂ ) золотых НЛ.-1РТИЛ, 
ДО0 ЫТ1,ГХ fW) БР'ОМЯ raiK.irx ipai;'iKOHfl.K, IT от- 
H'0'C5f ЩНХСЯ ГЛс1'['|ЦЬМ СКфЛй^Ж IKO Иф'ГЛГенЛ 
от 1Y ге;ка до iia.nroii ;-»,ры н до I — J J  ,г,г- 
bil НаЛ!(ч"[ ЭрьГ, в 1 / 2 6  га ту 1П'''ГТУП!^Л'0 'В 
Куисгклмсру Н С()|?Т,1'ВНЛ0 .'piiaiMcHiiTyio «Стг- 
гл;р ’!.'ую зоаотук) к>ал(''1;hhio».

Яга к'олл'рк.пля в̂ Атеето с другими rrP'Cii- 
М'. ТД'МН, ностутпиннмн « Кулгсткл.млру ноз- 
■I'f', была V, се.р^длпе X IX  вр:ка прррдала .в 
.)ршгтаж л до стгх нпр 'составляет oairy лз 
яап'оольлпгх Л("тс'ричрсшх и хутожсствсп- 
НЬ!1Х лгнностеп его собраний.

C;iiM  В р !м и т а ж  н а ч а л  'с о б ч р а т ь  а р х с -  
с п г т п ч е 1 с к н о  ^\гатрт)нал[,1 тг 1 8 3 1  т о л у ,  
:1>огла 'В >Гузе!1 л ^ - 'е т у п л л л  з а л г р ч а т п л ь т г ь ю  
н а х о д и л ,  0Т 1Ю С Я 1Ш!|;--:С-Я «  Y — I V  н р н а м  д о  
naffleii э р ы ,  л з  ^ к у р г а л а  К у л ь о б а ,  о к о л о  
д р е в н е й  с т о л и ц ы  Бо снор ск-- ;го  ц а р с т в а —
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П;^,!1ТГ::а:И'М1 ( н а  М-С!:'!'!' 'ИЬ'ПОЦПЮ'И l ic p 'r ip ) .  

Hi’j  HHxaii.'ir 1Г'К11);1М!Л11 начало :1к‘.к.люч,и-
r  .ibi!» и,11!11пму 'ССОДа.41110, .xaipaKTC'pifsyio-
I, .'v.:y 'Ь'у.иллi'V biHvmiii'.'Ki'ГО ца.р'Ства, а rai:- 
:.::с 11 lilt’ !!хо;1;1ш;!!1игх >в <ч\| 'сонтап̂  'протг- 

K'tiMri'unii (Vin'i.iiOii'i) И'ппчср'п'сшрья 'за 
г.;1('мя с Y1 11М'1,‘а ,то 'iiiiiiii'ii 3;рТ)1 и до п<̂'Р- 
,П1.1\ iianifil ;-)pi.i. 1) 'яятиц^яты/х го
лах XIX :Pvi"i;a ■;гача'1И!’ь .рак'кадШч'И iKiyp'ran- 
!i!,[x ■.niMp<Ynimif ск'П'фнм.’ои 'ii.T€iM('iiiiwii зиа- 
!!i V!— 1[1 .К)- naiitioii ,̂ 'РЫ р, Jlpnii'irc-

а ;;ат;'М л li lIpiiKiy'aaiib'O. С IcSol)
r r i i a  :-'Tii pu4i:;:;ii!.i;ii' и1р!)И,;!И’ а:И1!И,*ь
aa-iiiirou 'jiipia Л]>хг-'Олг'П1'Ч("1‘:!;оЛ KOiMir.virpii. 
i)!ia 1?!>'̂ .Н!ч'т;1̂ П'Ляиа ЭчлМ'Ита>]:'У тараа») от'(к''ра 
'-<:><iM("ta'Kvibiieiiii]:irx fii;j 'Рл'шеГг, îiiApbi/n-a-e-
МЫ'Х Кг|-.!‘п.'(М1!'Г[ ILT ll IW n iy i l l 'a K H U n X  'В 1Ю 0».

Д-"ят('ч'1 г,K'dCTi. Лр'хрол>ог1пр:гкюй кю̂ мяесш! 
jm'i’T̂ nnoHii!) п\т1иг1и(ла€ь iB.ce 5̂ojie(̂  ;рази0 “ 
oTapG'HiR’ii. Гаск.О'Пкми !П)р!0Ш'Под;П'ЛП1СЬ ъю 
•лио'пих. «•г/ластя;\ паигеи страны и ю-бтару- 
:к1Гпал'И ир'гщготы .к.улигглчры отдааешейши'х 
;-!Г1'|)'х, 1иач1шая нроаита. Oain-aiKo Э;рм’ита(ж: 
1.Ч1ЛОГ1, л о О1;тябрьса:-011 '.piOBiOLTioiJiirai iciooniip̂ ui 
rrpeiiv:(y 1Ц(’г о археол€тич{^c-ivi№ та^шт- 
iiiii:ii, xapainopioyiOLTUie .кулъгуру ir быт 
iipii'4opHiiM(poKiix гр('Ч€г,1:и1Х ixonfflrm'i, а так- 
Ж'(' и Nr'Tiinibi'x г'к1гфс1га1х 

jip c’:̂ !'? ЗТ1ГХ мат('р11ал€'В с<1̂ прал(Я.сь nipo;.T- 
\'у|то;к‘!'г;л1|им1)[0'го фштсла ,Ki№e'ii&KiO!ro 

lipcFjirofi Pycif. Археолог1гч«ес/к®е 
]!амя1':лп:,и арулпх iiapoixiR, шеелмигж в 
'Лрг':гл10'П-;!1 1\р'ри;т1пр1гю СССР, чзап.шлая в 
{,‘С(1га:11']!1ЯХ Эр'М1гтажа .cowpiTOirno 'С'Л'утй- 
IIло [Г 1Р1Т"глож1Ц10'е ■«‘осто.

Ту rioiiiciM ДО 1017 гща a.pxco.TOirm.̂ OK'n-e 
гоораипя Эрм'!1та;т:а тгсии.апшнтъ TnaiRiibiiM 
o!lp:i?'t:.\r !]грг!1!мг̂ та1\т, к̂ ук'Тлпитг'ми хупожо- 
(■г::Рииу'Ю жчпюш,, к l̂ĉ 5̂oH'Iтn■cтr[ Ш'елаи- 
т;ы.м1Г л.| лфац-о-цгаг'клп) 'мптгриала. И'релтю'ч- 
тпи!:о сл'!агк1'Л '■ • ь •п.тшгти’И'ил.м, о.г-яоа-нЧпл'м
Iv и л и  1!П0И ПТ'ИО,!! !! 'С « in ff lи к ю т и  'Ktyai* ■
Tvpa'Mi!» — • а.ити'чной и iiMina'iiTnikiKoii.

Вш 1НГ.]Г( .ротш-й II ii5;‘ii:iycc:TR'0®m того 
r.P'̂ .iM̂o.iiiir 'If. -И. Koifi.iaK’fl'B а? 1891 то-
ду олмч'чад, ч то  ’сп 'ораття  B'piMiirxajKia, «'Сгоаъ 
'I;a:ip■;l(■mî Г('я в ■Г('Ч<'чмн'' иогл^.игого шттд'е-- 

у 1.'РР'’,п.Цггал:11 с.ирриа Д'Оатос Bipe- 
'мя хар;и;т/'р иодопра бол<’с  'И'пт m-cikv слу- 
"1 а и ИО'ГО, с у о ' с к’л я imiо го, р у  ко'в-адгипгс'го'ся
'л;'):;1!оч:гг('л1>по х)доЖ'!','тте'Н.иым доп'оигн- 

пл;г ич.’оратлшпл.ми -нотр^'биостя- 
По Mn-Mi'iiio luii(.;ai;!>na, «'1м;:!лгож.К'0'СТЬ 

па се vf лтр if пать .хуа "Ж'Г стр,;' ии 1Л̂'. 1КОЛЛ 01:ц1ПТ 
Эр>шта;ка к’ак ли(Ч[ья ясторичеп^ого дело-
Т!> II ТЮГТП'ЛПЯТЬ ЯХ 'ДО ПОЛН'ОГО 'ПрСДСТа'ВЛ'О-
11 ИЯ «'''Toptnr ■И(‘1,'усства в др-гвиом >мгре- :ii 
V НОВОМ' .\pii.'T:!!aib’ i;o-M на За'паД'Р ir на В-о- 
пч!|,’-;'» могла 01‘у1Ц1'.гтвнться только в 5у- 
ДХЩСМ.

С''Г:чаг* .мы л.дп'.елг в эголг «бунут^^д!».
■CO.IM'TCKlIir гаж  р. (ШЪ1ПСГ[ 'СТСТН'-

I!!! -Ч;!-.! :1;.Л'!;0Г1-Л1Ю0 ДРУ1'0!Т музой м ж е л
I,'.! I f. (1иР'0Д:С1ч ll'v) ТОДЬЪ'О

<■■0 ттгторпи ri''':ryV4‘ ппа, iro п 0 'Г> ■оГитц'й
i l ' ‘ ! )РП11 Ь.'У 11Л1у])Ы, iiiflO (;i6 (><' р;1;1ИП!Х
!пдмп'!!ал. ilaM i' ■po';w:a.iO'ii.!m в
гМичггаи: ';*таин 'Прк-рушать 'Щац.гр арл‘;*о,ло- 
П'''1(':’’1.Л1Р roop.viiuH 'И «т'дг'плкле. >11ро.и\к'ты 
I’ .i ча'Пт1>тх тчшгипщп и р азп лчлы х рч- 
]) ■ 'Ж I,’.' IIJIli. Врм ил'а.'ж .11 iMioлш [гл лиа.ч гглч' ль-

шл'ми (!0.гат>(‘т;!а1мп, nai;r<;!ao№]ibii\i!i 'оыцунг'СЙ 
Лр'\гол«;:л[Ч№1:а11 ireii и пр- «гг.р̂ 'да.'и-
■ПЪГ\ГИ :р> ’\5у::>;“П. ,5а iirclMOiTHlltr 10 ЛСТ 
DiMbiijjio 'ДО'Лю поъых iioi.'T'yii.MC'jni'ii '("'ô pTaiB- 
л я ю т материалы , ч'О'Гра'пгнглр (’''мгргпкшм'п 
apx-OinoTiwiPKira'ii зк’.РШ’чдпи'Ямн 'ио ip:i’-o’x 
кон ц ах iiam p ii ротпны . :Па:],-п1П(Ч1, с 1933 
Н'да и сам Яр'мчта'я:. ндк^ило apxc''i- 
лотичеи’-кне работы .

