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Редакция сш ш ег йеобходимым отметить» что в «статье Э. Гещияой «Победа 

3«л5всой Октябрьской социалистяческой революции т  местах», ломеш̂ ИЕЕОЙ в 10 
«Исторического журнала» за 1942 г., опибоодо назаша фалШкШЯ С. Кавта(радэе.

В № 12 ей 1942 г. в рецензии ироф. Г. BiofimsoKOro — Пальм Д а т  «Индия 
сегодня» да стр. 87-й, 2-й столбец» 7-я cTipoKa сверху, после ело® «отношенй^ях н» 
пропущены слова «решительно не соглашается». В ст. И. Ивапкша «Юбилейная 
сессия АН СССР»» на CTjjt. 101, 1-й столбец, 3-я отрока сннз-у, напечаиаио: «Форупи», 
О̂ЛНЗЮ бЫТЪ~- .«Фо5>УГЙ».



П Р И К А З  
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО

по ВОЙСКАМ ЮГО-ЗАПАДНОГО, ЮЖНОГО, 
донского, СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО, ВОРОНЕЖСКОГО, 
КАЛИНИНСКОГО, ВОЛХОВСКОГО и ЛЕНИНГРАДСКОГО

ФРОНТОВ

в  результате двухмесячных наступателыдых боёв 
Красная Армия прорвала на широком фронте оборону 
немецко-фашистских войск, разбила сто две дивизии 
противника, захватила более 200 тысяч пленных, 13.000 
орудий и много другой техники и продвинулась вперёд 
до 400 километров. Наши войска одержали серьёзную 
победу. Наступление наших войск продолжается.

Поздравляю бойцов, командиров и политработников 
Юго-Западного, Южного, Донского, Северо-Кавказского, 
Воронежского, Калининского, Волховского, Ленинград
ского фронтов с победой над немецко-фашистскими 
захватчиками и их сою зникам ирумы нам и, итальянцами 

/и  венграми под Сталинградом, на Дону, на Северном 
Кавказе, под Воронежем, в районе Великих Лук, южнее 
Ладожского озера.

Объявляю благодарность командованию и доблестным 
войркам, разгромившим гитлеровские армии на подступах 
Сталинграда, прорвавшим блокаду Ленинграда и освобо
дившим от немецких оккупантов города — Кантемировка, 
БеловоДск, Морозовский, Миллерово, Старобельск, Котель- 
ннково, Зимовники, Элиста, Сальск, Моздок, Нальчик, 
Минеральные Воды, Пятигорск, Ставрополь, Армавир, 
Валуйки, Россошь, Острогожск, Великие Луки, Шлиссель
бург, Воронеж и многие другие города и тысячи насе
лённых П}Ш КТОВ.
*  Вперёд, за разгром немецких оккупантов и изгнание 
их из пределов нашей Родины!

Верховный Главнокомандующий
И. СТАЛИН.

Москва, Креаль, 25  января 1 9 4 ^  года.



С Т А Т Ь И

НОВЫЕ ВОЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ В. И. ЛЕНИНА -
В, Мочалов

1Ыя. Лепт а  — 'Велдаайшего теоретика и вождя, стратега я органи
затора вооружённых сил советского государства,— его бессмертные идеи 
о защите социал>истйческого отечества ярхи'М светом озаряют трудный 
путь борьбы советского народа, в жестоких битвах с немед^сю-фаш^ист- 
ским'И захватчиками отстайвающего советский строй, независимость ро
дины, будущее всего человечества. Дух великого Ленина вдохновляет 
советских людей на великую отечественную войну (против гитлеровской 
Германия.

Ленин вслед за Марксом и Энгельсом чрезвычаГято глубоко и верно 
вскрыл значение во^кка, военной организации 'В современном обществе. 
Он говорил, что великие исторические вопросы жизни народов, борьбы 
кл(аосов могут быть решены только силой. А такой силюй в эпоху 
диэилизации может быть не кулак и не дубиеа, а только войско. 
Он не уставал подчёркивать громадную важ^ность военных зна-ний и 
•военной техники. Вспомйим его замечательные слова, вложенные в уста 
мате;ри-пролетаркй, обращённые к сы'ну: «Ты вы^растешь скоро большой. 
Тебе дадут ружьё. Бери его и учт ъ  хорошенько военному делу».

Л енш  вместе со Сталиным, Фрунзе, Ворошиловы'М и другими боль- 
шевистскиш деятелями о .первых дней советской власти начинает за-кла- 
лывать прочный фундамент Красной Ар(мии— дагучей вооружёшой 
с{1Лы молодого советского государства,

Ленин, -воэглавив высшее военное учреждение Советской республи- 
|Ки — Совет рабоче-крестьянской обороны,— де|ржал в своих рукак всё 
военное руководство страной, намечал все осн01вные стратегические 
планы и с непрекловной решимостью проводил их q л<кзнь. Команд и рь& 
и комиссары Красной Армии на всех фронтах повседневно ощущали 
твёрдую руку Ленина. Железная в-оля Ленина, его неукротишя энергия., 
непоколебимая вера в творческие дарования ш с о  были ^могучей жизнен
ной силой, одухотворявшей весь военный организм, всю вооружённуго 
мощь Советской России.

гений Ленина раскрывается перед нами с »новой глубиной, 
когда мъ1 обращгиемса к  впервые публнкуембъм) • лeнtИlHCfкнtvI до-ку1манта1Ш 
по 'Военным воП'росам!. В этом отношении большим событием в идейной 
Ж'изш большевистской па!рт!и;й и Советской страда является выхо';^ 
в  сает XXXIV Ленинского сборника', который подготовшен Инк^шитутш? 
Маркса—Энгельса—Ленина «при ЦК ВКП(б) и содержит почти исклк>чй- 
тельно ©оенные материалы.

Сборник содержат ленинские директивы по вонроса-м военной стра
тегии и тактики, тел)вграммы, записки, письма, резолюции, распоряжения, 
тексты netperoeopoB по прямому *про&оду о боевых onepaiunnx Красной 
Армйи на различных фронтах гражданской войны. Большое место 
в Сборнике занимают также ленинские документы 0 0  вопросам укреп-

♦ Ленинскии сборник XXXIV. Институт Маркса — Э.[1гельсд— Лешг!га при UK 
ВКП(б). ОГИЗ Гостюлш^здат. 1942.



ления советского т ь ш , перевода всего ‘народного хозяйства на воейные 
■рельсы. Эти документы, представляя собой исключительный исторический 
интерес, живо перекликйютоя с  насущньтм-и задачами советского народа 
© отечественной войне npoTifB немецких оккупантов. Обращаясь к вели
кому идейному наследству Ленина, советские люди будут ещё успешнее 
овладевать искусством победы ’ш д  злейшим врагом СССР — гитлероВ’ 
скйм раэбойничьйм империалиэмом.

И о т б  роенные дондменты _ В, Л , Ленина   Ъ

Искусство политического руководства страной в условиях .войны 
соотойт прежде всего в сосредоточении всех сил государства на реше
нии воеиных задач. Этим искусством в совершенстве владел Ленин. 
«Пока не побили Врангеля д о  к о и ц а, пока не взяоли Кры-ма всего,— 
пишет Ленин 20 октября 1920 г. ^чшенам тульского губкома РКП(б),— 
до тех пор военные задачи на п е р в о м  пл1ане. Это абсолютно бес
спорно» Ч Вместе с  тем Ленин с  ^ 0 (рази.тельным уменьем определял 
^^лавную опасность, грозившую советской власти, г^вавный фронт, на ко> 
тором! решалась судьба отравы, И тогда всей м ощ ш  свс^й громадной 
воли и анергии Ленин заставлял всех и вся работать с  тройным напря
жением сил, пока опасность ее  была предотвращена, пока враг не быо1 

разг;ромлен.
Ора-зу ж е после победы Октябрьской революдии Сстетстя респуб

лика стшснулась со св о ш  злейшим вртхм —гермш скш  империализмом;, 
обладавшим превосходной современной военной машиной, в1^М1уштроваЯ' 
ной мйогомшишовной армией, до зубов вооружённой всаяи орудиями 
iBofiHH. Старая а|рмия, усталая, распадающаяся, плохо вооружённая', 
ее  Л1огла противостоять неасецким захва|ТЧйкам, ве^юлошо .на€1авшим 
на Советчжую решублиасу. Организация опюра немедким полчищам, 
вторгшимся в стршу, стала вопросом жизни и смерти для советского 
государства.

Э ^ й  теме посвящена первая ippyrma документов XXXIV Лшинского 
сборника. В телеграмме от 27 февраш 1918 г., поддисавной В. И. Лениным, 
говорится: «Германские белогвардейцы и сводные части их регулярной 
армии, соед.йннвшшй» с нашими белогварденяхами, хищничеаш дерзко 
(Наступают на Петроград. Есть сведения о движении больших сил немцев 
вслед за лередовымя отрядами. Большинство наших войск бежит. Социа
листическое отечеотво в опасйости. Занята Д вш ск, Ревель, Венден, 
Вольмар, Минск, Псков. Настроение бодрое. Рабочие массами деинулись 
!на защиту Советской республики» (стр. 19), Ленин и Сталин подымают 
рабочий кл1асс, большевистскую партию, всех советских Батриот(№, та>бы 
организовать сопротивление оккупаотам, остановить вашествие. В раз^ 
говоре по прямому проводу с  вденам-и Двинского совета Ленин и Стадан 
/агат директиву отступать, уничтожая всё за собой: «Передайте комис
сариату, чтобы перед отступлейием всё уничтожажюь. П риш те также 
меры к  возможности в  послед^шй момент вывезти организации, тш как 
задала немцев, надо полаг^ать,— вылавливать революционные центрм» 
(стр. 17— 18).

Отпор «немецким войскам готовится не только под Нарвой и Пс®со- 
вом: отпор Организуется и на Угсраине. этом наглядно свидетель
ствует телеграмма Сталина «На оборону Киева!», данная им по 
поручению Совнаркома 2 1  февраля 1918 года. В этом замечатель
ном документе отмечается, что германское правительство потс^опилось 
о  открытием военных действий, чтобы до конца ограбить Светскую  
страну. Немцы, говорится в телеграмме^ «двигаются к Питеру и Киеву. 
Очевидно, цель похода «е только захвйт, но главным образоа§ удушение

* Леякнскяй сбораяк XXXIV, CTj>, 372. Го^толггждат, 1942, В далык^йшнх 
ссылках на сборник указьзваются только страшшы а  тексте.
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революции и её завоевавий. CoBEatpKOM «решил организовать отпор от 
Питера.., вы, киевляне, обязаны, т е  теряя ш  од-ной (М;»яуты, организовать 
такой же отпор от Киева с запада, мобилизовать всё ясизн«еспособное, 
выстаБйть а-ртйллер^ию, рыть окопы, ...объявить осч^щное лоложенсие -а 
действовать по всем лравила1М строгости. Общее задание отсфоять Пет- 
роградиКиев до последней -кашли крови. Удержать ба)иды германцев во 
что бы то ШИ стлало... Покажите всем, что советская власть способна 
защищать себя»*.

Ответные удары советских отрядов по -немецким войскам смешали 
все карты ше^ецкого комл<ндования. Движение ием-цев на Петроград 
было оста-новлено. А временный захвагг ими Украины потребовал отро'м- 
ного. количества войск, увяз-ших та.и и разложившихся потом вконед, 
Герш'нская оккупация Украиаы завершилась позорным крахом. ДеМ'ора- 
лизованеые, разложившиеся, утратившие дисциплину немецкие дивизии 
под ударами Красной Армии и ш ртизан безудержао покатились иа запад. 
В телеграмме главкому от 29 ноября 1918 г., составленной Сталиным 
и подписанной Лениным!, отмечается? что с щродвилсением советских 
во'йсас на за'пад и Украину население встречает их как освободителей, 
устанавливая на местах, советскую власть. Главкому в т ел еп р ате  пред
лагается «дать командному составу соответствующих воинших частей 
указание о том, чтобы наши войска всячески поддерживали временные 
советские правительства Латвии, Эстляндии, Украины и Литвы, но 
разумеется только советские правительства» (стр. 53—54).

Осень 1918 г. была особекно тяжёлой для Советской России. Войска 
иносграа'ных интервентов хоз-яйяичали на значительной части территорий 
страны: на Украине и в Сибири, на Дону и Кубани, во Владивостоке 
а Мурманске. В одной из телеграмм Ленин, эяая коварство имиериали- 
стов, прадулреждает советские власти в о^^шошении захватчиков: «Ника
ким заверенижм) теперь нельзя |сать веры и единствеяной серьёзной 
гарантией является солидная воеаная подготовка с  нашей стороны» 
(стр. 22). В телеграммах Вологодскому губирполкому в августе 1918 г. 
Ления настаивает на быстром и энергичном отпоре войска!м Антанты, 
высадившим)ся в Архаигельскё; он предлагает «двинуть с мшссимальной 
энергией фортификацнойные работы» (стр. 37), -напрячь все силы для> 
немедленной, беспощадной расправы с  бел:огвардейдамй и защиты 
Вологды.

Для характеристйки ленинской стратегии в войне с  и^востравными 
интервентами в этот период и'нтересно письмо Лениш, отостх^еся  
к  осени 1918 г., когда ла csweny немецким интервен>та«м) можио было 
ждать появления в  Чёрном море войск Антанты, Известда, что одним 
из оанов(НЫх моментов ленинской тактики в  период Бреста была необхо
димость для Советской республики выиграть время, уступив территО(рйго. 
Это была единствекно верная) тогда тактика, целиком оправдавшая себя. 
Однако, марксизм учит, что абсолзотны'Х ист,и1н нет, истина конкрет‘на. 
Новая политическая обстайовка, сложившаяся к осени 1918 г., дикто
вала телерь уже другую тактику. В лисьме Советскому послу в Германии 
от 18 октября 1918 г, Ланин пишет: «Всё дело в том, успеет ли Аптата 
Е-ысадитьон в Чёрном) м-оре большой сшюй. Об STiofi опасности я давно 
всем и везде говорю и а письме в ЦШ< ясно сказал. РавницЛ' коренная 
с февралём 1918 та, что тогда у -нас б ыл а ,  возможлость вы<лг,рать 
время, отдав землю. Теперь возможности! такой н е т» (стр, 47). Преж
няя тактика исче,роала себя и потому стала неприемлема. И Левин сл^ело 
намечает 'Новую тактику: 1не только не отдавать врагу ни вершка сво^^й 
вемлй^ -но шаг за шагох® отвоёвывать временно захваченную -им! терри
торию, бйться за каждую пядь родной земли, лостепеяло очищая её

* «Д<жумейты о  разг.роме германских оккупантов пп Украпне 1918 году»-, 
стр. ^ —30. Госполитнздат. J942.
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ОТ й'нозсм'ных захват^тков. Эта новая тактика нашла яркое отражение 
в документах Сбо-ргшка, в частности в особом цв-ркулярном! пись'ме 
Центрального Ко.митетл, в котором О'Н требует от всех Ч'ленов партии: 
Комиссаров, 1ЮМЙНДИР0В и К)расноармейдев — не ограничиваться пассив
ной обороной, «Именно в ближайшие недели,— говорится в письме,— 
наша армия обяза-на ^развернуть наивысшую энергию наступления на всех 
фроетах, прежде всего на Южнош (стр. 45). Этой HacTyiiaTeja>HOH так
тики, как едшют.венйо способной в конце концов гарантировать победу, 
твёрдо придерживалась Красная Армия,

Насколько лра'Вйльно всякий раз Ленин у ж л  оценить величггау 
спасности, угрожавшей Советской стране, свйдете*т1ьствует ряд телеграмм 
Ленина о борьбе с контрреволюционньш чехословацким мятежом. 
20 июля 1918 г. в письме руководителя^^ петроградских орга*низа>цйй 
Леййн пишет: «Необходимо двинуть м а к с и м у м  рабочих из Питера; 
I) вождей нескольких десятков; 2 ) тысячи «рядовых». Иначе мы 
с  л е т й м, j^ o  положение' с  чехо-слоьжти и з  р у к  в о н  плохо . . .  
Мы п о г и б н е м  наверняка, от чехо-сло®аков, ежели не сделаем 
о т ч а я н н ы х  усилий для прибавки сотен и тысяч р у к о в о д я щ и х  
рабочих для прёвращения Кинеля в твердое нечто. Это не преувеличе
ние, а точный учёт. В ы будете в ответе за г и б е л ь ,  если будете 
ск>^иться и беречь «на Питере». Ответьте!» (стр. 27).

Через неделю Ленин в телеграмме Петрог»радсхому комитету ком
мунистов снова указы'В«ает на острую аужду на чехословацком фронте 
в партийных работниках, которые могли бы просвеш;ать, объединять и 
дисциплинировать советские, войска. «Сюда необходимо сейчас,—̂ пишет 
Ленин,— направить многочисленных жтивгных, боевых партийных работ
ников» (стр. 27—28). В тот же день в запиосе, переданной по пряшму 
проводу в Петроград, Ленин ещё раз в0 ‘звраш,ается к этому вопросу. Он 
дредупреж^дает, что белогвардейские войска ген. Алексеева на Кубани 
и чехословаки на Волге и Урале на.мерены осуществить план со ед и н и  
него яатйока ва Советскую республику. Поэтому Ленин считает особен
но о«асны1й саботзлс прушки Зиновьева, всячески тормозившей отправ
ку петроградских коммунистов ш передовых ра-бо^х на чехословацкий 
фронт. Ленин строго осудил местнические текдендии и от имени ЦК 
партии ультимативно потребовал прекращения всякой оппозиций. «Кате
горически предупреждаю,— пишет Ленин,— что положение Республики 
опасное и что питерцы, задерживая посылку рабочих из Питера на чеш
ский фронт, возьмут на себя отаетственнсють за возможную гибель всего 
дела» (стр. 28).

Задача быстрой победы над чехослова.1самя была вопросом жтнп 
й смерти не только с воевкой точки зре!яия. Поскольку ^чехосло* 
вацк'ие и эсеро-белогварденекие войска захватили богатые' сы,ръём 
и продовольствием районы на Волге, Урале и в Сибири, это доставило 
Советскую республику В' крайне к|>итйческое положение также и эконо
мически, особенно В отношении -дродовольстния. В телеграмме, направ
ленной в Петрозаводск 24 июля 1918 г., Ленин пишет: «Надо организо- 
в-ать всё и вся лучшее и надёжнейшее для посылки отрядов' на чехо
словацкий фронт. Без победы над чехо-словаками не будет хлеба» 
(стр. 34). Надо было отвоевать хлебные районы, чтобы не дать йнтер^я- 
там и белогвардейцам уморить голодом Москву, Петроград и другие 
рабочие центры и те’м самым не дать погубить советскую влйсть. 
Поэтому такое серьёзное значение в тот момент имел чехословацкий 
фронт; поэтому Ленин со всей настойчивостью добивался, чтобы мак- 
сйм]ум сил и эн^ргш был отдан 15мевно этому фронту.

Богатейшая военная переписка Ленина по южному фронту, впервые 
•нааечаташая в Сборнике, содержит много ценных мыслей й важных 
фактов, по-новому освещая отдельные военные события.



в . Ьочалов
-4i>-   > -    - - - I , '̂1 - - Г - -,-п—*-- ^  - - ,  -  .--р _  . -  _  - ■ —

Ленин с большой проз орлн в остью оценил огромное значение южно
го фро!Нта. После того к ж  белогеарденские войска ген. Краснова осеиью' 
1918 г. получили сокру'шитедьный удар .под стенами Царицына, обороной 
кот.оро!го в течение почти пошугода блестяще руководил Сташи^!, крас- 
HOBCKiaiH контрреволюция на Дону с её германской ориентацией! так. или 
иначе была уже обречена ®а смерть. Но отброшешые от Царицьина, 
разбитые и демю!р1ализо;ва.Н1Кые белотв^ардейские полки, прижатые к устью 
До-на, надо было добить до ко.нда, чтобы они iie смогли снова оправиться 
при помощи йиосгрранйых иктервентов. Эту опасность, очень хорошо 
видел Ленин, В его директиве Реввоенсовету 15 декабря 1918 г. зш- 
чится: «Паки и лаки: ничего на запад, .немого ял восток, в с ё  (почти) 
на юг» (стр. 6 8 ). 3̂  я:нваря 1919 г. Ленин указывает как ш  общестрате- 
гйчеокую задачу—на быстрое, решительное и общее -шсту'пление ш  юге. 
Ленин предлагает воениому 'руководству залечь «всецело >на ускорение 
н доведение до конца общего наступления на Краснова» (стр, 80). 24 ян
варя он снова предлагает напрячь все силы, чтобы в течение л^есяца 
взять Ростов, Но эти ленинские директивы не были вып10лне1ны. Это и 
послужило одной из причин того, что койтрревапюции на юге удалось. 
сохранить кадры, и здесь вскоре соЗ}рел самый серьёзный очат бело- 
гва1рде]1щины >в лице Деникина.

Здесь уместно отметить то значение, какое Леийн придавал Цари
цыну. В телеградае в Реввоенсовет X армии 6  июня 1919 г., давая разъ
яснение по поводу одной непра;вш1ьно понятой его телеграммы, Ленин 
решительно отбрасывает всжую  мысль об оставлении Царицына и до
бавляет: «Уди'вляюсь, что такая стиранная мысль могла придти вам 
в голову. Речь шла о погшювной мобилиза-ции всех царицынских рабо!Чих 
и о всех приёмах революционной энергичнейшей войны с  особо суровой 
чисткой тыла. Телеграфируйте, какие экстренные меры принимаете» 
(стр. 164). 14 июня Ленин запрашивает Реввоенсовет южного фронта; 
«Пр1йнимаете ли все меры .по поддержке Царицына? Оттуда просят 
15.000 пехоты и 4000 конницы. Удержать Царицын необходимо» (стр. 
172). Через несколько дней он опя;ть обращается к Реввоенсовету юж- 
Miotno фронта; «Только что узнал от путейцев, что связи с Царицыном 
по лселезной дороге нет с 18 числа. Головная станция по их сло-вам — 
Лог. Верно ли это? Если верно, почему скрыРгЗли н не доносили? Какие 
меры приняты к восстановлению положения?.. Снова и снова обращаю 
ваше в>нил1а!ни<е на сугубо важное значение Царицы на. Даш- ли дирек- 
тйва не сдавать Царицын, держитесь ли вы её вполне определёН1Но (Или 
есть другое-мнение? Отвечайте точно и срочно» (стр. 175). Б эти трудные 
ЛЛ|я Советской страны дни Ленин и Сталин чрезвычайно высоко оцени
вали военно-стратегическое значение Царицына, этой r.iaiBHoii советской 
твердыни на всем юговос-токе России. Советские во'ипы, вдохпоБляемые 
Ленйньш и Стали1ным, героически отстли'вали Царицы^!, заложив основа
ние той воинской славе советского города-вошта, которая ныне гремит 
на весь мир и будет г-реметь в веках .. ^

Ранней весной 1919 г. зав-язалибь ожесточённые, бои- за Донбасс. 
Деникин избрал его своей базой с  тем, чтобы, прочно з.а1КрелившР1сь 
здесь, предпринять .в дальнейшем свой поход на Москву. Ленин разга
дывает стратегические .планы врага. Ленин н Сталин в своих директивах 
?11ре<5уют от кхжаадовани-я южного ф]р01нта, а также от советских работкм'- 
ков Украины iBo что бы х о ш  стало отстоять Донбасс, не останавливаясь 
для этого ни перед какими жертвами.

Документы Оборнжа живо рисуЮ!) всю напряжённость борьбы за 
До<нбаео в первой шловине 1919 года. Уже 17 февраля 1919 г. Совет 
обороны по докладу Сташ «а .принимает постановленне: «Подтвердить 
к ‘эй-ергячнее выразить директивы че{рез Центральный Комитет Реввоен
совету ‘Республики о том, чтобы во что бы. то ни стало прочно отстоять
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Д'Онецкин бассейн или по крайнеii мере уго;1ьную его частью (сир» 101). 
Эта твёрдая директива высшего военного органа республики должна, 
бы'ла неукоснительно проводиться воешыми властями. В телеграмме 
Ленина и Сталиш Совна|ркому Украины 8  лшя говорится: «Поймите, 
что без быстрого -взятия Р-остова 1'ибель революции нежшуема» (стр. 132). 
^1ерез неделю Л&нин снова предлагает ©оеннаму руководству употребить 
все силы для максимального и быстрейшего шпора на Доебаос, так к ш  
«без взятия Ростова вскоре мы «е вытянем остальных тягот» (стр. 138)  ̂
И ещё через «неделю он спять требует «уд)есятерйть атаку 1на Донбасс2> 
(окр. 148).

Только за д'В-а дня, 28 л 29 май, Леш(н постилает coiBeTicKOMiy nipacH- 
тельству Укра!ины пять телеграм . Все они касаются в^оенмой помощг! 
Донбассу. Ленин указывает, что лриходится прибегать к 'героическим 
.мера-л̂ , вплоть до посылки на к>г массами курса-нтов в-оенных курсов. 
Между тем укра»и>н(с1ки€ центральные OipraHHaanHH затягивали отцравку 
подкреплений, отделываясь пустым^и и ^астлив-ыми обещания?ми. Всё 
это заставило ЦК РКП(б) вьшести постайо^ление; «Каждую мн-нуту 
промедления военной ^помощи Южфронту со стороны Украины считать 
престушюнием» (стр. 153). В телег,рам'ме в Харьков Ленин предлагает 
1 [емед'лен1н0  двинуть из Харькова поголовно всех (рабочих «а защиту 
Луганска, ле остатавливаясь при этом «перед самыми йрайними реши
тельными мерам^й, приаденя-я высшую меру 'нака'Зааия по отношее.ию 
к непоБИнующи'МСЯ, отстальш и неаккуратньш» (стр. 152). В телег»ра*аше 
уполеомочевному Совета обороны в Киев Л еж и  пишет; «Абсолю-тно 
неизбеж'на гибель всей революции без быстрой победы в Донбассе, для 
чего необходимо бросить рутиву на Украине, работать революционно» 
поднять всё и вся, след'ить лично за каждой воинской частью, за каждым 

.шагом работы, всё, всё отложить в сторону, кроме Донбасса» еа одну 
винтовку ставить трёх солдат» (срр. 155).

Так в трудной обс-та^новке твёрдыми и дадчас круты5йн мерами 
Ленин добшался) от\ всех организаций энергичных действий, напряжения^ 
всех сил, к с ^ а  т  горизоеге появилась серьёзная опасность.

Неудачи ц трудности борьбы на южном фронте веоной и летом 
1919 г. ещё ^х^угубились тем, что э тылу советских войск, в ра-йоне 
станицы Вешенской, вспыхнуло белогвардейское кулацкое воосгание. 
Получйв известие о воссташи, Ленин требовал во что бы то ш  стало 
быстро и решительно ликвидировать его, 23 апреля в записке в  Рев- 
вс енсовет 'республики он писал: «Надо ещё сговориться с  Дзержшским 
о  том, чтобы он дал с а м ы х  энерг*»чных людей. И не оослать ли ещё 
военные сйлы (части)? Ещё вадо, если там плохо, пойти на х и т р о с т ь »  
(стр. 1 2 1 ).

На другой день Ленин по этому же воп/росу обратился с  телепр2!М!М0 К 
к Реввоенсовету IX армии; <кЯ боюсь, что Вы ошибаетесь, не пужменяя 
строгости, «о если Вьь абсолю^тно уверены, ^то нет сил для свирепой 
и беспощадной расправы, то телеграфируйте кемедлешо и иодробно. 
Нельзя л:и обещать амнистию и этой ценой разоружить полностью?д»
(cTip. 1 2 2 ).

На протяжении почти трёх месяцев- Ленин в телеграммах Реввоен
совету южного фронта не переставал настаив<ать на быстрых и энергич
ных действиях против восставших. Но все настойчивые директивы 
Ленй'на о быстрейшей ликвидации вешенского восстания саботировались 
Троцким, являвшимся шредседателем Реввоенсовета республики, а его 
агентами: Сокольниковым — членом Реввоенсовета южного фронта — и 
Белобородовым — уполномоченным Совета обороны, специально послан
ным для подавления восстания. Восстание -продолжало разрастаться, 
дезорганизуя тылы южного фронта. Произош-ло то, чего так опасался
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Ленин: зосставшие соедии-^шпсь с  начавшими быстро продвига-ться на 
север В'Ойска'Мй Деникина.

Всё лето прой'О’ж а л с я  отхсд советск-их iBoilcK. с  Дона и Укра^ины. 
Воеинсг покдожение обострилось до крайности. И чем дальше» тем 
оно всё более ухущшалось. Враг рвалюя к Москве. Состояние дел на 
южном франте сильно озабочивало Ленина. В письме в Реввоенсовет 
республикой 10 августа 1919 г. он писал: «Опоздаше наступления i& Во
ронежском направлении (с 1 а в г у с т а  по 1 0 !П) чудо»Еищ«о, Успехи 
Ден'ййШйа громадны. В чём дело? Сокольвиков говорил, что там (под 
Воронежем) у нас в 4 р а з а  больше сил. В чём же дело? Как могли 
мы ъак прозевать? Скажите Главкому, что т а к  н е л ь з я .  Надо обра
тить ши'ма'ние с е р ь ё з  н о... Совершенно недопустимо опаэдышть 
с наступлением!, ибо это опоздание всю Украину отдаст ДеиикЕну и нас 
погубит» (стр. 206).

Устойчивость южного фронта была сильно подорва'на совер1Ш!авшей 
рейд по тылам советских войс^ конницей Мамонтова. Для борьбы с Ма
монтовым была образована особая «Груша войск внутреннего фронта». 
Но командовавший группой Лашевич п Реввоенсовет ресП'ублизш не при
няли мер для быстрого и беспощадного разгрома мамонтовце®, несш)тря 
на твёрдые и ясные на этот счёт указания Ленина, 28 августа 1919 г, 
Ленин телеграфировал Реввоенсовету южного фронта: «Крайне обеспо
коен успехами Мамонтова. Он молсет разрушениями дорог я складов 
страшно повредить нам. Все ли меры принимаются? Достаточно ли энер
гично и быстро? Извещайте чаще» (стр. 208). В другой телеграмм}е Ленин, 
сообщая Реввоенсовету полученные им1 сведения о  том, как скоро могут 
быть переброшены по железной дороге идущие с востока iHa усиление 
южного фронта 21-я и другие дивизии, добав-ляет: «Не следует ли ис
пользовать всю 2 1  или часть её (большую)» чтобы непременно а о т р е -  
бИ'Ть п о г о л о в н о  всех «кресттков Лашшича?» (dip. 209). Но ш  
командование юж-ного фронта, ни Реввоенсовет,республики не вы-полнвли 
прямых директив Ленина о ликвидации войск Машжтова. Это особенно 
становится ясно из замечаеий Ленина по поводу 'Материалов о б0 |рьбе 
с Мамонтовым». «Отсюда видно,— ш оал Ленин,— что вину валят с боль
ной головы на здоровую. Должно быть н е т  к и о д и о й  б о е с п о 
с о б н о й  части против Мамонтова: это сьрямо ш зор и полное нера
дение Рев1военсовета или п о л н о е  п р о з ё в ы в а ^ н й е ? »  (стр. 209).

В конце августа Ленин писал проект .революции политбюро ЦК о 
мерах борьбы с Мажнтовым'. Политбюро, говорится в проекте, придавая 
серьёзнейшее значение операциям Мамонтова, считает « н е о т л о ж н ы м  
делом б ы с т р е й ш е е  уничтожение его отряда» (стр. 210). Политбюро 
поручило прещреввоевсовета рес^публи^и «принять участие вм<есте с Ла- 
шевиче'м (п|ри сохранении командования за Лашевичем единолично) во 
всех операциях по ликвидации Мамонтова, вплоть до пол1ной его ликви
дации» (стр. 210). Однако Троцкий» равно как и его прихвостни Соколь
ников, Лашевич и др., саботировали директивы Ленина и са-оши подо- 
зрительными махинации я ми способствовали успеху мамонтовцев. Так, по 
вине Сокольнико®а, в Козлове, где находился штаб южног(^ фронта, были 
захвачены й ра-зпраблены мамант0 вца(ми большие артбллерцйские и 
вещевые склады. Всё это усиливало дезарганизацию и развал в военных 
учреждениях южного фронта. Для Ленина становилась ясной бездеятель
ность Решвовнсовета республики и та опасрюсть, какая в связи с  этЫ 
создавалась для Советской республики.

После неуда«чй насГ'Ути5е1н<ия ма Денакина в августе и провала попы- 
Фок обравовать вокруг Мамонтова «стальное кольцо» баякроФство воен
ного руководства Троцкого и его ставле'Ншков яа южном фронте 
становилось очешдаьгм- Л ееш  н Цент,ралшый Комшет .ре!Шают отстра- 
ййгть Троцкого от руководства южным фронтом. На южный фронт 
шправляняся мовые работники во главе со Сталиным.



Приведенные выше документы проливают яркий свет на вопрос о 
причршах систематических неудач ^ойск южного фронта, ;на вопрос о то'М, 
какая огромная опасность для Советской страны бы̂ 1 а предотвращена 
Ленк1ным, нап‘ра’ви'вшим< в критически!! м!0 мент на южный фронт своего 
лучшего соратника, б;1гестящего военного оргагниаатора, И. В. Ста-лина, 
обеспечИ'Вшего победу над самым в то время сильным и оиаспшг врагов! 
Советчжой республики — ДеыикЕныж

Стал'ин быстро yctfpaiH-ил последствия вредительокого тродкистскога 
руководстзл фронтом и предложил свой 'План разгрома Деаикина, при’ня- 
тый Лениным. С железной настойчивостью Стажн проводил свой аа^меча- 
тельный стратегический план, обеспечивший быструю победу над враго?г\1. 
В Tev̂ ierpaMMe на и-мя Ленина 25 о кт^р я  1918 г. Сталин сообщал: 
«Созданшые долгими усилиями Ангааты и Деникина коиные корпуса 
Шкуро и Мамойтова, как единственный оплот контрреволюции, разбиты 
наголову в боях под Воронежем красным конным корпусом Буденйого. 
Воронеж В1ЗЯТ KpacHbHviH героям'и. Масса трофеев. Подсчёт производится. 
Пока выяснено, что захвачены все ишенные бронепоезда протиэника, 
Ео главе с бронепоездов® имени генерала Шкуро. Преследование разби
того противника продолжается. Ореол непобедимости, созданный вокруг 
имеш генералов Мам^онтова и Шкуро, доблестью красных героев конкор- 
пуса Буденного ниэвержен вирах». H i полях этой телеграммы Лениа 
написал: ^сСпрооите военного цензора, не возражает ли против печатаниях^ 
(стр. 236). Разбив под ОрлоМ’ и Воронежем войска Деникина, Красная 
АрМ'ИЯ неудержимо двинулась на юг, добивая остатки вражеских полчищ 
;ка берегах Чёрного и Азовского морей. ,

Отдав-ая массу сил южному фронту, Ленин не переставал следить 
за положением на востоке. «Крайне обеспокоен потерей Агрьш и осо
бенно Глазова»,— телеграфировал Ленин 4 ию̂ ня Реввоенсовету восточ
ного фронта.— Пршя!ли ли экстренные меры? Выяснили ли причины?» 
(стр. 161). Как извесшо, летом 1919 г. Ле<нй'н решительно стоял за то, 
чтобы не оста«авлЕвать начавшееся наступление на Колчака, не оставлять 
в его руках Урал и Сибирь, т  <жшггъ войск с восточного фронта 
несмотря 'На наши в-ременные неудачи южном фронте. Но, после того 
как У'рал и значительная часть Си'бйри были отазёш^ны, главные, силы 
Колчака |разбиты, а на к>ге Денизсин,. продолжая продвигаться, угрожал 
Туле -и Москве,—' Положение коре>шым офазоз^ HSMeHiHviccb. В этой об
становке Леии'Н нашёл возможным пересмотреть воешые планы. В сере
дине октября Ленин получил телегра*мму Скбревкома о положении дел 
в Сибири. В телеграШ1е сообщалось, что настроение в Сибири твёрдое, 
советское. Кр-асная Армия пе|решла в шсту'Пление по всему фронту, 
надеясь в три недели дойти до Ишима. Живая сила имеется. Нужно 
только обмундирование на 30 тыс. бойцов. В резолюции на этой теле- 
гра'.мме Ленин писал: «1) Дать 30 000 обмундирования. 2) Взять всю  
V армию на юг т о т ч а с ,  а т  после Ишвма (ибо река Тобол гораздо 
больше и шире реки Иши^ма, а длина фронта при переходе на реку Ишкм 
сокращается ничтожно). 3) Настушеиие на Ишим превратить в демон
страцию и отступить (подготовив сие в к р а т ч а й ш и й  срок) 'rb .реку 
Тобол. Дать задание Г^лавкому обсудить мш  предложения 1— 
(стр. 229—2SQI

Эта ли'ректива — ещ ё один яркий прймер ле1Шйекой военно-стратег 
гической мысли!

Нет возможности ocTaHaBjHBaTbcH на всех документах, содержащих 
указанная Ленина по военным вопросам. Эти указания касаЮ'^я за^яад- 
ного, KiiBKa3 CKoro, в-рангелевского и других фронтов. Затрагивая важней
шие полнтическ]^ и стратегические воа|К>сы гражданской войны 1918— 
1920 гг., они, бесспорно, будут служить одним из основных «источников 
для изучений этого периода.
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Леыиы повседневно воспитывав военные кайры. Мимо него не лра- 
xo■диw'lo ни одно шэна^чеше на ответственные посты в Красной Армии> i  
Он sum  лично многих членов реваюенсоветов фро'нтов, армий, выдаю-» 
Щйхся K'0 MatĤ H;p0 B и K'O'MHccaipO'B дивизий. Он поддержив.а.4 о ш и н  
крепкую связь, требоваш регулярной и'ифо'рмации о положении дел на 
фронте. «Нелременно лишите (и телеграфируйте) мне о б о  в с ё м  п 
чаще,— писал Ленин политкому I армии.— Вы ни ра>зу ни строчки. Нехо^ 
рошо. Не партийно и неисполнение государственного Вашего долга! Ей-ей 
еехорошо^ (огр, 41).

Ленин был 'В курсе всех вооаных олерадий, требовал ^от военного 
комавдоваеия полного освещения хода военных действий, неусышю 
следил за положением на фронтах. В записке в Реввоенсовет 26 мая 
t920 г, Ленин писал: «Нельзя ли ш е  заказать карту За(Пфрон1Т1а о линией 
фро-нта: 1) до польсж^аго настушиешя (I или 15 или 30 аи^ля??); 2) мак- 
сдаум -продвижения поляков (10, 15 ш я?); 3) теперь (25, 24» 26 -мая?)» 
(стр, 310)* Победа во всякой войне в к теч в о 1м счёте обусш ю мш аега со- 
стояшем духа сражающихся армий, их готовностью нести любые невзго
ды Е хяготы и, если иадо, тожертвов-ать всем, ради тех яелей, во имя 
которых ведётся война.

Лений всемерио заботился о воспитаиии мужества, героизма, отваги» 
беззаветной храбрости воинов Красаой Ар'мет, «Необходимо,— Еишег 
он,— помочь укрепить политотдел, особый отдел, три^бувалы армий, под
нять боеспособность частей, отдав лучших кош 1ушстов» (стр. 349). Для 
подъёма боевого духа в -войсках он предлагал использовать сБйдет.ель- 
ские показания побывавших у Колчака и Деникина раненых солдат, 
беспартийных, ис'пыта®ши)Х на себе гнёт белых генер^шв и 'могущих 
•помочь в агитации за войну против них.

Совет обороны в своих постановлениях не раз отмечал боевую доб
лесть частей Красной Ар1М1ии, беззаветную преданность бойцо)в родтое.
В 0Д1ЮМ (ИЗ такий постановлений, подписанных ^Лениным, •подчёркива
ются заслуги группы ©ойок восточеого фронта, которая под руководством 
М. К  Фрунэе нанесла сокрушительный контрудар по Колчаку. сВ ^послед- 
них боях с  бандами колчаковцев!,— говорится в постаиовлеши,— особое 
мужество и энергию проявили наша пятая, вторая и Туркестанская ар
мии. Разбив непр^!ятел'я наголову и 'разеивай энергичное «отступное пре- 
следоваше, эти армии заняли «ряд о>ообо ©аж*ных стратегическ'их- пунктов 
и городов» (стр. 178). Отмеч-ая выдающееся мужество К1расноар!меЙ!цев w 
командиров* этих армий, Совет обороеы* постановил объявить им особую 
благодарность и выдать денежную награду. Без дисципл1ины, учил Ленин, 
нет арм}ии; без дисциплины арчМзия не может существовать как жизнеспо
собный оргашвм. Желеэна)Я дисщихлина — первое условие боешособ- 
ности войоковой часш.

Ленин -неустанно насаждал дисциплину в Красной Ар-мии. В военное 
в*рем1я, указывал Ленин, дисциплина должна быть военная не только в во
енном деле, (НО и во всяком ш ом . «Надо 'Во что бы то ни стало !нем)едленна 
прекратить митиигование, перевести всю н всякую работу на военное по
ложение, шзначая- обязательно отдельные лица, отвечающие за (Выпол
нение точно определённой работы. Дисциплина веэде. должна быть 
военная»,— телеграфировал Левий 1 июня 1919 г. украинским работни- 
«а-м (стр. 158). Получив сведения о том?, '̂ jixo отдельные .посланные против' 
Мамонтова части боятся выйти из вагонов, Ленин предлагал «расстре- 
кДивать тотчас за не®ыосод из вагонов» (стр. 211) и вообще провести ряд 
драконовских мер яо подтяг-иванию диоцишины.

Дл'Я ‘®одво<ренйя твёрдого порядка и кренкО'й дисциплины bi част̂ я-х 
Красной Армии Лен<ин и Центральный Комитет предлагают не остааявли- 
ваться т  перед чем^ Показателш <в этом ош ош еш и сл^ую щ ий факт: 
ocetn>to 1918 г. части южного й особенно воронежского фронта проявили



неустойчивость, самовольно покидал>и позирц-ии, командиры не выполнялн 
боевых приказов'. Центральный Комитет в; специальном циркулярной! 
1иисьме 'КО всем членам партии: комиссарatM, командирам и красноармей
ца м— потребовал энерг«ньш и мера'ми добиться перелома в настросБии 
н поведении частей,

«Нуж'но»— 'Писал Центральный КохМ-итет,— железной рукой застйшть 
командный соотав', высший и низший, выполнять боевые приказы ценою 
каких' угодно средств. Не нужно останавливаться ни перед какети жерт- 
B-aiM'H для достижения тех высоких задач, которые сейчас возложены на 
Красную AptM'Hra в особенности на Южном фронте.