П'.двые а[)Х’('(;ап'Г1!,>чо1.:"кч1е 'магериааы ® 
бо'Л1Л1К'.(1 iciiifl-pi'i: ча1',‘ти кчибиралик-ь uLiaiKiM'e'p- 
'1Н> с целью [)а.зрр1т('-!1.пя CiiipoavMr'irnbi.x «а- 
Vi'uwx зада''Ч. Ьла.гсда'р’Я! этому aiP'Xĉ i.ioTTnic- 
c.i:i:e собрания Эрмитажа :!;Hanrn№ii-.in'(> ра'с- 
иифтгли'сь и :ртг..1п тораздо m-.wvc т т- 
Ho.-iiH'HTi и про д̂ 'тав л<’1Ч[гых i госл Гутовател ь- 
Н'ых этапо̂ в 11̂ ,'тор.ц'ч-ер||;0 'Г̂о рая'вптия, тер- 
рпторгп'п тг Р'а':?;11оосф’а;?]гьг(х ('то.р'оц ,ку„тьт̂ -̂ 
ры чеаовс'чрства.

■KainipiiiMfp 'В Отдаю iiVTinip.iiiT 1т:1улы?урьг ir 
П'Р'ьусст.И'а _дс1”лг,1.̂ 'гг11в.о1го oii'iiiiricTiRa '(‘-oiFiiai’ 
хра'ннТ'ГЯ г'!;о'[о̂  280 т(,!1:яч /!тршмет:,,|п̂
1>.оторьтх по 1917 года '111''.’Т1уп1гл'1> только 
н̂гол-о 13 ты1"Я'ч. На этоо( |Л"ча1,'Т)й'- Эрми- 

та;ха 'Мьг 1Л1 0 Г'М, сл'Г'ТГ'В.атслтлю, рсг'т боль
ше чем ] ] 20 рая. ТТрписк. н̂ ,̂:;ы'Х а])х-?юао- 
гнчвлклх материалов 'в Згопптаж итрарьт- 
по /Продол-Жастся. Этс'пю'31шит 'ТИК'Т'СН'СИ'ИО' 
за-гголнять 'ПрП'бмы, стцр' iCi'UH'rTi'A'ioiujis* в 
'Натпих 'Сип|р;11[П1я'х '1ГО 'Пг.;;о1 !рьг.'м ircTopiiiH'o- 
сьи'м периодам. Эти нр и>Г'ibii 'З'а'1ру|’гля.ют
раооту 'МуЗРЯ, :В OfO'P-CiHIiPiCril при Л'ГТр'ОЙ- 
'СТ!;р пь:!гт:>01;:.

Колитрствси'пын рос? гп-бр'ЛниГг 
xapa.b'T̂ pi'i'A рг тол11:;(> 'Ищ.у, .п'рнтпм jr 
HPCTifi.oi'i {-R'lifiMi внешнюю стор'оиу 1ш;о1ге- 
iMiii, 'пр'г̂ и'мпрднпгх р. Эр1М1ггажо за ттаслоа- 
■ИР'Р Л11!а1тцат11л1;'т!]'р. Вся .работа Музея т  
Hey'toimio наших архролапиЧ'Р.С1К,пх «атррн- 
аЛ'О'В н̂.эту-чтл'Д другое нанра'влени'р. Это
nino: б о 1К>, (О о рта; J.!! 3 ДЩ!,0! |,! 1-0 !1 'П'рр р СТР'»!! IMI
собраний. По.регтр'оГп’а 'проттгхо'лила по'сто- 

II iB главных f4v4!rx Ч:'ргах была за- 
1!(\рч11р.на в 19.П т'ОД'у. В основу сс> тюао- 
jk<‘ii;i .ист1:гричер!;ая 011,Р!гка археоао'вино- 
РКН’Х матрр;[а,]'г[1 Музея. Oinr ргитматртша- 
ЮТСЯ не|Р'В'''.’Тр:!-;'нн.Ы'р, чД вг> мнолнх 
с.!} чаях •];;]]; {'динств.гниы!'!  ̂ нсторИ'ЧрС'К'И'й 
пслочитгкп для и'лу'гони'Я ;.а'зппт!1я ра'Атич- 
ны'х oTia'cTdi и стран 'к .раг.'н.ые: т^рлгпды
их Ilf торн II.

В HacTOHiirw В'7.Р'МЯ архрллогин'осктго/ fo- 
ораьчгя Эрмнталса сочредиточрны « тр'Р’х ос- 
1! .Т'ных отделах Муз*''Я1, из 1;-отгрых 7ча’Ждь:'Н 
ра:’р!',т<‘к т  онрр'жтен.чые научные зада̂ чи.

Оттрт ifCTOjpHn; 'К’.ультурьг ih нс/К:усстша 
д'’'::дпе:,':)во'го общсстВ'а «Р'ГаА и зовами -р

!'РЯ
ш-
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1931 I'i'ay. On ;!П‘5иф'арт паМ'Ятп.тткп наибо
лее 'fryiHMiefi: г- ’го.то'вюч'е-
ir'i'L-.i, H'iioxn 'iirj,!:i<'i6 i>ir!i'{>-0'6'JUii'-i'iK,;ir-(>' гпрсня и 
(’'ill' лыг'гч'пкчпиг'о ]>ari!iari,'a-, ‘г!;ил'0 гь до 
•jK'iiin фи'р«,11-|')ч:(;;а;!шя Kaaic.cniiwiix) ойщ ^теа и 
«o.pasfuia'irim первьих; rO'CipiaipcTO. Задачи, 
]1;)гта'1]лрг11111-г,ж перед отц̂ еа̂ гм, ипжо'гла Щ’о 
стоя'.Т11[ 1г не М'птлиг стоять псрО'Д !ДОф1ет™ -  

I-̂ piMirTajKtow. UaipcKioe атраютюль- 
'MoiviD лг'П'усгить, что'бы !наггнъге 

уч.1>еж1Доп,11Я сам'пцр'ржлаиюп Росснш лос.’ие- 
л o'i’..a.;i И' i'(,р i\ ptf, итеа fwibiii пцрю-т̂ рю̂  1вшнiijk’i'do - 
тЗ'С̂иия KaaiC'Coî eiro o'ftiuoicrim 'Я r'(j*cyaaipCT.B.a..

‘В еобра-штях отд̂ л̂а пре<дста.в,т<?Н'Ы в и̂ - 
давляющ-ем больишнетв-е- мато;р|иалы, со- 
б'ра н'нью на те-ррито-рхги Советск о го Соте за . 
Эта 'Материалы змзв'оляют достато̂ гао пш- 
ню ;пр-0|СЛ<'Д1гть Р'азв;1Гтяо |Культ̂ р̂1Ы и иашсй 
стране, 'на'-т'ная 'С п̂ иддиего 'Л|ро1пакчка'\№н- 
1ЮТО 'P.eiRa— ,в<̂рх11гога шлею'лита (оя̂ ло' 30 
тысяч лет TOivry наэап) и шшоть до wpa- 
эо1в'а1!гия лор'ЕЮ'ГО ру:к'1К.сто те'сударс^ша.

ОтД:''Д игтогиш! !К.ул1ьту|ръ1 и ис^кусства 
Вочгго1К.а '5ыл t'iiv0H4aTCaT.in'0 С1ф0|р\г,и!р01ван в 
1927 гощу. Здесь .npeixcraM îUbii и а м тн и кл  
шгуда'ргтр» Л|р('|'̂ 'Р1ето 'В'лк’тоийл — ■ Епш та, kv- 
ciTpiiiir, [[eipririr, ГО:’(уд ape,ТВ а У1рарту. Ис^клю- 
чпттьиы т  своту  ^OirarcTB-y ■то1Щшя 
пал1ята,1ГК[1'в 'ф-е'ПлальатАто Востока —  от мав- 
р1;п'а:ИС1чЧ!.Г1 Исиаиитиг до Китая л  Яроишт. 
Бшгач'о П'рсдста11к1г1ньг по этом «тдеЛ’е̂ иамлт- 
,ии.к1г культуры Советского Всттота —  
Ср<’П!ией Аз!1!Г, 'KaiB̂ Kaisa, 'гьшзиюго Зсиотоот)- 
ЛЬБИС1;'ПТ'0 го сударет:;.а. П этот отдел Я'з- 
лж 'гся ĉ 'BCpuiomi'O ис̂ вьим по 'СТО'ЯЩИМ п>е- 
род ]и:л[ saaai’iâ M. В старом ,Эр\штаи:е по
четная заснимали тольк'о' .'naiMflTiniKH
Ег!:1лта и Ас̂ ’^ирии. Продстатаптени Trpiî Toop- 
iroii 'ОЮ'ра'К'.ратчп ((jiaiiiipjrMc/p тт(ред|.’^латоль 
Л1рх('олг̂ г1гчч'''"!1;;пи аммисгшг. опраф А. А. ’Бю'б- 
ри.Н'Г'Кии) рас ц-еи.и !>ал 1Г iiiCTopino стран 
древпето Bni;'Toi;a наз1Ятате'Л1,;:1ыт’1 лри- 
мор «е'зътбл’пмг''сти ciciH'Ch?. caiMj^'pxaiBiHbnx 
государств. К|уль'['ура осрх 'с!ста'ль'ны'х .naipo- 
лгв B■̂ "̂T0'̂ :■a, отла.сгп ;п'Я!К'Пре'П'ны'х naipcKoii 
irwnepiK'ii, отч'а-’тгг' ж<? я'1!ля1в'ппгх'с'я trrippaiMe- 
тглг 1лальчей'Ц[:;1х ее и'мпе.риаатистпчос.кт 
угтГ'ем:т.'-,:;1нГг, .и Зрлпгтал^е ка̂ к wcropiPieiCRO f̂  ̂
5гвл’ен;1гп НС изучала.сь -и да. >го>гла тгзучатт)-
С'Я. |По''р1КТТГВ:1Г0!С- ''1!0уЧ<̂ 1Г]16 |ТУЛЬГУРЫ ВО-
сто.Ч1гьгх CTpiMi 1ге1гз5 еж.1г0 разоолачппо 5ы 
тголную неоГ(ое11п:̂ а1Г110'Сть пратя'заиий Tia- 
рпзма ’[та роль ил'пгтел.я 'рврапейшой куль
туры в Азии 11 'ГТ1Р1ГВ-РЛ0  <бы г: Tpiiî iia'niiio 
paT'iiTf'Mpa'ii.irjd :К|уи.ту|ры Bo'CTCib’a eiBpo- 
ii'PMc.K’flii -култл^-ро!!.

)В 0 11дс1Л1е iircTOirnrti л^ультуры л истч1уссг&а 
ЗНТ1ТЧНОГО :̂ гира на перт̂ м •М'е<сте 'СТОЯт fo- 
брапгтя па̂ 1ЯТ1Игк’ов а[гп1гчных коло-пш Ое- 
г/г|р!гото ITpiir4 fiP‘irciM:r'ipbfl 'IT ■bO'CiiO'PC'KiOiro цар
ства. Эти CQiOpaii.nfl 'piaii'O'O в Эрмитажо 1изу'- 
чаллгсь только с точк̂ ч 'Зр<?'1т я  лстории ан
тичного лгс̂ кусства, С-сйчас Ю!ни 1раоом:агщж- 
ватотся ®ак памятники сложной культ̂ -ры,

Б.ьгрпспгси !на onioine лр‘е^тли{'1Ствующ'его раз- 
luiTii'H гсечес1;ото мнра, та.к д  m w tuo- 

{"К1!.ф\'к.01Г1> иа''ч\Н“1НИ|Я ]]рпч'е1р]Г€’М01рья. 
Эи)т тгшт кул ьтуры — П'лши'х М'Р'Ста'Х бо- 
л<’0 .̂ лл'1т:пи131фова|Ц'И1ы;й, в Д|рут4!х —  (нллее 
вар ва рек nil — •иаи:бол1'е ярко лред^та.влсн 
в па:у'я:гч1гка;х BoDnoplcL'oro царства.

'Кро'мо 'назвашньгх трох отлР'ЛО'в сл'рду̂ т̂ 
упомянуть отдел иу'м'пзматпж.и, храЯ'ЯЩШ! 
др:'̂ В(И1Ш монеты, в зпачп П'лт.ной сте̂ пепиг 
■стлчзанлгые .с архрплюл'пчАс̂ ь’дгм'ТГ! сю'браиля- 
мп.

В результата чгово'й органетзат^ил отде
лов ill по'стап’овихмг 'iiipipeiT 'ннм;!! iroiBbix ш а ч  
Т5 ЭрмитаЖ'б 'С'Клапьгв'а'Ртся К'0лл̂ ‘1Ктп1В жто- 
Р'ИКО.В-арХ'РЮШ.ГОВ, С'ПОСО'бпЬТХ всстц лолно- 
nciiiHyio 'И''С'са1Г1до'В‘ательс1К,ую арх,*ею'Л>0'ЛИ1Ч!е- 
скую работу на м е х со стадлтл  ̂ —  от до>- 
бът;ваЕи.я 'MiaTepiiaaa в палк) 'во Брелгя .арх'Р- 
OiToriT4fiCKiii,x pacTvOiHoac до нашнсагатя исто- 
р'нч^'скж и нсто!р1гко-арх<'1оло1гнчесшх итс- 
след10®а.Н'ИЙ ,п .показа результатов этих ис- 
слоаован'ий иа (вы1став1ках Музея.

Мчготш вопросы —  Л'ногда дгервостслтен- 
iroii ргсторичепкой важности —  !М01гут бытт> 
раз,реиюнЫ' топь'ко тгри аго'мо'пгн :мат'ер11аао.Т1 
Эрмитажа. К г̂ гшм iBeirrpocaiM отно^сят'ся:: 
лро'блрма к.улы^тры и 0б.щ{'1спвеины'х oitho- 
шений у  'С'КИ'фо1Б. Причерн‘01м1грья: Бппрпс о 
,нро>и1схож1Л'е:п:ик п развлтин' с1ки1ф‘скю1г0  И'С- 
liyfiCTBa; npciMfiMa 'сл0':к!1ьгх тааи'моотиют-е- 
ний трек-ов 1C 'М0СТНЫ1М на!селс1нл1е'м Причер
номорья; 'пр'ошечма ’бак.трий1ск{|1т ir 'саса- 
ли'л.ско'го irc'KiyctTB. и î nioirne др'̂ тги̂ .̂

■Кснлл^клгв лсторпрков и apx'p̂ iaoTO'R Эр
митажа ле считает, что раэработаа Rcfeoc 
этих Б:ОЛ,РОС'ОЛ .М01ЖОТ быть <}-сущестпл’ела 
т'̂ лько его 'Собств.е*нлымн т т а м и . Арх.еоло- 
г.ччрркиге с'П'бра'Н'ИЯ Э!рм1ггажа Ш'Проко до
ступны лю'Г)|'1му лсторшку лалг̂ ей стралы, 
луждатоще;муся 'В лалпих 'малтрлалах для 
CBO'0:ii научно1"[ ,ра100ты. CoiipyTinintRTi Эр>м'и- 
тажа лостоялно лфиинмают участп:о л ра
боте други'Х лаучны х тчрежд<'лий. Налри- 
мор раоотни1кл Эрм1итажа н'апнсал1ц) отлель- 
лыо части: I  Tî iMa «Пстори-н ГГГР », лолто- 
то'1«яе'М'С1го % тгечатлт Акал;ем1Т’ей nia.yi; СССР, 
я 'со'браллгя Эр1М'Итажа былл нгирлко лс- 
лпльзоланы леем авторским коллс'ктлвом. 
Понтгыо результаты дает так'.ь'е сгл^мсстная 
лол^^вая работа. iraHipimirip та'':кт1;'1::л холма 
]Гар1Мир-'блур, к'коло Epcir.a'na. игреллрлнятые 
в 1939 лоа)У Эрм1гга'к'пм сппм'сстио f  Ар- 
мя1и'С1К1гм ф1глтга1л-0'м А̂ кадлмли лоук СССР, 
лршвелн '1C 'Открытию л|̂ :строг-к. чфеме'и 
урартскЮ'Го TOcyiap^Tiva (V II В'Ск до лалгс'й 
зры) л дали обильный 'матерггал тля та- 
ра'Ктеристи'К'и ■•быта, тохлики (в оСоб'Сллл- 
гти стро.Етеиьлой) л культ1^ры ToiTOi вре
мени.

Cyni'CCTBiyKiHfee глто коо у  'к'ого лредста^р- 
Л'е:н)И10 о ■М\’̂ >е:С! о 'скла.де Р'С'Д'кю'Степ, в 
КОТОрО'М Д10ЙСТ1ЕУ1ОТ ’'СТраЛ'НР̂ О лшдп, оггор- 
валльПР! от Ж1ГЗЛЛ, воо-бте тгелрщ ш иш  'К.
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•"()|;гтс1:оду \гузС'Ю. H’p'npiLMOiiiinra она п к 
Э|хм1Г1'а'/К‘у и;:!Ц[11х лноГг. Совф>е!\К‘1П1Ы11 Врми- 
Тс1л: — • т ' To.ibi;o 1Г!:а1очнто.1Ь'ио богатое 
хранилище ai(“piBO'iP̂ ‘ro'mii'K<j‘B ш  'И'1’тори’!г. 
i;f;Topiiii !;.у.1ьтуры и ич'т{фи!1 пгку.Ч’тва, 
!ii> и лаучи'о-п'гслто'нато.льс'к-о'с уч'режиоппе. 
ра:б'>та1ощо0' 'иад очель елож'ньвгн пгробл-е- 
vaM'ir ип'при'Чогк'оГ! 'iiaiyKn. В'мегте 'С те^г, 
!;ак‘. !г ь'а̂ ждый ('Л‘!̂ гт'‘кий г̂улой, Эрадита̂ к 
Я'ГЛЖ'Т'СЯ I’pyn'He’ihninf ^пр&п'агациутшг на
учных янамнй, н далгно'м ■̂’лрча'е лк'торпче- 
(ч;их ;?1га1г[1й, срса.и трл\1;я'Щ11хтя ]кттеи 
("Гра:!П.1.

R ‘'гочг'гашгн ЭТ1ГХ тргх Pf’iio:;(Hwx фуш:- 
иий Муз1'|Я заЛ'!)'Г1РН1)Г тарантил ,халь- 
?feiiu[0!4> рос та, его 'КрошкоГг сияли .с жпз1иьт0  
iraiiiefi сира 111)1 , 'С >̂азв!№гле;м 
И'гт-грпчог̂ кой iiayiK'H.

]гащый ра.боФ1П!ис Э'Р'Мптажа, ч̂ агштътй 
1ГЗУ'Ч€1П№ \1 его археол'о-ги'че'сших <'fl'5paiiin.ir, 
чувствует себя овязаипгьж с жизнью па-

nie'.T (■"■pojiiFieii .1-'':и\гут!''Т!гч1'Ску’10
к’л'льту’ру. Эгу С1!’,и:и> мы ^^iiiyjuawi и lii ио
ле, т  вромя рач'!:г>!11>|; и археолш'Пче(’1:11х 

и во ■нр!''"я игглеж'-атслъ- 
(‘К;)Й рабоил. ][о Гм':;|5';МИП) 'C'CTpi) лц,! ЧТ'В-
(‘■ТВ-У€0£ in y ' Г'ВЯ.ЧЬ. КО'Пи 'I 'l 'I рсЧ;1('МГЯ с 'ПЫТ
ЛИВЫМ и и те р е ^ ’О'М и а т н и х  савд ы х  д о р о тп х
гогтеи Л0-'1Г1Я'!ГраЛ'-''К]!-Х КГ’.-̂ ЛЫМТИГС!» —  м
арх(‘ллг-г111г, !М..г-5:-кнч> бы, та̂ коГг ■.тал("1:оГ1 от 
г('1!ф|'М'.:ги-гги. Мы Tfv'ia омш
Н!П'0:Л[>;Ч1 о том. ci'cian  Л'Р-(';в-
JT .-гь» при i'i.N'X !)';-ri!ifT'',‘!!: '!IRaX <''"таигт- 
(■Я и-р'!б!,1.';':и;1!.0 ПГГг'ре’МЬМ! Г̂ М̂ ХПЙ 'ТЛ5! 'ИГ’ОХ 
бу'1у]ИИХ |П-:'[:(>ЛГ;!'ИГг. 1;5о Гп!.;1 jr;UJlOT'.*jt П:Г- 
iKMv'.ir псоп> !П’.>:гп[гГп1Р'1Г-‘ трогре’ра, ибо она 
1М{.('€'г nf̂ x-niiUbiM nynjMO'M 'выцоаение че- 
Л'(̂ п-е.!:а из :]:и'!и):1и'0то даргтва, а соче^ржа- 
inreiM—  ̂ирч''';;)1;)леи'[1с тл'умгх тГ.У'.Т'.'Ю^тей, ко- 
ТГ:РЫ'(  ̂ ]i'HKOir',ia -но 11Т1С1[(“ТаТ>ЯТ1.’Я булултт^му
а1Г ’-;>ии:1рп,ваИ'И''':м\'' чел1'1Р,0!К1у» (-Ма'р к. с и> 
Э н г е л  ь с .  Т. X IV , стр. ‘ 1 1 5 ).