. Красный террор сейчас обязательнее, чем где бы то ни было и когда 
бы то ни было, 'на Южно ф̂ фронте — не только -протйв прямых изменни
ков и саботажников, но и еротив всех трусов, шкурников, попустителей 
и укрывателей. Ни одно преступление против дисциплины и революцион
ного воинского духа не долж-но оставаться безнаказанным. Все част.й 
Красной Армии должны поеять, что дело идёт о жизни и смерти рабо
чего, класса, и потому никаких послаблений не будет. Командный состав) 
должен быть поставлен перед едиксгвенжм выбором: победа йли 
смерть» (стр. 45).

Лени'н беспощаден к врагам народа, спекулянтаиМ, взяточникам. 
Получив мате|риалы о шайке взяточникое, орудовавшей в орга^в^ снаб
жения Красной А.рмик в Астрахани, Ленин тре&вал. обязательно изловить 
мерзавцев: «Нал-Я1гте шо всех сил, чтобы 'Поймать и расстрелять астра
ханских спекулянтов й взяточников. С этой сволочью надо расправиться 
так, что'бы -все н-а г о д ы  запомнили» (стр. 65). Леви'Н уч1ит военные 
кадры бдительности; О'Н не терпит благодупшя, беспечности, ротозейства; 
он учит *не поддаваться на уловки врага, раз-гадывать его хитрости. Из 
оперативной сводки за 26 апреля 1919 г, Ленйн уз-нал, что астраханцы 
безнаказанно п«ро11'усшл!и из Баку в Гурьев два неприятельск^их парохода. 
В специальной телеграмме . Реввоенсовету XI армйи по атому по(воду он 
пишет: «Это возмутительно и- заставляет даже подозревать либо измену* 
vnfH6 o злостн'ый саботаж. Требуем оъ Вас строжайшего контроля, личной 
проверки, вш'мательнейшего надэора, безусловной бдительности» {стр, 
123). На войне, учит Ледан, насторожешюсть бдитeJИ»'HOCть црежде 
всего»

★
Страницы XXXIV Ленинского сб01риика удивительно наглядно, 'Полйо 

и убеднтельнб, языком подли'нных исторических документов* воссоздаюг 
картину тесного идейного, политического и военного содружества 
Ленина и Сталина в грозов!ые 1918— 1920 годы, годы войны против иео- 
странных интервентов и белогвардейцев.

Очень часто Ленин считает необходи-мьш посоветоваться со 
Сталиным по важнейшим вопросам политики советс'Кого государства, по 
вопросам военной стратегии н тактики, узнать его мнение. 4 июля 1920 г. 
он сообщает Сталину; «Завтра в шесть вечера назначен пленум Це1са .̂ 
В связи с ЭТИД1 Леки'Н просил С талиона прислать своё заключение о при
чинах заминок на югозападном л врангелевском фронтах, а также о во
енных перспективах на обоих этих фронтах. <сОт Вашего заключения 
могут зависеть важнейшие политические решения»,— пишет 71енйн 
(стр. 333). Ещё нака'нуне Стали'Н сообщал Рев(военсовету рослубшш: 
«На-днях еду в Москву для обсуждения совместно с  Политбюро вопроса 
о сокрушении Врангеля» (там же). Или вот ещё один 'подобный же доку
мент. На телефонограм'ме начальника Главснабпродарма, просившего со
гласия на некоторые перемещения среди продовольственных работников 
западного фронта, Ленин ставит резолюцию: «Сталину на о т з ы в  и 
в с е м  членаМ'Политбюро^..Здесь же в приписке Сталин высказывается

Новые военные Оок11ме1пы  В. If. уЧсншш
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ПО поводу 'Просьбы Главснабпродарч\га: «По-моему следует о т к а з а т ь » .  
И дальше добавляет: «После neperoBopoi& с товарищем ЛеН'Енъш выясн'И* 
лось, что товарищ Ленин также считает н у ж н ы м  о т к а а а т ь »  (стр. 
256). Очень часто Ленин шредлагает забросить мнение Сталина, столко
ваться с 'Нй'М при решении того или иного вопроса. На документах 
(Нередко встречаются лбииЕокие пом^етки: «Прошу вас снестись со 
Сталиным— членю'АФ Реввоенсовета Западного фронта» (стр, 194), «Пого
ворите подробнее со Сталиным об этом'» (стр. 407), «Стал1ину ш  отзыв» 
(стр. 350) й Тц д.

Среди других матерналоБ Сборны'ка много таких, ко>торые особенно 
ЖИ1ВО рисуют совжстную военную работу Ленина и Сталина. Это не 
только их директивы, но" и протоколы заседаний, записки, которыми они 
обменивались на заседанияьх, и т. п. Так, 22 декабря 1918 г. Совет обо
роны в своем решен!И'И по вопросам, поднятым Сталиным, поручил Ленину 
послать телефонный запрос Главкому; «1) когда им даны директивы в^ять 
Оренбург и почему это не было исполнено; 2) предложить более эне.р* 
гично продолжать д.в'нжен'ие на Уфу; 3) запросить дополнительные све
дения о -сдаче 35 орудий ® два дня Нижегородской дивизией; 4) затребо
вать проверки, когда и какие вои-нские части были посланы для подкре
пления к Перми, в какой степени подготовки и кто про(верял 1их продв;и- 
жение» (стр. 72). Телефонограмма Ленина главкому требовала дать ответ 
на эти вопросы. 19 июня 1919 г. Совет обороны поручил Сталину 
представить «доклад о результатах следствия о при‘чя-нах восстан!ия на 
Красной Горке, а равно о виновШ'Х в этом» (стр. 176). ЛетЮ'М 1920 г. 
в письме к  членам Совета труда и обороны Ленин предлагал использо
вать войска, назначенные к передеижению с  кавказского ш  западный 
фронт, для сбора оружия и продов'ошьствия на Уюрат-ие в р е к о т т о ш ч  
для разработки своих предложений создать комиссию. «Председателем 
комиссии просить быть тов. Сталина»,— заканчивает ов-оё письмо Ленин*

Ленин и Сталин совместно руководят обороной Советской респуб
лики, рука об руку строят и укрепляют Красную Армаю. За их подш- 
сяМ'И отдавались важнейшие политические и военные директив-ы. Так, 
в вачале 1919 г., после освобождения от немецких оккупантов террито
рии Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии, вновь восстанов
ленные здесь национальные советские республики начинают формировать 
свои а)рмии. Но ати молодые советские а1ради, лишённые единого воен
ного командования, как правило, носили иррегулярный, отрядный 
характер, что значительно снижало их боевую ценность. Война с  йнтер- 
вентами и белогвардейцами требовала макси1мального объединения воен
ных усилий iBcex советских республик, тесного воен1но-пол!ит1й'ческого 
союза на^родов России.

23 апреля 1919 г. Ленин за}письгоает: «1) Составить т е к с ф  дй|ректавы 
от Ц1^ к о  всем «националам*» о е д  и н с т в е  (слиянии) военном; 2 ) дать 
её и в прессу для ряда статей» (стр. 119).

Левиаская идея военно-политического' союза ш>родов Советскогй 
страны 'получ'ила развитие & д^нрект«®е Центрального Комитета о  военно-н 
единстве, подписанной Лениным и Сталиньвм. В директиве говорится: 
«РСФСР вьпнуждеш, в союзе с б'ратскйми Со!ветски1Ш5 реопубли1ка1М-и 
Украйны, Латвии, Эстонии, Литвы й Бело1руссии, вести оборон'итель'ную 
борьбу протнв> общего врага — мирового нмпериалйз.м’а и поддерживае
мой иал черносотенной и белогэ-ардейской контрршолю'ции... Необходи
мым условием успеха э-той войны является единое ко1манд<?»ван‘ие sceMtH 
отряда1М'й Краской Арййи и строжайшая централ-шация В' распо,р5шеий« 
всеми силами и ресурсами социалистичесюих респу(^ик, в частности веет 
аппаратом военного снабжения, а также железнодорожным ';'ранспо1ртом, 
как важнейшим материальным фактором войны, имеющим перво степей- 
гаое значейие. не только для выполнения ©оенных операций, но н для
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сяабж-ешйя Красной Арм!и'и -боевым 1И вещевым {К-муществом ш лродовол'ь^- 
ствием» (схр. 120). Поэтом-у Центральный Комитет считал безусловно 
неабходда-ым для успеха социалистической оборонительной (войны 
объединение в руках Совета обороны и других центральнЫ'Х учреждендн 
РСФСР всего дела снабжения Красной Армии, а также управленш же
лезнодорожным транспортом й железнодорож-ной сетью на ©сём прей 
странстве братских советских реепубл^^к.

Чрезвычайно показательны три зашоки о борьбе с  В|ран'гелем, 
•переданные по прямому лроводу, дадаи^савные Лениньш *и Ста,1 Еным 
19 августа 1920 года. В первых двух эа^исках, адресованных ЦК КП(б)У 
и Ка'в'казскому бюро* ЦК, гдаорится, что предстоит ещё упорная борьба 
с белмюля'кааШ'. ЦК РКП{6 ) может послать на ©рангелевский фронт 
лишь ограниченное число ^работникав. Поэтому Ук1ра>ина и Кавказ, рас
пределяя силы, должны лучших pai6 oTBHOKOiB дать в;ра{нгеле;вскому фрон
ту, В третьей записке, Сибирскому бюро ЦК, говорится: «Борьба -о бело11 

Польшей далеко не 3afKOH4eHa. Врангелевский фронт требует величайш^их 
жертв* Возможна зи ш яя  каимшания. Цека ждёт дальнейшей налряжёндай 
работы Сйббюро я Сибрев'ком'а» (стр, 349). Та̂ к, ло директивам Ленина 
и Стадина, мобилизовывались iBce силы стра™ для окоре&щей (победы 
над врагом. ^

Когда Сталин бЫу̂  в другом конце Советской страны, выполняя важ
нейшие политические и военнке п0 )ручен!ия Ленина, между не пре
кращался об^мен пйсьмада, телегражйми, записками. Появляясь ка TOtM 
или ижх№ фронте» Сталин очень быстро ориентировался в обстановке, 
вникая во всю политическую а  военную работу фронтов?ых орган-изаций, 
и тут ж е знакомил Ленина со свовми впечатлешети о положении дел 
на фронте* Известны его кратюие, но богате^цие по содержанию письма 
Лендау с разных фронто1В гражданской войны с мастерсшй»м анализом 
лоложекйя, Леш н, в свою очередь, держит Сталина в курсе событий, 
ИЕформц'рует о полетическйх ношостях. Получив от советского посла 
3  Бердане текст речи Штреземана в  рейхстаге» касающейся советско-' 
германошх отношеш^й, Л ещ н п?ишет: «Это надо т о т ч а с  (по аряж)!му 
пршоду) передать в Ца(рицын Сталину» (стр, 32). В ответ на предложе- 
вде Сталина перебросить 13 тысяч мобилизованных питерских рабоч^их 
в хлебные губернии для формнровав'ия ш  них боевых частей» Ленда из
вещает: «Против вашего плана не возражаю» (отр. 164). В друго-й теле- 
грааше, в  Петроград, Лешзн просит Стал1ша: «Информируйте возможно 
чаще шифром и окавиш а. Пришлите с  а д ёж н ы ^  человеком ка-рту 
фронта» (стр, 174). В ответ ш  это в тот йсе день Сталин пишет Ленину: 
'хШлю карту. Д о сих пор не йог  (прислать просто потому, что ©её время 
был в отлучке по делам фронта, чаще всего йа фронте» (там же). Полу
чав 28 ИЮНЯ' 1919 г. телеграмму Сталина об успешной десантной опара- 
ции частей Красной Ардаи на Ладожском озере, которые ори подде)ржке 
нашего флота ©незапнЫ'М уда<ром> овладели Видлицким заводом, у гра
ницы с Фш^ляндйeй, захватив богатые трофеи, Ленин передает её 
в Реввоенсовет республики с пометкой; «Для сдачи в печать» (стр. 188).

Сталин неизменно обращается к Лендау за -помощью и поддержкой, 
когда обстано^вка на фронте станов}ггся особенно грозной, обращается за 
содейсТвие!М, когда задерживается присылка ш  фронт подкреплешш, 
бое’првпасов', 'продовольствия. Всяая'й рае Ленин чрезвычайно вшт^мате- 
лен к просьбам Сталина. В пометке на телеграмме Сталина из Петрот]^да 
от 22 июня 1919 г., в которой он просил поскорее доставить на фронт 
■патроны, Ленин спрашивает секретаря: «Почему» вопреки моей просьбе, 
это пошло ко мне б е з  >пометк4̂  о -передаче э  Решоенсовет республи
ки??» (стр, 179). Ленин запрашивает Реввоенсовет, как-ие меры приняты 
по запросу Сталдаа. Слова телеграммы: П рочно вышлите два миллиона 
сатронов» в моё расиоряжешзе для шестой д#визйИ5> — Ленин! дважды
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>подчёрк‘й!вавт. 4 eipea трв' дня на телеграмме заместителя шредседателя! 
Рев1военоо’вета Сталичгу с сообщешем об отправке шатронов на Петро
градский фронт Ленин .помечает: «Сообщить мне к о г д а  передано» 
(стр. 183 .̂ Или' ещё npHiMeip. 24 июня Сталин телетрафирует Цгорупе ,и 
Ленину: <йС хлебол® в Петрограде опять крайне плохо. Ар1Мй<я растёт. 
В последние дни Петрокомп'род полностью вынужден, корм'ить шестую и 
дев<ятл1адцатую дивйзии, истощая овю-и -последние запасы. В течение 
•последни-х 40 дней Петрокомпрод почти не получал хлеба. Необходимо 
во что бы то т  стало дать Петрограду хлеба» (отр. 180). На полях 
сталияской телегралфмы Ленин иишет: «Свидерскому (или Цюрупе) что 
делается?» На сп!равк€, представленной по этому поводу На|р>ксШ'пр0 Д0 'М, 
в которой говорилось, что с Белой идут? для Петрограда дш'е ба'ржи 
с хлебом: одна — с 56 тыс. пудов, другая; — с  70 тыс. ‘пудо<в,— Леший пи
шет: «Только??» «Свадерскому: это же совсем М!ало. Караул! До сколька 
доведёте и когда?» (стр. 180). В один из своих приездов с югозападного 
фронта в Москву Сталин созвал соЕещаиие П1редстав1ителей высших 
военных учреждений -ресггублшсй* на котором было усл 01влен!0  о даре- 
б|роске на крымский фронт 17 .воинских частей и технических единиц. 
Леда-н попросил Сталина предста?вить ему 'Перечень этнх частей. Сталии 
17 июня 1920 г. составил такой перечень и передал его Ленину. Л-енин 
направил список замесгштелю п,редседате4 я Реввоенсовета с при'пиокой: 
«Прошу вернуть ьше это с  В аш и м  пометкаш, ч т о  у ж е  в ы л  о л  и е-« 
но, что к о г д а  и м  е н н о выполштется» (стр. 335). Зная о (деповоротли- 
вости и наличия бк>рократйза!а' в военных других центральных уч^реж- 
деииях, Сталин обычно свои телеграгммы, требующие срочных мер, 
S копиях посылал Ленину, который таким o6 p am i имел воэможбость 
.’Провери'ть, как быстро бьгйолняются требования Сталина, как скоро да
ются) ответы <на его запросы и т. п.

Стшхиш как своего верного и до0 гк>й)Н)ого соратн[И1ка в деле обо(ро'ны 
социалистической род-й'ны Ленет посылает на самые ответственные и ре
шающие фронты. Известна, на-иример, его телеграмма, относящаяся 
к концу 1918 г.» когда Ленина сильно тревожило опасное положееие под 
Пермью. Он ш еал: «Бсть ряд партийных сообщений из-под ПерМ'И о ка
тастрофическом состояноФи ар ш а  и о пьянстве. Я жуыш посл)а(ть 
Ста'ЛИ'на», В Сборн'ике имеется '-нескол1ьзк10 подобных iraenpaim® Ленш а: 
В телеграм1ме 4 июня 1919 г. в Петроград Ленин пишет Сталину: «Прошу 
Вас съеэдить в 'Затафронт, который страшно ослаблен насчёт комиссаров. 
Абсолютно необходимо поддержать весь фронт ь  целом» (стр. 162), 
В йа-чале 1920 г. на рубежах Дона н Маныча происходит заминка с лик
видацией остатков войск Денм(к*и(на: 4 фев^раля Лента в эаииоке по пря
мому проводу просит Сталиш »всё внигмание и всю знерлию сосредото« 
Ч'Ить «на обслуживании Кавказского фронта, подчиняя] ему йнхересъг 
Югозапфронта» (стр. 258). В телеграмме 11 августа 1920 г. Ленин сооб
щает Сталину о благоприятных перспективах мира с Польшей iif добав
ляет: «Наша победа больг^ая и будет самая полная, если' добьём Вран
геля. Здесь мы принимаемз все смерьь Налягте и вы, чтобы отобрать Весь 
Крьш теперешним] ударом во что бы то н-и стало» (стр. 345) л И Сталии 
делал всё возможное для того, чтобы выполнить директивы Ленина. На 
него Лейии всегда мог твердо ■полож1иться. Не случайно ведь с  именем 
Сталина связаны самые блестящ51е оюбеды «а фронтах гражда'нской 
войны.

Из напечатанных в- Сборнике новых документов, касающ1ихся 
деятельности Сталина йа различных фронтах, особо следует отметить 
!бо«льшой доетад Сталина й Дзе^жийского Лени!^ 19 даваря 1919 
посланный И1МИ ив Bhtkih ещё в ходе расследования "оричин падения Пер
ми. Этот интересней докудант додадаяет картину гюрмской катастрофы, 
данную ® 'Известном отлётном докладе «сомиссин ЦК 'парти^и иг Совета
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одороиы в сос^таве товарищей Сталина 'И Дзерж-инекого, П’редстааченш'хс 
Лени'ну по окончании работ комиссии. Иэ «вя'тск-ото» доклада от д^ругих 
документов Сборника видно, в частности, «асколько с падением П ерм 
была серьёзна угроза смыкания северной 1И 1востч>чной контрреволюции, 
■предотвращённая Ст1ал>й(НЫ(\1 и Дзе!ржи>нски'М. В «в-ятском» докладе 
Сталина и Дзержинского как на одну из причин катастрофы указывается, 
что причша ш  Реввоенсовете реоп;^Л!аки, расстраивающем овош'И так 
называемыми директнаами и приказами дело ул)рагвлеиия фронтом и ар- 
М1ЙЯМ-И. Без соответствую-щ'их изменший в военном ц-ентре «нет rapaiifTHii 
1иа успех «а фронтах» (стр. 90). Сразу же -по прибытии и а восточный 
франт Сталин (разглядел опасность фланАгавого обхода X арм1Ий с севе
ра. В докладе го^вор.ится: «Сейчас мы зашты ли*кв1йдацией ое^ерного- 
обход'но^го движения некоторых отрядов противни'ка на Вятку по трак- 
-товой дороге че|рез Кайшрод. Мы inpnexajjH в Вятку между тхрочш для 
'Юго, чтобы (пос-лать на Kai&popo4  отряд лыж'ников, что а  сделаем» 
.(стр, 92). В телеграмме Сталина и Дзержинского Левину 23 января 
отмечалось, что усилиями ком1исош1 В т сш я  1батальон лыжшшв из 
1деэорга»зоваш ой Г|руппы тьревращён в стойкую боевую едшицу, раз- 
вёртьша-ющуюся в духовно связанный с III армией. Батальон ей
^необходим -«для у т ш т я  её левого крыла в  ’пушда стыка с шестой ар- 
йшей й обеопечеЕия уютойчишсти иа угастке армш» (стр, 93). Уже к 
19 шваря Стадан и Дз€1ржетсж:и-й смогли дать 1Г1 армш  свежие, вадёж- 
(Ные «юдкрешреш'я пехотой й кавале1шей* сФро!Нт III армяки,—гговорится 
(В докладе,—а^ает это» видит заботлшогсть тыла ш ^строение у него 
к,реп1Н‘ет. Нет сомнееия, что положенме теперь лучше^ чем две »недели 
;назад. Местами а^рмия даже переходит в (наступле1шие и ‘не без успеха» 
(стр. 92).

Оживлённая переписка между Лениным !и Сталиным происходит И' 
в бытность Сталина- на й1етроградско1М фронте летом 19Г9 года. Многие 
из телеграмм и за-шисок этого .^>емеш впервые публикуются в  Сборнике, 
Больным! вопросом фронта была ото1рванность VII ар-мии, оборошвше!! 
район Петрограда, от Реввоенсовета западного фронта, которому она 
была оодчинена. Полагаясь на ©лияше и авторитет Сталина, Ленин был 
увереи, что он сумеет преодолеть имевхшеся тренья. В начале июня 
Ленин телеграфирует Сталину: «Зн*ая постоянную склонность Питера 
к самостийности, думаю, что Вы должны помочь Реввоенсовету фронта 
объед’иштъ все армии. Необходимо позаботиться и о других западнЫ'Х 
армиях, не только о VII. Сообщите, что Вы сделаете» (стр. 159). В другой 
телеграмме Сталину, 5 июня, по -поводу воорул^ённого отпора белофин
нам!, совершавшим разбойничьи нападения на советскую границу, Лший 
сообщает:' «Против Вашего приказа стрелять в ответ, конечно, не 'Воз
ражаю» (стр, 163).

В июне положение лод Петроградом ;в' связи с прорывом фронта 
войсками Юденича и особенно изменой и мятежом «а фо,рту Красная 
Горка резко ухудшилось. Враг подступал к самым стенам Петрограда. 
9 июня Сталин! В!, телеграмме Ленину пишет: «Учитывая положение на 
других фронтах, мы до сих пор не просили новых подкреплений, но те
перь дело ухудшилось до чрезв-ы-чайностп. Опасность угрожает непосред
ственно Петергофу. С его падением) Питер висит на волоске. Для спа
сения Питера необходимо тотчас же, не медля ни мин!уты, три крепких 

•пожа. Предлагаем' ,дать их о архангельского фронта или с востока. 
Пол'ки должны быть самые надёжные. Иэ пришедших от Всеросглав- 
штаба подкреплений яросла.вского фор!ми|ровавия полтора батальона в'чера 
опять сдались по иниц^иативе своих команд1?ров1. Недостаток надёжных 
комаадиров сказывается всё время. Подготовка к обороне идёт полным 
темпом!. Организована вторая цепь обороны, про>:одяшая через гохсвые

2 *Исюране^,кий йсуркад* N2 1     ^  л л
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ОКОПЫ, приготовленные ещё .цря Ке]^еиском пО' ;шнии Петергоф—Гат^ 
чйна—Биры. ЖдёМ! ответа» (cxip. 167).

В тот 1же |день Ленин предложил в по-мощь Петрограду saTipedoBaTb 
Т'ри толка о восточного фронта. Через два дня Ленин в телеграмме спе- 
Д'Иальн-о предупреждает Реввоенсовет восточного' фронта, чтобЫ' присы
лаемые потки были креп’кйми и провереннымн; «Снова обращаю Ваше 
внимание, что полки, идущие Пете^р, долж 1Н!Ы быть абсолютно ш дёж - 
ны — и солдаты л каманднык состав. Сами за этим наблюдите. Вы 
должны взять *на себя всю ответственность за то, что эти оолки ие ив- 
‘Лгенят»- (cTip. 169). Ленин и дальше продолжал следить за качествО'М иду
щих в Пет^рогрэд подкреплений. В телетрахиме «Ранее 18 аю'ня'» он опра
шивает:) С'Талиш: «Хорош ли оказался только что прибы'вший -полк?» 
(стр. 174),

Осенью 1920 г. Сталин совершает поездку н̂а Кавказ. Только что 
освободи‘вашес'я от ига нноземвых захватчиков к белогвардейских гене
ралов народы советских Кавказа и Азербайджана шчинали налаживать 
л1И!рн*ое оож!ител)ьсшв!0 > на базе советской ©ласти, Сложнъгй узел меж<на!Ц1Ио- 
налькых ша!и1жютааш‘еш ‘й н1а|до было распутать с помощью П1ра1вшвьнюй 
нацшнальной шолитши. Тогда 1ещё не была снята й у(гроза нового 
напащения й-лшериалисто® ш  Советскую страну с юга. Надо было под
готовить отпор им’периалистет. Все эти задачи Сталин мог разрешить 
лучше, кточЯ'Ибо другой. И Ленин посылает на Кавказ СталИ’на.

В телелрамме Ленину 26 октября на Владикавказа Сталин характери
зует внешнеполитическую обстановку на юге, национальную политику 
Катаазского бюро л успешную борьбу с остатками белогвардейских 
баэд. «:Несомненно,^ пишет Сталин,— что Кавбюро и Орджоникидзе 
вели нашу лнййю умело, связали горцев с  Советской властью, а сами 
горцы удовлетворительно выдержали экзамен; с другой Сторон^ ясно, 
что противник, T»o-6 CTi> агенты Врангеля в  казачьи ве|рхи, слаб, неспособен 
на создание нового фронта проти© нас». Далее Сталин добатаяет: «Не 
сомнёваюсь, что если бы в Туркестане велась наша тюлитяка также уме
ло, не было бы у нас десятков тысяч басмачей» (ст|>. 373). В телеграмме 
Сталин высказывал мнение об угрозе Батуму и .Баку со стороны импе
риалистов; Ленин полностью разделяет это мнение и в ответной теле
грамме советует Сталину: «Обдумайте и иритотовьте спешно меры укре
пления подступов' к Баку с <5ушш *н с моря, подтоза тяжёлой артиллерии 
и прочее. Сообщ(нтс Ваше -решен!Иб» (олр. 374). .

Двух ведача-й'ших людей XX века связывало не толш о (идейное н 
политическое сотрудничество, но -н самая крепкая, сам-ая близкая дружба. 
Замечательна тротательвая забота Ленина о  здоровье, рб условиях жизни 
Сталина. Так, в ваписке 2 2  декабря 1920 г. своему секретарю Ленин пи
шет: «Ещё (прошу условиться (тайно) с Аллилуевой, чтобы к  Сталину 
п о ч а щ е  вызывать и с е г о д н я  и л  и з а в т р а  о б  я з  а т е л ь н о 
в ы з в а т ь  его докторов^ для проверки» (стр. 396). В телеграмда Ленина 
к  Орджоникидзе 4 июля 1921 г. говорится: «Удивлён, что вы отрьхваете 
Сталина ог отдыха. Сталину .надо бы ещё отдохнуть не меньше 4 или 

6  Н1еде«гаь. Вовьм*ще шоьл^шное закл!ЮЧ©Н1ие хороших врачей» (отр. 418). 
В ноябре 1921 г. Ленин в записке секретарю Президиума ВЦЙК запра- 
шн'вает: «Нельзя ли ускорить освобождение шартиры, иамеченно!! 
Сталину? Очень *прошу Вас сделать это и л о з в  а -н и т  ь *vi’H е.,. удаётся 
: 1и шш есть «преионы» (спр. 428). Это, искрешее участие и «юотечейие 
Ленина о Сталине — ещё один штрих к. нх ©еликснму н неповтори(мом'у 
сотрудЕи-честву т дружбе.

В Сборнике оп-убщасован также большой -материал по вопросам орга- 
дазаади крепкого тыла в годы гражданской войны « И'Ш̂ странной интерт 
венц!И‘Е1. Сюда прежде всего относятся протоколы заседаний, *1̂ остановле- 
ш я и другие материалы Совета рабоче-крестьянской обороны, возгла̂ -



лившегося Ленины'М. Работа Лен-ина в Совете обороны была^ поисюте 
кoJюooaльн!oй. Нет почта ви одного дсжу^веята Совегга 0 б 0 !раны, тошрый 
был бы соста.влен без участия Лешш*

Советскую республику Левин сравнивал с  осуждённой врагом кре
постью. Право пользоваться ею как убежищем, говорил Ленйн, т  вооб
ще npaiBo жительства в ней мы можем признать только за теон, кто 
актитео’участвуегт в войне т всемерно помогает нам. Отсюда ©ытекает 
•наше njpaao и наша, обязанность -поголовно ‘Мобилизовать население для 
войны, кого на военную работу в пря-мом смысле, кого т  всякого рода 
подсобную для войны деятельность» \  Ленин требов-ал всю работу под
чинить войне, всё усилия, все помыслы сосред-оточить на © o te  в толто 
на войне.

Деятельность Совета обороны была как бы жйвьш ^площ еш ем  
этих ленинских идей. Превращение стра-ны в военный лагерь требовало 
железной дисцйплйны и жесточайшей централизации © распоряженйн 
Bcw a наличным-и ресурсами ст(раны, объединения народных усилий, под
линно военного |режйма не только в армии, но л в ^промышленности, ш  
транспорте, в продовольственном деле.

И в этой работе по организадин тыла для B ofei, проЕоднжй Сове
том обороны, ближайшим помощником Ленина был Сталия. Сталш ©ошёл 
в Со©ет обороны в качестве представителя ВЦИК. Oti был фактическим 
за'местителем) Ленина. Скупые оротокольные записи заседашй Совета 
обороны оох}раняют следы напряжённой работы Сталина в этой области. 
В Совете обороны CiajMH выступает с докладам-и, сообщекиями, з^р о - 
оами, председательствует в комиссиях.. В протоколах частю.встречается: 
«Созыв комйосии и доклад поручить тов. Сталину». Стгыши составляет 
ряд важнейших, постановлений Совета обороны, которые зачастую пуб^ 
ликуются за подписью председателя Совета обороты В. И. Ленина. 
Напрдаер i» протоколе за 2 2  декабря говорится; «Поручить тов. Стажну 
составщь приказ и уполноточить тов. Ленина подкисать его от ймени 
Со®€та обороны» (стр. 72)»

Из написанных Сталиным постановлений Совета оборовы следует 
особо отметить постановление от 8  декабря 1918 г. о борьбе с обл^тии- 
чеством 1Г^юрократиче(жой волокитой. «Превращение России т тенны й 
jiareF«b,^ говорится в постановлении,-*-сташт новые задачи, требует 
напрйжекия всех сил. Необходша HC*LTO>4 HTejMaH стаочён^ностъ совет« 
скйх сил, строжайшая централнзац>ия действий, быстрота н точность 
исполнения, необходю о дшести механизм советской ш вст  до совеГр- 
шенства —  для того, чюбы оборошспособностъ страны поднять на 
должную высоту»'*.

Совет обороны утвердил сталинский проект постановле»ня об об- 
ластотчестве и опубликовал ^ о  за подшсью В. И. Левина. Кроме того 
было вынесено посетовлеш^е: «П^осетъ ЦИК реэолютю?^^ часть 
(последние 5 пунктов) издать как обязательное постановление отдельным 
листком для широкого рагапростршееня» (стр. 61).

В конце 1918 г. международная обстановка потребовала даадей- 
шего увеличения численности Красной Арман. Красную Армию, достиг
шую к тому времени уже одного миллиона, Ленин предлагал довест1Г 
к весне до трёх миллионов. 18 декабря 1918 г. в Совете обороты спец>п- 
ально рассматривался вопрос об определевии численности армии в соот- 
^ветствии с ресурса»  страны. «Совет обороны,— говорилось в постано
влении,— утверждает на ближайшее время план формировашя а]щш! 
в  размере полутора миллионов человек» {схр. 70), В д ^ аб р е  форми’рова- 
Лйсь 1 0  дивизий. Надо было их укомплектовать командным составом.

 ____   военные докумеяты В. И. Ленина 19

* в. И. Л е н и н  «Из эпохи гражданской войны^>, стр. 71. Парткздат. 1934. 
? Документы до нстрш ! гражданской войны в СССР. Т. I. стр. 470.



-20 В, Мо^ш.юз

воаруЖ'Ить, обм'ундйро1вать, обучить, обеспечить 'продовольствием, постам 
вить политическую работу э  ни'Х. Сталин приним'ал самое ближайшее уча
стие в работе по фор'мированию д-н<в.изий. 8  декабря Совет оборош  
‘вЫ'Носит! постаноел'сше: «Поручить тт. Сталину и Подвойскому !При уча
стии т. Свердлова сделать всё ©оз'мож'ное по воггро'ау о политической 
агитации и посылке ко(М|ИСсароВ' в форми'рующиеся дивизи'и. Доклад 
Сталина назначить в среду, 11 декабря» (стр. 60), 15 декабря Совет обо
роны по этому докладу Сталина 'поручает ©му на основе отчётов о г 
KOMHCcapoiB иредсташть через неделю сводку.

О  осле возвращения с 'восточного фронта, в конце ян(ва1ря 1919 г,, 
Сталин снова принимает деятельное участие & Совете о^о'роны. В течение 
всех лег войны с иностранным-и интернеитами н белогвардейцам^ наряду 
с деятельностью на фронтах СталИ'Н рука об руку с Лениным работает 
» Совете обороны )Н'ад созданием крепкого ныла.

★
Красная Армия ну-ждалась в оружии, снарядах, патронах, в одежде, 

в обуви. Вопросы 1Ц'ро5йэводс1>ва воо^ружен-ия, боеприпасов, об'МунД'Ирова- 
Н'ИЯ не сходили с  повестки дня Со'Вета обороны. Совет обороны, шпри- 
мер, много раз воз1В1ращался *к вопросу о производстве датронов. Нужда 
в- них была необычайная, «Положение с патронами на юге отчаянное,— 
телеграфировал Ленин 30 июия 1919 г. ib Пет'роград Сталину.— В свазй 
с этим, получив трк миллиона и запасы видл'иц'кие, вы долл<ны экономить 
цатрон1ы изо всех сил, а также и другие военные припасы» (стр. 188). 
Фронт Т|ребовал бесперебойного снабжения пат1рона(Ми, Совет обороны 
создал специальную •комиссию, которой было ’поручено добиться увели- 
чеЩ'Я про-из1водст‘ва патронов'. 5 декабря 1918 г. комиссия обсуждала 
•меры поднятия производительност'и труда ш  Тульском патронном* за-всде.

Присутствуя :iia заседании комиссии, Л е » н  заиисыва^ет: « М е р ы  
у в е л и ч е н и я  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и : . . .  Премии. 3-я с м е и а  
( +  2000 ч е л о в е к). Э м а н с и п а ц и^ от биржи труда (тульской). 
П р о а б а в к а  оборудования (из остатков (В Щ тере). Учёт >и статистика 
произ>вюдства: еженедельно' Иностранные образц'Ы. Как собр'ать ino'Рос
сии высококвалифицированных, рабочи<х? Выписка из запраницы специа
листов*» (стр. 58).

Совет обороны 'неоднократно занш ался вопросами лрои-зводства 
.патронов 'Также на Подольском, С«бирском', Луганско-м и других заво
дах. При'ншмались все меры для! увеличения производства их. Совет обо- 
^>оны 19 мая 1919 г. постанов'ил начать кустарное производство ‘пагронов 
и гильз. В район Ца.рицьгна была -послана спец'иальная комиссия для 
сбора стреляных шльз и т. п.

BecbMia •на'П’рял<ённьш' было также положение с обеспечением военных 
заводов К1валйфицир0 'ваеным-и рабочими. В годы -гражданской войны зна- 
чителыаая часть рабочих Петрограда, Мрсквы и' других ;пр омы шлейных 
центров ушла ib |рЯ|ДЫ Краснов Армии, часть разбрелась по деревьям иде- 
классировалась. Надо было собрать кадры жшлифицированных рабочих, 
сберечь их, переселить из голодных раноно!в в. хлебные. 31 января 1919 г. 
Ленин телеграфировал в Пет^ропрад: «Военная необход'И'Мость повели
тельно диктует максимальное- усиление производительности Ижевского 
оружей ного' завода. Г лав ное преп ятствие — ите д о ста ток рабочих. С овег 
обороны ещё две недели назад возложил на {профессиональный союз ме
таллистов обязательство срочно переселить в Ижевск пока 5000 рабоч'ИХ, 
рассчитывая © особенжости на ‘петроградскш рабочих, которые нашли бы 
е Ижевске работу, жилища, вполне достаточное питание» (отр. 97—98). 
Ленин П'редлагал ерочно, без- волокиты и отговорок, сообщить, когда 
и-менно .и сколько рабочих будут отко.манди'рованы иа Петрограда 
в Ижевск. Рабочие направлялись также 'На патронные заводы Симбирска, 
Коврова, Подольска, ;ia Воткннскди завод и в друше места.



Осенью 1919 г., когда военная обстановка о с о б е т о  осложнилась. 
Совет обороны признал необходимым путём введения обязательных 
сверхурочных -работ увеличить |рабочий день на .предприятиях, работаю
щих на оборону, до 1 2  часов, причём -первые два часа оплачивались в  по
луторном размере, -вторые два часа — в двойном. Нарком труда и ■пред
ставитель профессиональных союзов однажды вздумали* протестовать 
против такой меры. Совет обороны поставил ш  на вид «неудастность их' 
протеста по поводу увеличения рабочего дня «в Шенэатах в- острый пе
риод военного времени» (стр. 1 1 1 ).

Военная обстановка трфовала установления железной дисдаплиш 
ш  производстве. ^<Вся‘кая самовольная отлучка рабочих с заводов, ipa6 o- 
тающй'Х на оборону, воспрещается,— говорится в постановлении 
обороты 21 июля 1919 года.— Виновйые в нарушенш' этого постановлен 
ш я  П1р'Ира1БН'Иваются к дезертирам и караются по законам за дезертир
ство» (стр. 198). Рабочие военных и других заводов работали с напряже
нием .Bicex' сил. Они, не щадя себя, помогали Красной Армии одержать 
победу. Совет обороны не раз отмечал героизм советских людей т '  
фронте, труда. В телеграмме от 20 -марта 1920 г. Ленин благодарит от 
имени Совета обороны рабочих, технический (в адданшупратданьгй персо
нал, восстановивщ1их мост через Каму у Capatnyaa за месяц до cfm a. 
Ленин отметил этот факт как «новое доказательство того, чего йюжет 
достигнуть пролетариат , организовашостью, энергией, дисдйплино]! 
в труде» (стр. 280),

/ Особую заботу Совет обороны прош лш  к рабочим заводов оборон
ной группы. «Необходимо тех, кто работает на оборону й, следовательно, 
является опорой Красной Арши в её борьбе,— указывал он,— посташть 
в льготные услош я в отношеши снабжения продовольствием» (стр. 197),

Едва ли не самым трозны-м для Советской республики -вогфосом ® то 
в.ремя был iBonpoc продовольственный. Развал продовольственного дела 
в стране в  результате хозяйничания русской буржуазии, бешеное сонро- 
тавление кулаков хлебной монополии, захват интервентами я белогвар
д е й ц а »  хлебных районов часто сташ да советскую 'властъ в почти беэто- 
ходное положение.' Энертечные телеграммы и письма на места, с  кото- 
‘рьши обращался Л енш , говорят сами за себя. 15 (28) января 1918 г. он 
пишет Г. К. Орджоникидзе в. Харьков: «Ради бога, при-немайте с а м ы е  
энергичные и р е в о л ю ц я о н н ы е м е р ь р  для посылка х л е б а ,  х л е б а  
и X л е б аП! Иначе Питер может околеть. Особые поезда и отряды. Сбор 
и ссыпка. Провожать поезда. Из^вещать ежедневно. Ради богаЬ (стр. 13).

Летом 1918 г. продовольственное положение реатублики в: связй 
с чехословацким мятежом ос<^енню ухудшилсхь. В обращение Совнар
кома 10 июня 1918 г. указывалось, что взять русскую революцию ивмо- 
ром не удастся. В трудный час х л ^  в боль>шом количестве «ачал посту
пать с Северного Каш аза. «На помощь голодающему северу идет юго- 
восток,— говорилось в  обращении Совнаркома.— Народный комиссар 
Сталин* находящийся в Ца}рицыне и руководящий оттуда продоволь- 
ственрюй работой на Дону и Кубани, телеграфирует ш м  об огромных 
запасах хлеба, которые он надеется в ближайшие недели переправить на 
север» \  Точно так же и позже не раз .вопрос -о хлебе (вставал как шпрос 
жизни и смерти. В телеграммах Ленина нередки такие характеристики 
продовольственного положения: «Москва, Петрог«рад, армии Запфронта 
и Севфроита находятся накануне прекращения выдача?' хлеба... через три— 
пять дней иссякнут все хлебные запасы» (стр. 259), «Положение,., ка
тастрофическое, грозящее развалом» (стр. 415), «'Крайность последняя:^ 
(стр. 179). С мест иногда ориходили полные отчаяния телеграмм'ы. 

Особенно трудными в (продовольственном отношении был!И -последние
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перед новым урожа-ем месяцы. В июле 1919 г. Лешш и Цюрупа © теле- 
гра-мме губпродкома'м писали: «Голодающий север встуш л в полосу 
тягчащ их продовольственных затруднений. Кра-сный Петроград, с до
стойной выдержкой и величайшим героиз-мом отражающг^'й натиск бело
финнов и проч'их наёмн'И'Ков междува род кого 'империалиэм-а, ©ынужден 
сократить хлебН'ЫЙ паек рабочим до трёх четвертей фунта, ©ыдаваем'ых 
на дэа дня. Москва уже десять дней совершенно не -получает хлеба. Ива- 
коБо-Вознесенск и другие пролетарские центры, большинство фабрик н 
заводов да(вно уже не выдают хлеба» (стр. 191). В г>розный час су'ров*ых 
испытаний Ленин призывал к стойкости, к напряжению всех усилий для 
лучшей постановки продовольственного дела, к бережному расходова- 
нню имеющ:йхся запасов» стремясь во что бы то ни стало снабд!ить хле
бом промышленные центры.

Продовольственкое дело можно, дажалуй, поставить на ©торое место 
вслед за военным in о тому, сколько сил, энергии и бням^ния уделял ему 
в своей тосударственной работе Левин. Спасение революции, говорится 
в телег’рамме Лешина и Цюрупы 30 августа, в  ^интенсивной работе мест
ных продовольственных органов.

Очень остро стоял ® годы гражданской войны и вопрос о топливе. 
Временная потеря таких важных районов добычи угля и ^нефти, как До^?- 
басс и Баку, особенно усложняла положение с топливо'м. Топливо — 
хлеб для промышленности', говорил Ленин!. "Чтобы обеспечить 'промыш- 
ленность и города топливом, главные образом! путём заготовки дров;, 
прйход>илось прибегать к героическим MepaiM. Лениа Т|ребовал, чтобы 
в работе по обеспечению страны топл1ивом были прояв^пены те же энер- 
гт , твёрдость и дисциплина, какие требуются на войне.