КНИЖНАЯ ПОЛКА
Урарусние памятники Музея Грузии. Из

дал Г. R. Церетели. Тбплпсп. Ияд. Грузт̂ н- 
ского филиала Академии наук СССР. 1939. 
80 стр. текста и 32 л. е1лл. Цепа в пе- 
репл.—  40 руб. Тираж—  500 эо. (Инсти
тут языка, исторшг и материальной куль
туры нм. акад. II. Я. Марра).

В KHiire дано опг'сание 25 памятппкп'Б 
(н.‘’Ц[псей на камнях), собранных на. тер- 
p'rTopirir древнего госуда'рства Урарту ei ха- 
рактерпзуютих о'пельныо фчиггы нз исто
рии и быта этАто государства. В приложе
нии нометценьт фототииглн надписей si фо
тографии памятников. Вводный текст, вы- 
ясняюнигй значение онуслп1:ованнътх ма
териалов, напо'чатан на трех языках (гру
зинском, русском fi английском).

ПРИСЕЛКОВ М. Д. История русского ле
тописания XI — XV вв. Л. Изд. Ленпнграт- 
с1Л'то ТО'С. yiiTn'Bopi.’HT'OTa. 1910. 18(S -стр. -со 
схн'М. Цена;'— '7 'Руб. Тираж —  2000 жз.

«Понимая под историей русского лето
писания изложенио последовательных эта
пов в развитии осно'вного ствола этого ле- 
топнганпя —  так называемые, велсткокня- 
ж^ск:1е тг митрополичьи своды,—  автор
прежде всего дает читателю î .pyr нсточнн- 
ков для восста'новлоняя того или оного ле~ 
теиггсного свод-а, чтобы но этим данным 
можно было летко найти первоначальную 
запись известий той пли иной поры п про
следить дальнешпую судьбу этой записи».

Помимо этого автор п ы та е тся  нсторпческн 
о б 'я си и т ь  нроисхожденпе эти х -намятипкон 
л<'то:11!1г;ипГ!И, !;'::.!.’ ры1ть иилитпчегигую оо-
ст а н о в к у  в р е м ж г  их появления.

Кинга имеет следующие основные раз
делы: I. Начало русского летонисания
(Первые luieBcivifo своды и «Пег.есть вре
менных Л'Л’»). И. Южно-русские летонисн 
XII Г'Т X III B̂ 'KOi!. 111. Иачамо летописания 
г. Рпстово-Суздаль'сг.'о'м: .кр'Д'О (X II —  нача
ло X III века). IV. Время упадка Владимир
ского Еел11ко1.-ияжес1:ого .т(' го11псан!1Я. Т. Мо- 
ГК0Г5СКИЙ 1;|'Л11кокияже(‘1;ии сгод XIV века 
(«Лстоп.и.':'еп: в̂ '̂ дикий русс'Кнй»). YI. Пер
вый ouiHi'русский мйгтроноличий ci’.'Vi 1408 
гола. VII. Фотиев lionnxpoH M l8 года. 
YIII. Последние эгапм мдтрополичьего ле- 
топига'пстя. IX. Моек-ти>л1Г[:ок1[яже- 
ское лотои]гса]г;:'’ после 1389 года. X. Пер
вый MncKOBCKin'f великокияжескпй свод 
1472 гота. XI. М-'с1:;п;ст:!!Й т^елжо.княжс- 
CiKHi’i С'П'О'Д 1479 гоаа.

Во BBOTf'HiMi автг.р говооит о 3ifa'4eini!i 
летописей для истораи СССР и даг-т к р а т
кие ст ет е ш ш  об истпр.чн их изучения.

КУЗНЕЦОВ Б. Г. Очерки истср:-!и рус
ской науки. М.—  Л. Пзд. Лканлш!! наук 
СССР (Лау-чпо-.п̂ м;удяриая <\'\)\уа). 194(>. 
172 стр. ic' пгФРр. 1Ьиа. 'в :иг:р-пл.—• 5 т>У«* 
Тираж —  7000 экз.

В книге поме]исч{о п я ть  очерков. П ервы й 
очерк ( « У  истоков русской  н а у ш » )  дает
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х;'ппктр'Ш!'гт;'п:.у ггтГ' '̂п '̂0.1Ш1п-:!'ог:;'П'ИТС(‘1МГх 
ii.ii'ii: X v f— XVif iM'K’on !ir научили доятоль- 
li'iM-rii Лаш иопьвя. l>TOi]>oH отерк .посвящен 
'ir.dpuy rooiMOTpH'iT. (Великому
■'l.'Vc.i’KU'My мат '̂ма.тИ'Ку II. И. Л-()5а!Чсв.&кО|М'У 
( 171)1)— 1̂85G). •}) ''лр..'ты»{ .{>че:1>ке юсвещает- 
с:[ ii'-'i'fpiiii [гя'.и'лггия ])уг’''кч>й xiMimi от .1о- 

ДО Меип('л1'.е,аа. Ч'0тш"'1;>тыii оч'е,рк 
згзллгаст ipasmiTiH; pyriMM>ii элмггрЮ'Тех̂ киче- 
> мыс,![Г ;;а Д'и;1 w i;a  (Х У Hi— Х!Х). В

ПН1Ч»! оч>;'ф|1;о а.аггся п.бтория
'Pa.H'irniH .pyc:'K.ofi 5iia.;jo-riwi начиная от 

[̂aлл.a{‘a ( i i - l l — J 8U )  iir ь-личая К. А. 
TnM.iii)}MfiHbra 0 8 -14— 19? 0).

Историко - революционный календарь. 
1940. ( 2-й год издап^ш). М. Соцэкгпз. 
1?)G стр. с ]5л,т. и лортр. Денй’ щ
перспл.—  7 р. 50 к. TiipajE—  100 000
эк л.

Календарь послящеп псторпп револю- 
тишнного дттжеппя в России ]i соппалсг-
СТПЧОСКОМУ СТрО;1ГС.1ЬСТВу в СССР. Иосле- 
до^вательно, месяц за месяцем, в киигс- 
даются, зн'.шепптельнью латы, кратъч’е за
метки о важнейших датах ят бпбл''.’'графня 
к. ним. В  KOiiue книги имеется 11<'1роГ)НЫЙ 
лр1\7метпо-имеииои yкa.зaтeл]^ охиатьгваю- 
шнй Б'СС пр!М5еденны« в Knitre имена и со
бытия.

КУДРЯВЦЕВ Ф,  А .  Восстания крестьян, 
посадских и казаков Восточной Сибири в 
конце XV II века. Иркутск. О'бл. И'зд-шо.
1939. 100 стр. и 4 вкл. л. илл. Цена в 
исреил. —  1 р. GO к. Тираж —  5000 экз.

В  начале книги осв^ещается положение 
};т>гстьян. и0'саас!к1их in служилых людей 
Восточной С€Г(1ири в конце X V II века. Пять 
следующи-х глав книги нзлатают причины. 
д!;нжущи<’. сттлът и ход ‘Событий 1ПЯТН вос
стании: восстан'пя оарюльских ]<аи1енных 
кре^^тъян ,в гп'ду, 1гра'С1Г0'Яр?к.ого ibO'C-
станпя 1G95 —  1698 годов, иркутских и 
забаПкаль'с-ки'х ■ikMin̂ 'innn 169G гс^а, IiipaT- 
с1:оуго во.сстания 1G9G года и, ]Пконец, 
Илимского восстания 1G95 года. В  игпло- 
n.'CiiiMi ]ф:1педепо 1иесть докуме1ггов о Ьрат- 
cKi:iM В1л-'с;та:ипи 1G96 тС'Да из Ир'Куг ’̂г̂ от'О' 
областного архива.

Книга М'Писаиа в значительной части 
тга основашш архивных материалов..

ЖЕРЕБЦОВ Б. (спстапЕУтель). Старая Си
бирь в воспомиигниях современников.
Вступительная статья и лрнмечания 
Б. Жеребиова. Под ред. В. И. Соколова'. 
Пркугн:. Орл. И31Д-Б0. 1939. I f f 194 
стр. Цеа{а>— 5 ■]). 60 к. Тя.раж— 5000 экз.

В книге помещены выдержки пз разного 
рода мемуаров, цосвящеишлх Спбарн XfX 
вока (до революции 1905 года). Выдержки 
расир-еделеиы по 14 следующим отделам:

!. CifniipcijiiH Гц,л- X V ! I f  —  н а ч а 
ле XIX i;i'Ka. !!. HnnLiH тК''1!!!ая С и -
Г)прн и н ач а л е  XIX r“ i;a. 1 П. ;’ :;p(i;i:;if îii;e 
С и п а р с к о г о  облас 'ги пчести а.  IV. С и би р с к о е  
(;ilH(('CTi)(s li ;а ::;iupiic 1 Ы. V. 1г ; . : ы у р 1!о-лр|)- 
с!;ег1!тел!)Наи Д ('яг;м ы 10сть Д!,ч;;|бр1!сто!5 в 
( 'ибири.  V f .  Ш|:ола и с та р о й  C i i 6 iip*:i. 
VII.  О б н ю с т в е и и о е  о ж и в л е н и е  GO-x год(ж. 
V l i f .  Н а ч а л о  (члцествепиой д е я т о л ь п о с т н  
cniOHpcKHx о б л а с т н и к о в .  IX. Н а ч а л о  га-зет- 
ноП п е ч а т и  в С и би р и .  X.  Р е в о л ю ц и о н н а я  
р а бочая  н^'чать в С г б ' ф и .  XI.  Из пь'та [ь-.- 

Cilunp.'i.'HX 3 :ч''МЬ!л !!р!!11С!,‘<;Г.. XII.  Иг  
6j,!Ta' с'!бирс1;нх ‘-лоро^кных рабочс1Х.
XIII.  Из б[)1та c i :6 iipci;(MT> кр(>е гья'дствп.  
Х 1 \’ . С и б и р ь  накану1!(!  реиолюцгиг 1 9 0 5  
гола.

К н и г а  п р е л н л з н а ч а е т с я  а вт о р о м  п е р в у ю  
о ч ередь  для премю-тавателги п с т о р н и  в с и -  
бстрских с р е д н и х  и1колах.

ИВАНОВ П. П. Архив хивинских ханов 
X IX  века. И с с л е д о в а н и е  и о п и с а н и е  д о к у 
м ентов  с нст0|1ич' 'ским вв еден и ем .  Пов]>1(' 
ficTOHHHKxr для нсто'рии наро.тов Сред н ей  
Аз1чи. С. ир('лл!Слов. а'а.ад. П. Ю. Крачъ-ов- 
с'сого. л. 1940. 2 9 0  стр.  с ф а к с и м .  Де][а—  
1 2  ,руб. Т и р а ж —  1 0 0 0  ;жз.  (Гос.  ордоиа. 
Тру|до«сто к р а п ю ' г о  зич'.агени Н уо л ь 'ч н ая  
б и б л и о т е к а  имени М. Е.  С а л т ь р к о в а - Щ е а р и -  
и а .  0 тд('л руко1Ш!сей).

А р х и в  х и в и н с к и х  хатговг бы л  ]:онф.’ 1ско- 
в а н  р у с с к и м и  в о й с к а м и  и р и  завое1?анпи 
Х и в ы  в 1 8 7 3  году,  затем б е с с ле д н о  исчез  
и был н а й д е н  аг/гором дан н о й  к н п г п  л ш и ь  
в 1 9 3 G году в 1Н'разо’б р а и ] !ы х  фондах 
Ленлнгра'лскч)й Г' ч̂'. 11у'бл]гч11'0 Й б:''бл1; :̂'те1ки 
имени С а л т ы : ; о в а - 1Ц('др1:на.

IiHirra виодггт в п е р в ы е  в н а у ч н ы й  оборот  
б у м а г и  XnBi'ini’ K’oro а р \ ‘::иа. ^мии'апиые по 
1 2  с.к'д'уюг'игм елч^ла:ч: 1. CTaTncrn'iectKnc 
св'еления о Х и н и н о в о м  xancTiiC. 2 . Земле-  
iriaTf'HHe и прриган,пя.  3 . Сбоо  салгута- 
( полатей  с населен,ча) .  4. П о с т у ] ! л е н и е  зе р 
на и его расходовани*' .  5. Н р и х о д о - р а с х о т -  
]П.ю занпс!Г Л!Ч1ежиы\ с у ч м .  G. ( 'бор з а к я -  
та  ( ! |алога)  п И'Пгов'лх к а р л в а н о в  и б а з а р 
н ы х  ме'^т. 7 . 1 П̂'1:лфы Cx̂ '̂ .-MbHbie в л а де-  
Л1[;я ц е р к в и )  а  д у х о ! 5'Ч!СТ1’о. 8 . ( п п с к и  н у 
к е ров  f i;i)ei incTHbix).  9 . Кп!!(ч:ий со!“та'в и 
в(10рун’ !нпь> в ой ск.  10. См.чп.чг г о с у д а р -  
cTBf'HHbix ч и н о в ,  и;;г!);;:к.л,еи!1ыч дснпгам1Г.
1 1 . l i i ipa-Kaanai . ’ H и к’ л за хи .  1 2 . Р ал н ы о  
до!;ум'Ч1т ы .

В о  ввод1гоп с т а т ь е  сообгчаотся  о  з п а ч е -  
Н!1и ap\^!!^a ч ч в м ч с к и х  xanoi- для и з у ч е н и я  
С(;'[;|Ч'аЛьп!>-:>1,'оиимпче(‘кой и с т о р и и  Х и в и н 
с к о г о  ханства ' .

Р> 1,’опц' '  к н и г и  дан ряд у к а з а т е л е й  ( л и ч 
н ы х  имен,  географиче1С1,тгх н а з в а н и й ,  т е р 
м и н о в  и предметов  п э т н ’лч;чч;их н анмеио-  
в а н и й ) .  а  т а к ж е  прстведен п о л н ы й  т е к с т  
н е к о т о р ы х  д о к у м е н т о в .
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БУШ УЕВ С. К. Кр-мская осина (1853—  
1856 годы). Лоа р̂ м. пкал. Ю. 15. Готье. 
М.—  Л. 1Т:м. Ai;;i !<?1МИ!Г наук (’ССГ (Иауч-
пгн!И1л\'ля1ме;1Я rmiHr «.\];а.к’'мп'я Шфк,—  
i‘Taxa;imp,ibwr»). JDH). IGO стр. с лап. .и 
пгфрр. II 2 л. гхом. ITo'.iia. ib шетмию.—  
4 ру‘5. Тираж —  Г) О О О Э1*з.

Крьтмп.'пй воине посвящена обширная 
л;1торатур;1 самых различных напраБлепип 
липрянскоп и буржуазной нсторпо'графпи, 
!!:> лра!г!.тыгото ппализа этой вюйпы в псто- 
ри'гогкой литературе гтие не д.гно. Мо- 
:к1 у тем и работах Марьта п Энгельса 
имеется пеннейший материал для апалтаа, 
l;cт̂ }p̂ иl Крымской войны. Маркс и Энгельс 
глубоко- и Бсесторо-П'не проанализировали 
международное положенпе царской России 
накануне войны, (капиталистическая Enipo- 
па. и крепостная Россия), предпосылки 
войны (так па'зьпзаемып восточный вопрос), 
ход войны (важнейшие события: Синоп- 
С1.-]1Й бой, осада Силпстрии, обстрел Одессы, 
битва на реке Альме, героотеекая оборона 
СсБасто:Иоля. успехи русской армии в 
Ажгатской Турцигг —  взятие крепости Кар
са), Иа.рижский мир (липломатическая вой
на). параста'ние революционного движения 
в Европе и PocciTH (падение крепостного 
а1,рава). Кндлга С. К. Knnŷ eRia; кратко ос®е- 
ш а е т  ргсторию Крымской войны на основе 
данных высказываппй осново'положников 
марксизма.

ЧХЕТИЯ Ш. Тбилиси в X IX  столетии. 
1860-е годы. Toslthch. Гос. музей Грузии. 
1940. 38 глр. Тираж —  200 экз.

На, фойе фактов общерусской si гр^тн- 
ской истории 60 —  70-х годо-в XIX века' 
автор дает всесторопнюю характеристику 
Тбилиси в зтот псрио-д, гово'ря о его насе- 
лени1т. хозяйств'о, сошуальных взаимоотно- 
ип'ннях, 'Культуре if бы то-.

Книга- я1г.ляется тезисами' оолышофо, ■еще 
не о'публико'ванного труда автора.

СЕМЕНОВ М. И. (БЛАН М.). Револю
ционная Самара 80 —  90-х годов (Воспо- 
мппа'Ния'). Го-р. Kiyii'obnu-O'B. Оба. 1гзд-!в0 . 
1 0 -1 0 . 8 8  ч-'-гр. ic илл.  'И П0 'ртт>. Дша и п е -  
решл.—  2 P'yio. Ти'раи;— 1̂0 000 эш.

Кптгга я'иляртся тгг-ре'ршботпгой труда ав
тора «К самарскому периоду жйзни В. И. 
Ленина» (гор. Куй'быигон. 1937) и датих 
к.нгтг ;г статей а'Р.Т(?ра 'па т(у же тему. 'Кни
га CO'CTOHT ш  iTifyx ча1С<той. В  'первой w t it  
на.р'Я.д'у о ■nHircaiH'H’CiM ^кутт-ечсской CaiMaipbi 
80-х гс'дов 'и'рс'иглтго век-.а и 'со!пдтааь'ной 
структуры! ее насшеагия а®тор энагадмит 
Ч1ггателя с рпвс'люциодриьми самарю̂ '̂Ими 
горулгкам.и долеиин'ско'го' периода. 'Во btoj 
рой naiCTH опи'сьшаегся 1П01ри01д 'саш̂ рской 
жизни В. IT. Ленина (1889— 1893 годы),

орга'Н'1гзпг,а'1шгьте и'м '^faf';^c^гcт!cкиe к р у ж к и ,  
борьба Ло'нн'на с̂ ■са1ма,рс1кплгп naip-ni'iin'i.'-aiMif 
и л.ибералами, л<̂;1п:1Н1‘]{.1:-е стап'ьи ;̂ 'njro вре- 
-мсмги. В о'б'РП'Х частях ггнитп лапы хара<к- 
теристнкн caiMa'P'CiKii'X рс1Ги>л1 0Ц1ки[рр(ж 80— • 
90-х го'дс'в. В ь’юпце K n i m i  итрнложен « С п и -  
<'ок книг, выдатгных и'л ('a.MaipCira '̂t 'иу'бли'ч- 
ИОЙ 6.ИГЛИ0 ТС1К.И УлЬЯ1ГС1ВЫ'М :Б 1893 гоа,у».

ПАНКРАТОВА А. М. Петербургский 
«Союз борьбы за освобождение рабочего 
класса», 2-0', испра'вл, и:>д. Сар;1 тов. Обл. 
изд-во. 1940. 36 'Стр. Цена— 10 коп. Ти
раж—  10 000 зкз. (В помощь изучающие 
историю ВКП(б).

Кшжка 'СОСТОИТ из четырох тла:в: 
1. Что такое «соединение содпализма € 'ра
бочим движением». 2. Прамьинлеиный под’-, 
см: 90-х тюпю'в я ш)'ЛО!жение рабочего клас
са, 3. Стачечное двйгжение и социал-демо
кратические кружки в первой половине- 
90-х годо'В. 4. От разрозненных кружков 
к, «Союзу бо'рьбьг за освооожд'ение рабоче
го класса».

НОРЧИН м., РАЕНКО Я. и СЕМЕР- 
ЯИН п. Серго Орджоникидзе на Дому.
Р/Д. Ро-сти-адат. 1940. 88 ттр. с потугр. Це
ла— 75 вон. Тираж—  10 000 экз. (Пар
тийный архив Ро'стовского обкома ВЕП(б).

В кииге даются прежде в'сето общине св-е- 
дения о работе Серго 'Орджопикидзе в цар- 
<зко5г 'полдтолье. Затем описывается ровоаю- 
дионная ого ра'бота . s Росгове на- Дону 
осенью 1911 года, нребыванио в Ростово 
в аироло 1912 года тшваринга Сталтина 
(■проездом из Тифлиса bi Яетербург) и раз- 
,витие ростовского рабочего движения в пе
риод О'ГО предвоетгого под’е^а (1912—  
1914 годы). Следующая глава описывает 
работу О'рго как организатора Советской 
Сотгиалистической Ре'спублики Дона в 
1918 году. Последняя глава па’свящона 
деятельности Орджоникидзе б  качестве сек
ретаря С^верокавкаэското краевого комите- 
Тчг ВКП(б) осенью 1926 года.

ХМЕЛЬКОВ А. И. (состатгтель). Сталин 
в Царицыне (CooipirnK). Сталштпрад. Обл. 
кн-во. 1939. ()0 ггр. € илл. и порфр. и 10 
Бкл. л. длл. и -схем. Цетга в перепл.—  
4 руб. Тираж—  10 000 экз.