19 фев5раля 1919 г. в телеграм-ме о трудовой повинности w  заготовке 
• И доставке дров Ленйн указывает: «В настоящее врем^я одним из неот- 
:южвых вопросов Советской ‘ республика? является вопрос топлива, 
вследствие отсутогвия которого останавливаются железные дороги, фа-б- 
РИК'И, заводы, прекращается выработка самых нужных предметов сель
ского' хозяйства; ®сё ^ л ьш е и больше обостряется продовольственный 
Кризис и это в то В!ремя, когда на w e  .лежат миллионы пудов' невывезен- 
ного хлеба из-за железных дорог, а последние не могут работать м 
останавл'яшются за отсутстшем топлива, В такой «момент не должно 
оказаться ни одного гражданина, который не приложил бы все усилия, 
чтобы выйти из этого положения, если он ще -враг Респ-ублики» (стр. 103). 
Необходимость спасти население от голода и холода требовала реш-и- 
тельных мер. По постановлению Совнаркома всё крестьянское население 
деревень, сёл< и хуторов, расположенных в двадцати пятивёрстной полосе 
северных и североаалааных железных дорог, дришекал^ось к трудовой 
повинности ‘ПО заготовке и доста-вке .дров. Каждый взрослый был обяза-н 
спилить, распилить, расколоть и сложить в поленницы 2  кубометра дров. 
Виновные в уклонении ог трудовой пошйности привлекались к суду по 
законам военного ©ремени.

К подобным чрезвычайным мерам для заготовки топлива приходи
лось обращаться не раз. 1 1  июля 1920 г. Совет обороны обязал топлив- 
Н!ые организации в т^^хнеяельный срок вывезти все дрова, имеющиеся на 
станциях железных дорог ,в т,ридцатшёрстнои полосе вокруг Москв-ьь

В письме в отдел топлива Московского совета по 'поводу атого по
становления Лешгн писал: «Можно и д о л ж н о  мобилиэовать М'осков- 
окое население ПОГОЛОВ1Ю и it а р у к а х  вдаащ'йтъ из лесов достаточное 
количесж) дров (по кубу, скажем, на взрослого -мужчинну за три ме
сяцаточ!В!е»е спацы рассчйтают, я говорю ДЛ)Я П)ри1м-ер«а) к ста1нциш ' 
железвЫ'Х дорог и узкоколеек. Если нё будут П|рнняты г е р о и ч е с к и е  
м е р ы  я лично буду провод'ить ® Совете обороны н © Цека не только



аресты всех ответственных лиц, но и (расстрелы. Нет£рп#ма бездеятель
ность и халатность» (стр, 326).

Война повлекла з-а собой сильный упадок транопорта, по’Чтй полную 
разруху его. Насколько было тяжёльш тогда тюложение на транспорте, 
говорит такой факт: в декабре 1919 г. правительство даже для продо
вольственных *перевозок в голодные центры и на фронггы смогло предо
ставить всего по 136 вагоное в сутки. «Вполне сознавая,— писали Лешн 
и Цюрупа в телеграмме губпродкомам,— насколько мала этй вынужден
ная норма, вводимая! на ближайшие месяцы, призываю подчийиться неиз
бежности, напрячь усилия по организации гужевого обоаа, крестьянских 
обозов, гужевой пов!Инности» (стр. 243).

Лен<и1н лично следил за укреплением кадров работников транспорта. 
В телеграмме Сталину 29 февраля 1920 г. в Харьков' по поводу посылки 
на транспорт о-твет^отзенных партработников с югоза'падного фрош*а он 
пишет: «Переброску из арм1Ий на железную дорогу Цека счтяет глав
нейшей гарантией спасения транспорта» (стр. 271). Он постоянно д-ержал 
в поле своего зрения работы по с'проительству стратегически важных 
линий Александров Гай—Э'Мба, Кизляр—Староречная, по переустройству 
узкоколейной линии Красный К ут— Александров» Гай; он запратавает 
ежедневные диспетче!рскйе сведения о ^погрузке дров и каменного угля 
и т. д.

Ленин не раз отмечал героизм рабо^шх железнодорожного транспор
та- 13 марта 1920 г: Совет обороны особым постановлением отзи̂ етил 
достижения в работе Московско-Казанской железной дороги (инициа
тора ком^мунистических суббютникав) за последний месяц: уменьшение 
простоя вагонов, сокращение прогулов, увеличение выпуска паровозов 
и подач'и вагонов под логрузку и т. д. От имени Совета обороны Ленин 
объявляет благодарность рабочим, стужащим, администрации и коммис- 
oapcKoity составу доропи. «Эта победа,— говорит Ленин,— доказывает 
не иа словах, а т  деле, что нет той трудности, которой нельзя бы- было 
преодолеть упорн-Ы'М» трудом, сознательностью и твёрдой решимостью" 
зыаолвить свой долг перед рабоче-крестьянокой республикой» (схр. 276).

Помещённые в Сборнике документы Левина о работе государствен
ного аппарата являются настоящей ленинской школой 1ГОсуда>рственной 
деятельности. Из числа документов о работе советского аппарата прежде 
всего обращает н;а себя внимание телеграмма Ленина и Свердлова 
в  Астрахань. В-январе 1919 г. в Астрахани в острый'Момент борьбы сбе- 
логвардейщнной возник конфликт между Реввоенсоветом каспийско-кав- 
каз^кого фронта и губкомом, партии. В телегра{м?ме астрахански-м работ
никам Ленин и Свердлов указали на недопустдаость конфяикта и вообще 
каких-либо трений &1ежду Реввоенсоветом н губкомом. - Вместе с тем) 
в своей телеграмме они в сжатом^ №де дали классически чёткую и точ
ную формулировку взаимоотношений оргашзаций, подчш^ённьдх непо- 
оредственно центру, с м естны » партийным и совекжими учрежденидаи. 
«Все члены партии,— говорилось ® телег'рамм-е,— независимо от занйше- 
мого !ими поста, должны входить в (местную организацию. Партийны!! 
комитет не должен ©мешиваться в деятельность учреждений, непосед- 
бтвенно подчинённых центру. Он имеет право лишь представлять свт  
соображения) Цека. Вся местная работа направляется партийным цеатром. 
Вмешательство возможно- изнутри или при наличности специального по
ручения Цека в том- или другим конкретном вопросе. Аналогичные отно
шения должны установиться с  губисполкомом. Лишь в случае ееиспол- 
нения деК|ретов н работы грротйв постановлений центральной власти |воз- 
можно непос^дственное в*мешательст1в0 . Необходим большой т а̂кт, кон
фликты тогда будут невозможны» (стр. 8 6 ). В коммента(риях эти строки 
не нуждаются- И^^енно Ленин, великий государственный муж, и Сверд
лов» талантдавейшнй большевик-организатор, могли уже тогда, когда'
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контуры сиветокого государственного здания ещё тЬлько sbipHCOiBbiна
ймись, так т:очн'о л исчерпывающе сфармужр^О’вать важнейшие п'ринц'ипы* 
гюсуда'рствеиной и (партийно'й прако'ики.

Ленин восшгтывал советских :руковод<н1 елей в духе cTipororo соблю- 
денй’я советских законов, железной госуда1рственной дисциплины. «За- 
койвость должна быть тювъгшена (или строжайше соблюдаем^), ибо 
основы закотов РСФСР установлены»,— *равор»т Л енш  (стр. 47). Слу
чилось, что 1председатель архангельск-ога -губисполко-ма недостаточно 
вду'мчдао, даже легкомысленно: и пренебрежительно О'Гнёсся к одно^му иа 
распаряжен‘ИЙ центральной советской власти^ назвав его нелепьщ* Леишь 
официально объявил ему за э-то (выговюр и припрозил преданиел! суду, 
если недопустимое 'выражен;ие hiM не будет езяно обратно: «Ибо если мы 
добросовестно уч-им дисциплине (рабочих <и крестьян, то мы обязаны -на
чать с  самих себя» (стр. 23).

Леш.н учил строга о.берегать. государственную ;ii fBoeKHyra тайну. Ов 
требовал «возможно* яолно-го сохранения в тайне для постороншх лиц, 
BonpocoiB! боево-го снабжения aia-шей армии и овязанной с  н и м  деятель
ности заводов, учреждений и заведений» (стр. !95). В одном (ИЗ постано- 
в^ений Совета обо-роны военным властя1М 'Предоставлялось «право произ
водить проверки порядка хранения сек;ретных военных документов во 
всех гражданских учреждениях всех !на«родных комиссариатов'» (стр. 207). 
Строгости в обращении с документами, представляющйМй государствен- 
-ную тайну, Ленин обучал м аппарат Совнаркома.

Ленин) требовал, чтобы © центре внимания государственного аш а1рата 
в военное В)ремя стоял вопрос содействия Красной Армии, помощь фрон
ту. Образцы такой заботы показывал сам Ленин. Весной 1920 г., -накануне 
войны с белопанско'й Польшей, Совет труда и обороны обязал всех нар
комов еженедельно, -по пятницам, представлять краткие письменные от
чёты о том, какое реальное содействие о ш  оказали западному фронту. 
Тогда же была создана специальная комиооия ло оказанию помощи за- 
падном!у я югоэападному фронтаж «Цель—информироваше Совтрудобо- 
роны, что реально предпринято и достишуто каждым Наркомом) по сво
ему ведомству в деле содействия антибелым фронтам» (стр. 383). Ввиду 
того что на,рко1Мы в своих еженедельных ответа)Х не даш лй 'Исчерпъкваю- 
щих сведений о своей работе, в п>исьме к наркомам 27 ноября Ленин 
потребовал, чтобы их доклады были «снабжены цифровым: материалом, 
указывающим не только то, что количественно сделано комиосариато^г, 
•но и !1асколькО' полно (в! процентах) была удовлетво-рена заявленная 
армией или её учреждениями чютребность» (там же).

Ленин был непримирим ко всякому проявлению бю^рократизма, воло
киты. Он ьёл беспощадную войну с этими пороками государственного 
аппарата. В его записках и письмах руководителям советских учрежде- 
ш й то и дело встречаются) гневные замечания: «Выяснить -аричием дро- 
волочки», «найти виновных» (стр. 94); «Надо н а - к а з а т ь  виновных 
{в Госбанке) за волокиту ih бюрократизм. Иначе толку не будет» (стр./ 
430); «Найти Ш'НОВ'НЫХ в волоките н бюрократизме, создать iBOKpyi' 
этого дела громкий судебный процесс» (стр. 432) и т. д.

Когда .осенью 1919 г. поступило заявление рабочих /Н служащих 
Смольного (Петроград), <в̂ котором сообщалось о засорении аппарата 
Петроградского совета чуждыми людьми, о фактах злоупотреблений, 
растраты денег и хищения лрадуктов и собранных для Красной Арми-и. 
вещей, Ленин написал на заявлении: «Товарищи Сталин и Владимирский! 
Необходимо назнач1ить ревизию а р х и с т р о  г у ю, и е м̂ е с т н у ю, неспо
собную поддаться «влияниям» В' Питере, оартийную, быструю, с  рабо
чими» (стр. 213).

Ленин требовал от работников советского аппарата максимума энер
гии, энтувиаз'Ма., глубокой нредашюстн народу. Машина советской адмй-
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нистрадйи, говорил он, должна работать акуратно, чесгмо, бысТ(ро. 
В шсьме к ■рукоеодител'ЯМ’ центральных советсюих учреждений Ленин 
П‘И!сал; «Прин.им,ая за истошную меру праи'зводительности труда каждого 
данного учреждения, прежде всего степень действительного и безотла
гательного исполнения 'всех проходящих через него дел, требую кг^редь 
самых скорых я\ йсчерпышающих ответов на направляемые ‘т м  дела и 
зЯ'Пр&сы. Ограничиваться пустыми отписка-ми да пересылко-й в другие 
учреждения, значит также плодить волокиту и изводить бумагу» (стр* 
429). Здесь по-ленински точно и гметко дано определение ^меры действи
тельной производительности советского уч)реждения. Бездельников» бю
рократов, лродей, лишённых чувства ответотвенности, .надо <карать беспо
щадно, не глядя на ранги, говорил Ленин.

Ленин занимался ещё множеством! других, больших и «малых» дел. 
Его интересовали 1и ухтенская нефть и перевозка детей на лето на юг̂  
в детские колонии; разведка Курской ‘Магнитной аномалии и выдача по
вышенного пайка «хлеба и картофеля -плюс обувь или кожа» (стр. 270) 
учйтелЯ'М Весьегонекого уезда; комиссия по исследованию к учёту влия
ния на русское народное ховяйство- -во'йны и блокады Советской Росоии 
Антантой и очистка городов; словарь «классического, сов]>е'М*енйого рус
ского языка (от Пушкина до Горького)» (стр. 297) и учебный географи
ческий атлас и т, д, )и т. п.

Ещё не стихли громы гражданской войны, как Ленин вз̂ ором вели
кого пр01Видца уже схватывает основные линии (величественного здания 
социализма, которое /предстояло постройть на советской земле, очищен- 
ной от варваров — интервентов ш белогвардейской не г̂исти. В его яа- 
бросках и конспектах коща'1920 — начала 1921 г. №  встречаем полные 
величайшего смысла замечания, ставшие лозунг^да, програм^мой борьбы 
в ^последующие годы,

Лени-а записывает: «Электрификация +  советская класть =  комму
низм» (стр. 393), <сТракто1>ы и колхоэы:^> (стр. 371), «Электрификац'ия как 
база «демократии» (стр. 393), «Подъём культуры (трудящ'ихся)» (стр. 394) 
и т. д.

Это были гениальные идеи об индустриализации страньг, коллекти
визации сельского хозяйства, советской демократии, 1воплощённые 
в жизнь л од водительством великого Сталина — верного соратника и 
продолжателя дела Ленина.

Таково в основно’м! богатейшее содержание новых документов 
Ленина, опубликованных в XXXIV Ленинском^ сборнике. Ленинские идеи, 
которЫ'Ми вооружены советские люди,— это та -могучая. сила, которая 
делает наш народ непобед'имьш.

★
. С ;HeH0 )K0 jre6 HtoH решимостью советский народ, его Красшя Армия и 

Воеино-Морской Флот, руко)води.мые >м-у1дры‘м В01ждём и полководце\[ 
товарищем Сталиным, грюгмят немецко-фашистские разбойничьи орды 
империалистской Германии и её сателлитов. Всла&ном гвоегтном прошлом 
г^ашей родины, в {немеркнущих, (героических традициях советского народа, 
Б бессмертных идеях Ленина и Сталина советские чтюди черпают тзёр- 
дуга веру в победу иад неааэйстньш врагом.



РОЖДЕНИЕ ПЕРВОЙ ГВАРДЕЙСКОЙ 
МОТОСТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ *

Батальонный комиссар П, Федосов

Серый ноябрьский день 1941 года. На небольшой -najrHHe, окаймлен-? 
•ной со всех сторон густым лесом, в одном кшюметре от пе{редовой ли
нии обороны, с<>брались предстл]&ихелй частей а  йод!разделенйй Ьй гвар
дейской мотострелко1вой Московской дивизии.

Строги и суровы лица гвардейцев. Велика и непреклонш их толя 
к борьбе и победе.

Гвардейское энамя 'Вр»уч е̂т дйв-изй<и член военного совета армии. 
«У вас сегодня,— говорит он,— замечательный день, который войдёт 
'В историю советской гвардии. Наш советский народ вручает вам си-м^вол 
своей любви, гордости и почёта — красное гвардейское знамя, овеянное 
славой 'В борьбе за родину.. Примерами героизма, которыми так богата 
ваша дивизия, гордится вся Красная Армия. Части Красной Армш стре
мятся бить (Враг'а так, как бьёт его ваша часть, и героически сражаться 
с ©!рагом так, как сражаются славные гвардейцы. Родина-мать доверила 
вам ответственную и почётную задачу — стать нерушимой стеной и пре
градить дуть гитлеровским) ордам к родной и любимой Москве. Пусть 
под этим красным знаменем множатся ваши героические дела, еусть при
ведёт оно вас к полной победе над ©рагом».

Под дружные возгласы «ура» гвардейское знамя принял командир 
дивизии Герой Со(ветского Союза полковник Лизюков. Гвардейцы покля
лись грудью защищать .родную Москву. В своей клятве, посланной 
в Москву, Кремль, тозарищ^у Стали-ку, которую подписали 'Пять тысяч 
гаа^рдейдев, они говорили: «Клянёмся матерям, давшим йам жизнь, 
клянёмся народу, партии и, советскому правительству и тебе, родной вели
кий Сталин, что пока мы держим в'интовку в руках, пока бьётся сердце 
в груди нашей, до яослед'Него вздоха будем беспощадно громить фа
шистскую мразь. Вперёд, и только вперёд, и -победа будет за нами!..»

I
16 лет тому (Назад, 28 декабря 1926 г., приказом народного комиссара 

обороны СССР тое. Ворошилова была создала территориальяая дивизия 
лод названием «1-я Моско)вска1я пролета-рская». Исключительным взима
нием и заботой окружили москвичи свою дивизию, создав все необходи
мые условия для плодотворной её работы.

По замыслу наркома обороны, она должна была стать школой воен
ной подготовки московского (П'ролета:риата — таковой она и стала. Лучн 
шие сьшы рабочег>о класса столицы направлялись *в неё для прохождения 
военной службы. А закончив срочную службу, они- оставались в  кадра* 
ВО'М составе дйвиэии и составляли её костяк.

* Статья лашрсана по материалам Комп-ссш по тгстортга Великой ОтечестзенноЗ 
вобаы.



Роо!сдеяие первой гаардейспой мотострелковой дпвпзшь

Но Боепна.я учёба московского* пролетариата не своД1И<лась только 
к очередным иризывам в ряды РККА и учебным сборах* переменного со- 
сха-ва: одной из форм военной подготовки я®л51лось и шефство. Целый 
ряд завО’ДО'В, такие гигашты -содйалистйческой иЕДустрий, как завод й5шни 
Сталина, Шарикоподшипник, «Серп и молот» *и десятки других, шефство- 
вада над Московской пролета;рской давизией, В свою очередь, дишзия! 
помогала шефам вести массовую воейно-оборошну'Ю работу. Бойды й 
командиры ДИВИЗИЙ!, хорошо знающие военное дело, велй' по специально 
(разработанной программе военную подготовку на эш х заводах, Овм ру- 
ко;водйли обороннььми кружкам^и 'И поддерлшвалй связь с иеременнжамн 
этих .предприятий.

Настойчиво и успешно совершенст1вуясь в  боевой яодгот*авке, Мо
сковская! ’Пролетарская дивизия скоро ‘выдвинулась в  ряды «лучших соеди
нений^ Красной Армии. Ещё .^1929 г, на всесоюзных манёврах в Белорус- 
сшз ей была дана высокая оценка как вяолне сколоченной боевой 
единице, способной выполнить лн>буЕ0  задачу. Нарь^м обороны GGCP 
вручил дивизии 311а.мя донбасских шахтёров, п|юдназначенное и т  луч
шей части РККА.

Партийная организация дивизии и её по*лЕталпарат представляли со
бой монолитный -передо.Бой отряд, цез^нтируюищй многотысячаую массу 
бойцов й командироф для успешного разрешения задач боевой подго-
ТО(В«И.

Образцово посггаалштая подготовка, iKiOK бое(ш>я, так ш пожшче- 
йгкая, дала свои результаты. К кощ у 1936 г, даш 1зня ш ела отд^шых: 
)рот— 12, взводов — 29, Отделений — 64. .

Партия й правительство высоко оценили -работу дивизии. В день её 
десятилетия, 28 декабря 1936 г., ЦИК Союза ССР наградил дивизию за 
Бьц^'ЮЩйеся показатели боевой и потйггической шдаотовки почётйы^в 
революц'иоеным) красаы^м) знаменем, 15 кош вдарш  были 'Шгравдены 
ордена<ми Союза.

Нарком обороны Сшоза ССР тов. Ворошилов в  своём приказе № 240 
от 28 декабря 1936 г. л о случаю десяггилетия Московской пролетарской 
дивизии писал: «Весь иройденный дишззйей десятйлетшй «путь с самого 
момента её создания неразрывно связан с  рабочим классом гор. Москвы, 
столицы еашего великого Союза. Козшлектуясь рабочими москавских 
фабрик и заводов, ежегодно (принимая в сшж (ряды лучшие коктиш’енты 
лризы-вной молодёжи, её ударников и стахановцев. Московская проле-. 
тарскз'Я стрелковая дйввзня восп;ри1Няла славные традиции московских 
прол-етарнев «и мх боевой большевистской оргашзадки.

И(3 т(щэ. в год совершен^ртвуя свою боевую >и пожтйчесюую подго
товку, дивизия выдвинулась в ряды ведущих частей Красной Арм^н. От-

сквы , любовавшихся своей дйви131ией на К|Расиой ш нш ш ди. Свой о ш йч- 
ные боевые качества и выучку дивизия ежегодно доказывала на стрель
бищах, полигонах и на полях {манёвров|>.

В годы социалистической йндустриализации сараны, когда п-роисжо- 
дила техническая реконструкция вооружён-ных СИ'Л нашей родины, на 
долю Московской пролетлрской дивизии выпала ответственная задача — 
играть роль^ своеобразной лаборатории, в  которой испытьшалась иовая 
военная техника, прежде чем ^постуш^гь «на вооружен>ие Крдак>й Армии. 
Напряду с  боевой далитйческой подготовкой ди-вй^ я про^дила теперь 
целый ряд специаюных показов и иснытаний ште^иалшой части Крас
ной Армии, практиковала новые приёмы и методы тактической борьбы в 
связи с  введением 'НОВого вобруженйя.

Дивизия воспитала мпогочислешые кадры вы сокок]^‘ифицйрова1н- 
кда: воепйых специалистов, которые ныне (работают -на высоких команд
ных должностях в Красной Армии.



^  Вагальонный кошссар П. Фе^еов
\

Широкая подготовка ©оешых кадров дивизии давала 1возможность 
формировать из её состава «овые воинские части.

Весной 1940 г. Мооков'ская *пролетар1с-кая ди>виэия! была рео'ргашзо- 
вана «в мютостре«л1КОВ(ую дшивию. Она лолуч'шга материальную часть и 
-П1ристушл)а 5с освоению новой

Так, повсед{невно совершенствуясь в  боевой й полиотческой подго
товке, Моско(вокая дивизия -всегда была -готоад стать на защ'ишу священ
ных рубежей родины, И когда «емецко-фашистские орды еероломно во- 
•рвадась в  нап^ страну, дивизия москвичей выступила ^всеоружии.

II

В ш мент нападения Г'Ии^аеровской Герм*а«И!И ш  iH-aur>̂  сТ|рйну Моско'В- 
ская мотострелковая дивизия находилась в л&герях под Москвой. Она 
только накануне закончила важжое тактическое учение ic большими пере
ходами и Teinepb подводата итоги.

Утром 2 2  июня из Московского *вое1н«ого округа было далучено 
сообщеюе о тш, что в 1 2  чаш в дня ш  радио будет переда1ваться вы
ступление наркома инострашых дел тов, Молотова. Вся див-изия собра
лась вокруг репродукторов, ^Бойцы и ком>аадиры с волнен^ием ждали 
важного сообщения, .

В 12 часов 15 минут то®. Молотов оповесдал весь М'ир о беовример- 
лом 0  истории Д‘йвилиз0 'ва!н1ных. народов вероломном военном нападении 
гитлеровской Германия йа СССР, Фашистские войска вторглись на нашу 
территорию и подвергли бомбёжке со своих самолётов наши города.

Гнов и :воз;мзодение охватйЛ'И бойцо>в й (командиров. На проведённых 
13 подразделенггаях мш\ийгах о ш  требовали немедленной отяравки на 
фроет. Э  лооттотдел и ш  им1я командования посьшались сотни заявле
ний, »в1ыражавишх лишь о;\!ну просьбу: скорее на фрон-т.

Командир, и ком-йрсар дишзи'и бйпи вызваны в воеиный совет округа* 
пде йюлучшш лриказ готовить дивизию к  оти'равке' ш  фронт, В течение 
суток ди®изня яолноогью отмобилизовалась. У-^ом 24 йюш  был получен 
приказ Главного комаедования об oiraipaB-ке дивизии ш  запад, в район 
Смоленска*

Пехогга, спецш лш ые час-ти, моторизованные, кроме гусен:и!Ч:ных ма-̂  
шин, шли в район боёв <йош  ходом, а гусеничные машины — танковый 
полк, ар тш ж , тракто;ры— перебрасывались железнодорожным транспор
том.

Шли чрезвычайно быстро и организовало. По своей быстроте и ор- 
га!Н1изовашостй это был -рекордный ж рш  в истории дивизии: ш  одной 
(Пробки, ни одной аварии.

Душой стремительного д вяж еаш  вперёд бы«л командир дивизии 
полко©ник :Крейзе|Р- Он (прекра'ано п о тм ел  создавшуюся военеую об- 
с^ов«ку й задачу, которая стояла ‘Перед Красной Армией ib условиях 
Енезаявого, -бетеного иатиска 'фа1ШИсток»х лолчищ, стремящихся иро- 
рваться в глубь сираны.

Нужно было выиграть как можно больше времени для проведения 
м'обялй'задаи н1 шей арш и, .перестройки всей лромышленности и всего 
народного хозяйства нашей с т ^ н ы  «на военный лад. Перед Красной Ар
мией стояла зада)ча — сдержа^ть ватиск врага, замедиштъ его {п*родвижение 
шерёд, ш иося ему в  то же шреш  вшможео б^ольший урон, й!3 'М)а!ТЬ5вая и 
истребдгя!я его ж и ^ ю  силу и технику.
 ̂ . Вое это учитывал комдив и сдашил гг^ривести дшиаию «на передние
|лйнш для (встречи с/врат-т.

— Ч ем хкорее ‘црибудш ib район боёв,— говорил тов, Крейзер,—ч т  
дальше т  жизненных цешров стра!ны встретим1 »рага и замедлим его 
продвижение вз1ерёд, тем вернее выполним ш ш у задачу и со̂ >вёМ1 гитле- 
ровскай (П'лаа аюлкиеаосной войны.



Рожден tic пepaoli гвардейской мотосгре.иховой дивизии 2 Г*

И дивизия 'От̂ реми'тельно двигалась ск западным гражица-м,
«В сёл-ах и городах народ встречал нао как своих,— вспоминает, 

батальонный ко'Мйссар Воронов.— Мы .в самом деле «все сроднились сшер-» 
зого дня войны. Нам хотелось заиолжить ©мена .тасковых жшщи'Н, (При
носивших H-aiM пнрогй, мочёные яблоки, 'М»олоко и большие кар^аваи до
машнего хлеба. Нл'М хотелось запомнить всех тех cxaipHtKOB, которые 
выходили на 1нашу дорогу: одни» чтобы предложить старый нарез'нон вин
честер («Глядишь, |ребятя, пригодится вам люё ружьё;5>), друше,—чтобы 
■рассказать, как лучше бить аемдев» («И нам приходилось сту=кать этих 
гермащав»), А мальчишки были нам особенно дорош» и близки. Мы обме- 
ни.ва.лись с  1НЙШ1 н̂а (пам)ять гостинцами и обеа^али им1, как родным сыно* 
вьям, отстоять родину и свободу, заш,итйть огнём м штыком их волъщю  
и счастдавую жйзны>.

Вскоре бойцы у1Вйде1Л1й беженцев, и перед ним'и впервые ^встали жи
вые' свидетели эверй1Ного безумия напаявших ва нас варваров. На лицах 
несчастных не остывший ещё ужас." Матери, плача, рассказывали о по- 
п?бших ‘детах: ста:рики го;во;рй‘ли о в^ыфо.птан'ных полях и лестех по
жарах. Бойцы рвались в бой с врагом-. Им хотелось скорее отдать т ю  
свою силу на истребление этих варваров, «есших рабство к смерть.

В Смоленске командующий армией , познакомил командира 
и ко'миссара дивизии с создавшейся обстановкой и определил задачи 
дивизии. Получив задание оборои;ять Оршу, дивизия к утру 26 июня уже 
сосредото1Чилась в районе города и пристулила к шнженерно1Х$у оборудо
ванию оборо'ны. Зайяв оборо-нноельный рубеж, комайдоаашш диш з̂^ии тот
час же организовало разведку в зз1Т1адном напрааяенш с цейью устаио- 
вт ъ  местоположение передовых частей .прорвавшейся немецкой армии. 
К исходу дня 27 июня командир рааведоваиелмюго бвтвття капитан 
Цыга'нков до1!ёс, что разведователыные части п.ро.тк&ника вс'пречены В' 
30 км западнее Борисова и что продвижение этих немецких частей удер- 
л<И/ваетх>я группой наших войск.

Прочитав донесение, кошвдир дивизии иришёл к  мысли продвинуть 
дивизию ещё дальше вжрёд, (на рубеж р. Березины, и там ©стретйть 
врага. Он полагал, что; цепляясь за естественные преграды от Берзины 
до Орши, дивизия смогла бы заодржать .продвижение противника на 
целый месяц.

В ночь на 28-е один танковый батальон был отправлен на Бо^рлсов 
для усиления ваших частей, ‘ведуших 'бой с проти(БНикам. 30 й ю кя , 
в 4  часа утра, был п о л у ч ен  'Приказ, в  котором д и вй зи и  дредла^галось 
к 12 часа\в дея сосредоточиться на восточном берегу Березины. Задача 
была исклетительно тяжёлая. Нуж-но было в течение восьми часов лрой- 
ти примерно 150 километро®, причём днём и по открытому месту. Танки 
и артиллерия должны были идти своим ходом. Однако приказ был вы
ло, лнен, iH ддаизйя к .шзна)ченному cpOiKy прибыла под Борисов.

В то ®ремя как дивизия, совершала -марш к Борисову, её головно]*! 
отряд в составе разведокательногр батальона и батальона пехоты, уси
ленного танкам'И, под комаадоаанием полковника Глуздовского, прикя^г 
-первый бой с передовыМ'И частями герлтанской арм.ии. Сражение равгоре- 
лось' на западной окраине Борисова. .Головной отряд имел задачу — 
задержать противника на западном- берегу Березины и не дать ему. 
овладеть .першрашади через реку до прихода JДйшзии. Бой нача^тся во 
второй половине дня и -продолжался до самой ночи, когда дивизия уже 
заняла свои оборонительные р^'бежи р̂а восточном берегу реки.

В ЭТОМ) первом сражение смертью храбрых пали разведчики-комму
нисты 1Пол1Итрук Поченцов й радист Г о лен о©. Броневик, 113 котором нахо-. 
дИ'Лйсь отважные разведчики, был-подбит- вражеским снарядом^ и води
тель был убит. Немецкие автоматчики пытались окружить бронешк. Они 
хотели' взять (РУССКИХ емельчаков жжьш и. Но разведчики огнём пуле
мета и пушки не подпускали к себе фашистских головорезов. Нем^ды. с.



бешс'нством лезли 'К броневику, ш  Го ленов, не отрываясь от дулемёта, 
ломал йх яростный напор смертельным свш цож  Безотказно работала и 
пушка В' умелых руках Поченцова.

С по1Л’Часа длилась нерав'ная борьба. Наконед немцы, потеряв много 
людей, открыли по броневику огонь из противотанковой еушки. Первый 
снар-яд разо'рвался м>ежду переднимн колёсами броневика и сильно под
бросил его. Вторым снарядом был подожжён запасный бак с  бензином. 
Вспыхнуло пламя, и бро«невик загорелся.

Грудпе фашистских авто'М'атчиков удалось подобраться к бро-невику 
на (расстояше, ш  которое пулемётный огонь Голш-ова т е  достигал; 
тогда из открытого люка показалась го'Лова Поченцова. Он брооил гра
нату а  подползавших фашистов. Раздался взрьгв, и фашистские а-втомат- 
ЧИ1К1И, корчась в предсмертных судорогах, застыли на месте. Нб'мцы стали 
забрасывать броневик ручными гранатами. Поднялся столб пламейи. Бро- 
неаик горел, и из пылаюш;ей машины раздалось пение «Интернацйошла^. 
Так погибли два героя — коммуниота-рааведшка.

Весть об их героической габелй с быстротой молнии облетела все 
ло1Д|ра'Зделеи1Ия дгйаивйи. Ночью бьши созваны митинги, на кошрых чита
лось письмо с призывом к мест^з.

]■
m '

Заняв оборонительный рубеж па 1лосточиому берегу Березины, на 
участке совхоз «Веселово» — Б. Тростяница — Быч-ча — Борисов — 
Б.' Уходолы, комавдовавие ддаизии сосредоточшо^овои силы главным 
образом у переправ. 3-й мотострелковый т л к  занял участок центральной 
nepeaipaiB-ы у Минского шоссе, расположив свои подразделешия по обеим 
сторонам моста; Ьй мотострелковы'й'полк ^  у совхоза «Веселово», в  б км 
дра©ее шоссе; 1 2 ~й танковый полк заетмал исходные по-зидии также 
в деух (районах^ од!Нл ‘Часть (до полутора батальоаш) под кошндованием 
кататана Прошна заншала западную оиудау леса, в ра^йоне кирпичного 
за'вода т ймела задачей действошлгь coiBMieciHo с 1 -м йолком в  каправ- 

оовдоза «Веселово» s  случае переправы чаетей лротивдака. Дру
гая часть ташового полка, п о д 'KOMasEAOH старшего лвйтенга!1- т  Ермо- 
;лаева, зашмала западную опушку леса восточнее Б 0 |рисова я ш е л  а за- 
яа«1ей лрйкрывать Ц‘е(нтральяый мост через Березину на Минском шоссе.

Оборонительный *рубеж дивизией простирался на 50 км по фронту. 
Фланги диви3'ин-б|э1ли соаерапевно открыты, ни одна часть не шоддерлси- 
ш ла её. Против же себя дивизия имела превосходящие в несколько раз 
сшвд щ>ат  — берЛ 1И1Н1сш 5 Й танкав*ый корпус, .вх о д ввш й й  -si соста© гудерш- 
новской танковой грулпы (немецких -войск. Поэтому див'иаия сосредото- 
!чшжсь у яхереправ, как самых узких мест в обороне. Кроме того свободй: 
мамгёвра див’язии ограничивалась сохрзнен’нвм nepenpaia че|рез Березину. 
На участке дившии через реку имелись три моста и цептральная пере
права — аяост на Мивоком шоссе,— и они cBoeiBipeiMeHHo не быш  взорва- 
3FHW, 4 >T0 ‘Привело к очень тяжёлым последствиям.

Ночью 1на I И'ЮШ'Я разведка дивизии донесла, что противник сосредо- 
|згочи0 ает большие силы «а прав(^ фланге, в райснне ‘веселовского моста, 
с ц еш о  пере«пра®иться ш  восточный берег реки. Командир дивизии пол- 
к о т ш  ^ ^ й з е р  грриш^т т  комавдны-й пущ т 1-го полка. Вместе с коман- 
1Д0 |к>г« полка подполковнйко}^^ Петровым они обсудили все дадроб'ности 
Плана оборон14. Было решено не подшуо^сать врага к inepenipatBe. Комаиди- 
tpy Ьго агртдйшзфюна тпита.ну Жбанову была постаадена задачЯ'-~огнём 
врта(ллерий разрушить зеселовокий ь̂йост и  уничтожить скопаьеяие сил 
jnpoTHi&H«{Ka ш  заладном! берегу»

Д ля вьшолнешя «поставлевной задачи капита-ну Жба»нову разрешили 
'ощть несколько орудий с левого фланга и сгеревести их в район ^веселов- 
саього мостач При этом сержант Каш берда, охранявший цевтральную пе-

^0 _______________  Батальонный аомиссар П. Федосов_________



рел-раву^ заметил, что на ‘пpoв^вo:пovloж'нoй стороне (М-оста 'немецкая ба
тарея занимает -огяевую позицН'Ю, 51, ат)режде чем. сняться с места, скгкрыл 
огонь ло вражеской батарее; когда фашистская баггарея быш ' (пол- 
костью уничтожена, орудие Кмиберды лереправйлось в .райш «веселоэ- 
ского моста.

На рассвете 1 июля противник повёл сильную авиацйонаую и артйл- 
1̂ ерийскую бомбардировку, котх>рая длш ась бессэрерыв>но около 5 часов, 
а потом, шодтащйв понтоны (и доски к реке, немцы стали наводить ш[epe-̂  
iipaiBy. Вечером весешовок-ий мост был взорван з̂аишм-и отходящ^шш ча
стями, но, к  сожалению, та*к, что его щ)ж;но было лепко восстанови-ть, 
Достаточяо было положить несколько досок, для того чтобы мшшхехота 
могла СБободйо пройти по нему. Одновременно немцы наводили ошто^?- 
аш11 МОСТ правее веселовсюого моста метров на 800.

Переправа делалась на глазах наш-их бойцов. Комбат Шепелев стро- 
го-наст^рого запретил вести огонь без команды. Бойды йерв«ча';ш, т  
сдерживали себя. Mov 4̂ a^a й наша агргиллерия.

Веселовский мост был метров 70 дашой. Лишь когда яемецкие лото- 
ц^иклисты и легкие танки в довольно значительном -количестве въехали на 
него, пулемётный взвод Вавилова отасрыл х^убителшый ог-ошь. Огонь пу
лемётов был сй'лналом для аа1шей артш лф ш . Батареи лейтенавтов Хйло* 
дова и Персиянова в свою очередь обрушшш лави1ну металла на головы 
фашистов. Мотоциклисты сгрудились т  мосту. Одни из ш х, бросив ш - 
Ш’ины, в пашисе бежали назад, др^тие падали в реку^ но свйнцо(&ы 1̂ 

дождь (Настигал их всюду.
Огнём батареи Холодова и Персияновэ ш ст  был разрушен^'а мото

циклы и ‘Ташсй были превращены в  груду бесформшного меташа. 
Н0 ольшая горсточка немецких мотоциклистов, успевшая проскочить ло 
мосту в раоположение нашей обороны, была перебрита (пехотой. По сви
детельству очевидцев, иемцы потеряли в этом бою 700 мотоциклистов 
и 1 0  лШсйх танков,

В течение днй на этом участке под (Прикрытием® авиациоикото й ми
номётного огня противник три раза пытался форсировать |>еку, но 1все его 
попытки были отЫты.

Искусной маскировкой *еваих батарей капитан Жбанов ввёл^прот^гз- 
•!шка в  заблуждение: он •продемонстр4вро®ал занятФте опяевых поаищй г̂е 
в  том месте, где атш лошци*и были в дейсФвш'ельности ваюты.

Вражеская авиация несколько раз «в течение дня спускала B to  свой 
груз бомб на ложйые огневые 'Позиции, так не п ш у п т  нашей «эртил- 
лерии. *

По Мшокому щоосе Kai участке 3-го щ>тос1реж ш ого лож а 1̂ротив- 
я ж  в течение д ш  также пытался ‘перебросить свои та̂ шш и шэтопехоту 
на восточный б%юг, но безрезультатно: огнём) аашей арти^^лерни скоЕде- 
ние его танков й ладотеосоты в-шкий -|ш раоошвадоо>« К тя<Щ  дня 
®раг, польз|у-ясь ггем, что мост через Берези*!^ не был взорван, перебросил 
16 танков) на ваш берег, ко, когда артиллерия части дайора Ботвй'ника от
крыла по н>им сос|>едото»чен‘ный огонь и «ескодасо аркжеских танков 
было подбито, остальные посйешили <решровлться на западный берег,

2  июля с рашего утра яемцы в'новь шхвел-и с^лы^ую ааищишщк* « 
артиллерийскую подготовку* Ншриятельокие самолёты пиш воднада, 
причём 10 начале дня аш етало  ло 1 0 — 1 2  самолетов, а к середш е дня, 
когда разгорелся бой, появлялоаь по 4 0 ^ 5  самолётов. Наша ар-
тгиллерйя аела интежйщый огонь и не да<вала протизящу ■воЗ'даж'Ности 
иродв«га™:я вперёд.

Первой быща ©ведша в бой наша зен'идаа-^ артшшерйя, Зехштный т -  
{ВИЗИОН расположшкщ свверозападнее Борисова, на опушке леса. В со
став его Ш'ходилй 2 батареи: одна среднего калибра, другая М3 А — авто* 
магическая, Э ш  ба.та!ре!й были расставлены метров т  200 друг от друга

Рождение первой ееардейской мотострелковой дивизии ______ ^



>0 таким <^шсчёто1л, чтобы ® случае пж<ирования 'вражеск'их самолётов ба
тареи М'огаи оржрывать друг друга.

Теперь, когда самолёты (rapoimBiHHKa стали бомбить нашу артишлерию, 
МЗА открыла то  ним огоиь. Этим она ойнаружиша себя, и вое вражеские 
са!мюлёты обрушились на батарею МЗА. Завязался упорный бой. В сам !Ы й 
-разгар боя в^ж еская  бомба ушала в середану батареи, где стояши ошая- 
шет-поютроиФель и п-рибор, показывающий данные для стрельбы. Зеннт- 
чики «е растерялись. Командир ба1та;реи МЗА «лейтенант Столяров 
скошадовзал: «Прямой «аводкой!» Стреляя прямой наводкой, орудш  сер
жантов Вовка и Красилшого обили по одном1у самюлёту. Вторая батарея 
лейтенанта Сйдоровйча сбила третий 'Вражеский самолёт. Атака бомбар
дировщике® была отбита.

С утра и до заката солнца действовшха еражеская авиация. Зенит
чики саж али сь  самоотвержшно, но были и ш нуты  растерянноши. В мо
мент самого {напряжённого положения на участке дивизии, когда враже* 
ские танки лавиной рвались в еаше расположение, на зенитный батальон 
налетело 43 ©ражеских самолёта Положение было действительно очень 
тяжёлым, ^нитчикй второй батареи МЗА растерялись и спрятались по 
щелям. Но командир б а т ^ и  лейтенант Сидоров'ич, который в  это В!ремя 
ремонтаровал маш-ины, заметив это, тотчас ' ж е прибежал на батз|рею, 
скомандовал: «По местам!» — й caiM открыл огонь.

Своевременный волевой окрик ком»андира отрезеииг растерявшихся 
зенитчшсов; ©се вернулись ш  свои места, открыли интенсивный огонь, й 
атака врага была отбита.