В K'Hirre помошр.ны: 1) «Тшмрищ
Ста̂ ли!! о Юге России» («Правда» от 30 
октя15ря 1918 года); 2) 1выао'рЖ1К.а ш кни
ги К. Е. Во1ро)щилош.а «Сталин и Кра'Сная 
армия» п 3) бо1лее 50 дотау'меигго̂ в, xaipaK- 
теризующих paioOTy товарища Стааи'на по 
органтгзации исто1р1гч{'̂ ской обофюлты Цари
цына (тто маткуриалам Сталиншрааю'кото 
1м:̂’(30я оборотты Ца'рщына имени И. В. 
Ста .тина). Большинство доку1ме1ИТ0Б публИ" 
дсуетсд Боперв'Ьш (Е'осэваняя, приказы, тел'С- 
грашы ж пр.)..
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ТИМОФЕЕВ Н. Великий друг казахского 
народа. Ал1ма-Лта. Госполгиглэдат 
OOP. 1939. 72 сБр. Цеиа в щр̂ -̂пл.— 1 р. 
50 к. TiLpax—  10 000 эк.з. (Казахжш 
ii а уч'Н o-'iic'iMо-Д'̂ вагел ьс.клй иноштут марк- 
с 1'1;»га-леnil'll и;wa).

В книге говорится о собеде Октябрьской 
с0 ци.ал‘ястическ0 11 рсволюцни в Казахстане, 
о ходе граждаискш воины, об <)р1-а1гизации 
Казахской рееиублики, 'Об иидустриализа- 
j(i!ii К̂азахстана в годы сталинских нягп- 
леток. На пр«тяж<?нии всей работы пока- 
зывае-тся огромная роль товар'шца Сталина 
в 'Судьбах социалнстжчсимго Казахстана.

Гражданская война в Оренбургском 
крае. 1Ь iBdcnoMiBHaniMLM уча1СТ1Н111К.ов граж- 
Да'НГ.КО!! войны TI n̂iK’y.ML'iiiTalNr (|СО‘СТаВ.. 
Л. Борисов). Город Чкалов. Обл. изд-во.
1939. 308 стр. с илл. н схем. Цена в 
перепл. —  5 руб. Тираж —  10 ООО экз.

В книге помещены ■статьи и р'?'сномина- 
лия участников гражданской В'ОЙны в 
Оренбургско'М крао, документы Ленина, 
»КуМъшева и Фрунзе к истории граждан
ской [ВОЙНЫ в (iipeiHiaypirc'KciM крае' (докла!.'!; 
тов. Куйбышева Ленину о событиях б 
Оренбургском 'крае в мае 1918 тода и от
вет Ленина, татетра»ма Ленина Фрунзе и 
OTBefT Фрунзе и пр.).

Открывается книга историчесжм О'Чер- 
ко'М о большещисгакой н},рга!н'11]за1ц,ии О'ре.н- 
бурга. I

МЫМРИН г . ,  ПИРОГОВ м. и КУЗНЕ
ЦОВ г .  Разгром интервентов и белогвар
дейцев на Севере. Архангельск. Об.т. гос. 
изд-'в-о. 1940. 100 От'р. 1C илл. и лортр. 
Цена —  2 р. 35 к. Тираж—  10 000 экз.

Свявпьш 1Г1,’то'рнче1сасий О'ЧО̂рк гр̂ аждлн- 
С'кой ;вониы 'иа CciB.efpe с начала июня- 1918 
ло конец февраля 1920 года. О'сновные 
раздечды 1кндги: I. П0 Л'0 же1Ние 1н1а'ка1н'уне iiiin- 
те|рвенцни. II. Начало интервенции (за- 
^̂ ват а!лгл0 -ф.ранцузам1и, !Щ)ц ©ощ с̂титель- 
с'тве Троцкого, Мурманска и Архангель- 
ека). III. Ход борьбы на (боевых участках 
фронта. IV. Движение красных иартизан. 
V. Под нятои интервентов (политика коло- 
нггзаторов, белогвардейский террор, больше
вистское подполье). VI. Бетство интервен
тов и разгром белогвардейцев.

РЕЙХБЕРГ Г. Разгром японской интер
венции на Дальнем Востоке (1918— 1922 
годы). Под р<'д. Б. Рубцова. М. Соцэкгиз.
1940. 212 стр. е илл-. и nopiip. и 3 ®кл. 
л. карт. Цена в нереш.— 4 р. 50 к. Ти
раж—  10 000 экз.

В 19 главах К1шги дано систе.чатиче'ское 
из,тожеиие истории геротнеской -борьбы ра- 
.бочих и крестьян Дальнего- Востока под ру- 
ко1!и'игт;>ом 6o,:i ынеишков .нротшв захизаггчи- 
кда 'В 1918— 1922 годах.

В работе нпниьзоиан' (ь)лыиой докумен
тальный материал на русском и шюстрац- 
ных языках.

МАКАЛАТИЯ С. И. Хевсурети. Историко- 
этнографический очерк лореволгоционного 
быта хевсуров. Тбнлнеи. Грузинское крае- 
ведчоское о-во. 1940. 228 стр. с нлл. и 
карт, и 2 вкл. илл. Цена в неренл.—  
20 руб. Тираж— 3000 экз.

Книга имеет следующие основные раз
делы: гео'графп'М‘!|'к И' !1̂ Г1!:';к!М'ле .\i i;;eyпу
ти; исторический очерк; э!;ч>номнка етра- 
ны; общо'ственн'ЫЙ строй н нро']илом; мате
риальная культура; народные обычаи; 'суе
верия, культовые места и р1пуальн1,1е об
ряды; библиография.

Сборник материалов для подготовки учи
теля к урокам истории СССР в БII классе
(составители А. А. Знамонскал, Е. Е. Ко
ролева и В. 0. Резникова. Под, общим ру- 
КОВОДСТВОЛ1 и редаклией В. П. Бернадско- 
1Чг). Л. Обл. инсгитут усовершенствования 
учителей. 1940. 124 етр. Цена —  3 руб. 
Тираж— 5600 экз.

В книге подобраны высказывания клас
сикой марксизма-ленинизма, исторические 
документы и отрывки из научной тг худо
жественной литературы' но темам: наша ро
дина Б далеком прошлом; Киевское госу
дарство; Восто-чная Европа иод властью 
монгольских завоевателей; еоздание и рас- 
дгирение русского паниональнош государ
ства; крестьянские войны и во'с'стания уг
нетенных народов в XVII веко; хозяйство, 
управление государством и культура XVII 
века в Роесии.

ШВЕДОВА 0. И., ЗЕВАКИН Е. Е. и ДА
НИЛЕВСКАЯ Е. В. История СССР с древ
нейших времен до 2-й половины X IX  ве
ка. Спитак ре.комч'идательной лнторатуры и 
основных посо*бпй. Под ред. С. М. Аболина. 
М. Гое. бпшнотока. СССР л̂ '-нчил 1>. И. 
Ленина. 1940. 72 сл1р. Цена— 2̂ 'р. 50 к’. 
Тираж—  10 000 экз.

Первая (общая) ча'сть библпографнче- 
ского указатеЛ'Я по истории СССР, выпу
щенного Ленинекой библиотекой, приводит 
работы классиков марксизма-ленинизма, еб- 
шие рабо'ш по псгорип С(Х,Р и свотные 
работы по отдельным темам (народное хо
зяйство, общественный и госутарственный 
.строй, кульщ'ра), HCTOHHHini нст:>рии СССР, 
работы по кри.гике историчоукой конпеп- 
■нии М. П. Покровс1{ии’о j[ 'справочные изда
ния. В еледующих частях указателя 
(И —  VI) приведеиа специальная истори
ческая литература по разделам: государ- 
етва и народы па территории СССР до XI 
века, в период .феодальной ра:]1рооленпостн 
(X II — XIV ве)ка), в XV —  XVII веках, в 
ДУШ веке н 'Российская империя в первой 
половине XIX века.
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Курс всеобщей истории. Древняя исто
рия. €'1чм1ограммы лекции (Вы ’гтая иар- 
тиГшая 'iiKO.'Ki при ДК !>lvll(f)). М. —
1940. Ib'iKi If',' yiM3aiic'i. 1 iipQjK 3<)(H) экз. 
(iia иравих pviaiHiicu).

К у р с  и ы худил u T(''U'rr.'f' 1 0 3 9 —
y'leui ioi 'o  nt ui, 110 ч ' к ч ш я  о т 
д е л ь н ы м и  бр. 'ипорами,  ра'зуорам o r  1 6  ди 
3 2  с т р л 1[1!Ц. B l 4 T() бьпило 1 8  6 pT}iinop сле-  
д у ю щ с г и  сиде.р-ЛмЫмм; Др1:'1].!1яя Мс.ошио'та- 
„мия. Е п г п е т  э и о м г  др('гл!От\)'jf среднего д а р -  
(‘ гва.  Е г и п е т  ':->ио\и H'i)i5(>r<> и а р с т н а .  О бразо
в а н и е  др^ппих ^чх’ у д а р с т п  Малой -Азии j i  
Спршг.  Ассчцигя If дре!иг1гГг И р а н .  Д р е в ж ' й -  
ш а я  Г р е ц и я .  Образовапи(^ р а б о в л а д е л ь ч е -  
,ских государ 'ств  в  Гр(М1;ии. Г р е к о - п е р с и д 
с к и е  во-йпы :i Ui':iiri!iKiiri;,(4 iik^ A'i|j'!i.iiCKoff.LMup-  ̂
civoii дерл:авьг.  ]’ абовладелг>ческая д е м о к р а 
т и я  i p̂eM'CiH 1! е р 1м;ла it НеЛ'СНимт'С'т.К'ЛЯ iBoir- 
л а .  Г р е ч е с к а я  к у л ы т р а  к л а с с и ч е с к о г о  п е 
риода.  М а к е д о н и я  вр е м е н  Ф и л и п п а  и А л е к -  
е а ь л р а  МаиЧ'-'пнИ'КоТ'О, Б<ки1и к̂ ношение Рплг- 
С1С0Г0 -государства.  Р и м с к а я  р е с п у о л и к а  и 
се  paonpocTpaH'Ciine. В о е с т а п п я  рабов и а г 
р арн о е ’ д в и ж е н и е  Г р а к х о в .  Во'сстаиые С п а р 
т а к а .  К.!)из!ь; РИМ''1К'!И ;>. 1̂!;,;бл1Г1;!Г и у с т а -  
л о в  ле и ие р а W в л а t е л ь ч t''i‘ i: о Гг д икт а т у  р ы . 
Р и м с к а я  к у л ь т у р а  к а и ц а  р е с п у б л и к и  и н а 
ч а л а  и ш г с р и и .  Ри.мская и м п е р и я .

П е р в ы е  п я т ь  л е к ц и й ,  к а ‘с аю 1и и е с я  д р е в 
него В о с т о к а ,  и р э ч и т а и ы  проф. В .  И. А в -  
д п е в ы м ,  ■И!1следующпе (отиосяш1:ес1[  i:  пето-  
j in n  Гре^ции и Р и м а )  —  проф. Л. В .  М и ш у -  
линъпг.

Очерки по истории техники древнего 
Востока. А в т о р ы :  П. Л у р ь е ,  К .  Л я п у н о в а ,  
М. М а т ь е ,  Б. П и о т р о в с к и й  и Н.  Ф л и т т н е р .  
Иод ред. а к а д .  В. 15. С т р у н е ,  М.— Л. Изд. 
А к а д е м и и  н.гук Г С С Р  1 П а у ' г : 1 ' ; - ! н п у л я р и а я  
с е р и я .  1 9 -1 0 . 3 5 2  сг р .  с илл.  Д е п а  ni liie- 
р е пл .—  1 0  р у б .  Ти ра-;к—  3 0 0 0  ;'ж:з.

'Книга 'состоит из т р е х  ч а с т е й :  I. И с т о 
р и я  гех1гпкн д р с 15иего Д в у р е ч ь я .  П. И с т о 
рия т е х н и к и  д р е в н е г о  Е п г н г а .  111. И с т о р и я  
техн1гк:г элли-чистическото-,  р и м с к о г о  и 
K^jHTCKoro Е г и л т а .  В i:a:irioit из ч а с т е й  
д а ю т с я  с в е д е н и и  о р а з в и т и и  сел1>ского х о 
з я й с т в а ,  г;/р!П;го дсл<1, С tpo■итeЛ!)iK)ro дсла.  
р е м е с л а ,  п у т е й  е^>;б!цен11я п  т р а н с п о р т а  и 
т е х н ’и к и  военного дела;  у к а з а н а  о'сио'виая 
л и т е р а т у р а .  В конце к н и г и  п р и в е д е н ы  3 
к а р т ы  и х р о н о л о ги я  па ж леГи инх с о б ы т и й .  
Тек'ст 'КИНГИ х о р о ш а  и л л ю с т р и р о в а н .

Курс всеобщей истории. Средние века.
С т е н о г р а м м ы  лек1[ий ( В ы с и г а я  п а р т и й н а я  
ш к о л а  при. Д К  В К И ( б ) .  М. 1 9 4 0 . Цена 
л е  у к а з а н а .  Ти ра :к  —  3 5 0 0  экз.

С т е н о т р а м м ы  л е к ц и й ,  п р о ч и т а н н ы х  в 
В ы с и к ' й  нар  ш и н о й  лгколе л р и  Д К  В К И ( б )  
л о  второ-м п о л у г о д и и  1 9 3 9  —  1 9 4 0  у ч е б -

лого гО'Да. Всего выш.то в ев('т 20 лекций 
в 15 бро'шюрах, ра'зм'ером от 1 до 2 печат- 
и.ььх листов (1.G— 32 стр.): 1. Лрпвине
:,iMbT!,i, гер'мапцы н слат:ли<̂ . 2. Ва.рпар- 
гки':! 1:.!!.1;!>левства. ФрааГ'Кед -̂ое 1̂0'сударство, 
Западные славяне. Феодализм. 3. Визан
тия. Южшле елавяне. Арабы. 4. Средне- 
исковые города. Кречповые походы. 5. Апт- 
лия в XI— XV веках. Восст̂ шне Уота Тай
лера. G. Франция л XI —  лУ висках. Па- 
]'нжсиое т,0'0с;тание 1358 года-. Жакергя. 
7. Г<'рманпя и Италия в X —  ̂XV веках. 
Дансгво. 8. Южиые и западные славяне. 
Чехия и гусшткне- во’гны, 9. Италия в 
ЛЛП —  XV ве;;ах. 10. Ис̂ иаиия в XIV —  
XV веках. В|'ликпе географ1гдакис откры
тия. 11. Срс-iiHeBoi.'O’Ban 'К'̂ ультура и зарож- 
денио буржуазной идеологии. Гуманизм.
12. Peфopмâ (l̂ я и креегьянская война в 
Германии. 13. Германия и Чехия по-сле 
к’;еч“тья1Г”Кой Бойпы. Гег.г'тюиня 'в Игш'.р- 
ландах. 14. Апглийский абсолютизм.̂  Б̂ ф- 
лгуазная революция в Англии б XVII ве
ке. 15. Абсолютизм во Франции.

Первые 9 брои1юр ]}осироизводят лекции 
лро'ф. А. Д. Удальцова, оетальи1яе- —  лок- 
Hjfii нр'Оф. С. Л. Civ;i:i':nna (:<а пс1слюч!'н!!см 
,14-й брол1юры, содержащей лекцию ироф. 
Е. А. Космипского).

РАЗИН Е. История военного искусства с 
древнейших времен до первой империали
стической войны 1914 — 1918 годов.
ЧЛ'С.ть 2-я (Гг.гоии-е И'С'К'лгство ■ср'̂ "['ие1ве!1:о- 
J30T0' феодального общества VI —  XVIИ ве
ков). М. 1’|ениздат. 1040. 440 стр. с, илл. 
л схем. и 8 вкл. л. ехем. Пена В'нерелл.—  
7 руб. (Краснознамелпая л optena Ленина 
Воеина}Г академия РККА i!:jeHH М. В. 
Фруп'зе).

Во второй части евоето труда автор 
вначале рассматривает со'сго'яиие воеплого 
лскус'срва в войнах дoфeoдaл̂ .нoгo периода 
(VI —  IX iveKa) л феодально-то общества, 
Запад'1Т1Н Ев̂ ро'иы и Ки̂ -векого' тосударстг,а' 
(X — XIV века).

Больпюе внимание автор уделяет описа
нию военною искусства Mon̂ jHi.'cKoro лар- 
варс'кого государства, с армиями которого 
Bi'i л,ли;' ibiiyio u<;piJ6y liVi .-iriiii иарод.

Во !!,•:.рой НОЛОВЛП(' КЛИПТ! аЛТ: Р ^
];ает пия&'клпм' ^ллестрелглото 0!’>у’:ки5[ и 
(Го/тпял'Н'Ы’Х армий в 'nf.pHdi. у пвер^клекля л 
E:Bipn;io л л 14',, ''К 1>М ,ПА‘у1!ЛР'СТ1:е аГ1Ч)Л_;К)- 
тистско-феадалъных порядкол (XV —  XVI 
век,'!). Заканчивается Kinmi обозренлем раз* 
BirriiH линейнО'й тактики п стратегии в пе
риод укре'1;ления аосолютизма (XVII л пер
вая ноловлна XV111 века).

В конце книги ‘приведены хронологлче- 
ски«1 и .силх;р1Я[лстичпеК'Н0 таол̂ нды п ;ре- 
1:0'MĈi Е'д.у г‘М а я л i: кр а т ура.
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Х Р О Н И К А

У|;.раи1Е(’!К|Ии (jiiLMia.i Пц'г лптуга Ma.piuCii—  
Энтельса— Л;:1;'1!.Нч1; ии!дг<хпм:ил к и-очата ряд 
научияых по i!icaiapiii:i болыдсияпют-
ойой iiaip'iiHiiL 11 р(';'Л0(Люц;и'С1'итого дт,’!Ж0И:11Я 
ига Украип1!о, и ч̂ И'С.ио co<ii'Piiiiiiii
«Стал!П;11 —  Бо̂ кль ill оргашшзапн'р CiU'iuiaaH- 
сжче:(ж11!х jiodi'a ркраинкмум'-} jiiaipaia» Л;о*л 
рецйкцшей И. Г. Лы1С'Он:к.о, м.м'̂ о-графИ'Ю
«й'сторшя Ti'iiCi'.L'Ki)!'.) ApM'iiiiiWia». Голш1П!СЯ
к 1Г('!та.т![ .\rcii!i Ч7 >;1фг1гя « ч оекиго м е̂тл 
]!рсбьг13;пгия Сталлиа ла Украи
не». ❖ **

lliiiU'OTOFbH'iibf 1ь петати И и. I l l  то'ма 
«И'Г/DO'piiin СССР», '1];адш]кг(’1МоГ1 Ллк'.лчт'утод 
fmrroipiiiii: Â îatie-Miiiiit иаук СССР. ВтороИ том 
■oxiBiaTbi.iraiOT jiieiFiJifiij огг m  до IX  Bi'iMa. Oii 
покаамшаат кстаршо f!K̂ ipM:ii)poiB.aiiiiiifl сл^авяи 
51 '[jpyiiiix iwaip^oiH CCC1\ Третш! -том iitoiaim- 
■jiiriii' ииетарпиг iiaim'ii см'раны от 0'Г)'ра,чо®а1ИИ[я 
Knvi:;i:-iK!()'ro т'оюударстъа ■ю дгаата XV I иска.

ССС1Ъ) гост'ашгг 12 томш:). В 
I иг К Towax тгала.]'аг'тся давтюшлая liiCiTO- 
р1гя 'иароц'о® СССР, IIГ— V Д'омл ох,'саггъ1;ва- 
шт тюрягц ic IX по XVI [I ROfiv. XIX— XX г/'- 
ка,м п.ос.влщедты VI— У1П тона. О соп/Т- 
ОК'О'М iTCpiii'.f'iH' р̂УС'ОК'.аэг-и’идетсл в IX— XI то
мах. В ХИ томе буду'1' 1г.':мгл1'г1нъг спрл.в̂ ч- 
ir.biii лгапррдгал lî  î aptTiM. nii.TaiKinio. iiipieaiiuna- 
гается за.кклгчить к 1942 геду.

 ̂ **
lI('])Bbiii fi4i!\r работы п(роф. С. В. lOiiiK’fiiTa 

«Ik'TopiiP̂  гск'.ударс'РП!;!. m лраш. СССР» ляд-
ГШЮД5Л:!1И к Л|ЬЧаГ!’Л ВС̂ 'К-'С.ЮЗЛЫ'М H'!il'4l]iT.yiO'M
iapipiL4̂ MM;iiix наук Иародитпа'А цомпк'.̂ гарт-.га 
тт'ицил СССР. С(̂ Д'(‘Р'л:а[ию I Ttwia— пето- 
рля гос.ударствал1п;ых л ираи̂ ошьих оГи:а;;о- 
a:iai!iiidi jiia тсррктпршч ССС!’ с дре'ИЛч'Пллр: 
lEpMi'L'E до Ik'ainiKoii O i:-яирьп^и'Л vou'UM.ii-
Cfl4U4f;f,'iKCil'i Р€'Б0ЛЮЦ1ЕЛ.