К  4 часам д ш  фашйсяшим таш ам  уда^шсй прорваться) через цен
тральную переираеу на ©осгочный берег, В количестве 50 машин они во
шли iB Восточ1ную часть Борисова. Одновремшно на в р т ш  флшге 3-го 
мютострежового полка немцы выбросили парашютный десант. Создалась 
угроза хфоры'ва обороны дивизии и (возможность захода вражеских тан
ков в тыл нашей пехоты. Нужны были срочные й 1решительные меры для1 

того, чтобы не пропустить врага^
Командир 3-го гюдаа майор Новиков ©ыдшнул 1 -й батальон на (Пра

вый флдаг обороны с задачей окружать и уничтожда» ©ражескай десант. 
Задача была скоро (вышшюна — немещше автоматчики почти все были 
уиачтожены, лишь неболшюй части их удалбсь скрыться в лесу. В мо
мент ликвидации ©ражеского десанта храбрым воином и умелым коман- 
[диром яока/зал себя комавдйр п у л е м ё т н о й  роты Рубен Ибаррури. Он с о  
своей ротой пробрал1ся © тыл вражеского д е са н т  и неожидадао для вра
га ш пал на иего сзади, драдреши® тем самьш исход боя. Сам Рубен 
в д ф Е ти ч еску ю  ш нуту 1C (Пулемётом) в рука-х отражал контраташз фашист-^ 
осях автоштчйковч Так молодой герой Иопаети, сын пламенной Доло
рес, на наших необъятных “просторах 1мстил фаншстским псам за руины 
1Герннш, за кровь детей Испанш, за слёзы н страдания своего народа. 
Ордешносец хвагрдии старший лейтенант Рубен Иба/ррурн в  боях под 
,Стал!ВШградом м гн б  смертью героя 23 октяб|ря 1942 года.

Танковая рота (в количестве 17 1маши(н Т-34) под ко-маадованием 
лейтенанта Богданова находилась в засаде яа восточшй окраине Бори
сова и, когда противник ворвался в город, вышла ему навстречу, Отваж-* 
ные танкйслгы всгуашли в  нерамый бой с  превосходящими силами про- 
Шваша» Они заградили доро^пу фашистским бронированным чудовищам, 
бились до последнего и 1фйяшшш врагу большой Смертью храбрых: 
оогиб е  этом неравном бою лейФеиаот Богданов. Только трое бойцоа 
еернулись в полк к рассказаши р 1^рошеской гибели товарищей.

Выйдя из Борисова, танки противника стальной лав*иной устреми- 
эшсь на боевые порядки (иехоты, ®о шквальйым огнём нашей артиллерии 
они были приоставовлешл. й з  С1^ я  быдя!- оразу вь^ведены 8  аражеских 
у ш т ъ.

Иоклю'Чввб^шо OTBaiacso себя пехота». 0 !К'Опа<вшнсь по обеш*
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сторонам шоссе, .москвичи не дрогнулй перед фа'ш'истскими. танка'Ми н 
В'блй по смотровым щелям танков пулемётный огонь. А кот да горстка 
смельчаков под ко'Мандой лейтенанта ФирсО'Ва подползла к вражеским 
танкам* и забросала их бутылками с бензином я связ?ками гранат, в ре
зультате чего 2 танка сгорели, пехота совсем приободрилась. Москвичи 
теперь наглядно убедились, что не так страшен чорт, как его малюют, 
чго если опыт л-ейтананта Ф.ирсова расцростраяить шире, вооружить 
дивизию бутылками с горючей жидкостью и гранатам'И, то фашис'рски>1 
танкам можно преградить путь.

Инициатором примене-ния бутылок с бензином как средства борьбы 
против вражески^ танков был командир 3 *го мотострелкового полка 
майор Новиков, который в  Московской мотострелковой дивизии прошёл 
путь от командира взвода до кома'ндира пол:ка. Это знающий, храбрый, 
дисциплинированный, всегда шучающий ©рага командир. Когда Д’И-В51' 
зня столкнулась с берлинским таиковым' корпусом и должна была вести 
борьбу с танками, а противотанковых средств борьбы было недостаточ
но, Новиков пришёл к мысли применить против танков бутылки с бев- 
зино-м. Случай к этому скоро представился.

1 июля на восточном берегу Береаины застряло в трясине 5 араже- 
ских танков. Экипаж их ра^ежался. Вытащить танки не поз-воляла 
обстановка. Решили сжечь их при памощ;и бензина, по со»вету - майора 
Новикова. Опыт удался. Танки был*и сожжены, Посл-е атюго Новиков 
повторил свой олыт в подрааделен'ии лейтенанта Фирсова. Ко-гда враже
ские танки прорвались в наше расположение и создалась угроза прорыва 
обороны, М1айор Новиков вызвал к себе лейтенанта Фирсова и предложил 
ему пустить в ход бутылки с бензшом. Предусмотрительный майор име.т 
на всякий случай запас бутыдок с бензином, да и команда смельчаков— 
истребителей танков — была сколочена. И -когда опыт лейтенанта Фир- 
сова удался, майор Новиков тут же решил применить его в более широ
ких размерах. Для этой цели был выделен 3-й батаЛьон. Командир 3-го 
батальона старший лейтенант Щеглов сам, добровольно, взялся за это 
дело. Смелый, волевой командир, любимец бойцов, Щеглов решил по
вести свой батальон в атаку ка вражеокие танки. Вооружив ^батальон 
бутылками с бензином и гранатами* он ^повёл его скрытыми подступами 
к ” Минскому шо'ссе, по кото-рому курсировали немецкие танки.

Прошли кустарН'йки. Впереди было ровн'ое пла^о, а до вражеских 
танков оставалось ещё 90— 100 метров. Врали aaMieft^ наши прибли
жающиеся цепи и встретиш.й батальон сильны й̂ огнём. Прийж>съ залечь 
на время, а потом, улучив минуту, колда вражеский огонь стих, Щеглов 
поднял бойцов в атаку. Отважный .воия с бутылками бензина в pyкâ  ̂
п-ервым броеижя на танки проти^анша:

— Вперёд! За роди*ну! За Сталина!
Все как один поднялись питомцы Московской дивизии и бросились 

на фашистские танки. ■ *
Таюи-м) обравом мо'^трелюовая’Московска'Я дй^иаия одаа из первых 

применила новый мето^борьбы с вражескими танками — бутылки с горю
чей смесью,— а в Красной Армш начал складываться новый род войск— 
1ютреб«тел;й таекоэ.

Старший лейтенант Щегл'Ов был ранен, а о поля боя не оставил п 
вышел вместе со свойм батальоном. За борисовские бо̂ и лейтенант Щег
лов был награждён правительством) брдейом-Ленина.

■'"Мужественно дрались ар^ялернсты с наседающим врагом. За
2  июля только на участке 3 -го мотострежового полка было ун11чтожено 
не менее 25 в.ражескйх танк-ов. Нужно сказ-ать, что ® течеш^е первых 
д-ней боёв 'ПОД Борисовом главную силу огня вражеской айиаций и тан
ков пр^инямала на себя Артиллерия.

Потери врага были велики. Батарея лейтенаота Гомельского ^прямой 
наводкой била по танкам противника, « немецкие т а ^ и  одш  за другам
3  сИсторичес-киЙ йсз^нал» № 1 _______ ______
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выхоД'йли из строя. Но из-за «подбитых танков развёртывались следую
щие таекй противника и в свою очередь прямо били по батарее. На ба
тарее были убитые и раненые. Подбиты были все орудия 'батареи. Оста- 
вал-а-сь ещё одна пушка, которую можно бы-ло поворачивать только за 
люльку. Но артиллеристы не уходили со своих позиций. Лейте?гант Го
мельской продолжал из последней пушки последними снарядами бить 
врага. Он caw поворачивал пушку за люльку и бил по тапкам. 7 враже
ских танков подбили в этом бою отважные артиллеристы батареи Гомель
ского. Когда стемяело и бой ути.х, оставшиеся 3 красноармейца привели 
тов. Гомельского на командный пункх'полка. Он был рапеп, всё снаряже
ние и шинель были пробиты осколкам'и вражеских сна)рядо.в.

Наряду с батареей Го1мельского па участке 3 -го мотострелкового 
полка действовали также батареи лейтеиантов Цыпкина .и Реутова. Они 
также били по танкал! противника с открытых позиций прЯ!М0 Й наводкой.

На п^равом фланге дивизии, на участке 1-го мотострелкового по^ака, 
в течение 2  июля противник пеоднократио пытался форсировать реку, 
как и 'В первый день, но был отбит огнём нашей артиллерии п 'П-ехотой. 
Б середине дня немцы стали готовиться к обходу дпвгизии с правого 
фланга, что было своевременно замечено нашими артиллериста<м<н, кото
рые, выждав, когда вражеская колонна вышла из лесу, открыли по ней 
губительный огонь 3 батарей. Врагу было нанесено серьёзное поражение.

3 июля противник главный свой удар сосредоточил па участке 3-го 
мотост(релкового полка. Он бросщ  по Минскому шоосе 20—25 средних 
танков при поддержке авиации и артиллерии. В единоборство с враже
скими танками вступила 1 0 -я танковая рота под командованием стар
шего лейтенанта Шайхета. Шайхет организовал засаду, и, когда фашист
ские танки шли то  шоссе, наши танки неолсиданно для 'противника 
атаковали их. Завязался решительный бой. Машина командира |х>ты 
лейтенанта Шайхетл была подбита, й он решил во время боя перескочить * 
в  другой танк, но был убит осколкам вражеского снаряда.

^Для оФражеН'НЯ атаки противника был послан 4-й танковый баталь
он капитана Пронина с задачей обрушиться на танки противника в о . 
фла-нг из района Углы, а в дальнейшем* обходньш манёвром, через Немю- 
ница— Первом1айский, выйти на минскую автостраду и остановить 
продвижение протиВ'Нчжа. К исходу дня 3 июш.я эта задача был>а выпол
нена. Затем 1 2 -му танко^во^му лолку была поставлена новая задача — 
действовать вдоль Минского шоссе, вести 'Манёвренную оборону совме
стно с частями дивизии, обескрювливать наступающие части противника 
и тем еамьш обеспечить переход, дивизии на новый^ оборонительный 
рубеж.

В /результате ожесточённого трёхднев*ного боя под Борисовом про- 
тй-В'Нику был «анесён громадный урон как в живой силе, так и в техни
ке. По самым скромным подсчётам, протившк потерял 1500 солдат и 
офицеров убитыми и раненьши, более 60 танков, не один десяток ору- 

ди'й и жномётов, 12 самолётов, 15Q автомаш-ин, 700 мотодйклов .и много 
другого военного ш ущ ества, ,

Понесла урон в технику и Московская дивйаия, особен-но её слав
ный 13-й артполк, на который враг, прекрасно учитывая значение совет
ской артйлле;рш в бою, об^удхнл свои главные удары.

С первых дней войны « ф  о непобедимости германской арм1ии был 
развеян -впрах, а гитлеровский п т я  мокпниеносной 1В0 йны затрещал по 
всем шваг^. «Знамеййтый:^ берлинский танковый корпус <в течение 3 су^гок 
топтался у Березины, ш е я  перед собой только одну дивизию.

Полностью оправдывались предположения командира дивизии 
Я ,Т . Крейзе|>а о  той роли, которую лттзтя сможет сыграть ш  Бере
зине. Подбо'р каман1Диров, немногослоапых» с.М)елых, решФ^тельиых, обла- 
дающ.йх инициативой, боевая подготовка ^ й ц о в 1, дисдиш^ина, выносли
вость, чему учил свою ^дквй'Зйю Крейзер»* которого у^аж йт  и любила
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бо1'Цы, дали свои результаты. Московская ^дншзия в первых боях, свято 
р.ып-длняя до;тг леред роллно(1, проявила :исключителы1ые героизм н 
отвагу.

В дни боёв ася деятельность ларти1ж0 ‘лолитичес‘ких работников ди
визии была направлена на воспитание отваш, стойкости, верности долгу 
перед родиной, презрения к смерти. Историческая речь председателе» 
Государственного колштета обороны И. В. Сталина 3 июля 1941 г. была 
быстро на'печатана в типографии дивизиовной газеты и распространена 
по всем подраздечТения^м дивизии. Глубокое! ночью в м-инуты коротких 
перерывов между боям*и бойцы и командиры читали страстный призыв 
вож дя—■отстаивать калсдую 'ПЯДь сов-етской земли, драться до лослед- 
пей капли крови за наши горо-да и сёла, проявлять смелость, иннадатяву 
и смётку в борьбе с коварным врагом, И бойцы клялись, не щадя сил и 
жизни, отстаив-ать свободу и независимость нашего народа.

IV
После трё.хднев'ньгх олсесточённых боев под Борисовом мотострел

ковая Московская див'изия.под натиском превосходящ.их сил противни
ка отошла на новый оборонительный рубеж, приняв еднвственно пра
вильную в этих условиях тактику — [Подвижной обороны. Цепляясь за 
естественные, главным обр>азом водные, преграды, реки и маленькие ре
чушки, ‘В большо'м KOwwecTBe 'Пересекающие автостраду, дивизия строи
ла свою оборону. Маневрируя на ^тих дромежуточных оборонительных 
рубежах, она задерживала противника, препятствовала его быстрому 
продвижению -вперёд, уничтожая его жиеую силу и техдаку.

25а 2  недели манёаренных боёв, ^развернувшихся на участке от БорИ’' 
сова до Орши, берлинскому та^н-ковому .корпусу на разу не удалюсь 
прорвать оборону дидазни ни на одно^м участке главного направления. 
Дишзия всё йремя удерживала шоссе Минск—Москва в своих руках. 
Противник вынужден был обходить д̂ ив̂ изию с флангов, пользуясь тем, 
что они за ‘Всё время боёв оставались открытыми.

В условиях подвижной обороны, особенно при налт^чни открытых 
флангов, громадное значение цриобретала организация разведки. Поэто
му .полковдак Крейзер сам зант!мался персональным подбором разведчи
ков, выде.1 яя Д.ШЯ этого дела о<ьдах храб|>ых, вьлюслтаых, с военной сме
калкой людей. И {разведка в див^1зии стояла дшж^ной высоте. Коман- 
д^ро^м р аз вед ов а тельного баггальо1на был к‘а'Ш1тан Цыгаажов. который 
хр*а5 ростъ, х»01рошую поста1 1 0 Бку разведкой в дшнзш! был награлодеп пра
вительством орденом Лейкиа. Цыган,коф всепда был осведомлен о  том  ̂что 
делается в*о вражеском стане, сколько у прот^(вника сил и что он пред- 
при1йшает. Тысячи всяжого рода во-едных хитростей й уловок применяля 
бойды капитана Цыганкова îpH исполнении своего ответственного дела. 
Исключительную храбрость и отвагу проявляли они в  борьбе с коваршм 
врагом.

Первый' промежуточный -рубеж по р. Мужанке «а фронте Межхо- 
во-^Мужанка’—Боя1ры д и в и зй я  заняж а  ночь на 4 июой?. Этот рубеж она 
Ae;pKa^a в своих руках до полудня Б июля, а гкугои под натиском пре- 
^осходяодш сил лротданжа — его авкацш, артиллерии и танков — выну- 
ждеиа бЫ1?ка ртойш -на нов-ый рубеж яо Мижжому шоссе.

Второй Ъромежутошый -рубеж, котры й дивизия заняла 5 <июля, 
шёл та  »р-.Наче т  ф^кште Крош№и&е--Смоле»скйй жалезнодорожныг! 
мост н л-ес западнее Остревы. Здёсь -наша, .пехота успела создать не
плохую o 6 opoiHy. Утром б июл'Я протишик после яртиллер-нй-ской ^додготов- 
кя, «^мея э cioieiM р©»спО{ряЖ'е1̂ ш1 14 такков, до 250 машш, двшту^юяпо 
Минскому шоссе на нашу оборону. Вт5е1]>ед!И был мост, •0 одготовл‘еш1ый к 
вэрыэу. Сапёры тт, Тка-ч й йжда»реш)одежугрилй.у<м-оста-и долж:Ны была 

Ш 1С тадш 0  даявш ся щ ктш ш к. Сапёры 1фоизвел(а Bioe
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ТЫ, т  у иих не было шнура замедленного действия, а враг б'Ыл уже 
рядом. Тогда о«и решили применить быст-ро воспламеняющийся шнур. 
Тяжёлый 1вражеокий паж  взошёл т  мост. Б этот момент са
пёры .подожгли Ш'нур. Мост был wHOiBeHHO ;Б30'р®ан. Нередкий танк 
поднялся на .воздух, а затем; опрокинулся ib ^реку. Красноармейцы Ткач 
и Бондаренко попибли геродакой омер^гью.

Во вражеской колон-не произошло замешательство. Танки стали раз
вёртываться, Ч'тобы отойти ш зад , но шоссе было плохи о забито авто- 
машшами и танками. Наша артиллерия и танйи, закопанные в выемках 
шоссейной дороги, открыли беглый огонь по колонне противника* Пехо
та противника бросйл-ась бежать в разные стороны; водители, оогавив 
свои маш-ины и танки, тоже пустились йаутёк. По бегущей пехоте наши 
пулемётчики открыли пуламётный огонь. По далеко не полным подсчётам, 
в 3 T<DiM бою были уничтожены 14 танков, свыше 150 автомашин -и 300 
немецких солдат я  офицеров.

Третий про'межуточный ру^беж ддаиэия заняла до безыменко^му 
ручью на фронте д>ер. Новые Круянйи — Дачкын — М аш » Крупкой. Ни 
этот рубеж фаШ’Исты бросилй большое количество озоих танков, Вра^г.е* 
ские танки шли 3 зшело*Нйма, причём толь-ко в первом эшело-не ‘Насчиты
валось 85 'Машин. Для ог^ражен^я та(Нкозой атак>и протпи&ни'ка Kpeiiaep 
отдал приказ 1 2 -му тан'ковогму тешу — г<0 :втратакой сорвать вражеское 
наступление, ушчтолшть его такк'И. Про'изошёл тйнковътй бой, в ко<то** 
poiM с нашей стороны участвовало 75 маш'ин и который длился полтора 
часа. Почти весь первьрй эшелон свой немцы оставили на поле боя. 
В бой был введён второй эшелон, Н гш -i отважные таичкисты д-рались до 
последних сил, до последнего дыхания. По свидетельству очевидцев, 
в резучпьтате этого боя всё поле нод Мйльши Круккагми было усеяно 
обломками сго^ревших и разбитых вражеских и наших маш;ин.

Отвагу и мужество проявил в этом 6 oio командир 4-(Го тажового 
батальана ка-питлн Пронин. Он руководил развернувшим1ся танковым 
боем. День клонился к вечеру, поле боя нодёрнулось туманом, и руко
водить боем КЗ -машины было очень трудно. Тогда отважный капитан 
открыл Л.ЮК оВ'»ей машины и .ко-мавдовал, .стоя во весь рост. Под его 
умелым, и смелым руководством наши танки быстро продвигались впе
рёд, уничтожая на своём пути вражеские танки. В разгар самого боя 
жизнь героя-капитана ^мгновенно, была оборвана: вражеский снаряд по
пал ему в грудь. Герой-командн'р inociMepTtEO награждён шравитель- 
ство-м орденом Ленина,

Третий промежуточный рубеж -по своа*м естестве'нным условиям) был 
неудачен для танковой обороны^ ибо он являлся открытым и представ
лял для авиации протшника удобное поле деятель-ности. Поэтому ко- 
мавдир дивизии .решил к утру 7 июля подготовить четвёртый промежу
точный рубеж, по р, Боб'ру, на участке Малый Бобр — аяатформа Малый 
Бобр. " , _

Этот* рубеж удерживался Д1И!В(И13ней с yipai 7-го* -по 9-ое я ю т  в>клю1т- 
тельно, В дальнейшем под давлением превосходящих сил противни к, 
днш зия заняла пятый пром1ежуточ1ный рубеж, по ip. Плиоое. Этот рубеж 
дивизия упорно держала на широком фронте с 9-го по 12-ое июля в%,лю- 
чительно. Противник большими силами пехоты, танков, артиллерии обо
шёл её с фланго® и в  ночь на 13-о е иЮиП)я перехватил Минское шоссе 
восточнее Словеныки, Это обстоятельство вынудило 'командование диви
зии с утра 13-го июля перебросить вначале 1-й мотострелковый нолк, а 
аатем 3-й на шестой промежуто'чный рубей<, по р. Друти, да фронте Но
вая Жизнь — -местечко Толочин — станция Толочин.

Своевременная переброска l^ro мотострелкового полка на мовьш 
рубеж останов'ила продвижение протявн!Ика, ибо, обойдя дившию во 
фланг, противник новел ваступление на местечко Толочин. В это врбМ'Я 

мотострелковый полк успел выйта на ,новый рубеж и взо.ршть Мост
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на шо'ссе через р. Друть. Под м»естечком Тол очи н рройзошло крупное 
сражение, в кошром немцы понесли большие потери.

Враг не предполагал, что дивизия могла встретить его здесь. Ко
лонна фашистской мотопехоты с танками с п о к о й б о  двигалась вдоль 
Минского шоссе, Крейзер ра сто рядился под^х-устить врага ближе 
к р. Друти, а потом накрыть его apTHjuaepHftcKiKM' и ружейно-пулемётным 
огнёМ'. Так и было сделано. Удачные попадания по всей ко‘лонне сразу 
внесли панику в ряды немце®. Они стали разбегаться во все сторовы. 
Не менее тысячи фашистов было перебито. Местечко Толочин несмох(ря 
на превосходство вражеских сил, на^ходящихся таим, было очищено от 
противника. Враг бежал, преследуемый нашими танками и мото'Пехотой>

Но- не1С.мотря iHa большие потери враг подтянул свежие резервы и 
стал теснить дивизию одновременно с трёх сто'сон, пытаясь аахватить ее 
в клеш;и. Открылся упорный бой. В ходе боя про хин ни к нес больнхие 
потери, но лез ©'.перед.

Для того чтобы вклиниться в нашу оборону, он пустгпл свои танк̂ я 
в< стык между 1-м мотострелковым полкам и З-м. На этом участке, на 
стыке двух П0 Ж 0 .В, действовала тогда наша 2-я батарея П'роти!Вотанко- 
вого б-атальона. На правом фланге стояло орудие комсомольца Дмит
риева. Он был за(Мечательньш артиллеристом-наводчиком. Заметив, что 
на него движутся фашистские танки, Дмитриев подпустил танки на 600 
метров и открыл по ним огонь. От прямого попадания вражеские танки 
горели, выходили из строя, но из-за подбитых развёртывались другие и 
лезли вперёд, ведя огонь по орудию отвлжного ко<мсомольца. Расчёт 
Дмитриева был выведен из строя. Сам Дмитриев был ранен несколько 
раз осколками вр^ажеских снарядов, но продолжал один вести борьбу. 
Вот ^вражеским снарядом отбита правая ст-анина у орудия Дмитриева, 
сам он, потерш сознание, падает, Фашистсйий ганк, лязгая железом, 
идёт прямо па ор'удие Дмитриева. Но борьба не кончена. Герой-комсамо- 
лецч истекая кровью, поднимается на ноги, заряжает орудие, раздаётся 
выстрел — и вражеский танк подбит. Дмитриев снова теряет сознание 
п падает у своего орудия. Танкова-я атака отбита.

Врачи извлекли т  тел1а Дмитриева 17 кусков железа, но богатырь- 
комсомолец остался жйв. Указом Президиуййа Верховного Совета СССР 
Дмитриеву Н. М. присвоено звание Героя Советского Союз-а € вручением 
ордена Ленин)а и медали «Золотая звезда».

Под местечком Толочин ^против Московской дивизии действовали 
превосходящие силы противника— 18-я мотодивизия и части танковой 
л.иви'зий, около 150 танков, входящих .в состав бер^тдаского танкового 
корпуса. Комй’ндованием дивизии было решено отойти на следующий обо
ронительный рубеж по р. Одру», примерно е  10 км ©осточнее -местечка 
Толочпн, й та-м подготовить дocтoйиын^oтпop арагу. Отход совершался 
под прикрытием арьергардных батальонов, юаждый из которых был уси- 
ле<н 10— 15 танками и артиллерией.

В самый разгар боя командир артдивизиона каиитан Жбанов был 
раней оскожом ©ражескоро сдаряда, но он остава'Лся' на своём посту. 
А когда части дивизии стали отходить н-а новый оборонительный рубеж, 
то в. Жбанов, прикрывая их огнём* своих орудий, задержался сзади. Враг 
буквально по пятам преследовал отходящие наши ч̂ асти. В м^шин\% в ко
торой ехал капитан Жбанов, попал 'Вражеский енаряд, и он был вторично 
ранен. Рале вне было шстолько тяжёлым, что* бойцы, вынесшие ка'питана 
из каби;ны мшины, сочли его убитым. Будучи фактически в раслоложе- 
НИИ немцев, бойцы решили избавить тешо"своего любишзго командира от 
надругательств фашистских варваров. Они отнеоли тов. Жбано-в-а в лес* 
там взяли его доку-менты (партбилет) и, иакрыв его красноармейской ши
нелью, ушли. К счастью, когда ком^дир .пришёл .в себя и «ачал стонать, 
его услышали проходившие случайно мимо артиллеристы. Они оказали
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артиллеристы ©месте с колхоэшками *прояесли его через лишпо фронта 
в расположение наших войск. На четвёртые сутки о-ни доставили его 
а полевой госпиталь,

К расавету 14 июля д.ишзия заняла новый оборонительный рубеж, по 
восточном у берегу р. Одра, т  фронте шириною 22 километра. Соседей 
как справа, так и слев1а не было. 3-й мотострелковый полк занял участок 
на правом флаиге обороны днвизда, а 1-й по̂ лк — на* левом. Середину 
обороны занйл вновь прибывший на пополнение в дивизию мотострел
ковый полк. Артиллерия б ь м  сосредоточейа главным образо'м на левом 
фланге и в центре обороны. На участке 3~го полка артиллерии не было, 
ему было придано несколькб танков и батарей ПТО.

К 6  часам утра наблюдатели заметил-и, что на правый фланг еашей 
обороны из лесу двигались параллельно 2  !колонны противника, состоя
щие из танков ы мотопехоты. Было очевидно, что немцы свой главный 
удар направят на пра!вый фланг и что соответственно этому артиллерия 
должна быть, сосредоточена не ш  левол® фланге, а на правом. Теи вре- 
мене'м противник подтянулся к дер. С., расположенной в 3 км от нш пей 
обороны, и стал готовить наступление. Он занял колокольню как наб}]1 0 - 
дательный пункт и концентрировал: войска в citmom селе -я 'Правее, в лесу. 
Когда наша артиллерия подошла к пр!а>вому флангу на участок 3-го пол
ка, фашисты, повидимому, уже закончили свою подготовку к наступле* 
нию. Наши артиллеристы открыли сильный огонь по деревне. Пер'выми 
снарядами была разрушена колокольня. Б деревне поднялась паника. 
Немцы, не выдержав огня артиллерии, оставили деревню, бросив в ней 
300 тр^^лов солдат и офицеров. НастуnvTeane врага было сорвано.

В течение 14 и 15 июля противник ещё не раз пытался прорвать 
н̂ ашу оборону, но безуспешно. К исходу дня 15 июля враг, оставив м<ин- 
скую трассу, повернул шра'во в пошёл в обход Орши на Смоленск. 
Наши арт1штер*исты на этш  повороте подкараулили врагя п дйл*и ему 
хорошую трёпку. Дав воз5к>жность вражеской колон*не полностью 'Вытя
нуться по Минско'му шоссе в обход, параллельно р. Одру, они открыли 
ло ней внезапный огонь. Всего было унштожено около 200 машин.

Такйм образо’м на седьмое? промежуточном рубеже, по р.. Одру дяг^и- 
Зйя окончательно приостановила .продвижен^ие немцев на восток по Мин
скому шоссе. В продоллсение 15 дней на стокилометровом участке онл 
вела сложную маневренную оборону-против корпуса отборных немецких 
войск, нанося «м лсестокие по-ражен-ия, и тем самъш сорвала их план бы
строго продвижения ма Москву,

15 июля к предельному (рубежу шиевренпой оборолы подошли наиш 
свежда части, которые приняли участок Московиткой Д1шиз1ш. Москов
ская же дйвиз.ия  ̂получила новую задачу — прикрыть г. Оршу о юга 
и не допустить обтекаиия фашистских войс!; в обход на См аленек. 
В районе юговосточнее Орши — Елизаветино — Морозово дивизия'вола 
успешные боевые действия, громя -во фланг части противп«ик:и движу
щиеся нй Горки. Здесь дивизия -под дер. 1̂ иршю и Савгил, распоотожен- 
яыми по шоссе Opiiia—Горки, нанесла .противнику громадный урон: она 
с ходу врезалась в тыл гудериановской армии и крепко её ‘погромила; 
быЛ)0  подбито 18 танков, сожжено 500 маши}( и захвачено много воен' 
•ног о имуш;ества,

В момеят бс'Я под дер. Чг{ри.но комл^ндир дивизии лолкоа-ник КрсГ[яер 
был -ранен и от|Щ>аален в гоопиталт^. Вром€'Ш!ое командование дивизией 
принял на себя его заместитель полковгпж Глуздовокий. Дивизия на этом 
участке «ачала успешно продвигаться на юг (и доллсна была во взаимо
действии с  частями. 5-то та(нкового корпуса отбросить противника -hi 
запад. Но действия 5-го танкового корпуса усг^еха ,не имели, хотя про- 
гйвкйку был -на1|ёсён ЗБачйФельный уще>рб*
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После этого дивизия совершила огход к Днепру вместе с другими 
частями Красной Лр>мий — в район переаравы Радчино. В течение 6—7 
августа дивизия переходила на восточный -берег Днепра и сосредоточи
валась в районе Чел'НоковЗ'Я, В это время в дишзию ив гоС'Пйта!ЛЯ вер
нулся Крейзер и принял командование* Постновлением правительства 
Я, Г. Kipeftaepy за проявленную доблесть и геройство, за умеивое вожде
ние войск в борьбе с немец,кими оккулантами бьшо присвоено зшние ге
нерал-майора и Героя Советского Союза с вручением второго ордена 
гПенина и .медали «Золотая ’Звезда».

Крепзер развил еоключительную деят^ельность по укомплектованию 
дившии. Он с ещё оеревязанно-й рукой готовил свою дивизию *онавй в 
6oi\. Во 22—23 августа был отозван в Мос.кву, где и ‘палу.чил новое 
наэначе«ше.

.. В дальнейшем в конце августа дивизия вышла  ̂ на фронт в районе 
Холм—Новосё̂ ЕК'И, где вела боевые действия под ко'ма'ндой нового коман- 
дИра — Героя Советского Союаа полковника Лизюкова,

Такй(М o6pa30tM, в-результате •ге1ройческой бо*рьбы 1-я мотострелковая 
Мос^^ов1Ская дивиз<н'я ic честью выполниш поставленную перед ней коман- 
доваеием задачу. Разветие фамстского йа?стушюшш т  &&шкгкой т^рассе 
к центру страны было надолго задержано. Врагу был нанесён громад
ный ущерб как в живой силе, так и в технике. 31 ав-густа 1941 г. Прези
диумом Вер‘хо*йнош Совета' СССР 1-я мотострелковая диш-и-кая «за об
разцовое выполнение боевых задаййй комаядовашй йа фронте борьбы с 
германским фашизмом и й1!рояшееные при этом доб^юсть и мужество» 
награждена орденом Красно>го Знамени.

Приказом На^родшго Комиссара Оборшы от 21 се!нтя‘бря I94I г. 
дишзяя, Т1 0«аза(ашая «об^зды М(Ужества, отваг̂ и, Д!йсЦ|йшш1Ны и органй- 
эоваййости» н lieo^HOsqKTrao наносшипая «жестокие поражешш немецко- 
фаши-стаи-м .войскам», была переи-мешвана в 1 -ю гвйгрдейскую мото- 
стрелковую Московскую дивизию.

 _____________ Рождение первой гвардейской мотострелковой дивизии___________^



КУЛЬТУРА РУСИ НА РУБЕЖЕ XIV — XV ВЕКОВ

Д . Лихачев

Если победы русских у стен Конс-танти- 
нополя и Ко*рсуни в  X в. принесли Руси 
христианское ев)ропейское просвещение, ес ' 
ли победа под Полтавой была тем поворот
ным пунктом, после которого ев-ропейская 
образованность «п>ри'чал1ила,—по въцражеиаю 
Пушкина,— к берега*! за13о&ва:н'Ной Невы», 
то лсгорическая* победа р ^ ски х  над тат^- 
p a^ i на Куликовом тюле >^1380 г. вызвала 
серьёзный подъё1\{ т,ворческ,их сил русского 
народа. Это от-носнтся ка-к к области науки, 

■ т^к и литературы и живопис'н. Куликовская 
1юбеда пробудила работу исторической мыс
ли (летописные своды, исторические пове
сти) и вдохновила творчество такого д*рев- 
нерусского .худо1Ж1шка, как А. Рублёв.

В ластояшее В;рбия истортен древнего 
русского искусства, древней русской книж
ности постепенно отходят от господствовав
шего в XIX в. антиисторического взгляда 

Tfa древиюю русскую культ>^‘ру и начинают 
язпдеть раавит!ие п дви'жение там, где их 
рредшественншс'И усматривали .лишь «епод- 
1Ш1.ЖПЫЙ ряд о д 1юо’5 разных Я'вленнй. Одно- 
'В)ременно асе *бо.пыпе утзгрокдается лшение, 
что постоянные и проч[1ые европейские 
ссязи создают глубокое сродство культур» 
лых явлений, идей п на строений с идеями 
а настроениямл других стран в соответст
вующие эпохи.

Мощный подъём всей русской. культуры, 
последовавший за Куликовской победой, 
отличаясь многими резко индсивидуальными 
чертами, в то же 1̂ е м я  имел и признаки, 
характерные для к\^льтуры Западной Ebj>o- 
пы того ер^меня,

1

Предвоарожденяе ,XIV в., w>з̂ тиfк:Î i>"Б и 
Византии, проя'кквув в Западную Ёврогау 
'leipes Италию, не осталось без оггкликов п 
на Руси. Могучее новое движкиг^ие ох1ватило 
не только Западн,ую Европу, по также 
Псков, Новгород, MocK3iy, Тверь, эесь 
Кавказ ^ Малую Азию. Ка всё-м этом ог
ромном пространстве мы встречаемся с од- 
иородйылш ЯЕлеН'Иями, вызваиимми .раав'и- 
тием дех^ок-ратической жизни в городах и 
/усшгением культурного общения спрай. 
Многие черты этого предвозрождеяческого 
движения сказались ка 1%сй даже с боль
шей силой, чем где бы то ни было.

Расд1В€т новгородской фрескоеои жтоо- 
писи XIV в. был во многом обусловлен мш- 
ровыш СВЯЗЯМИ Новгорода Наблюдеиие 
природы, которое -внесли в c ŝoq искусство 
М10заич1исты и фрескисты Византш, а вслед 
за ними Чимабу^», Дл«отго и Дуччио в И та
лии, естественный ландшафт, натуральные 
человеческие фигуры, элементы перспекти
вы и с.ветотени появденке сложных повеет- 
(вО'вательных сюжетов и попытки изобразить 
человеческие переживания — всё это жи'ао 
отразилось ;в новгородских фресках второй 
пoлoвlvшы XIV .в— в фресках дерквег С пй- 
сэ Преображения, Фёд<^а Стратилата, Бо
лотова, Рождества на Кладбище, Михайло- 
Сковородского монастыря, Ковалёва

Живопись Новгорода XIV © попреж^нему 
имеет дело с условным пространством, аб
страктным, сх€*маттт(Зированным архитектур- 
1НЫМ пейза-жем; однако для изображения 
этого мира нoв■гopoдcк^^e мастера начинают 
пользоваться некоторыми ншблюдеииями 
жданенных движений, поя, поворотов, 
ставляют свои объекты жить особой слож 
ной внутренней жизнью, стремятся передать 
П'ор^хоаогячесюие пврежи,ван!ия и т, Д- «Свя
щенные»' сюжеты трактуются меиее торже
ственно, интимное, проще, обыденнее. Осо
бенно сильные „изменения претерпел в 
XIV 'В. тип богоматери—из величеотвеииоГ! 
«царйцы небесноГг» превратившийся ,в чело^ 
веческую фигуру скорбной матер и-подрост
ка (Болотове).

Немалая роль в этой интенеивно.м худо
жественном движении Новгорода XIV в, 
принадлежит зa■мeч.alTeльн■o<̂ ŷ мас’геру '^похи 
Воэрождеш1Я «1>€Офану Греку. По cлO'вâ  ̂
его друга Епифания ^Премудрого, остав'ив- 
шч?то ‘НИ'М йосторж^анн(Ый панег1П|рик. Фсо({)а- 
ну, им онло [расписано (всого до 40 камеи • 
ных церквей Более 30 ле-т прожид Феоф.а|И 
в России, не только уча, ню w учась ,у рус
ских мастеров. Как 'И мнопие и,з приезжаа- 
■1ш;х в'последстви'и \а Россию художникои. 
Феофан не остался одиноким и иенонятЫцМ 
художником. Феофан подпал под Ntonmoe

 ̂ С\с. А й н а л о в  Д. «Византийская жи
вопись XIV столетия» (Зап. класс, отд. Рус
ского археолог^+ческого обпхества. Т. IX. 
1917). Д. Айналов считает, что в новгород
ских фресках XIV в. непосредственно отра- 
яил'йсь черты искусства итальянс-кого тре- 

VftHTo, минуя Византию.  ̂ i •/



Культура Руса на рубеже X IV — XV ее m s 41

гвО'Здействие русской худож-ествешной aipa« 
д и ц ш .

Было бы неправильно приписывать необы
чайную высоту и жгевогшоное сове'ршен'ство 
^вгородских фресок второй пол|Ь1шы 
XIV в. только приезжим художникзм-йно* 
зе-мцам — грекам или cetp6'aM. Частично ра
скрытые в недавнее время 0937) фрески 
Скойородского монастыря в Нов;горо-де  ̂
или фрески новго(родской це1ркан Рождества 
т  Кладбище овиде;тельствук>т о hibjho рус
ском усв'0ен'1ж предвозрожденческ-их при
ёмов живописи, о шличйи ® Новгороде 
XIV в. широкой творческой жизни (отра
зившейся в разнообразии манер), о суще- 
сгвовании нескольких >и притом местных 
Ж!ИВОПИСНЫХ школ. ЛюбОПЫТ'НО, что эти* 
*яв.но русские по своему происхождению 
фрески (вы|ражают стремление к более от* 
чётли'эому П'исьму, к многоцветностй, к 
крепкой живописной лепке полнокров.ныЗ&. 
румяных лиц. Это искусство мбнее аристо
кратическое, менее утончённое, чем искус
ство Феофана; оно более реалистическое и 
здоровое.

И не только в Новгороде, но и в других 
РУСС1ШХ городах во второй половине AlV в. 
наблюдается тот же подъём искусства жи
вописи. Первым памятником, отразивш'им 
предвозрожденческие черты в жиеопися, 
являются фрески Снетогорского монастыря 
во Пск-ове первой половийы XIV века. К со
жалению. снетогорские фрески остались 
до Сгих лор мадоизученными. Однако в mix 
явно выступаю*! (все те чб1рты, которые ха
рактеризуют нов1ую живопись второй поло* 
в-шы XIV века 2.

То немногое, что мы знаем о Москве 
второй половины XIV в., позволяет гово
рить об аиалог’ичяом подъёме в живописи 
также и в этом городе. В Москве много 
ра'ботаЛ'й 1Т>риезжие имастера-грекп в част- 
HOciiH <5собе.нно долго работал здесь тот 
же Феофан fipejiti

 ̂ В Сковороде ком монастыре хорошю со* 
хранились большие композй1Уии: «Вознесе- 
пйе>̂ , «Воскрешение Лазаря», «Вход в Иеру
салим». В особенности великолепна послед
няя композиция. Повидшому, на Сковород
ке работало несколько живописцев: оди.н 
из Ш1Х, большой мастер, написал вс^ глаз
ные фигуры в композициях, придав им не
сколько удлинёшные иргаорции-; другие бо- 
;гее придерживались традиционного нов го- 
!родокого вкуса и писали коренастые фигу> 
ры, в несколько иконшисной манере.

 ̂ М а ^  у л е  ‘В и; ч Л.' «Ф.рагменты стено- 
\mt\i в "Ьоборе Снетогорского 'Монастызря». 
СПБ. 1914.

® В 1343 г. м-йтрополит Феогност в Мо
скве «подписал своего митрополича двора 
соборную церковь Пpeч^^cтыя богородицы 
греческими мастеры». В 1344 г. подписыва
ли: «...в монастыри церковь -святого Спаса... 
а мастеры старейшины и начальнщы быша 
•р^^стии род<5м, а гречестии ученицы»* и т. д.

Пр« пос:т1ронке ̂ ^рйви Рождест1&а Бого
родицы в 1395 г. с приделом Лазаря s 
К'^юмле её распиеывали «славные живопис
цы Феофаза грек да Семшн черный» (Пол»-

, В Москве по^шстоящему созрела нацно- 
лальшя школа живописи, высишш предста
вителем коггорой на рубеже XFV—XV вв. 
выступает гениальный русский художшпс 
Андрей Рублёв. В 1405 г. А, Рублёв изве
стен уже KatK a n cm ie  зрелый сорокаиеткий * 
мастер, расдисывающий вместе с Феофаном 
TipeKOf-sj и старцеаи Прохоров* аз Городца 
кремлёвский Благовеш,е«ский собор.

Более или мвнее oi'-чётли.вое представле- 
1Ше о творчестве Рублёва удалось получить 
лишь после Великой Октябрьской р^^рлю- 
ций: в 1920 г. был обн^аружен ряд икон, 
бесспорно, рублёвских (например три ико
ны, найденные в це)ркви «Успение йа Го
родке» в Звенигороде, иконы из нкорюста- 
са церкви села Васильевского и др.); кро
ме того были произведены необходимые 
реставрации, раскрывшие поджш ые краски 
Рублёва.

ТвО)рчество А. Рублёва вп(Итало в себя 
все великие достижеиия западноевропей
ской и византийской предвозрожденческой 
живописи. В отличие от русской шсоеописл 
предшегт!вующей поры произведения Рублё
ва мягче, «тиричкее, психологичнее т1ракту* 
ют темы. Тихое раздумье Павла (икоат из 
села Васильевского, бл(из Владимира), ли
рика архангела из Зве5Шх>рода свидетель
ствуют о характерном для творчества Руб
лёва н!арождаюше?мся гума^низме. Ангелы 
знлмеяитой рублёв.ской «Троицы» связаны 
Едутрен ией беседой. «Вла димире ка я» бого
матерь погружена в гор|ОТШэ18  думы о гря
дущей судьбе сына, Всё эгго говорит о но
вом искусстве, {кчрейвшем с торжествешой 
н холодной мовумейтальнйсггью предшест
вующего искусства.^

Суздальско-Блади-мирские иконы традици
онно отличались общим изысканным голу- 
базато-серебрйстым тоном, несколько графн- 
ческт1м: хара.кте|ром 'шс.ъм^ Все эго харак
терно и для Рублёва в сочетлнш! с общими* 
трредвозро'ждепч'аскими черта^мн его творче-
СТ)М.