Пр0(1>!,''0с.0р в. и. PaiD.TOinrKaie., niui(f)('(‘i,'€p
Б. Ф. Земля!:;0115- и асдилраит Н. II. Гуги’̂ та 
одеш и и  jfa лл'<'1и!у.№:'1 ILiiji'ainmyTa. в'л'л'.рл:!!! 
ттс|ра1:Шльл:1)!'1 к’у л ь т у р ы  А^кадамлн на:ук 
(-■('СР доклады об iLCTopiML заоса1чл'ия (и об 
а!рХ!еюдоплч1'Сд;|;гх Л(1сипдяи1!;ах Кчгр(]л:о-Фл1и- 
ской  ССР. Илолум: р1члил iip o m n 'ii г, ;пим 
Г€цу археадои’ЛЧ'СКМ.Щ'С ра:боты .в paiii;i:::ax, 
ш хж рцпглх к СС С Р ло м1]ирш;му дяго1К}ру 
с Фишьишдаеи.  ̂ sj;М:

П̂о pi'iniciijirio Сокета иар> дд'ьы-х К()М!1л-.оа- 
ров УССР, в̂  ̂ Львове 1Ч|,ца:(‘Тся Г1>су!дарг.т-

];;ел'1!Д.1Й fni(‘q'o];i;i4t'fCiK.nii Miy;!.eir. Средл эйсмгс- 
виагпии, OfRKTiKiiDiiMx для Му^ея, wooyio 
JH4iiL0'CTb лрсдеташялот ]:л.ааы XI стол!'- 
1̂и;я, Е.чирпила хуД'ОСыш;кл MaiTi'iiKii, юС);'л<м1Ы

XVI— Х\'1И жлаив, :n:i'':'6]>a}i{̂ ajonij!iie' :i:p‘C'CiT>- 
ji'ii гк!1(‘- во'гсташия. Му зол л рсгш hjaa гаол^я 
од'крыд'ь 1 лт;туста.

в ]5Ысо11̂о.м .\ол:ж' Ий' берегу 1 1има1Л.а, 
бл«̂ 5 roipioaa Гроддю:, л,pctл»вюдят!eя раюддал- 

В Х0Л1ТО 01Л1фЫ'Ш pa:ii-;tti.iiiiinii>i старшл- 
ai'0'Ш pyiei’iKOi'io xp'fliMa ni- бюльлюго 11’.ляж;е|пко- 
го- Tcipcim. Эти лакодюл лроп1Х)'1«'рж1имо- до- 
ка:зыеа.ют, чпю .ла терр̂ гтюриш Грод1 Ю ул'иО 
Б XI веке су]Ц0[1:т,шв1алю' piyiCiCiKOie' JiO(W3a<?iniii!e.

* si:

В Мооше, ttia 1кчр№1икчвсд:«11 ira.oCiPê iMioii, 
раюл'оаожет /jjoiii, ■noeTT-'OiejDnMii ле л!1}здл,е1е 
XVII В1‘'ка. В 1G57 г€-д.у ДС'М л|рц11ьадл1'жал 
дудаЛ'О.му дг.яку Ав̂ ерклю 1ш1рллл'01н;у. Это 
€!ДИ||1)е:твс1Л1Н1ая nfliCTipodiiK,a XVII вюка, сохра- 
лиълшяся до лашл.х ДЛ1 'Л. Так ла:зы15ае<мыл 
«Дом PoMaiiiMi>ir>rx» Б Мо!С1кве, б дйоашрил! 
рак’ншожсш Myseii боярслъого быта XVII icie- 
ка, л1лдпь ча1СТ1га[го зююгрсюн 1з ’семшдися- 
тых годах XVII стопсфля.

Усадьба А]эер|К.ля К|црдлло!ва и!е1р1С1да«!|а 
11ар’01дт1'ому PoiMiincicaipiiiiarpy 1грю!пвк,'лт';лля 
РСФСР. В лей будот 'сшдж Музей бояр- 
(.'iKtciro быта XVII иск,а.

В лролк^я гаду тру:ш1а И1’торп,ко-в и лл- 
^̂ JpaтypOiBt‘a{̂ lB (,ч);Ю1рД1!лл(а аке̂ хедлцлю л о 
жсл''ам событий, ошисанжых 'В «Слово о 
лолку' Иторсв1'/>.В районе Пжума— Слл’вял- 
(>к.а, юдлдь рок'Л CiC'iBieipwibiii /1с1Л1е'Ц, экспеди
ций €ю,‘Ора«та большое колдиеагвю irpiVvWri.® 
к-'щртлы.

ЙТОПЯ ЭК&ЛЮЩИЦЛЛ* Ю1бйуЖДа'Л11ЕСЬ >в имг;̂  
1940 года в Государствеишссм литераггурюм 
м.'У311''е 'Л1а saiCiÔ ainiiiiir иьау'чиной ];лш1'с;0 1:|л л о 
изучеиию «Слом о тю'лку Игорей». Энс- 
л!е)ргы лр'офесс.ор В. А, Городц'сю и ]:йиадлца.т
лк”Т()1р11!"К!!сшх н ауи  и . и. Мюо'лю 'в T'CTa’ivci-
виатиг, что лроджаъг, найдг-тчгык э:1:.с:]№Д11- 
ijjiiieii, от'лосянся ,к X II— X III .ж̂ а̂ ам и ллол- 

мотлл лраынадлежать люа0)вл;а1м;, 
Экопедлдия разыскивала л1‘т-(мцарлу10 

pciKiy Каялу, irn беретах кюгпоро!! Л(Р01;ШЛ1Л!0 
срая̂ 'шпю IIгоря 1C иол'ов'дамл. Р«г:у Каялу, 
л,ч;(в1л]дя»1сриу, 'СЛ<?ду:От 0 Т()|Ждеи‘л1г:ая'ТЬ (лл,л с 
peiKon TopOiM ылл с peii;^oii BaixMyTKwi.



ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГЕОДЕЗИИ и КАРТОГРАФИИ при СНК СССР

В Ы Ш Л И  и з  П Е Ч А Т И  
И ПОСТУПИЛИ в  ПРОДАЖУ

НОВЫЕ УЧЕБНЫЕ
ИСТОРИЧЕСКИЕ КАРТЫ
1. ЕВРОПА с 1799 г. по 1815 г.

1Млсштаб 1: 3 600 ООО. На> 4 листах.
На ней даны две врезки:
а) Центральная Европа в 1803 г.
Масштаб 1 : 3 500 ООО.
б) Поход Наполеона в Россию в 1812 г.
Масштаб 1:2 000 000.

Цена карты, наклеенной на ткань, — 20 руб,

2. ЕВРОПА в XVI ВЕНЕ.
Масштаб 1 : 3 500 ООО. На 4 листах.

На ней даны две врезки:
а) Крестьянская война в Германии 1525 г.
Масштаб 1 : 2 500 ООО.
б) Нидерландская буржуазная революция.
Масштаб 1 : 1 500 ООО,

Цена карты, наклеенной на ткань, — 20 руб.

3. РАЗГРОМ ПЕРВОГО ПОХОДА АН Т А Н Т Ы -м арт-авгуот 1919 г.
Масштаб 1 : 4 ООО ООО. На 4 листах.

На ней врезка;
Героическая оборона Петрограда под руководством товарища 

И. В. СТАЛИН А — май — август 1919 г.
Масштаб 1 : I 500 ООО.

Цена карты, наклеенной на ткань, с люверсами 20 руб,

4. РАЗГРОМ ТРЕТЬЕГО ПОХОДА АНТАНТЫ -апрель-ноябрь 1920 г.
Масштаб 1: 2 ООО ООО. На 2 листах.

На карте дана врезка:
Штурм Перекопа 8—11 ноября 1920 г,
.Масштаб I : 400 ООО,

Цена к ар ты , н ак леен н ой  аа т к а н ь , — 1 2  р уб .

ПРОДАЖА В РОЗНИЦУ В КАРТРГРДФИЧЕСНИХ МАГАЗИНАХ:
Москва, Кузнецкий Мост, 9.
Ленинград, Гостиный двор, Сурор-^кая линия, помещ. 102— 104, 
а также в магазинах КОГИЗ, УЧТОРГА— РОСКУЛЬТТОРГА 
и ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ.
С почтовыми заказами обращаться по адресу ленинградского 
магазина, а также по адрссу: Москва, Таганский проезд, д. 2/10, 

магазин Я» 13 МОГИЗ «КАРТА—ПОЧТОЙ».

НАРТЫ ВЫСЫЛАЮТСЯ НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ БЕЗ ЗАДАТКА.
ТРЕБУЙТЕ В ТЕХ ЖЕ МАГАЗИНАХ ИСТОРИЧЕСКИЕ, 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ, СПРАВОЧНЫЕ И ДР. КАРТЫ.
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ЕЖЕМ ЕСЯЧНЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ 
ИЛЛЮСТРИР08АННЫЙ ЖУРНАЛ
ПО В О П Р О С А М  Г Р А Ж Д А Н С К О Й  И С Т О Р И Й

IfOTOPHHiEGIIISli 
ЖУРНАЛ о т в е т с т в е н н ы й  РЕДАИ'ГОР 

Б. м . В О Л И Н  

ЗАЛ/. ОТВЕТПТВ, РЕДАНТОРИ  

С. и . г о  пн  ЕР 
ОТВЕТСТВ. СЕИРЕТАРЬ 

О. с . ВЕЙЛАИД

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
освещает события, факты и проблемы гражданской истории СССР, вссмирко»! исюрии 
(древней, сродней, новой и новейшей), истории освободительной борьбы народэв; 
удетяет особое внимание истории ВНП(5), истории свержения царизма, свержения 
власти помещиков и капиталистов, истории разгрома иностраннай воору,ч«ппной 
интервенции во время гражданской войны, истории построенил Сизетскэго государства 
и социап|1огического общества в СССР;
освещает исторические факты, события и проблемы международного революционного 
движения вообще, международного коммунистического движении d особеньйсти.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
освещает все зти вопросы на основе учения марнси2ма*ленинизма —  диалоиличесного 
и исторического материализма —  ка основе положений «Краткого курса истогнги 
BKri(5)v, утвержденного ЦК ВКП(б), директив товарища Сталика, ЦК БНП{1) и СНК 
СССР по вопросам изучения и преподавания истории.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
уделяет особое место вопросам преподавания истории в шиоло, рз- с̂читан на совстгкук! 
кнтеллигенцикз, особенно на преподавателей исприи, пропагандистов, партанткв, 
ссзетское студенчество и дает на страницах журнала консультацию по вопросам, 
поставленным читателями.

 ...........   Н И И Н  I II

издйт£льств0 „орйедй<<