Работы Рублёва не стояли одйгтоко на 
рубеже XIV и XV веков. Многочисленные 
реставрации t-жоп той поры, произведенные; 
после Октябрьской рееолюции, и многочис
ленные новые наход-кн икон конца XIV— 
К1ачала XV -в говорят о йеобьичайж) BijKO* 
ком у'ровне русской живошш! того эр-еые- 
1‘М.

Дальнейшая история русского живописа
ния свидетельствует о постепеняом cuajbe 
мастерства, начавшемся приблизиггельно с 
конца XV века.

Итак^ можно с  несом’Яен-.ностъю устаяо- 
вЕть, чю  эпоха объедиведая русского на
рода вокруг. Москвы была однозрейенш и 
'эпохой высшего расцвета дре&нерусской 
ж1даописи.

Слава русских художнпков той поры нз-
вое собрание русских летоп-исей (ПСРЛ), 
Т. XXI,‘2-й полутом, стр. 408).

“ А. Рублёв ywep в 1427 -или 1430 г., 
1шея от роду около 60—7D. лепт. Таким об
разом, Рублёв, надо считать, родился в 
60—70-х годах XIV ©ека.

1 Г .р а .б а р ь  И: «Рублёв. Воп^юсы рес-» 
-'гаврации»:. Сборшк I» стр. 57,, 61,-62.
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сго;шко в«-лИка, чго их пригл'ашали раоо- 
1-а̂ гь да:1еко за пределы ролдшн. Особенна 
много остатков фресок древ»ер,усска1х ма
стеров сохранилось в Польше, гдз в эпоху 
KQiwreii Ягелла л Казимяра русские и-коио- 
писцы работали в Кракове, в Святок ре стей
кам мо«астыре, на Лысой roj>e, в Люб.'Гино 
II Гнезне К Навгародсше фрески частично 
сохрашишсь в г. Висби, на острове Готлан
де. Ноагородслсих мастеров приг.'гаша.чи 
расписывать церкви Ганзейской коло1̂ ин в 
Новгороде Русские мастера езд-илн рабо
тать а Золотую Орду.

11

С5ьпшо считается, что так называемое 
«аторое ioroc»ia^янское )влняиие», начавше
еся иа Руси во второй половин-е XIV в,, ко- 
::нулось лти ь  русской орфографии, поче!р- 
ка рукописей к  стиля древнерусских про- 
нэведе1гий начала Х\^ в.» ставших более 
многословными, £шетиотыл1и, витиеватыми. 
Даже на основании тех с-кудных сведений, 
которые мы имеем о культуре XIV—XV ва.» 
можно заключить^ что влияийе это значи
тельно 1Ш!ре, разностороннее, глубже и бы
ло связано с общим европейским дашкеаием 
предвоарожденйя.
. Но не 0ДШ1 только орфотрафич^ск£1е и 

стилистические правила иронигсают па Русь 
вместе с югаслааяискима рукодпсями. а п 
:амые идеи этих рукописей. Общ-е'ние книж- 
1юе увеличивалась н-елосредствениым обще- 
ниеы людским «На Русь» приезжают бол- 

сербские .«ишкдают (Григорий Цамб- 
л>ЕК, Кзшриан, Пахомий серб), а салж 
русские образовывают целые колонии ш  
Афоне н в Констаитинополе, занятые пере
пиской руксн1псей, .БмеШ'Иваюгся во внут- 
!рсннюю жизнь и оказывают влиямне на 
культуру югослазяиских стрй«. Русский бо- 
ш т  Иван иа службе у 5оЛ'Га}р в пра!влешге 
паря Михаи.та с 3. тыс. коитшы чуть было 
lie овладел Константинополем Насколько 
ос1говагелы1ым было влияние русских кяиж* 
1ШК0В, живших на Афо^е и в Ко11стантино- 
поле, мо*жио зilключить хотя бы по тому, 
что Константных KocTea’icitiu'i в своём со* 
чиненин о правописан1Н1 называет русскиii 
язык «красивеГяиим и тончайшим» и сообра
зует с ш м свои правила орфографии. Руг 
ский язык оказывает существенное влияние 
1!а болтарсзсйй язык XIV века з.

Из Византии и югославяискнх стран шло 
ш  Русь то увлечение музыкой, которое бы-

 ̂ К а р и н с к  tT й Н. «Русская на длись а 
люблинском тюре^шом костёле». «Известяя 
Археологическоп комнсспил-. Вып. 55-н. 
Пг)р. 1914; С о б о л е в с к и й  А., акад. 
«Материалы и исследования в областа сла
вянской филол1£)Гйи и арпссатогип». Спб. 
1910; е г о  ж е  «Русские фрески з  с га рой 
Польше;.\ М. J916; К о р е  г а F. «О т а -  
larstv ie  bizantynskiem w Pdlsce», «PoJskt 
Muzeum^i»- Zeszyt VIl{. Krakov.

* И р е ч € « :  К . «HcTopaiFi батга*!»-, cti>. 
984-986. Одесса. 1878.

 ̂ См. Я г н  ч И. <Исслсдова}гяяйорусско
му язык}̂ ^>. Т. I, стр. 396 и др1

ли v- голь характ-ерио ei на Затаде д .1Я ыюхи 
П!>еди^>зро,жде1ги.я. С коища XIV а. pacniii- 
ряегся ца Руси значение музыки (В церков
ном богос^'гужении. Мно-гое» что до того 
'•о ль ^  читалось в  цер:чвл, с этой иоры ла- 
’ишаст петься. В XV в. складывается то 
<^]>аздельиоречис» и хоровое пеше, которое 
с га н OH<i i гея за те м ха ра к т-г̂ з Ĥw'i ос o6 eii iwocrbro 
ирааослав-ного с-ре.дневекового богослуже
ния. С XV в. получило большое |>асиросТ' 
ранение торжественное демествеиное «кра
сное» пеии1!. Оно было созданием 5>ycciKiiM, 
хотя самый те'р*шн. означак>ш.ий его,— i"pc- 
ческмй. В демественное пеяне- 1&к;1ючились 
задостошпш!, много.тетия, всё «амвойшое>» 
т. е, Bct, что пелось в торжестэешгые празд
ники на амвоне, и др. Сюжеты песнопений 
проншсают в MtiiBO'niBCb (1штркмер иконЫ' и 
росписи н-а темы акафиста босч>мате$Уи). Са
мые жиз1{еописаикя святых приближаются и 
по форме и по содержашю к а-кафистам.

В ту же эпоху в русской книж*иост*н про
являются первые призрьаки иидизидуаутиз
ма. В противоположность безымешюсти 
большиистза литературных произведений 
предшествующих &акОв в кош е XIV—на
чале XV в. впервые появляется ifuoe от* 
пошеж!е к ааторству. Авторы житий много 
говорят о себе, пишут обширные предисло- 
Ш1Я, в которых рассказывают о П;рич-1мах, 
иобулп-вших лх приняться за перо, раскры
вают своё намерение, га ш ут о своих личных 
от ношениях к святому, что показа^]Ось бы 
в предшествующие века верхом греховного 
самовосх1в^ления. Нзложеш;е проникается 
cy6 beKTif.aw3 .\jo.vf ;:'лр:1змол;. Иялшдадул- 
листически настроенные писатели Н'зчала 
XV (Епетфаний Премудрый, Пахомий 
серб) относятся с в;ид’имы1\8 г№те.ресо*м к 
пнутреннему миру своего героя. Впервые» 
хотя ещё примитивно, п схематично, толку
ют писатели начала XV в. о психолигиче- 
ских пережизаниях своих герое.в, о внутрен
нем, религиозном развигип ,»святых. Самые 
KapTE-iiHH природы, интерес к которой посте
пенно растёт, с.'ьужат образда^чп для изо- 
бражеш-гя душ-ешого состояния с-вятых. Ха
рактерная для эпохи зарождающегося гу
манизма любовь к слову отраэ-илась *]> рус* 
ских житиях этого периода оСхглием длин
ных речей, ^̂ 'HOГOчисленностью рифорнческих 
прикрас, так называемым <;п-теге.ниелг сло- 
пес^, ])п г МП ческой организацией речи, вве- 
дени€'М ассоиаисп':^, внутрепичгх, рифм, каро- 
читы'и иакоиле.ппем 'м-естоимений, иа'ргчий и 
союзов, иногда для благозвучия начинаю
щихся на од1ну и ту нее букву.

Подобно своим' греческим учителям 'рус
ские монахи стре-мились к уединенпю, к 
аскетнческом.у подвигу среди пустынно-й 
природы, уходили в леса, иа берега глу
хих рек и озёр. -Идеи уедииённиго жития. 
мапит1ве1шого самоуглубления проители иа 
i'' ус ь ц.а;юjrro до -Ни, га С о}х!ко:го — ти пи ч - 
лого прецсга'Вителя ;л;ого напра(1?лс‘п1н Д о

* Таким прелстааитело^м нсст^^жатсльно* 
сти ,3  ковц^ XIV Е. бы^^сгу^ед! Афатасий, 
кото1рый НС зиал, г̂го ему делать с село<м, 
1юда^е£шым его 1̂ юиасты1рю хо
тя такие подарки 6 w;nj 1).«ол1{е обычны со
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>ПИ в. князья пе постригалась перед! cMt'p̂  
1ью. С XIИ в. предсмертные, иострш'и кия- 
Зи'й становятся бытозым явле;!Ис;м. В XI— 
XII вв. К;̂ К'0'И-П311Ц}1Я княз'ей — обычное яз- 
ление. В XIV же и XV ев. их постеп'снна 
'ВытесН’ЯЮт моиахи-аскеты. Князья «-г ваииы 
вов'се 'исче-загог с арены святости \ Дн.мш* 
\ул ii, Д  U'H-c к о ii — п о с :i е д мл й крупны а с в я'1' air 
князь

ЧрезБыча/’шо сущ^ествеино при этом, что 
пес мот рм на развитие на Руси в XIV 
стремлении к аскетическому у-е'ди'н-еншо, ха- 
рикп^рному Aviw с.амой |хшнеи стадии П'ред- 
возрожде1Л1Я, русские не воспри'няли. од- 
иако, типичной для Запада экзальтираваи* 
1ЮЙ :1ск<^зы. На Руси не были известны Н'Я 
цсл-^ааиия i>an П1>с>кажён*н,ых, ни гшявлени.е 
сгиг’Магов на теле саитого, ни м-стерИ'Ч̂ скг:?̂  
самоуанж-1-ине. Русские .монахи и монастЫ'’ 
ри конца XIV — начала XV в. очень часто 
подчин'ЖЛи' свою деятельность гос,уда'рст- 
веннььм »i'HTepeca.vi. Самос Т15>одои:;кен'ие я-> 
шстьррей на север было связано с куль- 
т>'риым и хозяйственным переустройство?.! 
К0 !лониау'е.мо1  ̂ страны. Стефан Пермский 
создаёт пермскую азбуку и переводит на 
язык: пермйкоа книги. «Горн<зго града гря- 
жданы'н и в^ышнего Иерусалима жителта>> 
Сергий Радонежский посточв-ио вмеши^^вает- 
ся в политическую жизнь Руси. Сергий ис
пользует свой нравственный авторитет для 
подде-ржки московского вь'ликого князя. 'По 
одн1ому его слову, чтобы оказать, давление 
иа нижегородцев, затворяются все церкви в 
Ш ж тем Но|згороле; оп п!>дчи;няет пол'итико 
Москвы р!3,занекое княжестго; он благо- ‘ 
слоаляет Д 1-1митрия Донского на борьбу с 
Ордой за независК’МОсть Руси и т. д.

Таким образом, в предвогзрожденческом 
д&ижен'и!!̂  на Руси сильноГ! особенностью 
явились государственные интересы страны. 
Он'И смягчали кран носгп мо>на шее кого Ш1- 
дивмдуалг1зма, очи внесли ряд новых и ха
рактернейших черт 'В сал1ую культуру этого 
периода В статье об идеологической борь
бе MoCiAiSbi и Новгор’ода \в XIV—XV В’В - л 
У'Казьь?̂ ю И'а факт поразительного интере
са =в конЦ'С XIV—waчале XV ш к эпохе не- 

' sa’̂ HC'H'MocTii Pyctf. Этот повышенный инте
рес к старому Киеву, к старому Владимн-' 
Р;У, к Новгороду домонгольской эпохи от
разился в , усиленной работе исторической 
мысли, в составлен ни многочислентих об* 
хгшрных новых летописных сводов, истори
ческих со-ч̂ тн-ен1'?й, в обострённом fBiĤ âĤ m 
к «Повести временных лет» и т. д. Мос* 
ковские вел1жие князья, ® частности Ди
митрий Донской, озабочены были состав- 
лен'И^м г&н>галогий, в которых возводят свой 
род к  «старому Владимиру». Цей'Т1ралышя

стороны князей'Строителей. Идеи нестяжа- 
тeль^^ocтrt раз-вивал и митрополш' К-иприак 
( С о к о л о в  П. «PyccKifU архи€рей из Ви
зантии». стр. 524. СПБ. 1913; см. также 
П а в л о в  Л. <кИсторич>еский очерк секуля
ризации церковных земель». Т. I, стр. 9).

 ̂ Cmi. об этом П р и с € л к о .в М. «Борьба 
двух MHipoti503i3peHJHfi». C6 opjiciK «Россия и 
За^пад», ст,р. 54 1923.

* См. <гИст<лрй1чесК|Ий ж.у1шада Xs 6 . 
стр. 43—56 за 1941 год.

святы.ня Суздальск0 'Вл2 Ди.\1ирск0 Й Руси ■— 
Владимирская богоматерь — перевозится в 
Москву. В Твери, во Владишре, в Ростове, 
в Переяславле Залесском и в других го
родах, оснозан-ных ещё до татаро-монголь
ского ига. во-сстанавливагатся дредане, до
монгольские постройки. А. Рублёв СОВМС' 
стно С Данянлом Чёрным по приказу Мос
квы реставрируют старивную роспись Ус
пенского ссЬорна во Владимире. В Новгоро
де yc-ipeHiro восстанавливаются церкви, «на 
старой ос‘ноае> XII (В., а в новых ноагород- 
ских строениях, начала XV в.,— архитек
турные формы XII века. Возрождается 
культ новгородских святых ХП созда
ются ск^зан-ия, окружающие ореолом сея- 
тастн борьбу Новгорода за свою независи
мость в XII ,веке. В Твери составляется но
вая, «арсениевская» редакция «Киево-печ^р- 
ского патерика»

Со 'Времени и'ап£5сания «Повести времен
ных лет» работа исторической мысли' еще 
не бь4ла так И'н'те'нен.&ий, как в этот пере- 

,од. Никогда ещё работе летозтисцев н вс* 
торическим концепциям H«e црндавалось та
кого исключлтель'ного зиачешя. з̂ 1аченйй 
государст^венной &зжностя.

^ о  обраще^ш-й ко време^ш ваин<»гальной 
незаенсймости во iscex областях кулът^^р- 
гюй жтонн Р у т  к<>ица XIV—начала XV в. 
вызвало к ЖИЗН1Г орагшальную историче
скую теорию, символаческн протявопоста- 
£-«вшую начало и конец тата-ро-моигольско- 
го ига.

Читая я перечитывая «Слово о пшку 
Игоргв-е», как .перечиты&ались в ко-нце 
XIV в. «Повесть ©рел1екных лет», «Киево- 
печерский па-тбри^к», «Сказаняя о рязаносам 
разорении», подвергшиеся в это время су
ществен нш 1 переделкам, древне русс кй{с
кнпжнвк усмотрел © событиях «Сл<жа» на
чало татаро-монгольского ига. В его созна
ния со13!ПЗ;Л;И битва ъг Кая^ле-реке (1 185 ) п 
битва на Калке (1224). Немалую роль пз 
этом сов'падепии имело самое отожествлс- 
ЯИ'Э полоЕцез и татар, для мос
ковских летописных сводов ®.

Такой взгляд н*а «;Слово о полку Игоре
вен, как на произведение о начале татаро- 
woHFOJCbfOKoro ига, шзбу̂ сгк!? вскоре же т - 
сл-з кул11кавской победы проти^&опоставйть 
ему произведгаше о коняе тaтalpo-^^o«<гoль- 
ского i^ra. Таким’ с^воеобраз^ым «ответом/^ 
на «Сп.(ж> о полку Hropetse» яаи-лгьсь 
«Задонщйна».

Автор 4:Задонщцны» пАтел в  виду ие бес- 
созигйтел^ное исгГользов э ние ху тожествен
ных сокро^виш величайшего произведения 
дрезнёй русской литературы — «Слова о

® Ср. eantpfi'Mep а  CmieoHOBOKofi летоп;^ 
т , где татари HiasieaiiM половцами .под 
1 3 7 8  г., а тгата;рская степь — половецкой 

‘под 1380  г. и т. д. Очевидно, «Повесть врч;- 
мен'ных лет» не только усилйшо перепнсы- 
(валась в кспда XIV в , fto й усиленйо чи
талась. Энергичные прИ‘ЗЫ‘ЗЫ «Повест!!» к 
борьбе с половцами воспри*нималсгсь как 
призывы к борьбе с татарам ,̂ и московский 
летописец не без умысла заменял в изо- 
бражен'Ий со<времей>ных ему’ собьшй татар 
половцамк, сопоставляя те;̂  й других»
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1ЮЛ'ку Игореве» (как ъю  обычно очиаает- 
ся),— а 1апол}{е сознатель-ное сопоставление, 
самых событан прошлого и настоящего, со
бытий, изображённых '5  «Слозе о хюлку 
Игореве», с событиями сов1ре'мешюй ему 
'̂■действитель-ности. И те и другие символ'и- 

Чески противоаостаалены в «Задонщине».
Чтобы пояснить читателю эту  идею, а̂ в- 

lotp ■«Задо.нщ'И'ны» п'редпосл'ад' ей П11>едислО' 
вие, составленное >з эплсче-сиси-быЛ'Я'Н'Ных то
нах. Йа пиру у воеводы Мшкулы Ва-оилье- 
в и т  [вет1К1Ий 'Князь Д|и1\х1т.рий И^а^нович об
ращается к «б'ратш! мнлой» с  •предложе!Н'Ием 
пойтя вд юг, 1ВЗОЙТИ на горы шквские, тю- 
сиоФреть на c.TasHwi  ̂ Днепр «-и оттоле »а 
.восточную стран’у, жребий Симов», от ко
торого родились татары: «те 6 о ка ipeue н-а 
Каяле (т, е, там, где была битва с полов
цами в «Слове», а не на Калке, где в дей
ствительности были разбиты русокие тата- 

,рами. — Дш Л.) одолеша род Афетов (рус- 
ci^x. — Д. Л.), оттоле русская земля, сидит 
н а с е л а ,  от Калатьская (Каяльская) ipani 
до Мамаева побоища тугою и печалию по- 
крышася, плачущися, чады своя поминаю* 
чи». «Сн'ндемся, братия и друзн и сыйове 
русские, составим слово к слову, -воз'весе- 
лим Русскую землю, возверзем печаль на 
восточную CTpa’Hiy )В Симоз ж-ребий» (т. е. 
из татар. —Д .  Л.), — приглашает автор в 
начале своего произведения.

Дальнейшее описание событий битвы яа 
Дону имеет в еиду именно э т о —«возвесе-, 
;шть Русскую землю», «ввергиуть печаль» 
на страну татар.

В «Оюве о полку Игореве» грозмые 
т^редзнаменования соп'ровождают поход рус
ских войск: «...волки сулят г '^ зу  по овра- 
raiM'pycciKOM, орЛ'Ы клёкоггом зовут зеерей 
на костя русских, лисицк лают на щиты 
русских». В «Заяошцине» те же зловещие 
знамения сопутствуют походу тата.рс,кого 
войска: грядущая гибель татар заегав-
.тяет п т ц  лететь под облака, часто граять 
воронов, говорить свою речь галок, .клеког . 
тать орлов, г ^ з н о  выть волков и брехать 
лисиц».

В «Слове»: «дети бесови» (половцы)
•SKликом поля ■перегородиша»; ,» «Задоншн- 
не»>: «pycofee же сынове широкие поля 
кликам о^'ородд!ш’а»; в «Слове)е>: «чрька ае.м- 
ля под копыты» была посеяна костьми рус
ских; в «Задоншиие»: «черна земля под 
копыты костьми татарскими была посея* 
на»; в «Слове»: кости и крс^ь русских, по
сея нм ые на поле битвы, 1всхоД1Ят «тугою» 
«по Русской земли»; в «Задонщине»: «уже 
бо ■возстана земля татарска, бедами и ту
гою покрыся»; в «Слове»: «тоска» разлияся 
по Русской земли»: в «Задонщине»: «[уже 
по руссской земле простреся веселие и буй
ство»; в «Слове»; «а погашш с >Bceix страи 
прихождаху с победа(МИ на землю рус
скую»; в «Задонш.ине» же сказано о тата
рах: «уныша со царей их веселле и похвала 
HQ русскую землю хощ.ипи»; в «Слове»: 
«готские красныя девы» звенят русским 
золотом; в «Задоншйне»: р1усские жёны 
«вооплеойаша татарским златом». «Туга», 
разошедшаяся в «Слове» после поражеяия 
Игоря ПО' всей русской земле, сходит с

неё в '^Задонщике» 'После победы ДИ'.М'НТ- 
рия. То, что началось © «Слове», кончилось 
Б «Задонщи1не». То, чю  в «Слове» обруши- 
vi’OCb 'На -русскую землю, в 'кЗадонш,нне»> 
обратилось на её вратов.

Итак, тичало того псто*ри1чес!кого перио
да, с кото^рого русская зе-мля «сидит неве* 
села», автор «Задонши'ны» отнюсит к бит
ее на Каяле, в KOTopoii был11 разбиты вой
ска Мгоря СеверС'Ко.го. «Задо11ш,и.на» пов^е- 
ствуег, следовательно, б\ конае этой эпохи 
«Т(уги at оечали», о iiajqaae которой повест
вует «Слов'о о  пол'ку Игс(ре,ве». Отсюда 
преднамере!^ное противопоставление в «За- 
дс?1-1ЩИ'Не» кон'Цз началу, битвы 1ш Дону 
битве на Каяле,. победы поражению и пред
намеренное сойоста в лен-ие Каялы с Калкой, 
половцев с татарами. Отсюда внешнее 
сходство произведений, проистекающее из 
цс'торических воззрений автора «Задоишк- 
ны», типичных для своего ^ремеви. О^ра'- 
щение к стилю «Слова о полку Игореве.» 
■входит, следовательно, в самый замысел 
«Задонщнны» как идеологическое освеще
ние тех событий, начало которых автор 
«Задонщи'ны» видел в б-итве на Каяле — 
Калке,— а конец — в битп-е на ДО'Н)У- Та- 
iCH'M образом, стилистичес.кая близость 
«Слова о полку Игореве» и «Задонщины» 
не я1вляется результатом творческого бессп- 
ли-я автора «Задонщй«ад»—- это влолне соз-, 
нательный приём; па фоне стилистического 
единства «Слова» и «Задонщ'ииы» ярче п 
острее должно было казаться самое проти
вопоставление дв1?х событий прошлого н на
стоящего

Куликовская битва рассматривается, еле* 
дов<ательно, .в «Задонщине» как реванш за 
поражение, понесёшое войсками Игоря Се- 
aetpCKoro. на р. Ka«vTe, сознательно отожест
вляемой автором «Задонщиаы» с р. Калкой, 
поражение русских на которой в 1224 г. 
явилось первым этапом зав-оева'НИя Руси та- 
тара-ми,

m
Эта идея реванша, как и самая идея об

ращения ко В1ремен>ам «(ациональной неоа- 
влюгшостти, сказавшаяся и в П|И1Сьие1Н!ности- 
и в архитектуре, и в жтоописи, и в поли
тике, имела г̂ '1убоко иа1родный В
этом убеждает русский былевой эпос, где 
эти же идеи сказались в полной мере.

Есть все ос'нования полагать, что сложе
ние русского былевого эпоса в единый ки
евский цикл произошло не позднее середи
ны XV ©eiKa,' Хотя основные сюжеты бы- 
"ли;Н1Н'ЫХ песен о кн1язе Владамире относят
ся ещё к домонгольским аремёнам (нанри- 
мер сюжеты, связанные с Добрыней, исто
рически заовидетельствован'ные «Повестью 
■временных лет»), однако npt-iсоединение к 
н-И(М сказаний ряза>нских, TseipcKHiX, муром
ских и ростовских ’не могло соверш'иться 
до объединения этих областей !в единое го* 
рударство. В то же время создаш е этого 
цикла явно 'не могло п^роиеойти и после пр'И- 
соедйнеиия Новгорода к Москве, так как 
новгородские былины^ составили особый 
цикл, (Вернее они не вошли Н'И «в какой 
цикл: 1̂ овгородски© были-ны остались без 
того объедиН'Яющего лВДа-, которое получи^
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,ш ObiJ'nmbr KueBCKtie, ростовские, рязанские, 
сгруппи'ро-завшиеся вок-рут «старого Вл'а.ди- 
ми!ра» Следо'вательно, образовагше киевско
го и,икла МО'ГЛО произойти и поздн'ее 
J4 7 9  г.— года (воссоелии'е'иагя но(агорода и 
Москвы.

Косвенное указание время расцвета 
русского ■былевого эпоса и создан.ия Киев
ского цикла былш даёт московский лето
писный свод Фотия 1423  г., в который бы
ли включены отражения различных былин 
этого цикла Сюда была 'внесена -вставка о 
гибели богатырей -в КалкокоГг битве; Алек- 
саийра Поповича, слуги его Торопа, Добры- 
Н'Я Рязанича Златого Пояса и с ним се- 
М'Ндесяти вели'кнх и храбрых богатырей. 
Здесь же отразились сюжеты былин о Рог- 
дае. Удалом, о Яне Усмош-веце, о Демияне 
Куденав-нче и т. д. Здесь шшли своё от- 
;>а’жение бы..'Ь№ны ipocTOBOKRe (под 1216, 1 0 0 0 , 
1001/1004 Гр.), переяславские (под 1148 г.)» 
рязанские (под 1132, 1135 гг.) и др.

Объединен'ие местных областных сказа
ний ,в единый киевский цикл вокр^уг -КНЯЗЯ 
Владими'ра со&ершилось в былииах ш  поч
ве того же культа Киева и его квязя Вла
димира, который заставлял москвичей н.а 
рубеже XIV и XV вв. ‘воссташвливать до
монгольские здания, реставрировать домок- 
гольскуго живопись, подновлять к  давать 
но»ые редакции цроизведетшм Киевской 
Руси, возводить г€'неалогию московских 
князей к «стз'рому Вл^димир}у» и т. д. Объ- 
еД'Иненйе русских был'ин в ■единый киевский 
цикл было, следоват-ельно, вполне аналогич-

CKi. Ш а х к г а т о в  А, «Общ-еруйские ле
тописные своды XIV и XV веков». «Жур
нал министерства народного проОБещения» 
за 1901 г., Дй 9> стр. 73—76.

ло оо-ь«д{енению обла^стных легошисей в 
грандиозных московских летокисньих сво
дах с киевской «Повестью временных лет». 
Культ Киева н его князя Владимира был 
культом национальной независимости и в 
русской книжности II в фольклоре. Киев 
-и князь Владимир в началге XV в. были 
с 11Мвола1.\ги единства русского нЗ'рода, сим
волами его незав1исим0 сги. Подобно тому 
]-:ак «Задонщина» была вся проткнута иде
ей реванша, мести за нанесенные русским 
пораже'кия, ц русские былины, воспевав
шие победы русских богатырей над тата- 
ра-ми, ЖИJШ той лее идеей месттг. Смешение 
половцев и татар в кн^ижности конда 
XIV — начала XV в. и в былевом эпосе 
далеко.не случайно: и книжность и фольк
лор жили в основном единой мыслью в 
эпоху объединения русских областей и 
борьбы с татаро-монгольским игом. Эго и 
даёт основание говорить, что тот подъём 
русской культуры, когда совершиж>сь в 
политическое и идейное объедданевие рус
ской земли, был, по существу, общена-
!рОДНЫМ.

Явлеи'ия культурной жижа Ру-си той по
ры были во многом сннхрошы однотипным 
культурным явленита Зашдной Бв-роды, н<о 
вместе с тем в этом всеекропе^зком пред- 
»оз(рождении русский шрод нашёл свои 
глубоконациональн>ые формы н своё cctenH- 
фимески (русское соЕ^ержаяие. Это содержа
ние, с одинаковой силой сказавшееся и в 
летописи, и в исторических сказаниях, и t  
живописи, и в архйтекту.ре, и s  фольклоре, 
позэоляает с полным правом назоать эпоху, 
непосредственно следовавшую за Куликов
ской битвой, Бозрожденйя русской
культуры.
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Начало гермапгкай 5 кспанс»и на Ближ
нем Востоке восходит ещё к 80-м гидам 
XIX -века. П-рибыгие * 1880 г. :в Стамбул 

военной -миссии *1>он дер Гольца 
недаром вызвало сенсацию в Е&роие. Гер
манское военно-полврИ'ческое 'влиянй'е в 

до этого iBpetMCHii крайне незна
чительное. ч!ре5 вычай‘Н0  -выросло. Турецкая 
зрмия, ло сушсств>у, пояала под контроль 
германского генера^'шного iiiTa6 a.

Однз'ко H.ii лшссия фон дер Го.тьда. wk 
замст11ая акпшность германской дщиюма- 
ТШ1 в Турции ещё НС являлись началом 
мзвёриуюй апресоин Герхшьнн на Б.'шжн^м 
«асто^се. СкеппЕчем^ое н Hejloee-pHHsaoe от- 
й-эЯ1еш4е BiCî Mâ Ka к к.шониа-хъной «о;шта- 
■ife хсрсжю *вз»вестно. С т а ^ й  кан ц л ^  в  по
следний п€.риод CiBoero правлшия допускал 
н да^ке покровительствовал С!равШ5я«.'1ьно 
:?(е,жи'М коло1гаа.1гъньги ге.рманскам Ере>дпр[1Я- 
ФПЯ'М .3 Эквато.рш1льной АфрП'ке плн на а>р- 
хппелагах Тихого океана, одпако крупная 
л рпсковапкая авантюра на Ближнем Восто
ке, способная .в.в.ьргнуть Германию в войну 
v', Англ:цс1{ плп Россисй, либо с той и дру
гой од'иов’.ре.ченно, не соблазняла его.

Когда в 1888 г. Вильгельм II хотел озна- 
меиовать своё вступление на престол де- 
MOHcrpaTHeHoii: поездкой тю Ближнему Во
стоку, Бисмарк резко возражал, опасаясь 
внешнепол!нтических ослэ«нений, «Но ведь 
Турция — это мост на пути к германскому 
ftfijpoBOMiy гооподст'ву»,—изрёк молодой кай
зер одну из C.&OIIX jro 6 HxMmx трескучих 
фраз. «TatKoro слова нет (Э 'МОём лексгако- 
н€5(̂,— сухо опветйл канцлер.

И если Бисмарк всё же поощрял акти
визацию герма-нской политики в Турции и, 
в частности, одобрил М’иссию фон дер Голь
ца, то главным образом з расчёте да то, 
что, увеличив свой удельный вес и влия
ние на Ближнем Востоке, Германия nojiy4 HT 
новые выгодные средства дштломатического 
воздействия на своих* европейских партнё--' 
ров.

Но к концу 80-х rotttOB Бисмарк уже яв
но устарел со своей традиционной кояти- 
ненталъно-европ^с«ой политикой. Молодой 
германский финансовый капитал ие хотел 
оставаться трассввяым смаиетелем (раздела 
мира. Лозуйги ко̂ жзииал-ьеой &кспансли и

морских вои^ружений 1ра'3 да;вал>ись вс? гром
че и ■гро‘Мче, MiumTapi:iCT№40CKa;i лихорад
ка охватила страну. Среди наиболее при- 
тягателы!ых и ценных объектов германской 
коаюниалгьной Э'Ксиансии едаа л̂ н не на дер
евом месте найоднлйсь страны Ближнего 
Востока.

В октябре 1888 1Г, 1'ермлнекая финансовая 
грусьпа, а  которой гла'вную роль ш'.рали 
сДейчс банк» т «Вк>ргембе-рг#шс банк», до- 
б«1Лась у турецкого правите л ьст!ва койцес- 
c’iiH на лос'1рой(Ку » Анагольйг же^лезнодо- 
рожной .шиин от Ислм1да до А жары (496 
км) и йр81ю6 реге!ьие ранее выстфоеинЪ*! не
большой лкшш Хайдар‘Г1а ш з^ И с 1Ц1Д, Это 
был пбрв'Ы']! учасюк знаменKT0 ii.su 0 CJie4 C'i‘ 
тш Ketpci-Hii-Багдадской железной доропг.

Опираясь на содсйсгз?]5о а тююровнтель* 
сг'во сужана Лйдул-Гамнда, но г о рыб рас* 
считьивал на Германию как на oioopy про- 
TitB царской Россш!, АнгЛ'Ш! п Франции, 
не^щы =ni<ipriif4 HO шл:1! к цели. Один нз внд- 
неншпх заправ11Л анатоЛ!Нйской железнодо- 
poiKHoii KOHueccmj., дн|ректор ^ВюртсаоЗер- 
iaimc банк:& д-р А^гьфред Каулла, писал .в 
своём меморандуме от И октября 1891 г., 
что железная дорога, до(ведён.иая только 
до Багдада» бущет неважным фпнансо'вым 

‘ предприятт[.ем. «Иное дело, если дорога бу* 
Д'£т продо.тжена от Багда:;а до Тк!рсн!дск0 “ 
го залива я станет, такн'М об|разом, новым 
ве„тиким путём в ,

Предпринятое в 1898 г. Вильге-тьмом II с 
нарочитой пышностью путешествие в Тур* 
Ц'ию, Сирию, Палестину св'идетельстаовало 
о том, fjTO гведакодержэ-вные мочты герман
ских (и'мпериалястов отню|Дь не являются 
платонйческ1П-ми, Пра:вда, кайзер балагэ1»но 
кривлялся, ;то рядясь в а,рабские б:урнусы 
и тюрбаны и распинаясь в своей' бескоры
стной любв(И к мусульмански'м народал!, то 
с увлечением играя 1роль крестоносца, пре- 
е-мн*ика Ф|p̂ и̂ дp̂ иxa. Ба^рбароссы н Готфрида 
Бульоиского. Од'на;ко под прикрытием бута- 
фария и фанфа^ронад ^делались балее серь
ёзные дела: вскоре после возвращения кай' 
зера было даютигнуто соглашеш^е о стоон- 
тельстве железнодорожной л^анпи на Ёаг- 
дад я  дал!ее, к  шбережь-ю Персидского за-

 ̂ <Die Grosse Politik der EuropSischen 
Kabinette^. Bd. 14. Tejl 2, S. 446—446*
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ушва по \шрт|>уту Коння — Адана — Рас- 
эль-Айн — Н'исибп'н — М осул-^^агдад. — 
Баора с ответвл€ни:Я.\ш на Алеппо к Хани- 
кин.

Раэум&егся, значение такой концессии 
вы'ходнло AavicKo за 'пределы торгоаых и 
экономтческ:их иптересоа. Пустыяны-е в то 
&ргт  замли Анатол'.йи, Месопо
тамии и особенно побер-е/кье Персидского 
зал 1гва едва лн могли рассматриваться как 
выгодный pbifioK для германской шромыш* 
лени ости. Зато стратегические арешущесг* 
ва для Бладёльца такой железнодорожной 
магистрали! были очевидны.

Так,, на рубеже XIX и XX вв. начался 
SHawemiTU'if не.мецкнн Drar.g: nach O’steii, 
уг рож aiinri 1 i’l 13 не и а ы; м И'Н г ере с а м ьнк и х
европейских доржав.

Немецкая железнодорожная магистраль, 
ripopcjaB-miaa Месопотамию н добравша* 
яся до вод Персидского зали1ва, этого важ
нейшего участка обороны Индии, была бы 
рейольвер«>м у а и ска Британской илшерии'. 
Л между 'I'bM германская дипломатий име
ла и более серьёзные намеренля насчёт Пер
сидского за липа и  Красного х5оря. В конце 
90-х годов в Берлине возникла идея созда- 
H'uvi зтих цодах немецкого порта и уголь
ной с т а н ции , и ными словами. repMaucKoii 
B'jeHHO'MopcKoii базы, там, где до сих пор 
безграздсльно иарил ц:риганский флаг. Вна- 
ча‘„ю выбор 'ijcMnea нал ita Маскат (султа
нат 0 .\шн).

В 1899 г' Бюлов вэреда^т тш ератору 
доклад 11ую запис1гу некоего обер-леитена нта 
Вертера, а. когарой '1Г|)е^тлагал за:слх)- 
чить с одгаиск'им сулглном Фейсалом- 
бин-Тюр*кп договор о  протекторате Ге.рма- 
шьц над его владениями. По проекту Вер- 
тера, Германия могл^а бы взять на себя 3 :j- 
щ^гу Омана от друпих ов^ропейскцх дер
жав, предо ста Ml D ему еже1 0 дную субсп- 
JJHO в 20—30 тыс. р^тгий, наконец снабдк'гь 
ега,.оруш 1ем, (взамен чего су.ттйн даст нем
цам ТВ аренду, порт па оманском аоберг- 
жье

Однцко IT Беоло& « тогдашний германский 
посол в Лондоне граф Гацфелъд предосте- 
р*егалн кайзера от ув:гечен1тя этой, »»но 
не*реалъной и опасной 'идеей. Консул ъ Баг
даде Рихарц высказывался в пользу Кувей
та г! это п)реджужеи?1е  !ВСтретило весьма 
ооч^увственное отношение ь  высших ирав»- 
тельстаенных кругах « больше всего со 
сго!роны Влльгелыма П. В де1кабре 1S99 г., 
яо^ раолэряже>нию »мгьератора, !& Ков-ейт 
была отара ал е на комиссия» якобы для же- 
лезнодороокных изьисканий, ттод рукО(Ж>дст- 
ЕОкМ генерально4*о KOHcyjia Штсмриха « ин
женера фон Kanria. Нембвдси>е агенты, од
нако, tae^if беседы “с шейхои Кувейта да
леко не только на железнодорожные темы.

Ак,тн(в-ность немцев дро^элялась -и в  дру
гих .районах Блмжяего Востока. Кайзер со
блазнял своего «друга», Дбдул-Гамида про
ектом Гв!Джасской жел'езной дороги оуея ое-

’]^‘В0 зки лалОмникоз к овятыня.м ислама, 
Одноаремеиио «Дейче банк» и «Общество 
анатолийских железных дорог» ,вели лере- 
гошры с Портой о концессии на сооруже
ние © Йемене железнодорожной ланка от 
побережья Красного моря (Ходейда) в 
глубь страны (Санаа).

Германские дипломаты делали всё воз- 
люжное, чтобы рассеять естественно воз- 
лик-шие РоосИ’Н ,и А 11глиз подозрения й 
усыпить пх бдительность. Подчёркивался 
«чисто коммерческий» характер германских 
литересов на Ближнем Востоке, отсутствие 
у Гермаш1и каки'Х-либо пол'иги.ческах и во* 
енных целей. При этом англичанам де*та- 
лись намёки на то, что рост германского 
влия'иля способен лишь ослабить гвл'ияние 
Росши, а стало быть, лринееги прямую 
выгоду В‘глико5р(1гтании В .то же .врелм, 
давая цнструкцнн германскому посл^’ в Пе- 
тербурге, Bia'LOB писал: «Разве Россац по
мешает, ecjm в  Турции будут зарабатывать 
деньги немецкие фабрИ1канти, инженеры, 
кутщы, -вместо английских, австрийских илш 
франду,зскях?» К

Однако такой, натхрнмер, факт, как по
ездка refjAi а некого поенного атташе в Тур
ции йгайора Моргена в район Эрзерума для 
нисиекти’равання тдацки х  ж>йск, раасвар- 
тировйниых Бдоль закавказской границы, яв
но протнворечцл уопоконтельныи речам бе )̂- 
ЛННСК1РХ дип,:к>матов. По этому поводу ?>ус- 
ский министр иностранных дел Муравьёв 
вЫ(разил резкий цротест, укзаав, что такого 
рода деятельность официального германско
го Bocifeoro представителя выходит за рашш 
чисто коммерческих интересов и плохо вя* 
жегся с мирными декларадия'Ш! германского 
правительства.

Любопытны собственноручные замечания 
Вильгелъ\ш на лол!ях этэ1х докладов Бюяо- 
sa. «Так дерзко»— mica л кайзер, взбешея- 
ный, протестом Муравьёва.— мог разгова« 
piiisarb Николай I е ФркЕДрихом-В.ш1ь- 
гелъмом IV, П?ри мне же с этйм покончено. 
Руки по швам и стоять смирно, госпонит 
Муравьёв, когда вы разговариваете с гер- 
ма-нокш HJOiepaToipofMt!» *.

Подобные сердйггые ощ т к  служали 
только для внуттреннего пот1>еб;5ения. До 
1Юры до времени германская Д’.сгьломатяя 
маскировала овои агрессивные намерения и 
однозременно продолжала играть на проти
воречиях в Л1аг^>е своих прю^вников. В №  
ны8  члновшзк геренанского «итлстерства 
тюст,ранных дел фон Мюлъберг писал 
«весьма секретно» перволву секретарю гер* 
майского посольства в Лондоне Экарлштей- 
ну: «Нам следует таким образом использо
вать азиатское соперничество Англии sr Рос- 
С1Ш, чггобы, то отдапая поклон британскому 
льву, то делая кннксеи русскому медвед1 0 .

 ̂ «Die Orosse Politxk». Bd.. IJ» Teil % 
3996, S. 510.

* Депеща Рихарца канцлеру Гогенлоэ^ от 
10 марта 1899 года. «Die Сго5 эе Politik». 
Bd. И . Teil 2, №  4СЮ0, S. 514.

* “«(Die Crosse Politik». Bd. 14, Teil 2, 
S. 453.

* Л&аеща Бюлока Радолину Ki 172 от 
34 марта 1899 гола. «Die Crosse PoHttk>. 
Bd. 14. Teil 2, 4000, SS  533—534.

® «Die Crosse M itik)^. Bd. 14, Teil 2, 
K^ 4022, SS. 554—555-
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дотяну 1ь иаш'У дорогу u u ‘Ковейта на Пер
сидском за.'шае» .

Ещё грубее эта же '.мы\:;1ь выражена в 
идно{Г ‘ИЗ собст^&ен.нору'ч'ны'х (р:езол1 0 Д'И11 -кай
зера: «Когда британцы н русские погры- 
с^утся, ‘.мы сможем в качестве третьего ри?. 
:Д1у1К>щбгося сунуть Багдадскую дорюгу 'S 
ii-apMan» *.

Как " известно, германские расчёты не 
осуществи.’1;:юь. Интриги ясайзвровской агеи- 
ч'учры в а:рабск-их странах и иа Пер;с:и!Дско.м 
залв'зе ;всгрет'йл-1Г энергичный отггар со сто- 
|рояы В€ч,И1ко 5 р,итан'ИИ. Во в.[?̂ ;М1Я с-&иданн>̂  
кайзера с английс.ки^м королём Эдуардом VII 
в Гамбурга Б августе 1901 г. немцам бы.! 
вручён составленный мштстром иностран- 
ны;х дел AtnviJL'H лордо:М Ландсдоуном .\яе- 
мо.ран1Д)ум, касавшийся аигло-гер'манскЕИ от- 
-ношений на Дальнем Вастокй, в Ма;рок!ко 
п иа Пе^рсндском зал.н.ве. По зт01М)у но&лед- 
нему /вопросу ia .меморандуме указьЕвалось, 
что «Англия, Ш1ек>ща'Я значительные 1Ш- 
таресы' на neipc'Hдоком заливе, не может 
безразлично отнестись к каким бы то ни 
было событиям, способным изменить суще
ствующее пбЛ'ожени'б дел чичц дать друтой 
державе спеа-иальные права ir ори-вилегии 
над террюторией, принадлежащей шейху 
Ковейта, с - которыкМ прав^иелъсшо его ве- 
личестаа imeer on редел ёкные соглашения» 

Несколько позже, й 1903 г., ло«рй Лаадс- 
доун сделал еще более определён’ные заяв* 
ления по этоугу поводу, указа©, что попыт
ка какой-либо де[ржавы П|риобрести базу 
на Персидском заливе будет означатаг дл;я^ 
веладаобритаЕШ «casus belli». Э то ^ аявл с- 
нгие быж> оодар^плено демонст.датаной 
ноездкой лорйа Керзона (тогда вице-«оро- 
г1Я Индии) на флагманскол! судне индий
ской эскад|ры по порта-м Пе1рсвдского за- 
v'UiBa. Немцам т1риш:Л1ось отстуииггь.

Не увенчались успехом и старания’гер
манской дилломатий расколоть силы её 

^Крапивников. Ан1г)Ю'французс'Ное соглашеше 
‘1904 г., лй.К'В>и]Ди,ровав11гее со!П€;рн*ичест!во- обе
их де1р(жа)а в Африке (Египет, MaspOKKO), 
залож.ило осно<вы Антанты. Вскоре за этилз 
последовала .т! хороню и1гйвестная англо-рус
ская коявенцп'я 1907 г. о  размеж'е^ва'ннк 
сфер 1виш'яния в A3 ii^a Ставка -немцев на 
неир^ши'римость аяглоч|>!уссгю^х п1рот;иворе'ЧЧ{|й 
на Востоке оказалась битой. В-место англо
русской Г|рызш1 и апг^ю-фра'Н'Цузски'к кон- 
флвкров наметилась возм<»кность создания 
'^ющж>Й антч!герм)анской коалйщин. В самой 
Туршаи зтосле младоту'редкой революции 
‘(1008— 1909) nosiHUHH reipMaHCJOô  диплома-  ̂
Т.Н.И явно ухзуцшились.

Со времени Мндхат-паши англофильство 
стало традицией турецких либералов. Дл1Я 
Hwx Англия была страной классн>ческого 
ла'рла-ментарнзма, к  тому ж-е англи[Йокая т -  
!плюматия ориентировалась не на сул?та.на и 
его реакционно-клерикальное окружение, а 
на ошюзиционяые умеренно.-либералбщые 
круги. Но©ы]& английский посол в Турции

• ДлчС'ральд Jloys-Cip й С;воей реч>а уфи- 
д:№а;1ьно арИ'ветствавая турецкую рево
люцию. После аннексии Боснии и Герцего,- 
В1ШЫ австрийцами (1908) во многих туреи^ 
ких городах • началась кампания бойкота 
австрийских TO'BapoiB. «Можно было и 
апрямь -подумать в эти дни,' чго аастро- 
гермайокое илишше в Турции нало, что^ы 
никогда больше .не BOSjpoA’H'j'bCH,—■ писал 
Мандельштам, тогда драгоман царского ло- 
сольства в Констаитищшоле Но гер'Ман- 
с;ка1Я |ДШ1Л'0 'магги1Я сумела быстро пе.р-ео,рне!1 - 
Tii'pOisairbCH ;Н :ш©язать свйж с (рукаводяша- 

й̂г '(маадэту|рецк!и'мз1 .кругами.
Ста'рания немцев оказались небезуспешны' 

лг;?. Не 'пос;1еднюю роль здесь еы.грало то 
обстояте-тьство, что цекото^рые видные мла- 
дотуркп были лич’но связаг1Ы 'с Германиет’̂ 
и слы.л:1 г г-г>р.\ш {юфи л ai.v:fт. (Ма.х м у д ■ Ц кфк е т - 
паша, тюлучн1ВШ1ий в  Герман'пи военное об- 
разо!аа'н’ие, новый вeлн'ШЙ^ визир XaKKti- 
п ата, бл'язшШ друг германского пос*ла ба- 
рО'На Маршала-фО'Н-Биберштейна.) В полном 
смысле слова ciBoero человека обрели тем* 
цы а  лице Эшвера, одного 'из самых бес^ 
прнндЕШных. пол15̂ ти'чес1к;и.х aaaiHTjopHCixjB. В 
а-вгусте 1910 г. ia Мариенбаде состоялась 
встреча ’великого [визяря Хаккн-паши с ав- 
CTpo-!BeHreipcK'iiiv! м;и'ниютром iimoc:Tipa:iruu-x 
дел графам Э1рента.ле'М, в  .резул;ьтате кото
рой быЛ' уяагжен а|ВсТ|р10-'оуредюнй 1Конф.’1икт. 
Это бйла се!рьёзная победа ге'рма1Нсжо<й ди- 
галоматии и явный тировал но»вого, .младоту- 
рец'кого 1Хра;в.игге,ь1'ЬСТ1ва, .молчаладв-э caifiKmiio- 
шфоваишсго таким образом зах,ва-;<: BocHU'ii 
и Ге1рцегаш'ги1ьг. \

'Однако 1в этот первый одрцод, тцраа.аен1!1Я 
«нттихалистов»  ̂ германское влиянне 
не могло считаться окончательно удрочив- 
ШИ1МСЯ 'В Ту'!р‘ЦИ11. HoiBoe Tiyipê HKoe трави- 
тель1СТ1во И младотурецкая партня, намечая 
новый, йурс внешней оолшшки, были 'вы
нуждены считаться С некоторыми серьёз- 
ны1\ш практическими, o6 cTotHTejibCTiBai.vriH >и 
шреждс^ всего учесть катастрофи/ческое со- 
стояние'" TypeuKiLx финансов. К 1910 г. дефи
цит турец-K'Otro госуда1рст1&е1шо'го бюджета 
ДОСТ.ИГ 10,5 !ЛЛ1Н. Л!И1р. Германский {|>̂ шаг1- 
совый капитал бьи in те д^юмепа ещё -отио* 
сит’сльно слабы'М.

ГлавнHim фвнаншвым [рьыщом Тур- 
Д1Ш1 оставался Париж, я с эпи-м 1к;ак-н.ика’к 
■шрянходилось оч:ита'Ться noiabUM 1тра®и:телям 
TyipmHH. Но когда франко-т-урецки-е поре-го- 
воры по поводу нового займа зашли вту" 
ЛИ'К, немцы лоспеши^т'н нсп'ользовать 'аыгод* 
ную ситуацию. Германо-австрийский консор
циум, объедиливший 39 банков' и банкир- 
CiKHiX дфюв Германтн 1И Австрии, тгредоста- 
й'илДурции з-аём в сумме 7 млн. лир:

Германское влияние давало себя всё 
больше чу1вство1вать в  руков'0 (ДЯЩ1Нх , трави- 
^ельстведных у‘Ч!реждениях Турции и  осо-

1 «Die Grosse Politik>. Bd. 17. Л'е 5213, 
S 375. ^

 ̂ «Die Grosse Politik». Bd, 17. JST® 5239, 
S. 411.

» Ibidem, K9 5033, S. 123.

de^ M a n d e l s t a m  A. «Lc sort 
TEmpire e ttom an» , p. 58, Paris. 1917.

® Младотурки (of ^аз<ватгия м ладо туф eu 
кой партии «Итпн'Хад ве ^netpeitKH» («Еда 
ш-ение SX ffiiporipecc»).
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иен и о 3  турецкой арм.ии. Ещё накануне 
дигадотурецкой ,револк>ц.геи, ,б 'Ма;рте 1907 г.» 
cy;t T а н с к ое j фа а н те.;[ ь с т в о з а к л;ю ч ало дог о - 
вор с герман.с.кон фярмой «Deutsche M uni
tion unci Waffenfabrik» об устроГгств«- в 
городе Зайтун-Бурну патронного завода, В 
да>льн‘ей(Ше;д11 был зак.чючён ряд контракт о з 
с заводами Круина на поставку 0 |рудий н 
сна,рядов II сд'с^шиы 'Крутшые заказы" фирме 
Швардкотф ‘На поспрюйку штно^госцев для 
'1’Уредкого фло'Га Ч Всё шире п шире прак- 
гикозали'сь отлиранжа ту’рицкИ'Х оф‘П:це1р0 )а п 
Г€,ргмаиию 'Н прИ'Рлатеш!^; нем^дких пнструк- 
юров на оТ:В'1:'Л'СТВ'енны;е аюсты (В т1у,|>еЦ’кой 
ар’МИД'. Та'к, Ч’ре:>&ычайиый бюджет" 'Турец> 
кого военного министерства на 1909— 
Ш1 0  ■ гг. П'р-еду'сматриша/! ассигнование 
500 тыс. золотых ниж-трав на команди
ровки ly-’peitK'H’x офиц»е1ро1В в Германию-. В 
1911 г. во главе всей интендантской службы 
'nyipeuKoii' aipMiii;i был ’поставлен германский 
ш^труктор.

Уж-е ;с конца (П,р0 ;шлого столетия тропа' 
.ганда коло«иа:.1ьных захватав ирии^яла га 
TeipiMSHiHH ь̂рез1Б.Ы'чайно мнтенстный харак* 
тер, причём ближневосточные проблемы й 
этой иропагалде -за'шхмали всё более значи
тельное место. Особенную активность раз
била знамештая «Пан1ге<рманская лига:*» 
(«AJIdeutsclier Verband»), этот идеологиче
ский центр ге;рмаиоцо1го разбойничьего иаде- 
ри)адийма. В 1898 г. Лига олубликовала 
свой аданифест иод заглавием <сПрава Гер
мании Tia TiyipeuKoe насдадство» («Deutsch* 
lands Anspriiche an das tiirkische Erbe»). 
«Коль CK'Oipo,—rotB-opĤO'Cb IB манифест̂ е,—* 
ообытм я 'ггр1И1ве дут к р а спа ду , Туре ц кой и м - 
перии^ н’и^сакая друга>я держава не сможет 
серьёзно протестовать против того, чтобы 
Ге|рманС:кая империя 'цол!уч!1ша себя ые* 
катор'ую я-асть»

Виднейший теореттж (пангерманизма Фрид- 
Нау'Ман тогда же ib своей работе 

«Азйя», написанной в результат.е п>т:ешест- 
,аия автора ‘В Сирию и Палестягну, 'коикрети- 
зироаал положения, выдви'нутые в ман'ифе- 
г,те Лиги: «Еслш нем-цы хотят подде^ржать 
OTTOMa!HvM<yra истерию, им следует авестн 
туда cicjry Т)руда. Это означает люмещен^ио 
к'аП'Ита.ла .в са-мом широком смысле слава: 
«шдей, денег, крестьян, ремесленников, сол
дат, администратишных служащих, ,рельсы, 
банки,' ’машнны... Точно так же ка*к турки 
поручают обучению своих со^идат немецким 
х̂})иЦ’ерам, а yiKpenJiemie своих (Крепо1Стей — 

Круппу,- они когда-нибудь почувствуют не- 
сюх<51ДИ'Мос'Ть /В методах Н'смецко'й адмиилст- 
]>аЦ'И!И»

В ..последующие годы naHreipMaHCKan про
паганда обога-пи!лась целы(м рядом) специаль
ных трактатов, посвящённых полйтнчески1М 
■задачам ге1рманского импераализ-ма на Б лиж-

^ЧВоо1ружён,ные силы Турции^. Секрет
ный обзор Главного управления Генера-чь- 
ного штаба, стр. 144. СПБ. 1912/

“ Там же, стр. 177.
3 А п cj 1 е г Ch. ^Collection des documents 

?-ur !e pangermanisme». Vol. Ill, p. '156. 
Paris. 1915-^1917.

< I b j d e m, p. 192—193.
4 чИеторич€ский журнал» № 1..

iiew Bo:JivKe :(ра.биты Та;н;{еИ'5е,ри, Xacc<j, 
Э.р'иста Иека, Рнттера, Шефе'ра, Пдулч: 
Рирбаха и .др.), -в которых агрессивные Зчон-' 
иепции германской политики на Б.л!?11жн&м’ 
Востоке обрета;1И ещё ббльнгую конкрет- 
iiocTb -м ..смелость. Эрнст Иск acyKasbtBa.T, 
что от'крытаге ^морского -пути з  Индию -в 
конце XV в., 'подорвавшего старинный кон- 
ти.№ентальный иуть из Центральной Европы 
на Восток, при;аело к упадку Ма.лой: Ази:[1 

и к обнищанию Германии. До|Х)га Берлзт— 
Багдад должна ;реставрирс:аать 1П|ргжнее по
ложение вещей Вот .как грезился гряду
щий He:NfeAK̂ fi р'ЗЙ аГ'Звестгному падгермагнцу 
Риттеру; «Конфедерация государстз Цен
тральной Ев'ропы (Mitteleuropa) как дер* 
жава-протектор Малой Азии с привилегнен 
колонизации страны — вот единственное 
реше^ше восточного вопроса, выгодное для 
Германии, Австро-Венгрии и самой Тур
ции»

|Пауль Рорбах, пожалуй,-наиболее кр?ас«' 
лО|речивый из всей тслеяды теоретнк'ов гер- 
Ш'нского Я1мперйа’ЛИ'эма, в с®оей ипфоко 
вестной кшпе «Немедкая идея в  ш ре^ 
разработал целую СФк̂ тему rep\fawcj«>ft 
«.культурной ак:с(пайси31» -на Ближнем Во
стоке — «от Сре^дйземного люря до Пер
сидского залива» — путём расщх>стра®ешгя 
сети германских школ «  «йнфильтра-ЦШ! 
■немецкого духа»

Известный немецкий воеиный хьублишют, 
генерал фон Бернгард и высказывался ещё 
более определённо. В своих книгах «Герма- 
KtM и предстоящая войш» («Deutschland 
und der niichste Kriegs^) и «Наше будущее- 
(«Unsere Zukunft») он с фельдфебельской 
oeeuepe-MOBHocTbra утверждает, 'Что осутце-,, 
ствить идею колониальной и ж>раюой ■геге
монии Гсгрмани !̂ це:воз1можно без войны с 
Англией. По мйениш Бе,р!нгдрди. избежать 
войны можно будет тол’ыко в тоад сяуггае. 
ewM Англия гаж-инет свкшх контииентальнш 
союзш'ков, есгди она тгредоставит Гермашт 
ПОЛ!№уЮ свободу рук на морях :Е fe колони
ях, е с ж  она «не бу’дет твреП’Ятст>вовать ав- 
стрИ'йской эксп-анснш на Ба;лканс1К01М[ яолу- 
остраве и германской noiwrrniKc й Ма-лои 
Азш1 , 1ра.^вит1»ю гер\еанского ф^юта иг ттра- 
обретешш угольных станций» **.

Хотя германская угроза была сюе!Вре- 
(менно осознана .и :в Лондоне и в Петер-, 
бурге; но англо-русское соглаше}«5е 1907 г, 
ещё не' являлось 'Прочным и длительным 
союзом: ' aнглo^pyccк•иe проти^варе^чия иро- 
.должали существовать, и гс;Р'Ма:нская дип
ломатия пыталась -и:С:Ш>льзовать их, чтобы 
разъедишггь силы своих естественных oipo-
Т'И,ВНИКОВ1\

 ̂ Е г п S t Y а е к iw «Deutschland ini Ori* 
ont nach dem ВаШап-Kriege», 1913, SS. 
13—14.

R i t t e r  «Berlin—Bagdad», S. 64.
 ̂ A n d 1 e г Ch. Op. cit., p. 386- 

« B a r k e r  E I H s  J. Autocratic and 
democratic Germany. ^Nineteenth century 
atid at'tcr». Vol. LXXV, FebrUar 1 &И, 
p. 259.
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И гюгсдамское comameiiiKi 1911 г. п ijiir- 
Л'О-й'ерманские перегово'ры, тянувшиеся поч
ти вплоть до лой'ны Ш14 г., означали, что' 
маневры немцев, не всегда были бесплодны. 
Да п в самой Ту^рцшг германским агентам 
удалось 'При помощи демагогии о «мирном 
иронякновении» усьшпть бдите.лыюсть п 
даже залучеть !в свои сети '.многих легко
верных н недальновидных TvpeUKHX лолы- 
тнчеокнх деятелеГг.

В яшаре Ш13 г. очередной путч в Стам
була привёл к BviacTH прее^товутый «триум
вират» (Энвер, Талааг, Джемаль), бесприн
ципную клнку, которая как нельзя более 
подходила для осуществления планов гер- 
MaHCicoro империализма. Немцы искусно ис- 
лолъзовалц характерные озойства неудач
ливого «ту|рсцкого Бонапарта»— ЭнВ’е'ра: его 
непомерное честолюбие, а.вантюризм. Они 
охотно поощряли пантюрЕистские na:-t- 
ттслайшстские бредни Энвера и его спод- 
’Зй ж м ов. Союз с Герхшгией •& глазах но* 
а=ых T'yipeuiffiEix правитеЛ'е11[ был наиболее вер
ный средством дл;Я реализации нх собст- 
венны-х вея'Нкод.е(рж.а!Е)нъ1Х Т1ланоз.

С этях пор германский ишпе|р!йаяиэи irpo- 
чш  за}в0 евал командные пазящга ъ. Тур?и- 
кой шперии, ФактйЧ€ск91'М1 за,куллсны1м 
хозлгииом в  стране становится герма некий 
посол, барон фон Вайген'гейм. Пока ещё 
декорум ш  отнош’знию к Англин m Фран
ции собдадался. Английский адмлврал Лим- 
иус ещё сохранял руководство турецким 
флоггом.

Осенью 1913 г.» по оконпа^дн; балкан-ской 
!BOibirbi> мякнстр <|шнаноов Джавид возобно
влял переговоры с Парижем о займе н офи- 
цнзл??ж> зая'влл >в пнте]?выо, налечатанном 
ъ газета сСта^бул»: «Мы можем ориек,гй* 
раватъся на Францию и только на Фран

цию» Дл;емалъ отправился (ВО Фран- 
Ц'!ПО с ■ дружесгаенныл! внзитол!.

Загрпрывание младотурецкт1х дттато.роз <i 
Францией н Англией ,в этот период имело 
своей целью выиграть время, (необходи
мое для того, чтобы Турция могла опра- 
[п.иться от последствий двух предыдущих 
неудачных войн (итало-турецкой . а балкан
ской) Н сделать необходимые приготовле
ния. Некотор'ук) роль в эт.их дяпламатиче- 
CKii'X зигзагах игражх и надежды на за- 
ключенле нового займа в Париже.

Но, разумеется, не вся младотурецкая 
партия разделяла прогерманскую позицию 
«триум1вирата»-. Чем больше уэязала Тур
ция в .тенётах немецких шпериалисто®, тем 
снлънее охватьгвала превога шшрокие кру
ги турецкого общества. В рядах партий 
«Единение и про^гресс» кретгла оштозация, 
к  которой примыкали некоторые (видные 
младотурец’кие деятели.

В ноябре 1913 г. в Стамбул прибыли! зна
менитая герм.днская военная миссия генерал::; 
Лиман фон Сандерса. Это уж-е была от
крытая демонстрация подчинения Турции 
немцам. Лиман фон Сандерс офицаалы1о 
был назначен лишь командиром одного ш  
турецких корпусов, однако фактически он 
взял :В свои руии верховное командовакк+‘ 
В'Сей турецкой арми^гй. Вскоре английский 
адмйрал Лимнус получат отставку и ту
рецкий флот перешёл под коаироль гер
манского ад ^рала  Сушона.

Остагвалось только зафиксиро^тъ создав
шееся положение вещей, закрепить фор- 
5-£альным союзным договором. Такой дого- 
эор и был заключён в конце июля 1914 г., 
букзвально за несколько Д11ей до цачала 
войны.

 ̂ M a n d e l s t a m  А. Ор. c i t ,  ipt 70



СООБЩЕНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

в. и. ЛЕНИН В САМАРЕ
(Экстерваг и лдвокатура) 

Проф. Б. Вояин

Г. Экстернат
в  Aiaa 1889 г. Лешш со

асей семьёй переехал т  Казан к на по- 
стоя'нное ж11Л'е»Еьство ib Самарскую губер* 
рлао. Не з-ч^пел Леаай поселиться ш  ху- 
торе AJiaica'CBCKOM, что лод Самарой в оО 
^>е]>стах, как 5 ыап 1889 г\ казаиск1Я( но» 
лацеГим^йстер н,:^весшл Оима^ру о выезде 
г̂уда т  Каза>Г|[£ Ильшг \  Н

уездный CaMapcK'itfi исирда-ник отмепм ла 
31ШЯХ э т о т  долесешы: «Записать а  книгу 
подна'дзорных» 2 .

Вьшеси заксиючт^е >iu «всех 0 режн£к‘̂ 
неудачных попыток вернуться в  у^гиве-рои- 
Teiv что ua;pcjvoe араВ'}ггельстзо i>euiiL'ii> 
«го, даднад^^^його, ^eiivcjioaHo не допу- 
CTsifrb туда Ш1ШЬ, Владимир И лы к  ш яал  
добиваться разрешения сдать экаамены ап 
весь уйнверсйтетскйй курс экстернон/

28 0 !КТяС>ря 1880 г. “ Леиш! паправ'пл в 
?лдаи-сте.рст1зо 1Ьрос;ве1ДС11!ян следующее, 
лолиое досто1шс'ша *шт^Емгровагшое 'п»ро- 
ш еш е: «Его сият^ель-ству Гос'подшьу ипда- 
стру иародйШ’о Т1росвещеш1ш быашсго сту
дента зм ераторского Казанского униве^р- 
ситета ' Владимира Улыьноэа. Прошение. В 
течеш ь д{&ух дет, гьрошедшп'Х по око1гча- 
ИИ1 1 . мною ’куроа гимназии, я 1шел пол?1у! 0  

вш^^ЮlЖнocгь убед4ьться в громадной трул- 
люсш» еС|Л;11 ие ане&озмоигпостс!, ььайти ‘Эâ я̂- 
т.не человеку, iie ■получкзлгему спещ1ал*ьнО“ 
го образования. Вваду этого я, крайне нуж> 
даясь в кажом'Л'йбо за^нятши, которое дало 
бы -м>н<е ^возможность яоддержать с воин 
трудом се?\пу1о, состоящую ш  престарелой 
матери fi малолетнего ф ата  и сестры, 
имею ■честь покорнейше а^юсить Ваше 
тешьство ра'3 реш»рггь м-яе держать экзгшеьи 
«а кандидата юрндмческих iiayiK экстергк>м 
ари каком“J№b6 o высшем учебном заве де- 
инк. Бывший студш т »мл-е,раторС!|ос>го Ка
занского уливерсттета В;1адимир 'Ульянов,
г. Самара, октября 18 дня 1889 г. Воскре- 
сен;жая улшха, д. Кататова» *.

* Арухке ИМЭЛ, Кз 25933. Дело казаасксго 
губетталчзра №  1 0 , 1 8 8 8 1  

S Архив ИМЭЛ, № 26058.
 ̂ Эта далгй!, .к!ак и Boeĵ ' п!ОСЛ€СЩук>пше, по 

старому стзшо.
 ̂ Архив ИМЭЛ, JVjo 26161,

Via STO.vii прототип молодого Ильеч !̂ 
«кч'о о^штел'ьст во:> MTî iiiCTp Дел ЯНОВ =наи И‘ 
оал ■«дрезолвдшио»: ■«Снроеить о нём лопечз^' 
толя н деаар(та;М'е.11т ■ полици^н, oii скверный 
че..1овек- Департагмеят полагдзл! уже tUc^AT- 
ко з.нает, что он делает т  садей сторо*
НС»

Да, Л с т к , дейстз-ителню, <6hvi шасным 
ЧСЛОБС‘КО\5 д/га всей .романовской шайки 
для царей Александра 11! и Николая !Ь

На ^запрос зубраз от !П|росвещей:{1я о ко
ли гической благонадёжности В. И. Улья* 
■нова ответил па;ищейскн 1̂ зубр Ду.рнов^ч 
Он сообщил, что время Ж1Стельстаа л 
Каза1П1 У.-;ьш:оь за^мечался -а оггошеодях с 
.'ищами П'Олнти чеекн пеб. laгонадежнымя, иj 
KOTOipû t sie’KOTopbtc нрпвлсчсны ннне к д о  
оишпш но о 5 шше1мк> в  государственном 
11реступ*1енП'И̂-'

Департамент нолщин тгс-л э  виду iia=pK- 
систскне кружки Н. Е. Федосеева в Каза
ни, активным участашком которых был 
Владишр Ильич. Вспоминая об этом казан ■ 
ском периоде, Леитх в статье о Федосеев'’’ 
писал, в овяан с арестом Федосеева н 
кружка» .в котором Влади t̂йp Ильич прини
мал участке; <сД у маю, что легко мог бы 

' ^акже быть арестован, если бы остался 
тем летом в Казани» \

Прошение Владчшгра И.льт& о  доАгуже- 
*его к госуда[)СТ1венныаЕ ^гкзаме:нам s 

качестве экстерна вс-третшю со сто^роны 
'^властей предержадднзс» такое ;*ке отноше
ние, к ж  18 асе иредыдущ^зе. Ш декабря 
1889 г. ОЕЛЛО сообщено в самарское гороД' 
окое полицейское удравленне 4для вруче- 
!ння бы;&шему ст'удег^ту Казанского' уни;вер- 
ентета Bji^HMiKpy Улья-наау, ж*ител^тву« 
юнхеиу в г. Самаре по Воскресеког^ой ул., 
в д. Катанова». что в ответ на его хода
тайство о разрешенной, e-ijy держать экза * 
ме!Я «а ка4?дйдатские !шрава в одном i;5 
гвысшитс учебнш: за-веденнй «г. ^шхсггз
к1;з5В0 лил 'Из^юженное ходатайство т1роа:1телн 
отклон*ить>>

» Ндоод1ны5  департамент просвещеН|1я, 
Ло 175117/4752.

Архив ИМЭЛ, К® 25929.
'^ 'Л е н е т -  Соч. Т. XXVII, стр. 376.
® Архив ИМЭЛ, №  2&161.



проф. В. Волин

riipomao б'ОЛ€с аюлугода 'СО вре^меин ио- 
да-чи зйя;влен1ия ВЛ'адшгиром И-лылчом: И 
iMaib Лен,н1на—Ма,рия Алекс^-ндровна —
решила л'ично оглравнться в Петербург. 
17 мая 1890 г. Мария Александровна Улья
нова подала мотивированное , прошение ми- 
дшсгру 1 , wd которое на этот раз миннстр 
19 мая 1890 г. «положил» — разрешить дер
жать Экзамен по предметам юридического 
факультета в ‘П'слытательной* комиссии при 
одном Л'з ун11|Верситетов, у1прав1ляеа1ых ус« 

1884 гО|Да. Формальное pasipeiueKtje 
было н̂а'П1равлено -в Са1марс>кое полицейское 
ynpaBviemie ^кдля иручешш вдове д. с. с. 
Марии Ульяновойх>

В. И. JleiKiiH шспеш'ил! воспользозаться 
яатученным наконец разрешен-нем. По по
лучении в Самаре этого докумез1та 

 ̂ Владимир Ильич 32 июня 1890 г. нa ÎpaiBил 
3  министерство прошение, где, ссылаясь иа 

■данное ми^нистром разрешение, проопл допу
стить его к рдаче экзаменов в испытатель
ной комиссии при императорском С.-Петер
бургском университете 

В ми!н-и<гт€рстве, В'идшо, превзошли ко
лебания. Царские чиновн'ики бси1лись под
пустить Лензгна к ПетербургС'К01М1у у-нивер- 
сиггету, хотя бьг «  is ка^честве держащ.его 
государствеяные экзамены экстерном. И 
первоначал^^но ш  этом прошении Владши- 
.ра Шыича была слелат  шдпись: <Пусть 

держит в Каза)Ж . Затем, очевадно, 
& минастерстве ;решяли, что бывшего ст:у- 
leiH’Ta Казайского университета Владимира 
У;1ъя1»с)ва опаснее всего подгруспсть имен
но к  КазаискО'Му уии.-эерс.ите'гу, Поэтозлу 
2ггорая, ошнчателъна,я (резолюц^м ыа про- 
шекии' гл!асила: <До^1ожеко 18 ншля. Прика. 
зано о б ъ ш я ь  'проситеж>, что с настоя
щею просьбой Д'олвдо обратиться к оред* 
*;едателю .испытател^^Н'ОЙ комиссии».

В соответствии с атой •резолкищей депар
тамент мшйстерства 'народного проС'Веще- 
яия иаправил 23 июля 1890 т . за № 11915 
Владимиру Ильичу извещ^ение, в котором 
говорилось: «.От департамента яарод1н0 го 
тфосвещеяия на прошение дворянина 
Владимира Ульянова о разрешении ему 
сдавать в испытательной комиссии, состоя
щей TiipH Императорском СПБ универаите- 
те окончаттьные atKsaiMeiibi по предметй'м: 
юридического факультета, которые дозво
лено ему доржать в качестве зкстерна,— 
г,им по приказанию его аштельства, Г. Улр.' 
М., объяв.пяетоя йросителю, что с тэков^ым 
.ходатайстшм надлежит ©му обр1агпнться к 
пгредседателю вьшеуоомдаутой кач!и.ссищ».— 
■уЗ  самарс1рое городское полвдейское уп- 
ipa-вленне, для зручежьи-я дворяжвду Влад1Г- 
миру Улья1юв»у по (местожительству, в г. 
Самаре, на углу Лочтч>вюй и Со-кольшчьей 
О'л., д. Рытикова».

С тт'ол-учеи.ием зппого разреатання Влади- 
Mifp И л ^ [  ;рачал вастойчто «г серьёзно 
•готова^ться к  посударственшзш экзаменам 
бу пущего, 189'1 года.

В конце августа 1890 г. Бладилш'р Ильич’ 
аыехал в Пете.р!бурт для ®ыяс1!еки-я ycvio-

Архив И М З Л ,.№  26112,
2 Там же, Хг 260;47:
* Там же, Л"? 26046.

■ВИЙ .ц -объёма npeAcroH.Bmiiix экза1мен'ш,^ Са.. 
марскагй губериатор н на ча лы;ик губерн
ского жандармского уп)ры'вленк1я системати
чески и неустанно след\м.п за каждьш ш<а- 
гом, за ‘В'Семи пере!ДВ1И!жен£'ШМ(И̂ Лен,И!на. 
агристав 3“й части г. Самары, где Ж|Ил:н 
Ульяновы, рапортовал п.0 иЛЛ1'цеЙ1М'ейстерУ. 
что В. И. Ульянов, по 0 бъяс'не1и1ия1м его се
стры А. И. Ульяновой, выбыл з  Петербург, 
где должен пробыть не менее трёх меся
цев *.

Путь пз Самары ib Петербург ,над'0  было 
в то вре:мл П1роделать водой в.вер'Х по Вол
ге до Казам», а оттуда — тю желеэпой до- 
ipore до Петербурга. Влади(мга.р Иль-̂ ич сде
лал 6 -Д1Н*ев'Ную ос та новику ;в Казани — от 
26 августа до 1 сентября, 29 автусти 
1890 г. казанский «олщеймейсгер рапорто
вал св.оему губернатору о ton?, что Владн- 
мй'р ^1льи1Ч Я'ри1бЫ1Л в  Казань ;п остановтлся 
в «Симбирских номерах» .и что за 'шш уч
режден негласный полицейский надзор. В 
связи с отъездом Ленина из Каза>н.и в  Пе
тербург казанские полицейские ищейки !на- 
1[уталн, а с*ре-дн н.их поднялся страШ'Ный 
ЕерешлО'Х. 4 сентября по:кщей'мейстер со
общал губернатору, что В. И. Ульяной 
■выехал « статн о  в Садабирск». Казанский 
губернатор немедленно (извести>1 О'б этом 
своего симбирского «коллегу». Там, в Сим
бирске, начались ожидания и поиски 
Владимира Ильи'=1а. А так как он туда при
быть никак не мог, то симбирский губер
натор 27 октября 1890 г. с тревогой теле
графировал казанскому губернатору, что 
«В. И. Ульянов до сих пор в Симбирск не 
прибыл». Казанский губернатор 3 октября 
с пристрастием допрашивал своего поли
цеймейстера, куда же Ульянов действи
тельно выехал* В ответе, в конце концов, 
оказался пристав той части, где находи
лись «Симбирские номера». А Ильич между 
тем йрнбш  в Петербург, где пробыл сен
тябрь и октябрь.

Так как Ле-нин долго ае воз1̂ раша^1СЯ 
Самару, то 'местные власти сглтш сильно 
бес'поконггься. П;ре1жде всего .̂ча1беспоко41лся 
начальник губернского жандармского уп
равления и, запросил 5 ш ября, где В. И, 
Улья!Нов. Губернатор сашрский а  с1вою оче- 
'редь стал ‘интересова1Ться. вернулся 
ли Улья1нов в Сауа;ру. На все эг"Н беспо
койные запросы га^ста<в 17 ноября рапор
том сообщил, что Уль(Янов .прибыл 'В Сама- 
ipy |Ц пр0 'ЖИ1вает в доме Рытикова, на угл-у 
Почтовой п Сокольничьей улиц 

По возвращение Самару Владимир 
Ильич иа^ряду с тлу^бокой работой иая 
MaipKcav?, над эконом»И'ческой и исторической 
л1ттерату|рой, над 1п.иса!иие1м ‘рефератов п 
чтением их в самарских кружках молодёжи 
Hia‘4 ajt настой'Ч'Ию зани(маться юрвд‘и(чески.мк 
■науками, серьёзно готовясь к п.^дстоявшим 
©еснной 1891 г. экзаменам.

Хотя Владимир Ильич, находясь в 
ссьшсе S Кокушксдае, Казанской губ., куда 
он был сослан после исключения из унитер- 
ситета, систематически занимался некото^зы- 
МП предметами университетского курса юри-

4 См. Архив ИМЭЛ, д. ^0 26058, 
 ̂ См, таи



в . и .  SleniLH в Самаре Г) г!

д1кчеС'К'ИХ наук, ои только со времени полу- 
'чения разрешения иа экзамен и особенно 
после приезда нз Петербурга стал с! вел^и- 
чайигим напряжением работать над учебии- 
кями и лекциями всего курса юридического 
'факультета Петербургского университета.

Двадцати летнем у Лени'н,у предстояло ‘Е 
KC'pOTiKBifi CipoK пройти Bt4 u> курс универси
тета iBiie стен его. Это бы.'и нелёгкая зааи- 
ча. П реаде .всего n'fii апрошени>[1 в .испы- 
тательт1ую камисоино надо было приложить 
.̂ Аомашнее 'письменное сач'1ше1нпе по уголо.в- 
нему праву ‘ и кроме того в нспытатель' 
шй KOM’HCC'diii ша'П'И'сать nticbiNrewHuii ответ 
3ia зада'И’ную 'на экза.м;е.Н'е тему. Затем, 
сдать экзамены но доз'ме ртмокого npaiBa* 
jiiCToipnii ipWM'C;Koro прав^, np аж диском у пра
ву 'И cyvTontpoHasiOACTBy, торговому праву н 
оудо'производетву, уголовному праву U ’Су- 
до0 |роиз1В'О;ДстБ!у, ‘П'СторН'И русского mpaiBa, 
uepKOiBiHOMy 'шраву, госуда1рстве1н;ному ора
ву, международ'но'му 'Праву, полицейскому 
■праву, политической экономпи, статистике, 
финансовому пра>ву, энциклопедии права 
и 1ИСторны фИ‘лоС'офил права.

Для в-сего этого надо было серьезно 
т1роштуди.ровать уйму л'игературц. Средя 
учебников п -мате.рИ’ало^в, тр-ебшаав*1Ш1хся .с 
экзз'менал!, особиипо известны были лекцпи 
проф. Еф1мав.а по iiiCTopiai ipHiMtCKoro пра^ 
ва, .'leKiUiHi 1Г |11ССЛ'едо1ва«Н'я лроф. Сергееви
ча и; «Русские ю.р1иди‘ческие древ;Н10<С11.1» по 
истории русского пра.ва, «Начала русского 
государстненйого rapaiea» проф. Градовского, 
«Г1особ«Ы!Я к лекциям тю политической 
экономииV проф. Георгиевского, «Курс по- 
LmT!H'4 ecKofi экономий» рроф. 1Вр&дена, 
«Теория статистики» проф. Янсонй, аек- 
цш  по общей теории прав-а троф. Корку- 
нова, «Исто'рП'Я пол1гтич€с,ки1х учении» проф, 
Б. Чичерина, по энциклопедии права, «Си- 
1:тем,а pHiSfoKoro права» П:роф. Авд:реевС'К0 га. 
«Из курса лекций по гра жд^:нскорму п}>:̂ ' 
:rv» прс>ф. Дю:ве1риуа, «Лекции по граждан
скому оудоп1р0 (изводству» .щриф. Адамовшл, 
'^Учебник руссжого су-до'про'из^зодства» 
Дроф. Голымстена, «Курс торгового П)р'ава» 
тфсф. Шс'ршенеь'шча, «Уголов^иое 
ираф. К'П:отяко-в-с.кого 'И «Русское уголоз'Ное 
т1,раво» проф. Сергеев-жча, «Kyipc уголовно
го судои1риизводстна» проф, Фоннищсого, 
«Церков-нос право» проф. Суворова, «Со
временное международное право цивил'нзо- 
ваины'Х иа1р0'Д0в» п-роф. Мартенса. «ПоЛ£-1- 
цейское npaiBO» проф. АндрееВ'СК01Ч> и 
<сФшапсо;&ое право» 'П|роф- Лебедева.

Всю эту Л(Ите)ра'ту1')1у Владимир Илинч зв 
учал в течение осен-и 1890 г., зимы, весны 
II лета IS&l roA î.

Лина Ил‘ыи1и,4 'иа Улья1нова-Ел(иза1рова 
рассказывает 'в. свсгьх «Воспомипа.н'иях <у6 
Ильиче», ка« Лениш [работал в тот ■пер'иод 
шад CBOefr исздготовйой к экзаменам. «Тог* 
|Да линорие уд№вля'л*и'сь,— пишет она,— что, 
будучи исключ&шш'м из ун’Иве]>сйтета, oit 
•в 'какой-Н'И'будь год, без в-оякой иосторон*

'tieu помощи, не сда/вал )Вй«акйх курсовых 
д аолу1ку(рсов'ых еспытал^нй, подготовился 
так хорошо, что сдал В1месте со своилг 
курсом. Kipôvie прекрасных способностей 
BvitaAHiM'Wpy И.тьичу помогла гв это.м ботть- 
шая трудоспособность». К этому замечанию 
Анны И.чьаничны 1надо прибавить е1Дё одно. 
обстоятельство, кото'рое оказало решающее 
влияние и а результаты экзаменов: это—то. 
Ч'Ю к весне 1891 i'. Владим'ир Ильич уже 
глубоко усвоил основные произведения 
основололож-ш!ков марксизма, прекрасна 
знал 'Историю, экономику и литературу Рос* 
сии, вобрал в себя и критичеоки пе^рерабо- 
1 ал мно'гое из культурного наследства про
шлого. Зимою в Самаре, а летом в неболь
шом хуторе Алакаевке, в 50 верстах от Са
миры, работал без устали Владимир Ильич. 
В Алакаевке, рассказывает Анна Ильинлч- 
на, он устроил себе уединёйный кабинет ■& 
густой лиловой аллее. «Туда уходил он, 
напру,жённый книгами, после утреннего чач 
с такой точностью, k̂I'K будто его ожидал 
стротий учит:ель, н там е полном уединеншг 
проводил всё время до обеда» до 3  часов. 
Нйкто из нас не ходлл в ту аллею, -чтобы- 
не мешать ему. Кончая с учёбой в утренние 

■часы, он после обеда уходил в тот же 
уголок с книгой по обществеиным вопро
сам; так, помню, читал по-не^мецки Энгельса 
с Положение' рабочего класса в Англии», А - 
лотом погуляет, выкупается, и после вечер
него чая.,, опять Ватодина голова склоне
на над книгой». «В северо-западном углу 
сада,— вспомйкает ф а т  Ильи1̂ а, Дмитрий 
Ильич Ульянов,—был «Володин уголок»— 
дёревя'нный столик и скамья, укрепленные 
а зе)мле; этот уголок был весь э  зещенэт, 
и С0 !лн-це [ПОЧТИ не заглядыва^ю туда. Около 
столиха Володя очень скоро гарототгал до- 
рож1ку в 10—15 шагов, jto которой часто, 
ходил, обдумывая прочитанное»**

Раушей весной Владимир Ильич выехал в 
Петербург /ic экзаменам 5i 26 марта 1891 г, 
направил jB исны1тателы№ую колшссито следу- 
кЯцее прошен'рге: «Его тфсвосходительству 
господину председателю Испытательной
юридической коАШссии при ийгаераторсколг 
Санкт-Петербургском университете дворя
нина Владимира Ильича Ульянова. Про
шение. Представляя при сем фотографиче
скую KaipTcmy, свидетельство из денарти- 
iMftHiTa sM'iiiKiHcrepCTBa а^^родного просвеще - 
ння о .разрешевш] аше его сште'льствол1 

ГОС-ПОД111НОМ министрам народного просвеш,4:>- 
н,ия держать :в 'Качестве экстерна око^гча- 
телыные 1Ю предметам юр11Дйческого фа
культета экзамены в  HcnHiaTe^bHofi
(Ko:\:fi'CCH'ir, in к-влталд^ию ун'и1верситет̂
ского казна!чейства о шносе 2 0  рублей 
в пользу испытательной ком'иссии и тре* 
буем.ое правн.Л'З'Ш сочинение по атоловно- 
му iipaisy, имею честь нокорнейше просить 
;вйШ‘в пре восходи тельс-TBtO о дотущенни 
(.меня к исп'ыта;н'ням в юраддаеской колщс- 
сии. Дворянин Влади\1ир Ильич Ульянов, 
С.-Пете>рбург. Марта 26 дня 1891 г.»"*.

* Эта пись'М^^вная работа, п^^нготовленная
В. И. Лен;и1ны..\« н приложешшя при нро-ше- 
иаи ■ от 26 м ар та '1891 г., до сих пор не 
иайдена.

2 См. Д. И. п М. И. У л ь я н о в ы  «О 
Ленине», стр. 28. М. Ш34.

3 Архив ИМЭЛ, Ш 26047.



Л4 Проф, Б. Вомт

В, И. Лепи'л был допуи^е1И к иопытагл!- 
ям. СостД'В ислытательяой юри-дичкгс.чой 
комиссии Б 1891 г., экзаменовавшей Вла
димира И лы 1ча, был следующий: председа
тел ь— декан юрад1мгского факультета 
гфоф. истор1Ш русского права В. И. Сер
геевич, члены комиссии: проф. Дювернуа— 
граждллское лраео, 'Ггроф. Фокншкнй — 
уголовное право, п:роф. Мартенс — меж ду
ла родное право, проф. ЕфпмоБ — piiMCi<oc 
•тша&о, гьроф. Горчаков— uepKOBiiroe др-аво, 
1фоф. Ле’б-еде& — финансовое право. Спе- 
цнажсты-экзамН'ИатО'ры; государственное 
Право — проф. Корку нов, полицейское 
право — проф. Ведс!3 , гр^ичдаЕСкое а .т о р - ,  
говоеирйво — проф.’ Адамовгич и' п-роф. 
Гольмстен, эк.ц:ик.л0 ледия л и ст^^я  фг!наИ' 
созого права — проф. Бершадский, полити
ческая экоиомия — проф. ГеоршеБСКий, 
статистика — проф. Янсон Ч

Экзамены прО;1Схэдилг1 в 'малол! К01н4'е- 
:ренц-згле А'КадеМк̂ и лау’К. Бы'ли устр.:;1-:?ы 
две экза'мекацйотные сесст : весеин.яя (с 4 
апреля по 24 апреля) ог^в\ш% (с 16 сен
тября -по 9 ноя'скря). Экзамены произзоди- 
jmcb по бйлгтам.

Дело Лг 26128 арудхва ИМЭЛ, лрашщее li 
се*бе ©с-е материалы' й до:кумваты •исп1;4т̂ 1'‘ ' 
тельной ю^рнди-ческой комиссии за 1891 г., 
даёт богатый матери:ял, живо иллюстрйру- 
ЮШ.ГШ содермсаиие и ход экзаменов, которые 
сдавал Владимир Ильи«ч.

В весеннюю сессшо Леи-пн экзаменовал
ся Л!> семи аиредмехам: нсто-рии русского 

, 51рава» госуда'рс'пвенноыу праву» полнтиче- 
' кой ЭКОНОМИЙ, статистшке, aнад^клoпeдии. 

тфава, истории философии права и исторяи 
ipHMCiKOPo npasa.

По истории ipyccKoro врй'ва © Э1Кза!мена'ЦИ- 
одно« wiHcxe лрют.ив фа/милин «Б. Ульянов» 
записано экзаминатором: «Несвободные».
Это означало 2 , что Владимиру Илш чу надо 
было развгггть тему о лоложе^ши холоп(ов 
отельных Русской Правды к  холо?пш пол- 
1ШХ докладны.х и :кайальных московского 
ч-раме̂ -ги. По государствеино^му праву сгоа- 
ла экзаменаторская запись: «Сослоаные уч- 
.реж.ден,ия». Здесь речь должна была идти: 
про ист!орик> Д|Воряиск1Их уста!ИОХ1ен:йй, гу
бе рнскпе и уездные дво.ряпсЮ15е собрак-пя. 
цре-дводиптелей дворягнства, .про дворяиские 
депутатские собрания, наконец, вопрос имел 

'В шду к крестьянское «са-м.о*упра!В*ленне», 
т- ev о сельских обществах, о  волост^г, об 
уездньгх и губернских по крестьянским 
делам п̂ риоутСт:ви.Я'Х и пр. По политтЕчеокой 
ЭК0 Н0 М1ЙИ Владимир -Ильич отвечал на бо- 
прос о разных формах заработной платы (по 
нат»алыной, денежной, повреыекмой к штуч- 
дой). По стат 1̂ т*же Ленин доложен был 
рассказать о бельрнйском статист/же К ег
ле, основателе 'ССиэ;ре1\лш.пой 13кТатематцчесхой 
статистики, авторе таких трудов, как «Со
циальная физика», «Антропометрия» а пр. 
По з^тшдгклопедчщ права if по исторж! фи- 
лософга «прайд .в билете, ззято%> Владими
рам ,.Ил1 !грю\г, 51̂ ач1НЛ-ось Ш л а т о п « з а к о 
ны .̂, по (Истории pFAicKoro Tt-равэ Лещад От- 
нeч:iл на тему «Edicta magistratumi» («с-

^  Архав НМ ЭЛ;Х« 26Ц8.
“ См. «Красную летоп11СЬ> 1 , 1926.

юрия иретор^^ких эдиктов), flo  всем пред
метам, сданнылг Влади'маром Ильичом в ве
сеннюю сессию, 0 .И получил от К0 М£1ССШЕ 
цы-.миую op.M'Ct'Ky — «весьм-а удом'еи&ори- 
тольно'», — рав-нозначащую нынешней на
шей оценке «отлично» (э высших уче&шх 
заведениях России существовали rp'jj oi'- 
метки: «Весьма удовлет1Ю-рителы1 0 к>, «удо- 
влетв;0 рителы1 0 » п «п^юхо»).

Во время сдачи .“tfKaaMenoii тз весеннюю 
сесси.ю Владимир Ильич пе|репёс .адое, до
ел г смерти Е 1886 г. отд-а и после казни ъ 
l!t?87 1\  Александра Ильича, личное горе: 
у.мерла от брюшного тифа в Петербурге 
учи.ашагяся там' :на Bbicm̂ JvV /кеис>Г’(к  ку-рсах 

•его мл-адша^я се-стра Ольга, о^чааь талавт- 
.'SI вый человек (ес коиспсжты по «Капата- 

MapiKca xjpaii'HTCH в aw e Музея 
Ленкина), Когл^ Ольга Ильиш 1ч;ш заболе* 
лс], Ленин отвез её в больницу и затем выз- 
'Е̂ ;л .в Петербург м'ать. слк.рти! се
стры он !Ь̂ :честе с ш т^рыо 17 .мая вые^^ал 
в Самару

Всё лето 1891 г. Влад11мир Иль^и Бро
мли л на хуторе при деревне Ал<^кае>оке, где 
наряду с"’обыч;ной напряжённой теоретиче
ской работой заи№ма.'Л(СЯ дллънййшей подго
товкой к предстоявшим ocei-шим экзаме
нам

Дл-я сдачи о-стальной части экзаменов 
Ленин гв сентя'б'ре c«oiB.a а.ыехал
в Петербург. В эту, осеннюю сессию Вла- 
ди'мир Ильич сдал письменный экзад^ен к  
экзаменовался по уголовному праву, по до-г* 
ме рш ского пра.аа, по гражданскому пра;ву 
и судоп'ра-!3!во-дст&у, по полицейскому пра
ву, по финансовому П1раву, по церковнаму 
прав-у я 0 1 0  меадународному nipa-sy.

Билет по уг0 Л‘0 В1Н0 му iipiaiBy гласил:
«Защита. Кража документов». П.рограмма 
требовала от экзаменующегося <в:у1меп11я
отч^тл'И'ВО оттредел'ять состав отдельных 
преступлен'ИЙ по [русскому зако,но* 
датвльству». По 'допме ptHMOKoro Ира
ка Влада'М!И(р Ильгт отвечал <па тему «Да
рение. Шдозволанные действия. Вре!мя».
В тему ‘#гВремя» входили определение вли- 
яни'я ®реу^.на а  а пронс хождение и прэк-ра- 
ще1$ие TitpaiB, псч^ислеьже времени и разнме 
В'Кд'ы дав<ност55. По гражданскому ггр<а-ву и 
суд0 пр0 изв0 ‘дс'гв‘у в бил‘ете стояло: «Ис* 
по-лмен!йе. Купля-1П1̂ одажа, Поставка», по 
торгойому npaiay — «Торговые киигп». Про* 
rpafMMa по э'г'ой дисциадше и торгов^ам-у. 
npa’Biy требовал'а ана-кня русского гражда1 -̂ 
ского -nipaBa, русского гражданского к<»- 
декса, вексельного права, устройства об- 
Щ1И1Х 'И тор’говы:х судебных учреждеший Ро<с- 
снйской HiMinepHvi и пр. П о ' поладейскому 
праву Вл‘ад|имн!р Ильич отве^чал’ ;на тем;у 
«Наука полшш! iti её содергжаиие». Про
грамма при. STCfVB требовала от него эна- 
НИ1Я «устройства и функций по ,‘русскому 
зг*ко»нодательству различ'ных орглиоз госу-

 ̂ Там же, № 26058. Секретное отйооде- 
5ше нач. самарского жандармского управ* 
ленйя сама'рокому полицеймейстеру от 
28 мая за Ка 280,

* Там же, jvr« 26004. «Ведомость о nepeivie- 
йах, происшедших Ь 1 8 9 1  г. в положеняя 
лиц, состоящих под дадзором полиция 8  
Самарском уезде».
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да]>ст,вен^4о/г да.'ЯТСЛьн0 С111», В ' 'GsJvieie по 
фгша*11совом.у П']>аау -етоял «Бюджет». Одяо^< 
лз н'aulбoл^^e хрудчш.ч Д11С1:«аплии, пи
сушестгву, так it по з#кзалш:ш;тору, считу.- 
лось церков1юе праао. Да и Ш1л-ет, кото- 
рый »зя,т Б;шди;м11р Ильич, ока;^а^1с:я так
же одним 1U наибс>ле̂  ̂ 1геирият-нцх — 
«История 'р>сского закоч1одаг<^льства». Вэ> 
обще по згому BOii[)L»̂ 2v тре5^>валась зна
ние iicTOpJtli 0 |4 'a'iin:iui,u[ij п.ериЧал от ран
них БС1КОЗ хрнст'иапл:гва да истории р}с- 
CKOil Яршослашюй церкви ВКЛ.ЮЧ«ТеЛ.Ь:!'М. 
Что же касаето.я темы' б];л^та, tl» '̂ шдо бы
ло 'рассказать о юр11Д’11'1е 1'.ко\1 ^юло'жеипк 
uepKaiii в России, о5 ^срр-ойотв^е другич, 
111еправославны.х ue|XK.aeii в Ро.'енйско11 .им
перии. Наконец, по международному праву 
тамм! ответа Влад[1;мира И»1ьича была 
«.Право •пей тралите та» (о5 0 гнс!3 :ных 'Началач 
неЙт.ра^г11тета, о  ■npaiiw.x и ооязанцростлх 
HeifTpaaiynux crpair, о военной коитрибудлц, 
о 'блока-де и пр.).

и в ©есейнюю сессию, Влалимпр 
Ильич по всем оредмета: .̂, а также ;ш> 
шсимен но му СОЧ.И:ПеШ1Ю П'0Лу̂ Ч!1Л :ВЫе.Ш:1Ц1 
бг̂ тл — <«.Becb<xta у довле т во ри Т1гл ьи oi>.

Анал1:1з экза/М'е.1ьа.ц'И0 Н1Ных листо^а ’Нспыт^д- 
тельной Ю'риди'ческон ком:пссшг при Петер
бургском ушше^рситете о5на1руЖ1и;вает еле- 
дующее; всего в ISQ'l г. сдава,ли гоаудар- 
ствениые экзамены в качестве экстерно.й 
33 чел01века. Из этого числа удостоилсс:ь 
д*и11Ламов только 27 человек, >из iivix дидл > 
WS 1 -й степеН'И— ’ 8  че^ювак. Одредел^-иием 
5}спктательной комлсши от 15 ноября 
1891 г. В;гад1ьми!р Р1льич Ульяиоа был удо
стоен ди'ллош 1-й степени. Для no^y4 &Hifvi 
такого дяп*1 0 ма 1т>ебовалось а,'!меть. т  все, 
а €олышшство отметок «весьма удовлетЕО- 
рйтел'ьно». Это требование и вы^по^хнили 7 
человек, получивших дипломы 1-й степешг 
(так »aii.piiLvie;p эхстеря Голенеикин В л. полу
чил Д1 IЛ.Л0p̂  ̂ 1 - ii с т-е пе п я , хотя он i  \ 'м е л  по до * 
машне>ку сочилешпс п п,исьмениому ответу, 
по uepxoBHO.vry ттраву, государствешюму 
пр̂ аву» ы-еждутр0 |дно\^у щм.зу, фИ|нансо1Кьму 
праву II ло :^нц1т-то<1£1едш1 npaiB-a только 
«удовлет,ворительно»). I-I лишь Владнми'О 
Ильич, единстве1нный из всех, получивших 
отллч'ные днги'юмы, получил по всем пред- 
мета*м» -в том адгсл'с н «о письмелньгл!, круг
лое ^весьма л’д о 8!летворсгте.1ьно»

22 riw6pn l89I г. йены га тельная компс- 
cm  upii iH'MneipaTopcKOMt С-''Петербургском 
уш&е'рссгтете выда*1<1 Ленину аа v̂ » 205 
следующее с’ва1детельст1в0 : «П1редъя'шяель 
сего, Владимир Ульч-пов, по прс^га&едёп- 
ншну в Юрадаческо'й ’И'^пытательнон кo■̂ mC“ 
сш  прй означенном уншерсгпете шспыта^ 
шш, Tipaien̂ iH иыеющил! право да д̂ ]1Плом 
первой степенп, каковой ему будет ад ч ён  
по ’Изготовлению, « удоск>эерен<йе чего вы
дано Вла аимиру Ульянову это сш1детгльст* 
В.0 для rrpeaocrawefFBHW».

А И яка:а.ря, 18^2 г. В ладш ад ‘Илы1’}у 
был вручён и подданный диплом

* Архив ИМЭЛ, JNjb 1^ 6163. Ю1>ндическая 
вспьггате^тьная кш.иссия iTpri; СПБ Универ- 
снтете. (Сшкок экзаме^ювавшихся.) 1891 г. 
I * Там же, ЛЬ 26004 (и д.еле хранится 
ino-длиииик).

Во :врел)я осгнних* экза.ме(Но» 1891 г.
Ис̂ ш'П'Ч гг̂ ,\;;ел в ПеTt?j>dypi'e .встре

чи с •рядо\г MapKcticTOiB. Извгстио .адол- 
л!’!ию. ЧТО в это время Лешн нозгн,зхомил-
0 я с п рел одавателем Техн.шошгч г ск эго з! н- 

титула Я’вейном, у Koioiporo он получал
р::зную маркскстскую литературу nd- немец
ком 11 русском язЫ'Ках. TaKti;: 

repwiivK'.KOii соцпал-демахрзтта, к^к: 
и'0 '‘. ’;:чесК:Ий журнал «Die Neue Zeii» 
сн-;елелель-:-;>1К «Fiir sociale Gesetzgebuus^ 
nr.d Statistik», Владимир Илы1ч -привёз с 

co.flai'i в Саш'сру.
П и о 5i оря Бла Z41 м.№р И л Ш'Ч Ле.1П];н зыех а л

1 i 3  _ П S т е р'бу.ргд в С ам а ру. П'Сл 11 це йс.ч. о е <ке - 
дрёма'ное око», не прекращало следить 
за ним. 15 ‘Ноября 1891 г. пристав 3-й час- 
Tii Самары сообщил в рапорте самар
скому полицеймейстер^у, что Владпмир 
Ильи'Ч прибыл в Самару

П. Адвокагура

Свой jamjOM 1 -й степеяи» даш 1ий ему 
право за,]1иа?аться ю.рид{1ческои практикой 
II прелоет'ав*тяаший иззесише услоаия
легального cyщecтв:Gtзâ ■̂ ii■̂ , Владамир 
Ильич получил в Самаре в  середш£е января 
1892  года. Еотествеш-ю, что Ленн« сейчас 

пристушгл к оформлению саоего поло
жения.

<Роц:1ше Лешша <в csoiix зос:'пО‘.У1Ила1{иях 
указК'3 '31ЮТ, что диплом, а затем и юрид'л- 
ческа-я практ11ка иужны йыл'н в 'тог пергюд 
Влаа1;.\:11,ру Р1льнчу не то;лько зател ,̂ чтобы 
отвлечь шшашье цар^гмк охрагНЕПков» от 
его революционной дезтелкйости, но та£- 
же <11 в шггереоах материалшш. Небольшо
го Алака^евокого' хутора и !вдоаьей пенсии 
Марьи Алекйавдро&ны не хват5аж> да жизнь 
в:ей семыг Ульяковадх.

Эп{ обсгоятельства в загташ ли' Вла- 
Д;И1\адра Илуима тчзбролнться со сасш  офор
млением, т. с приийской, как это тогда 
требовалось э^коиом, к  одном-у ^тз-присяж
ных ' повередаых в качастве <помошт«<^? 
п pi I с яжкого зтоверен-ного

В CatMape >» этот 'иеряю-д Ж 1'Л круя’иъп! 
присяжный поверенный саратовской судеб
ной .палатш— Андрей Ниюолаештч Хардшь 
Ллгп’а Ильилпчаа Е^тизарова ” говорит о 
XaJpдииe как о шднол* представителе тог- 
.''а-шиего либе}>алыюго общества ^ Самаре, 
челозеке очень .умном, .которрого Владихшр 
Ильич !высок'о ие5141Л. Об этом Ха1рд«не 
Ле!ни.н ещё слышал -и аиал по отзывай.! д р̂у- 
гих, когда -с се.мьёй: жил 'В̂ Казани. Ил>ь̂ !Ч 
и,м тогда №пхгресовалс.я как вид1£Ы,у; шах
матистом. Он -Из Камшг да^е пе.решюы- 
ьался L? :Ш1м-, разыгры.мя .заочную шах!мат- 
5А'-к> иа.рТ1Ш0 . .По приезде ‘З Сатиру Лени:с 
;мпто 'полидко^^ился с Харж-иым. «Влали- 
ми:р Илы 1;чг7 - птш1ст !& с®оях воспом'ииашгях 
Дмитрий Ильич УЛЬЯНШ,-- ЛЮбЛТ бЫ'МТЬ V 
Харди;Н'а — тгервое ярем я больше :чз-3 а ша-л- 
ш т. а по гам. когда он ;:'ДаЛ' мзумен' но 
ч\|:г̂ |ДП.чесК'Ому фак:уч]ьтету л затти>:ался у 
Ха'рЛ'Ииа 110!м6 щ1И1Ко.\ь ■.ц>1){̂ сяжн<)Г!>: повере:-т-

 ̂ Там же, Л? 26058,



г* 17 Проф, Б. Волин,

-ного, I1X связывали также оО-щне .^ела су
дебного ха.ра1К:те;ра»

В apx'H'B.a:x ИМЭЛ Х;ра'н;цтся 26030
дой'Олъно большое «дело 'CaiMaif)CKoro оюруж'- 
яого суда по столу председателя о зачп^с- 
.т&нйй Д'воряшша Владимира Ильича Улья
нова П0'М0ЩН1И1К0М присяжного повереадиого 
округа са^ратхувской судебной палаты А. Н. 
Хардина)^. .Ряд докучментЭ'В этого дела ос> 
вещает о15стоятельства приписки ВиЧадимира 
Ильича к присяжному по верещи но му Харди- 

и начала его судебной практики.
Hia /рашрт прлсвж тго  .гг.о.верей’ного Л. Н. 

Хардаиа ® самарский ок;ру'лаюй суд г. 
ирорьбой: о  аа’41н'слен>ик Владимира Ильич.1 
Улъяяо1ва к  нему ® п-О'МОщкьтжн прхьсяжного 
хЮверешого суд 30 яшаря 1892 г, записа'л: 
^В общеан собрании от'ДечЛеинй сего судч 
мостаноА1лено: ло ст. 354 Суд. Уст. ралорг 
сей принять к сведению»,

.П)Осле этого вскоре Вдада!М1И|р И лы и ста .1 
выступать перед судом а -качестве защит
ника (первое его (зыступление ^ыло 5 марта 
1892 г.).

ЭИ"зи ааЧ'ГЬсленеем .и поглгощнИ'КЯ ’пр^гсяж- 
ного noisepeHHoro Бла.ш1мнр И|ЛЬИ'Ч шолучгИ'л 
'возможность в с т у п а ть  иер^д _ судом ло 
лет-ц  уголоШ'Ым без огранкченш. Но, что
бы .выступать также без опрааичения и по 
делаЛЕ гра1жда'Яскш1, !надо было от окруж
ного суда [пол'учить осо'бое, связанное с из* 
т ст \ш ш  формальностями постано'зленпе.

В связи с  этИ)М Влади'лщр Ильш 28 фев- 
рал*я 1892 г. (вашражгл в окруокн-ой суд 
собствезаноручно мш iHaniiicaiPHoe прошен'ие 

дующего со*д©ржания: «В Сама-рскийок- 
р)/Мой суд, П-омощника прнсйжл^ого' гюв<;- 
рёняюго щт Саплароком окр-ужло̂ м! суде Вла- 
•дидара Йлынша Ул’Ья-ноаа, живущего в.
г. Сз'Мйре оо Согколън'ичьей уладе -в дол4е 
Ры гжов^'.— Имек> честь аросаггь самарский 
<:-К;Р;у>шной суд выдать ше с1видет-ёлъств0 
ш драво бъггь iiOBCip̂ iHHbiJM. ‘П>ри сем, со
гласно требования статьи 4065 учреж- 

демгня судебных устаиовлен^^ (издаетио 
1883 го-да) удостоверяю, что для пол1;̂ че~ 

много п.^^ва быть по-в.£)рен.нт1 нет ни 
одного JJ3 пропятстз:ий, ознйченных >8 статье 
5246 устава грааданокого ' .судопро-изводст- 
:ка.—‘ Пом-оодкнк !Пр̂ Н:СЯЖ.иого потереннюго
Владимир У’лъяноз. Сашра, феврчиля 28 д н я . 
1Я92 года»-'.

На этом Прошешй иаписа'но: Справка.
'«УЛ'ЬЯ^ЮВ. СостойТ 'ПОМ'СЩ.ИНКОМ !П1рИСЯЖШЗГ0’
ловереин'ого при г. Хардине с 30 января 
сего 1892 гада. Сведений о  нранст(в£1Н’ных 
качествах Улъяшлаа © деле не_ имеется».

Эта cnpaiBCFca означала, что самарский OiK- 
гружмой ауд Т1рббовал от Владижра Илъша 
Ередсй(вления овидетельспаа о полгтиче- 
ской благоиадёж-ностй, которого оя к про
шению не приложил, да и ггрилр»жить не 
мог. Поэтому Вл1а1дим1я;р Илш ч ш дополне- 

к fiep3a.vpy своему заявданшо сообщает

Д. И. и М. И. У л 1ь я н о а ы  «О 
Лен'ше»,- стр. 38.
. - Там же. Дело самарского ойруж1ного 
^уяа по столу председателя о  зачислении 
В. И. Ульянова помощнжои присяжного 
поверенного к А. Ы. Хардину.

1-1 ^шня 1892 г. (F окружной суд, что с,ви- 
'дете1Л'Ьстбо о  блато'надёжности не может, 
'■даь 'ИМ представлено да следук>щ»м при- 
ч({1:Г1а‘М): 11М'ча1Л!ЬСт.во *1\шериторского С.-Пе
тербургского унинверситета, от коего ои 
вмеет аттестат об окончании 1курса,-не мо- 
;кет выдать ему удостоверение о благона- 
дёжпости, (Потому что он не состоял ету~ 
ДСНТО1М этого униве1рситета м держал ак* 
35LViieiH в  Испытателыноп юр'ндаческой ко- 
■MiiccEiiii при этогм ун1И;верС1Итете в  качестве 
экстерня с разрешения его сиятельства 
господина (̂ ':tIlĤ иcт:pa ийродно-го прос.вещекй1Я, 
состоявшегося в мае 1890 ioa<j. Что же 
касается удоотоверения его <5лагонадслС" 
ности со стороны- Л0 Л.1Щ1ИЙ-1, то департамент 
1У0 ЛИЦШ не выдаёт такого !рода удостове
рения по 'Пlpocьlбa>̂ Б частных лиц, а т т ь к о  
р:> запросам присутствевных мест. На осно- 
внтьп 'выштз^южехшого Владимир Илъ!И'Ч 
ирост;,^ председателя сам^арского окружного 
<‘-уда caiMOLMy запрос.ить директора депа!рта- 
мента !П0 :Ляд(шз: о  неи1мен1и£1 с его стороны 
пре'пятС1 ;зК'й к  ©ыдаче ему свидетельства на 
пр̂ а'Во бш ь поверениым

18 июня это прошение быдо отослано в 
Петербург is деггарта-мент ■'подации с запро
сом caiMapCKOTO ОКруЖ:нОГО суда о 'ПОЛ*ПТН- 
чеок-ой благонадёжности Бл1адам1нра Ильи
ча. На этот запрос суда ’ депа'ртаМ'ент но* 
Л2!Ш!И 4 ашл'Я 1892 г. сообш:йЛ, что «к вы
даче дворянину Вл. Ил. Ул-ьЯ'Нову свиде
тельства, 1на прав>о хо'Датайства 'ио делам 
n.penffTCTBM со стороны дапарталгента гк* 
встречается^^. Только лосле этого сама;)- 
ско'й окруж'ной суд 23 икхпя 1892 г. поста
новил «впадать Уль'Я'Ноиу просимое св-иде- 
тельст&о, о чём опубликовать в «Губерн- 
скнк .ведамюстях» та донести г. ы-иннстру 
юстиции». Это постановление действителъно 
было огаубликовада -в № 50 -гСама-рских- гу
бернских :ведо!Мостей» от 5 августа 1892 го- 
Да.

В шчайе ’яйваря 1893 года, по хода гай- 
CTisy В. И. Ленина о возобновл.еикм ш  1893 
год 'Права на ведение дел, ему было вы
дало следующее овидетедьство на 1893 г. 
Л% §2: «Согласно состоявшемуся седьмого 
января сего 1893 года 1Тостановле‘Н;и;я Об
щего собрания отделения Самарского Ок 
ружного Суда, выдало сие свидетельство 
сим судом Помощнику присяжного Пове
ренного, дворянину ■ Владим11ру Ильичу 
Ульянову в том, что ему, Ульянову, на 
оснозашн 406 ст. Учрежд, Суд. Уст. пзд). 
по прод. 1886 года и 1104, 1110 и 1111 CT- 
т. и , f4 . 1. Уч'режд. Общ. Суд. мест, изд. 
1876 года разрешается ходатайствовать ио 
чужЕш судебном делам в CaMaipcKoivj ок' 
ру'жиюм суде в  течеш е (настоящего 1893 ■ 
года» 1

С марта 1892 г. Владиш|р Ильич наряду 
с ла'иряжёиной теО;рет.и;ческой марксистской 
работой, -наряду с 'руководством марксйют* 
скИ'У« кружкаМ1И самарской -молодёжи, изу- 
ч е Hii leiMi хода э конами чес ко го ;р аз а.1̂ ти я Рос > 
стГ:, соста'вле/н.ие!м п ^гген;ием реферато.з, 
на51 ра0 л̂ н!н ых гд aiBiH ы м оор а зо.м на 6oipi>6 у 
с .на'родниками, бцрьбой за уиБер1Жде.н1йе

* Там же.
 ̂ Там же, № 26030.
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ыа'ркси'стсгам идей, актнв-иым участием в 
нелегальных содиал-демоюранических круж- 
й:йх [см. ан'Кету делегата X съезда партан) 
,начн:н1ает выступать в  ка^честве защитника 
в ;ря,де дел уголоапого отделения самар
ского окружного 'Суда.

Некоторые лиатериали но горадическон 
практики В. И, Jlemn-ia были в своё время 

оп-у^ликова,ны, но не в  'Пол,но1М! ®и,д-е, бея 
необходимых ссыьтек. ,iia архив^ные данные, 
хранящиеся в ИМЭШ, а в некоторых случаях 
й непрахвнльно. В1Ш.м.а;тел1жый анали13 соат- 
аетстую щ их архивных дел ИМЭЛ, содер- 
жа)щах ПОДЛИЙП'И'КП, Ш1са.нны:е рукой Л.сншна, 
и другие материалы, даёт следующее:

Владаиир Илытч выступал -в 18Э2 г. две
надцать раз за'Щ.итниколФ ло уголовным де
лам. Первый 1раз он »ысту''п,ил 5 марта н в 
последний р а з — 17 декабря. Подзащитные 
Ленина бы'лат ттреимуществе-нио крестьяне- 
бедаяксг, за год до того пе.ренесшие страш- 
}{ый голод, постигший всё Поволжье.

■Первое дело было о к,рестьян!й!не, порт
ном по профессж!, Муленкове, который 

0'бв.внялся 'В богохульстве Ч В протоколах 
допроса, а аатем п е  о6в»П:Нмтельном аа-клю- 
мсиии говорилось, что '  Муленков «ругал 
ломатерно бога, богородицу, святую троицу, 
затем; государя императора -и его иаслед- 

гов-оря, что государь ’ !неп:ра1ВИ1ЛЪно 
распоряжается». В протоколе судебного 
раз>б̂ 1ратеЛ’Ьства, которое рНа>ча,лось 5 ‘МАрта 
в $ час. 30 1М1И.П., записало, чтО’ «защетни- 
К'О'М подсудилтого ■был! П01МОЩН'И|К :П]№СЯ1Ж- 
ного пове.'^'н.ного Ульянов, избранный самим 
.аод :̂удетм1Ы|М». В это̂ й протокольной заппш, 
КЗ'К и !в больилппстве погледующих запн- 
г-еЙ, еостл;вле(Яны>х от руки €йк,ретарём, 
обычно кратко отмечается: «Товар^ид проку
рора' скязал обзднительную речь, а защит- 
iiHK—защитительную». Содержание речт! не 
^приводится. Следует думать, что з^щ-ити-' 
тельная речь Влбдгамара Ильича шро- 
^тавела ттечатление как н-а :пр»:1|Ся>Ж1Ных зз- 
седат'елей, так ц iiia cocT îs суда, ийо подза
щитный Влад1И1Шьра Ильичл — М.уле:нков, 
обвтшвший.с;я 'В такЕ̂ х гсеръёзнык !По тог- 
дашп'нм временам преступлениях, — был 
пр«товорёи 'Судо»м! всего ik одло'му году 
';'юрьмы.

Второе дело, (В кото-ром 11 мартз 1892'г. 
■1ТрИ!Шло!Г'ь выступать пе]ред судом ВладйМ'К- 
■ру Пл>ьи1чу, было дело по обв̂ т;не»ник> в 
.краже К!рёсть1Я.нттл Oii îpsiHa и отставного 
•рядового Сахарова. Влада 1Ш1|р И.яы '̂ч защи
щая об1ВШ!У{е!М'Ых тто их выбору. Начадась 
:,1;ело в 12 чл-с. 10 мин. т |конч1илось 
1' час'. 2Г) nsMifriyT. Присяжные за-седатели 
ттрргз'кал'и -п(5ая1т1явмых 'ЕП}Н'Сив11ЬР\ги. Тогдл, 
отм-ечает тт'ротако.лоИ'ая /зашгсь, «заядмш к 
Hpof’H!.'! о  tHia3!Hiai4 e!{;i’Mi .нж!за.нш1 ino 5 степе- 
ми той ж е ‘Стйть'и», т. е. Влади(Мнр to!bHf4 
проспгл о (нааначенкш шшемйльного на1клэа- 
ния. Суд, как это ш дпо iifis '^то .постлшв- 
-теигня/’согчиас'ился с игросьбой ИЛ'Н1̂ ча̂  ̂и'•на- 
чначи'Л пой-судимьим накааанИ’Ре ‘ПО 5-Г1 сте- 
fff'HH статьи -.

Третье де^то. которое !вёл! Влада^мир 
Млыич 16 а'п.рел'Я \Ш  г.. представляет, .как

и перзое, эн-а'чштелъньгй иютерес. Как извв' 
стно, в 1891 г. Россию вообще и особенно 
По.вюлжье поразил стращны'й голод» Даже 
ДЛ'Я шдевшего всякие виды русского кре- 
стья1пст1ва этот страшный год был ис.К;тю- 
'нггелъным. И :зот дело, ,в (котором защитни
ком пр'ишлось вы.ступ.еть Владилвиру Ильи
чу, явилось отгатоском голодгого 1891 го
да.^ Обвин'ялись бедняки-крестьяне Уждй!:, 
Зайцева и Кра1С,1ИЛ'Ьк>:ик01а в 'Покушенш на 
'Иражу хлеба из aiM6aipa местного кулака 
■Копьякова. О ш  ничего не усдел'и украсть, 
так как тут же 6bui6i сх]вачек1й. В протоко
лах 'MiHoro численных допросов гово^>ится, 
что У ждан показал, что ■ «полюжительно 
есть нечего и взять негде, а между тем — 
семья й корунть её мужко», и что Зайцев 
показал, что «,ра13говари1вали о голоде, о 
том, что работы 'нет и хлеба доедать не
где»,

Вл^адим'ир Илъ№ 1 защищал иодсуджш-х 
по тазначеапю суда. В протокоутьной записп 
го'варйтся, что прокурор требовал -HaKaaa* 
ния ’ПО 2-й степени 32-й статья Уложен:ия
0 наказаниях. «Защитник подсуди1м1ого,— 
говорится в профоколе,— ходатайствовал о 
noiH'Ĥ eiHfî iii наказанная». Суд удовлетвори.ч 
требова1Н|пе прокурора, т ' как гозорится ‘в 
протоколе, т  нп-зшей мере». Буржуазно- 
'П'О̂ еЩ’Пчий суд, вэред которьрм .предстали 
голодные бедня'Кй-крестьяне, приговорил ш  
к лише.нИ'Ю всех 'Пра:в и состоян«1я п к aipe- 
стаитск^тм рота-м сроком т  3  ̂ года

В этот же день, 16 а.прел1я, Владимир 
Иль'^ш выступал -п ino -четвёртому делу. Это 
было де.по о с2;марской5 крестья^иИ'не Му» 
ленкове, кок^рый' тапагЛ в полнл^ и'^щету и 
0бви)г5ялся R .HecKOJibKHix мелк-ия кражах. 
Дело об этой бедняке тгптулось около двух 
л.ет до тото, 'Как <ш> попало в суд. Восаясь 
■м-ир Ильич проязиёс защ;тш1телыную речь. 
‘И. сослояшые прися1жцые заседатели звриз' 
'[■iiaJLiT Мулелжова  ̂ по , В|Се;м: кражам, за 'тьск- 
Л’Ючетшем одной, 11евинов|ным. Всё разби
рательство тйродолжалось с 12 час, 45 мй;к 
до 3 час. 10 минут

Черб)3 Д|вй дня, 18 агареля 1892 г», Вла- 
дш тф Илы?ч (выступал -в уголов!1Ю(\? отде- 
(Лешз'И самарского окружного суда в 51Ятърй 
1раз. Юбвап!ял1йсь э  ,краже снова бедеякж?— 
ваш сш й рядовой Тдаккн й к?рестьйнш 
Зорин. Всё судоп!ройзж)дст}во продо-лйсалось
1 час 20 мин.— с И час. 30 мин. до 12 
час. 50 лш-нут^

5 тшпя Владпм-ир Ильич выступал ib ше
стой 'раз — с защитой кресть?йщтаа Баадбуро^ 
ва. «Защ.итник произнёс {защитительаг\‘ю 
речь». Тов|2 :р11щ црокурора “гр^ебовал щи- 
менеиня 5-й степени 31-й статьи Уложения о 
(liaiKasaiiiti'Sx. Вл5а1Д'ИМ1Ир Ильич !Г5p̂ >ĉ л̂ 
менить к подзащитному 3-ю степень 33-й 
статыи:.

В С(Леду1 0ще;:у1), }седьгшм тез порядку, деле 
В л а д м ф  ИлЬ'ЕЧ выстутпал 19 я-кшя 1892 
года. Qm з.а.щ‘пщал ш  i5 TOT раз целую труп-, 
пу бедняков-крестьян; Чишва, 48 лет, двух 
братьев Куклеевых — Ивана, 21 года, и 
Николая, 13 лет,— п Лаврова, 33 лет. Все

’ AipxHB ИМЭЛ, .№ 25952. 
 ̂ См И.МЭЛ, Л̂ь 25954. '

Архив ИМЭЛ, .V5 25956. 
* Там же, Ki 25957. 
ь Там исе, 25958.
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oiiii содсржал'ись -в тгарьлю начшшя с, июн'я 
1889 г.. т. с. 3 года, ,по обб’̂ июшпо в кра- 
же. Пссл-е тогкх ^ак irpoic,ypiO:p зая&ил. пто 
он «.полагп ! бы нЛ'ЭТачпть 1на,кява1н;яе по 
31 ст- Уложения о яакя1за1П1гях5>, <?^̂ аиига̂ нк 
ходатайсхво'вал о смягченнп шказаяпг^(». 
Только од«гн дмлоаетнпй na;p-:LiMJi>Ka -был 0 1 Ь 
.равдан. Всё судопрогтзводство продолжа
лось 5 час. — !0 чиг. ут!рз до 3 час. 
дня

Л ета! Владп^шр ЙлШ1ч не 1г,ыступ^1Л за^ 
щити1:шл̂ ! с уголов^н'ом от’деле,иш1 сама-р- 
cj«)ro оюружйого суда. В 1Доне>с«н.1-ш т1’ристд- 
13.а 3-й чАСтл города Са;мары папшеймей.сте- 
ру  о,т 30 1Я92 г. сообщалось, что
Владтшлр Ильич 25 июля выбыл в  А лака- 
евку. 50-го же сентября начальник самарско
го ry6epH'Cj^oro жа-ндармско го у пра вления 
предлойсил самарскому подщеймей-стеру я 
связи с  тем, что Левин; вернулся и̂з Ала' 
каевки в Самару, ш ова учредить за н-пм 
кеглас-ный надзора 

Возобновил свои BbfCpymieiifH^ ВладййЖ[р 
Илы 1Ч а  качестае защттша 15 сен1!ября. 
Это было ©осьмое аало. Сл*ушалось дело о 
оимбЛ'рс:йа\£ мещаж^не Гусеве, который об- 
Ешялся. S истязании своей жены. Прото
кольная з^шнсь судебного разбирательства 
па этот раз яе так скупа. В ней сообщает
ся, ч'го «председательствующий опросил 
частную обшнителы-шцу, какому гнаказанию 
желает она водвергнуть подсудимого, част- 
Зп'ая обввнительшца (т. е. жена) просила на- 
кааать подсудимого по закону. Защитник ' 
ничего ие заявшг». Это значит, что 
Владимир Ильич, выяснив по ходу судеб- 
!ного ра^-рательст&а несомненную ш яов- 
ность Гусева, откааался. просить суд о 
емягчекки ему -вагказания* .̂

Через йва "дня. 17 се1йтября, ВдаСЕШи^ 
И'лья^ч 1в)ыслг.улил ааадиггником п>о делу прус
ского лоддаию 1Го 5>31бочего Садлойа и «со(Л- 
датского сына» Ч^тепаиа Решвиа (13 лет), 
сбв111?Бяаш;й-хся ‘3 кра^ке. После -защетитель- 
ной (речи Вдадамтра Ильича «солдатский 
сын» Решш был ошрабдаа?.

Между эт̂ кчт деж>\г и следующим, деся
тый, Еронзошёл более чем месяЕчныйпере- 
рь®. Владамнр Ильич, iucjji'mo, зыезжал в 
это ©ремя т13 Самары гг через .^чскоторае (вре
мя а ^ у л с я .  Это лодтйфждается лолпцсй- 
с.кш)М д{^1тег1о>1, -в KOTopOt\i сама;рс1шй гу- 
бе?ркатар 12 актягбрл {пр&ду-аре;к:да>л подн- 
цейь£ейсте.ра о то\г, пто * ЛёншЕ П'р̂ Рбы̂ г и 
Самару, а лзедложил «учредить з;г «им нр- 
гласный тадзор»**.

26 о«Т51^ г, Владилтир Илъвп:
-вновь в-ыступид защйгпшкам! , в заседанп!! 
угатош ого отдеорештя сама*рского оюру’Ж- 
ного суда. Его по^дзачцитимл 6wvi*a лрутт*- 
па крестьян и мешатг, п оаг йысггуйал по 
их зьрбору\ Д<ш) цродолжЗ'^юсь. с 2 час. 
30 лшя. до 6 час. 30 Жрут.

Следу«>1дее прелюследяее, дело, « ко- 
TOpoxs в 1802 г. защйпшкюм 
ВЛ2Дй.\ш;р Ильй:*!, -дапшю было слуш тьея 
19 ноября 1892 года. Но сторш м Пр®шр1{- 
гтвсь, к  дело было ^шшэя:даровано.

1 Архив ИМЭЛ, Ki 25959.
2 Там же, М  26058,
* Там же» М  25953.
^ Там ж е, J4» 20358,

Двеп'а,датьтй[ и последний .рйз /в 1892 г.- 
Владимир Ильтгч выступал 17 декабря с 
а;11и:итой отстанэпого гаралорщйка Языкова, 
'начальника стаищитг Безегмук. Оренбурской 
./Ke;ie3iT0ii дороги, который обвинялся * те* 
6ре>К)нам отиошеинп к сво>п!м о>бя-зан,1гостя.лГ 
(столкыо<»еп:1зе '[к^рожнпх йагонов, Д'&инув- 
ш:ихся ПОД 'влггятгбм; сильного гю̂ >Ы1ва вет
ра, с '1^.лежкой, прпчёи один из еха1»шнх в  
.ней |бы'Я при cTOJKHOBeHif!! убит). Началось 

, ]>а.зберател‘ьст&с) v̂ î eja 'В П час. к  закончи
лось в 2 часа дня. В, «6тлшие от всех 
прсды'дуищх дел, в" протокольной ■aaiiracH по 
это1ту д-елу' ti:?»r*eeTCin более менее лоа- 
‘робное изложение ой'ги'Птигг̂ елЬ'Шй (речи; 
Владашира Ильича.

ifJjpoKiypop требовал наказая^гя по тофой 
часте:1 ст. 1085 Улож«1ийЯ о  шкаЗа^Шя^х, 
СчЗащитвй?к подсудимого в  своей 5>еч11 до- 
'кавыаал, ч;то деяние 1подс.удамого Язьакойа 
под действие 2-й частя ст. 1085 У лож елш  

!Н6 может бытл. подведеиЬ, так  как во 2-й 
части ст. 1085 Улоокения п-рзду* 
смоттревы сл у ш ! леосторосноности га 
небреж1юстй1 лиц, йе испол>н:п1В1ШГх cso^ix 
прямых обязанностей... Защитник просил п 
случае ![̂ 'eж>зfмoжiI■югo полного onipas^aiHKn 
?г1одсуд 1шого Языкова избшть для него ш - 
казайие по 3-й части 10»5 статьи Уложе
ния i» цмевно не lapecT лли тюрьму* я де
нежное взыскашек^. Суд согласился, с вы- 

' ступленнем Владимира Ильича и пригово
рил Языкова по 3-й части 1085-Й ст. Уло
жения к штра(|>у в 100 рублей.

Это дело было тю андакк, я о  ^̂ <утороиу
В.’МДЕМГр Ильич ©ыступа^т: aamfrTHHKOM в
1урол<оа!ном отделенн-й caxfapcKoro окружно
го суда. Оно бьр,яо последним ti^ только 

. дж  1892 г., ш , » w x io , к  для 1893 т ч а -  
По к^>айней мерз ш какйх следов других 
дел до сих не iHa^uieKo. Владимир
Ш ьеч , дадимо, соб?^рался «  в 1893 г.' про- 
до^кать  сш о  практику защ1ГГН)}-1ка, ло О 

-далыгеШп-шг язьвстушвниях бом^
те ‘Жо сих nofp 51еиавестато.

С  1893 г. В ладаш р И льш  шачппает ^песга 
и граждапаки'е деда. До сих лор ничего до- 
стов^^р'шго об етом ’не было твестт. С е ^  
час лз дела, имезощегося в aipxmax ИМЭЛ 
па Хя 25978, совершешо очевяд-яо, что та- 
1ч'ие дела Лестп! ®ёл ‘К очень успешно. При-, 
ся^жпшй п.о®е,решый Хардин, по вос.пошшг^ 
С!8щ\5 !роднмх 1̂ 1лж»йча, о'чонь (ВЫСОКО ц е т л  
пифокий кругозор, наоадчи;вость, диалект* 
fiv-y о'воего 10Н0Г0  покощ'шжа, тзу^явдтепо 
гвсе то5ткос7'Н юриспруденции. (Это было 
как 'раз врел'М, йог да Влад1Ш1тр Я л ш ч  ра
ботал мза с1зоей (перЕой •большой статьёй-^- 
v’Ho8h<  ̂ хо,^ййст1вен1Иые .движения в <к;ресть« ;
>П1СК0Й жишш».)

'В эго\Е <eo:xpa-̂ И̂;тгmc.̂ ĉn дате оа.иарскогч> 
окрз^жюго суда 'п*о граждашкому отделе^ 
j-тшо 1ьмеет-ся ряд .̂ ая-В'ЛеишЙ, иалйсгшяьюс 
рукой Ле<нщта. Ш.зы:ва<?тся это дело «По 
ii-сйу К!ресть5гтш1!3 Стенаня Иваяогййча Мар- 
че>1Кова к мелекесской посадской yrapiaise 7t 

шйущесгшу умершей жены .чшасшго солда- 
, та А н а с т ^ н  Кириллотгьт Го»лО!йииоЙ, ло 
■ першму йгужу Марчеиковюй, о  П1риз11азти(я за 

йстцом права собртвиую ст ш  усадебную 
землю. В^айш вр Илы?ч выступал й каче



в . и .  Ленин в Самаре т

стве паверешюго крестьянина деревни Чу
вашского МеЛекес'са, Ста^вропольского уез
да, Самарской губершш, Аптона Палалеева. 
В зая'влеин1г :в суд на -Двух с ;полов.и1!-1ой 
листах большо'го формата, рукой Лени-нана- 
.писанном, 011 П'ояробно MO'THiBni'P'ye'T 'С)'Т'Ь 
дела и н-собходимость отказа пстцу 
Ма-рченкову. Это заявление Владимира 
Ильича датгтрсхв'ано 13 м.а|рта 1893 года Ч 
24 апреля 1893 г. Влад'нмир Ильич, bbti- 
ду задерЖ1̂ к -с рассмотрением этого граж
данского дела, обр.ат?!лся в самарский ок
ружной суд со следуюпЦ'Ш прошением: «На 
основание? ст. 320 у. г. с. имею честь про
сить Самарский Окружной Суд назначить 
заседаиие для рассмотрен'ЯЯ настоящ-его де- 

(находящегося в производстве 3 стола 
ki 239—1892 г.). Самара/ апреля 24 дня 
1893 гола. Помоп1н-ик прис, повер. В. Улья
нов». Резолюцией caviapCKOiOo о<кружного 
суда по гражданскому отделен15ю от 18 мая 
1893 г. суд со-г л а С'ИЛС л с моглвировкой и 
предложени:яш Владшмпцра Илыта 2,

Никаюнх болыпе датш х о судебной прак
тикой Владзшчира Ильггча s  CaiMaipe нет.

Леяим п1р01В1адил послешше месяцы в Сама
ре*. Все его огромлые зн-ашйя в области марк-’ 
еизма и уменье применять его основы к 
KOrHKipeTHoii русской д^ейстоттельности дади 
ему Boavro/KHocTb уж-г з Са.маре фармули* 
равать свои гениальные мысли, изложенные 
им всюоре в работе о «друзьях народа» с! 
в его реферате «К вопросу о рынка};». 
Ленш( рвалоя в Петер̂ бург.

Владилспр И.лытч, <в интересах создагштя 
яеко?й -кадимой фор-маль^юй легальное! п 
для предстоявшей ему активной реполю- 
пдашюй деятельностн, решил и в Петер
бурге продолжать свою практ1ж.у защит;:гт“ 
ка. Поэтому перед отьездо-м своим из 
Самары 16 августа 1893 г . ' он обоа-
Т1ГЛСЙ с п^исьменкой просьбоГ!: к пред
седателю самарского окружного сЗ'Да, что- 
■Г5Ы суд ввиду намере^шя его, Ульянова, 
'̂ П’с^речисл'иться в тголющинкп ,при.';я;к'.иого 
п0 .»еоенмГ‘0  в 0!К.руге с.-петербуртскаи су
дебной пйЛ’атьг:̂ ,̂ вы.оал удостовероиие, что 
пн coiCTOirr ’Пом'мции-ко-м присяж.пого пов?- 
.ре'-гного пр(п самарском окру лоном суде ш 
что он в 1892 и 1893 гг, получал сглае- 
тельотво на п(р«В'0  ведепнт.я чужгтх дел. Та
кое удостоверение f'MV было выдано. Л7 ав
густа 1893 г. Леитри вйехад из Самары в 
Петербу1>г

Влад-п^р Ильич прибыл в Петербург

 ̂ Лрхи̂ з ИМЭЛ, 2597S.
“ Там >ке\ М' 25978.
- Лрхии ПМЭЛ, Kl> 25921. Сообщение 

!*i4. самарского жандармского Управления в 
П0ЛИП.1Ш,

31 августа (эта дата явствует из секретного 
сооби^ения с.-петербургского градонзчаль- 
?шка в департамент полиции) **. Видимо, 
вско.ре же по прс1езде он |Начал хлопоты о 
зачислений-! его в памоиигики присяжного 
поаерешюгг) петербургскоГ! судебиоП пала
ты. Спустя полтора месяца по приезде 
Ильича в Петербург, Совет присяж]шх по̂  
верейных при с-.петербургской судебной па
лате выдал Ленину гза Л г 2329 свидетель
ство следуюгцегп содержания: «Это свиде
тельство дано окончившему курс юридиче
ских наук Владимиру И.аьичу Ульянову, 
пра’вославного вероисповедания, в том, что 
он с 3 сентября 1893 г. числится'в спис
ке помощников присяжных поверенных н 
ныне состоит помощником присяжного по
веренного М, Ф. Волькенштейна».

В деле М1иш1;стра юстиции за Л"з 10070 
•За 1893 г, (В листе -хСпжки по-мощиккоа 
присяж^иых лоз&реиных-'за 1893 год» значит
ся: «Ульяно;з, Владимир Ил.ы:1ч, онос-г'чил 
'Курс Ю'ридпчоских наук (затсан) у М. Ф- 
.Волькекштейка 3 сентября 1893 г. .в С.- 
Петербурге»

По св.н;детельсТ1Б'у Анны H^biEfif4Hbi £ли- 
за;ровон, Владимир Илы-;*ч несколько 'раэ 

'будто бы выступал защитником по назна
чению II в П'2'тгр'йурге. Но докУ'Ментальных 
данных об этом не сохра^нилось. Все дела 

сгорели прд пожаре пете,р5у;ргского ок-румг- 
него суда в Февральскую ревалкщию 1917 
года. Всё >к'е, 'виднмо, память лс изуеняет 
Анне Ильиничне. Так, .в^петсьмзх к. своей 
матери — Марии Александровне — от 5 ок
тября н 5 декабря 1895 г. (последнее 
5 лт й  до ареста Лет’Евна по делу «Союза 
борьбы за осЕ0^5ождение рабочего" класса») 
Владимир'Илtci4 сообщает ts первс»« иисьмг 
о произведёнIIих им предварительных рас- 
.кодах по од:юму еудебногиу делу, cKoropot', 
может быть, буду вес;ти̂ >, а в другом 
письме (от 5 декабря 1895 г.) он писал о 
том, что Д. А, АрдаШ'р-а (его двоюродный 
браг по матери), еиу «п.редл2гает взять дело 

ут.верждвнгй: .в npafDax (Тгэследства его 
родстаениика, но пока мы ет^  не вполне 
согласилг-1ськ'

Весь свой neTep5yipTCK£.tfi пог-рпод — с сен
тября 1893 по декабрь 189.5 г. (arLTOtb до 
своего а̂ рес.та) — В'Лад̂ ЮуС'Кр Мл-ьпч жил ле- 
г.̂ л̂ьно исл^о-щкик присяжной'о поверен- • 
и̂ ого. Это звание и деятельность лаи:итлик.1 

являлись пршсрыт1-̂ ем напряжёшшй револю- 
иг1>о.и.ной деятельности В. И, Леиипа по 
работе среди петербургских лтар'КСпстов и 
рабо^гах, по органазапни им Петербург* 
с кого «Союза бар&бы за осЕобождетше ра
бочего класса^>.

* 'Т?'Л же. д- 25929.
- Там же. Л§ 26042.

, Л е и и и. Письма к ролным (1894—1919), 
гтр. 11—12. Па-ршзлат. 1934.



во Е. Жушёеа

СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ XVI — XVII ВВ.
(Обз'ор М'а1герваш01в русских aiP'XHiBo©̂ ) 

Е. Кушева

Йэученйй (iTiCTOpiiSi Се'верного Кавказа 
^сло'Жнено состоЯ'Наеи 11сто̂ Ч'НИков и ггрежде 
■всего ск'удостыо местных шсьмтных ис
точников. Север<жавка;зсвие народы <в до> 
peB0 viran«OH'Roe время либо совсем не 
3Hajwf письменности либо очень мало 
Л0Льз‘ааа(Л!Ись е.ю. Поэтому до с:их пор в 
русской н западной исторической литера
туре лу'ЧШ-е 'Изучена дрш т я истрия Север- 
лого 'Кавказа, для №отарой бозлюжно 'При- 
алечение археоклоги’чееюих материалов, из- 
л€стий 1кла̂ с(сически̂ с и а!рабск'Их Ш1сателей, 
а ДчТЯ Дагестана кроме того — ^местного 
исторического труда—Дербент-намэ—и XIX 
иск с его обилием легко доступных рус
ских apx îBHbix документов и описательной 
л^гтературы на русском м е-эропейсюнх: язы
ках, обогащённой наблюдениями советских 
':)тнографов ]1 лингвистов. XVIII век изучен 
шачит«ль'ио слабее XIX.

Едва л'И 1не одним з1з самых тёмных ine- 
[чадоз <в истории Северного Кавказа оста- 
ю»тся XV—XVII 1века. Огтксашьт западно- 

йро*л е йс. к'мх II у теше с ТВ е:нн и koib ^ :н ес niot ря 
.Р:а всю 'ИХ цеш1 0 сть> не зосполизюг яедо- 

•таткл местных источников, так как они пе
редают Бпечатлешм иностранцев от чуж
дой им по 513ЫКУ и культур<^ СТ̂ а!НЫ» И(> 
давая связной кан®ы собы'пи''!. Среди во
сточных источников видное место зашь 
мают различного рода официальные и по
луофициальные хродажи и позднейшие их 
своды, составлявшиеся в государствах, ко
торые соприкасались с Се®1ерны!М Кавка
зом илл былйи заиитере^хуваны - а северо- 
кавказских делах. Однако персидские, ту'-
:ре;ЦКИС, КрЫМСКИе, Т'руЭЙ'ШС.КИ'е ХрО!И'ИКИ, КЙК
и Т1РУДЫ 'ВОСТОЧНЫХ лутешественников XV— 
XVII вв, % далеко )пё see итвдаиы, л из из* 
давИ'Ых не :все пе.рев^^дены яз е'В'роп-ейскпс 
языки и  доступны лишь восток'оведа-м. I-fe 
шданы и Л1С иtзy^^eны и фй:рмая!^т гтерсилскглх 
шахов !Владельий'М Даге:'га;на, кптарые xp.i- 
пяися ' й арх1 !;вах ДагестанскоГг ACf"^^

'"С полотшы XVI в. % к,руг государств, 
cn’H'KTe-pecoiBaHHHX в севе^рокалказских о т 
н о ш е н и я х , 'В с ту п а е т  Моеко!вское государ
ство. В’ а;рхи.вах Мос.ковского госуда-рства, 
йатем империи XVIII в, шисопилось orpovt- 
яое количество документа о сноиюннях

1 См. обзоры: М. П о л и е в к т о в «Ев
ропейские П1утешественшжя Х1П—ХУ1П аз. 
ло Кавказу:й>. Тифлж. 1&35; предислов;ие 
Ш е ф е р а  к  (яздашю «Du Mans. E tat de 
la Perse en 1660», Paris. 1890, a также 
дореволгс^циолные н советски бибж ю гр^йи 
по .истории народов Северного Кавказа,

2 Основные справочники, кроме Энцикло
педии Ислама в трех её пзлатшх: на (Ьпан- 
цузском, англий-ском и не(мепком языках,— 
•следующее: B r o w n e  Е. «А history -(.>f 
Pers-ian literature in modern times (1500—

с Кавказом. Докум-ешьт этег частью ужо 
иззестБы по публикациям доревол!юциой-, 
ньм, а TatK>Ke и по пуоЛ!И'Ка|ЦИ|Ям совет
ского (В:ремекн. Из whix наи1&олее koiMioS’KT- 
ной л ш  Н(Сто|рия Северного Кав
каза, является вышедшая ещё з  1888 г. 
П'убликадая С. Бел'окуро'ва <сСнош-е-н;1Ш Рос^
С.1Ж € KaiBiKaaoM». Вы;п. 1-й. 1568—^1613. Ма
териалы, извлечённые из Московского 
r.'iaiBHoro архива Министерства а1и0 стра1нных 
дел цен.нейШ'И-е с'зеден-ия кото-рого ещё 
1Ш в -'KajKO'fl степеги! не и(сче1р1па'НЫ нс- 
следователя|М!и. Но все поЯ'В;шаш'Иеся до сих 
пор публикац’ии о четь отрывочны^ не да.ют 
BOaMiCt/йиости системаютески 'игзучать от- 
дельные вопросы историш се'ве?рокав;каэских 
на'родаз и не могут с‘лу|жить материалом 
для источнйко-ведче'ского шучения до1ку- 
ментов.

Се:аерока'П-ка:Зск1ие де.ла наход^шгсь s  ®е- 
‘Л ей ИИ дв^ух мооковских приказов: Посол ь- 
ct^oro, "ведавшего оношениями с иностра-к- 
ншии государствами-, -ц приказа Казанского 
дворца, которому быьли подведомственны 
Астрахань и Терский город ъ устье Тере« 
кц — бл‘ижайп1и.е в это apeiMH к Северному 
Кавказу pycc,KSJ>e Г0 (р0 ;да. А|рхиз пря-каза Ка- | 

-^ЗаИСКОГО 'дЛОрЦЛ, yHiПЧTOЖei ÎIЫЙ MOCKOBCKII' I
,\П[ пожара-ш, не дощёл до на<' . А о- ' 
кт  Посольского нри!ка.за и продолжающий ; 
-t‘ix> йрхив Коллепн-и 1Ш0 стран<ны̂ * дел со- |

1 9 2 4 ) » .  C a m b r i d g e .  1 9 2 4 ;  ti 2 -е ;яздашге под I 

ваглааием' « А  l i t e r a r y  h i s t o r y  6 f  P e r . s i a » .  ’ 

V o l .  I V .  C a m b r i d g e .  1 9 3 0 ;  S t o r e y  G .  A -  

« P e r s i a n  l i t e r a t u r e  a  b i b l i o g r a p h i c a l  s u r 

v e y » .  S e c t .  I I .  F e s c .  L o n d o n .  1 9 3 5 —

1 9 3 6 .  B a b i n g e r  « D i e  G e s c h i c b t s s c V i r e i -  

h e r  d e r  O s m a n e n  u n d ,  i h r e  V t ' e r k e » ,  L e i p *  

z i ] ^ ^  1 9 2 7 ;  В  r ' o c  k - e  f  m  a  n  n  « D i e  O e -

s c h i elite d e r  a r a b i s c h e u  L i t e r a t u r » ,  I I ,  B ' ^ r - '  

iiiK - 1 9 Q 2 ;  и дололнительный w m  нзд.
1937 Г.; «Обзор ЛCT0ltJ|̂ f̂ .K0!B. mo JfCTOpiHT 

- \ 3 < ^ p 6 a H , a ^ a ! H a » .  Вызп. II; M. с л и к с  e т- 
Бе-K o ii Л. «|ИстоЧ|П!1ШГ грузинские». Ба- 
}су. 1930. И. 1Л е т р у ш е вс. к и й «Ирая* 
окне И'сточн-ика по истории Лзерба11Д1жана 
X V I— XVHI В(».». «Из1ве)СтИ|Я Азерба^иджан- 
<‘Кого филиала Акп'дем1И1;г тияук С<ЮР» JVV 8 
з:/ 1942 год.

" *Чте*иия Московского о6щсс'пв.а n c T O p i r m  

« д1ревноотей российсшх» »а 1888 г„кн .'И Ь  
и отд. М. 1889. Необходимым дополне- 

f f H c M  к лей для 1603— И506 гг. служит ещё 
совсем не во1иедш;ая'В 1научтшй оборот пу-  ̂
блйкация Н. Р о ж д е с т в е н с к о г о  «Ак- : 
ты времени Лжед|и(митрия I (1603—1606). ' 
Дела греческие, ногайские, крымские, гру
зинские и кабат>д!инские». «Чтения Москов
ского общества H C f o p w H :  а  древностей ЬоС" 
сийгских», 1918, кя. I.
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хранились \  VI в их до'кументах пстортж на* 
хО'ДИт 0 'б»;1льньи1 материта^л. Его пополняю!' 
х-раияшиеся ib так назьша-емш Аст.рахансхои 
фонде Ленинграде коло отдел€.К1Ия Институ
та Н'СТО'РИ'И _̂ Лкад€:М'Н:н наук СССР архивы 
астраханской пр1И1Казной избы и астрахан
ской таможни. Судьба архиао® Терского 
города — ири'каэной избы и таможаи — 
неясна. В литерату'ре есть указ<11ния на то. 
что сип B'OiiuJtti (В с'0 :ст!ав- Астрахa'liĉ iv'or'D 
фонда но здесь, повшдашо'му, недоразу« 
Л1'еи1и/е, ъызтшюе. тем, что среди дс-к̂ угм-емтов 
a'crpaxâ HiciKHX idipx'HiBOB coxpa’Hviuiaicb "перв'П'И- 
гкя ' астраханских учреждений с терскими.

n  eipBbte ш  ве сти я о посо л ьсФвах от cetBepo- 
кав-юазских (вл'адельцев в Моск&у относятся 
к napcTiBO:B.aiHii,K> Грозного. После завоав-ани-ч 
Казани ш Ас-прахани н Е0зн'икнове,н«я яп 
Терек-е русскО'ГО Терского города послы с 
Севе.рпого Кавказа пояклял1’1.съ ib Mockjbs 
постоянно®. ДЬла о северо'кааказскпх по
сольствах ^сохранились з  фонде Посольского 
приказа с 80-х годов XVI в.—до J613 г.

в отрьивих'лх, -с- 1613 г. (на котором об
рывается П'убл'жа.ция Белокурова)-^сштош- 
ной массой 1 Составленные в XVII в. четы-

 ̂ Теперь ;f. Це:|-1трз льном аросшэе дре®нч1х 
актоз (ЦАДА). Cvi. сгтра/вочны'а излдн’яя: 
Моокоасккй 'Главный atpxH:» М'ишютерства 
стостранных дел. М. 1898: «Les archives 
principales de Mof^cou d,u Ministere de? 
sftaires tlrangreres». M. 1898.

2 О раэборе ста1р1шшых архгтео-в в Ставро
польской губ. Кав!каз». 1848. 14 и 16.
И к о ::т н 'И к п а В, -гО'ГТЫт русской '«ctop'^'v 
графви». Т. I. Вып. 1-й, стр-. 556— 550- 
С о б р и е ■в с к -и й А. «Кн- Воронцоа я на- 
Ш'Ц а»рхивы». «Труды Ста»вропо'льской учё
тной aipxiHi2iH0ir комиссии». Т. I, 1910—1912.

 ̂ В XVI в. на Севе1рном Кавказе бывали и 
ответные посольства 1из Мосювьг, но дела о  
%их не с0 х|рэни1лись. В XVII в. посольства 
с Северного Ка&каза уже не вьрзывали от* 
ветн^ых A?0 C,K0 BCKimx лосольст  квттду офор- 
ади®шк'хся отношений зависимости ряда се- 
еерока;в?казсхих владельцев от Моск&ьг. Для 
сйсушений с Московское п.ра'В(Ительст8.о 
чдще всего пользовалось местными терс-ктш 
ИчТ!п а<5Т1раханск11М:и: слуйойлыш людьми,

 ̂ ПpIixovДO-;ptacxoдныe к ш гй  фонда Казён- 
1Ю(го двора приказа Болыггого д-ворца 
(НАДА), ре.гйстгуирова®шие в связи с si^Tpa- 
7ШЕ на подарки -все̂ , посольства, позволяют 
установшъ 'пх списки за XVII 5. к прове- 
j>HTb (полнопу гаосольскш ' дел.

® ЦАДА. Архшские переписные книги 
№ 1 (16К  т.). № 2 (1626 г.), М  3 (1532 г.). 
Кг 4 (1573 г.). Для Гюозногг) с\г.
'!'я,к ;№азы;з.яе(МУ'Ю огггпсь царского архив,i  
XVI в. -в А. А. Э, Т. I, № 289.

О сию ш-е ь” f f яX с в л а л е л ь ИЗ'М'! i К а б а рд ы, 
ша-шалом, уц'Мглш теайяй^’Оюим и д.р̂ ттг.м.К' 
'вла»’1елы 1 а»««и Серверного KaiB-каза, в •тô  ̂ чпс’- 
ле Эиде,Т)м. Лишь Кабар1двнсше л-елэ за ко- 
дят в XVI век. Кумьщкие яа^чсшаются с 
1614 г., Кайтадкце н Аадреезскис —• с 30*х 
ГОДОВ XVII века. В состйяе фоиДй XVIИ в. 
уже Иностранной Коллегии кахолим еще 
нес кол'ько С'Гпе рока^вка зс-юих се.ри й — дс л:\

'■ Осети;нскис, Лксайскй.е . Андтгаской 
деревни.

ре последовательные описи з!рхива' По
сольского приказа объединяли их в o^ijy 
pviCipjiioy inozi[ общим л далеко (ие точны\г 
н;ззванием «столпов черкасских». При ра:н- 
боре архива в конце XVIII — начале XIX в.
Н. Бантъгш-Ка1М<енок;11м п его сотруднижамл 
«черкасские ста'ипы» быж-i разбиты на четы
ре ^се,рин: дела Кабардинские. Кумыцкке, 
Кайтацкне и Андрее&с.кой дере̂ ви̂ и “. Одна
ко клэ'ссифшащш Оыла проепзведена на
столько ееоовершеино, что сейчас, она яе 
только не облегчает, а даже затрудняет 
oipHeiHTHipaBtKy в ^материале. Изученне описей 
зь самых дел иозвдЛ‘Яет вое станов!№ть их пер- 
воначаитьный состав и нарушенную во мно- 
гтьх сауча-ях^ цельность.

Дела^ о посольствах, отражая с )йсклк>чн- 
тель:но^ ,̂ подчас утомительной подробностью 
все эташы пребыва-йня П'ослов. в Мос'ковскочт 
Г'0 суд1а{рстаг я  /всю сфнцнашуную сторону <?х 
приемов и отпусков цйрём, дают доста'да;- 
ко ма'т^риала ш д.Л!Я [ггзучени-я существа сло- 
ЖИВГШ1ХСЯ 'можду Моск-вой я северокавказ- 
скпмй владе.льда1М;к отяюшенйй. Цели по
сольств (ьыяс1нял:я>сь 'иршезён'ныш послами 
граадотамп и челобитнъши" и при перегово
рах RX с п̂ocO'ЛЬcкiИf̂ '!f̂  дьякам^г, дровтсходяп- 
ши)Х йе,редко в особо «сежрет'ной обетанорже 
(«втш»). Ответные Дйрскгте ■грамоты и'.тек
сты шёртных записей^ оформляли отноше- 
ц:И'Я за'В1ИСй|Ж>СТЕ, с одной стороны, и покро - 
в-ительспаа — с д^ругой. Подробные нйказы 
астраханским и те.раюта эоевода:^, состар- 
лдаш'иеся .после отпуска посла, оп^ределял^г 
полйтйк^ Москвы !по отношешж) к  тому 
HiifOMy владельцу на бжгжайшее йремя.

Олтко дела о nocwibcteax севе^агвказ- 
■ских шг'адельцеа далеко не й1сч-°рпьй32:к>г 
оо^а'нтгвш15хся- 'в -оост-а̂ е фонда Посо'лъско- 
гч> приказа .штеоиаа-о© о Северном Кавказе. 
Те же 01ЭИ1СИ XVII ш, тказьшют, чт!У в pi’- 
эультлте очень обильной тхеЕрепйеюи Посоль>. 
ского прйкра с Астраханьк> к Терскда го- 
родо\{ S aipxHEe приказа за каждый год от. 
л-ага.лось два особых столбца — даолп аст
раханской» II «СТОЛ!П терской»»— ПНОГДЗ 
объединённые в один «столп астраханской 
и терской такого-то году». Пен оаз^гуло 
арХ1зва БантьЕШ-Каменйкгтм «астраха'йа?пе 
столпы» обычно отиосйлй'сь » ру^брику Но
гайских дел, а «терокие» — Кабардшских; в 
составе smx и (некоторых flpvriKx слплй {па- 
iTtpHMeip за 1616 г.~'Гр)'3^гяской, за 1626 г.— 
ГкрсйДС‘Кой) они (а ,могут .быть обнаружены 
в настоящее время путём систематическото 
просмотра, почти за все годы ХУП века. 
Астрахань н особенно Терский город, как 
пограйя'чный, '^.находяжт/сь в шстояшых, 
можно сказать повседневных, сношениях с 
кавказски'>.ти влядcл!>ua^п*; воеводы дол
жны были быть Q курсе зсек местных отно
шений и событий и связанных с ’нимн инте-

" 0-кп сохра^шлЯ'СЬ частью только в пс» 
пеэодгос, ч'астью й подлш вках  lujr подш;;- 
ты ш  в /д ела  о лосольстзах 5:-‘Лм в особых 
р '̂брижз'Х: црадюты Кй’бардггяские, rpaiMOTH 
КуМ'Ыдкйе :и т. д.,— йоггорые 'в их настоя
щем ;в1И1Д-е спять-таки отражают провсдеп- 
кую в ко!ще ХУШ ^началг XIX в. работу 
510 онстема-Ейзадии фояДа.

« Шерс£Ь (• ajW)6cK.) — условие, договор*
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ресов я дойствлй c’cce.iiiiiv держав. Обо 
всём F'-TOM опойещали Посольский при'кй:{ 
йстрдда1к'кп(^ -а терскг.с* «отши‘’КИ >», -по каж
дому 3 onpt»t.‘\' отдельно, согласно ииструк'

• Ц;11Ц ri'pCAiTHi’was'ia.uieif ■̂ яяггс̂ ать от-
ЛИ1?К'И порознь о ^зсяких д̂ Л̂ь̂ х, лро Ногай 
себе, .а прг/ {иача (' турским себе, а про 
крымского себе, а про кабардинских себе,  ̂
а про ку.мыцкпх себе, а в одну отписку 
всех вестей fie ;1:ешать/>. Так же писались и 
ответные грамот5>  ̂ Посольского приказа. пО' 
редававшпе, как и пометы iuj отписках, при
нятые в центре решения ап тому пли itnoMV 
БСЩрОСУ- Все Л'СХОДЛ;В1П!1:? 'ИЗ ■Посо.дьс’кого 
арщказа док'уак‘иты coXiTшmlл̂ iv;ь и черновых 
от(Г[ус1сах, ni&npa'BKsi кат^ры-ч от:рож^ ‘̂Ют пца- 
тельнуто редакторскую pjtkirY дьякоп ш д  
текстам. По богатстЕ^у пост}’павших (пз года 
в год, Hi3 'М€сяД'а -В месшз. ■n.'iaecrim астрахан
ские к терскй'е столбцы Посол1>ского r̂ipiiKa. 
за\ исключительно цопг-гы \  Пробелы, выз
ванные гйабельк> гл,л1 | плохой сп^храп^юотью 
Д€л за не1сопх>:ры'е (П>дьи 'люгугг быть в  зиа- 
чигре^лъной адстя . &аспоянеиы до 1с,угмептамп 
Астфахажжого фонда: здесь яако,дп« ту ж-г 
першиоку астра,ха.н<11стг1х ;воезод с Пос<уль- 
с к ш  ориказо(м, даполнекную ш  nepencccKofi 
с Т)фскзрм -городам, с Какнскп'%г дрщазом, 
й*рхав которого, как улощтаалоск 'не -сохр;ь 
кплся, и документами аот-рахапской тамож- 
!н«, отра1Жа̂ 0 1 Д̂й1ш  в л^е^соторой чаотн ,к тоП' 
говые отж>ше1»ия Терского городя 

|Некоторые Kareropfiif документов ir тго.~ 
{Шлов -р5 сш<хгрен»ых фондов ^лмегот особое 

для иаученй'Я шродон Ce&e^pitoro 
Кавказа* ^Са»жж>е" посольство от северокаа^ 
кдзт т  «ш д& лщ ез вадо ® лода-рок ш сков- 
с«сшу цщяо TIO нескольку йсоией. Уж« по 
оомотре т  в  Те^юсш городе 'во^воды сооб- 
щалт в Моок®у об т  кал ш ес 'те  «  г^рме- 
тах, тщательно лопир;уя ® своик оттк^сках 
стоявщяе на лошадях таэры тамги. Они 
трецко  Босттроивводились второй pas в 

’ acTpaxaffCKitx отписках, иногда в третий 
разоп ри  передаче коней из Посольского s 
Конюшенный приказ. Таким образом доку
менты Посольского приказа пол воля гот со
ставить коллекцию та\тг дагестанских и кя- 
бафди«1сш х ададельиев яа одно*—два сто
летия древксе зарисовок Гильдеиштедта \  
Прн с!раше?шгй с родовш^я зна-камй эпвгра- 
фичешЕих ш ш ™ ?ков  са^рматского пер<ио- 
да * такая коллекция может служить ма-

 ̂ Ш  <ша т  s m m s m ix  д о  ваетояп^его 
вре-меш й'у|бдяадвй Посольского щ ш й - 
за по Кшсаду ,к © ocw w M  отйощен1{я.м 
N io o m m m o  госуда^рсша т  1учнтывач?та от’ 
меченньйс осо6еаш>с;тей фонда.

J » Часть докунентоз Асграханскш’о  фонда 
найечатана в Актах ясторнческйх т Допол- 
неш15гх к ним как документы, .извлечённые 
из архива астраханского губер>нского прав
ления; пе^аталЕ^сь документы Астраханской 
ярккаэиой «збы я в «Асл^задаисйх Г у^ |ж -  
скйх ведожктяхза^,

• G U I d e n s t S d t  Л. <;Reisen (lurch 
Rvssland und Im  Kaukssisch^n ОеЬйгйе». 
SPB. 1787*-~|79|.

* С ю дш е сведения об их изданиях в 
книге M i n n s  Е. «Scythians and Greeks».

TcpiiajoM Д'ля .проверки дчш гш ю тдческих
.ii;i6.(:ioтений Д'Ка.д. Д^капахпш-шрлс!, дока-зы- 
нашцего тол;оство сар\1атских нмём с ады- 
ГСЙСКИМТГ

Ещё большпй^ 'шп'срес хгредстайляют до- 
KyvjeuTb!, псходйтвшие от ^местных ададель- 
пев II п'.псанпые ,на восточных — тЮ'ркс-ких 
V п1?рспдс:ком— языках. Даж е тогда, ког* 
да онII сохрапп;п1сь ио в подлинниках, а 
/шшь в современных — XVI—XVH нв. — 
русских пер^^по'дах, они ие теряют своего 
г<начения местных нсточтшов. >fo систе
ма тнче с кий прослготр фонда ПосоЛ'Ьскогп 
^пр'шсала обна|ружп!паст ?л полшпнигсн — око- 
, '1 0  двух десятков 4Cv?i<:i'CTO(i3̂> кумьрк-скгпх вла
дельцев Дагегмана XVII ;в. li большое ко- 
лггчеотпо кайарди,неких. Чаще всего это гра
моты TS че.то'бнтные .г^тадсльнетз, адресавгт- 
1,'ые в Mo'CKsay, 'иногда местным воеводам— 
acTpaxaucKfi'N?' ir TcpciiiHivr. Flo пошдаютсл 
доку'менты :и; ин-го-го ха'ракте.ра, ;вр6де лере- 
хваненпой терскП|М.ц воейодаМ|П е 1636 г. пе
ре писк п эндерсйского владельца с ногайскн- 
:\1и' \гурзамн ^ Подлинные кумыкскне и ка- 
iГ;a:pд̂ шcк[[̂ ’ грамоты XVII до сих пор со- 
вершееио яензвестные ;н не введён^ше в на- 
‘учны!^ оборот, требуют, специального изучо- 
н.И’Я не только по <'0:де5ржанспо, но н с лннг- 
нпстаче'скон п палеолрафнческоЛ сторон. 
Особо люж'но у помянуть ■ об отн'ечатках печа
тен па гралютах, в<?егда стрП1НЛ'екжш1ьх вш1- 
л!шпю 'москойстенх дьяков как 'Матернал дл'Л 
вы'яс.непия за(м1сл’мого или самоотоятельного' 

’Положения г^ладельца no^iaTir. Прибавлю, 
■fiTo елцё ,не обс^дов^анные ^гторгикамн фон* 
ды некоторых р\ч;скнх уч|>еждеш1и XVHI в. 
содержат.' такого .рода документы сотня« 
МП’- ■

Уже шречтТ^ле-нные фонды п  нх |ра<здельт 
вы:водят sR'TOpMxa Северного Каокаг^а нл 
Kpfyra чж то местных -со^^ытП, ддвяя .тгред- 
стадде»н:п€ о сл0 Ж1НОСгтн с'крезн)ива.впт1ш ся
з.десь г[»ли.яшгй и tfHTepecoB. Для поученкп 
SRonipoca о значе1И1:г1 ' Сево.рного Ка;окяза ш 
мê ĉд■yцâ fю'дны‘x отнотнешшх: XVI-^XVn ш , 
лео6 хо;щ^\ю >npifвлечь -к док.уменп^г дплломп-

•* Д  ж а в а X и ш .ви д н И., :а’кад. сОснов- 
ны>е [историко-этнологн^чески^ проблемы! не- 
ториги r.pysKif, К ж а зй  и Влгтжнего Востока 
древнейшей эпох!й». ««гВеохшк дретой  ж то- 

ЛГ9 4(9) за 1939 год.
1-1ЛДЛ, фонд Посольского приказа. Т-?о* 

гайсюш дела за 1635 г. №  I, л, 73.
 ̂ Обзор архивных материалов по Север

ному Кавказу XVIII в. we аходмт я .waMtf. h:i* 
стоящей статьи. Н аад у  здесь лишь не- 
сколь‘ко центральных (}юнда0, особенко 
гатых до’кумента(М.н (местного саае;рока®к:яз- 
екого дроксхождения. Кроме дродол^жаюадих 
фонд Посольского прсжаза дел Коллегии 
нпостра^нных дел такш н являются фонды 
ceKpeTijoro. повьгтья Военной коллепщ  (см. 
Опись дед сек’ретного ^товыткн Мос.ковокого 
отделеаия общего ар.^ава Глаш ого штаба, 
Л1, 1$90) к  фонд кл. Потёадкяфйа-Тй'Эрше^ 
екого (см» Каталог Москопокого оТл^слення 
общего архвва Гла^вного штаба. Вып. 3-й. 
СПБ, оба s  Военпо--историчеоко1Н
архиве. ’
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TFHecjKJiix сиаш-еиши Москвы с Ш 1рсней, Тур- 
luieii, Kpbi!MO.\J, ногаямчг i[i Грузией, сохра- 
ц1Гв.Ш)иес̂ я 1В составе соотйетстВ'У'ЮЩП'х <>>• 
ппирных се.рий фо'П'Дч! Посольского прика
за Ч Каждая лз 1ЩХ была бюиользоваиа в 
той 'ii-ш ■1шоП .ст-еж.ки для отдельных Ч1 сис- 
те;м<ат:ическ»х П;у15л.1жа-цгш» )ИО самое обилие 
материала йове '̂Ю к том,у, что mi одно из 
noasHMi'iiXCji лздагпШ не- является сколько- 
Н1'̂’̂ удь «1счс1рпы!1а1 0 гц'11Л1 ш> хронологиче
скому охвату, а 'иногда и по полноте изда}!- 
кых док'уме'н1то1в 

Докул1с,пты дн пло\са ттхче с. к т с пошей ий
Москвы с посточныл;«[ страпалш, особенно 

,̂'СтатеГгн1)?с'. списки», т, е отчГгги русских 
послов, имеют телг бол'ьигес эпачеииг, что 
CVM №е находят себе иа!раллелей в архивах 
Иранского II Турецкого госудафств XVI— 
XVII BIB. с 1Ш0 Й системой делопронавод- 
ства Архив йрымоких ханов, icaic извест
но, погиб

Прнвелёнпын краткий обзор архивных 
фондов уже ^налгетпл перспективы- раС)0 т по 
исто.р'И1й Северного Кавказа, которые могут 
быть n.pMi их П'ри'влече1ги11 вьшоллены. Скажу 
о HiHix несколько подробнее.

Документы Посольского приказа и астрз- 
xaiHCKHx учгреждений содержат огромное ко
личество совремеины^х пзвестш! об отиося' 
ШТ1ХСЯ к Северному Ка-вказу фактах и Л(И* 
цах. Их -систематическое изучение даст 
:тзмож(НЭС7 Р> восстановить клнау событий, 
сшестиых до CiiTX пор vi.Hiriib в  обрывках, ус
транить х.роно<логп.ческ,ую путаницу ,и пря
мые ошибки, П|риме(ро.м могут служ^ать по
правки? к фактической истории Дагестана,

 ̂ Кры.м1ска.я II (HorafeKaw серии. восходят к 
после-дкей четверти XV в., турецкая—к на
чалу XVI Вм персидская и ррузшокая на- 
ч.инаются 80-1\7:И годами XVI века.

* Для библюпраф-и^че^сих сянравок см. 
указатель «Материалы для -бтгбл'иографии ло 
истории народов СССР'>. Лгр. 1033, ite сво- 
бадпьгй, впрочем, от пропуско'в. Кгптгичес^И'й 
обзор, преимупхвственно с точки зрения нос- 
тошведа, в  статье Н. Веселовского: По- 
греш'ности % ошибки гррт пзда.нсти докумен
тов по CHOuie:i:tira ipyccwiLx государей с азгшт- 
с ш ш  владель-ца'мгиг. «Жпвая старина». 
1D09 г., вып. 24Ь—3-Гг. Полнее других из- 

вестн-а г.рузат'нская с ерш  бл аг^ааря п-уба̂ н- 
каЦ'ИЯ1М с? и'сгочипковедчаск’т !  экскурсам 
М. ГТолиевктов.а. Для изучения северокаю- 
казс»й!х отношений ’шметот з н а ч е ж  н «Дон- 
ск-ие дела» Посол-ьскопо п^пказа, изданные 
cHCTeaiatwecKH с Д594 до 1663 л  в  «'Рус
ской нстопичрской библиотеке» (тт. XVIII, 
XXIV, XXVI, XXIX, XXXIV).

® Б а |р т о л ь д В. Хра'нешшз докд^ме-нтов 
ia гооуда^к:тр.ах Л1:ус'ульма'пского бостока. 
«История apxTLBHoro дела классической
д.рев.н<ости S Зз'паднО'й EB-poirtie и: на мусуль
манском Востоке». Пгр. 1920; J  о г g а N. 
«Geschiehte des Osmanischen Reiches». Bd. 
I l l  S. VI. Gothfl. m o ,

^ М а я к о в с к и й  И. «Очерют п о ' ihcto* 
опн апхипиого пела в СССР». Ч. Ья, стр, 
207--200. М. 1941.

которая для XVI—XVII вв. излагается обыч- 
т  по двуги поздним комппл'яцля^м— 4^Гюли
стан-И рем» н «Асарн-Дагеста.н> По-нсво- 
му можно ставить изучение северокавказ
ского фольклора — исторических преданий 
и песен,— вскрывая tf<x историческую осно-' 
ву “ Исключительно богаты документы све
дениями историко-географического харак- 
пера: работа по определению и географиче
скому приурочению названий населённых 
пунктов, племё!!, владений, выяснению путей 
сообщения позволит заполнить белые места' 
па карте Северного Кавказа XVI—XVU ве
ков Правда, сведения эти неравномерны: 
они обильнее .по тем областям Северного 
Кавказа, связи с которы'.мг-1 Москвы « е6 
местных П'редста.вителей бы.л:и осо^^енно 
тегиы^ми,— по Каба^рде и приморскому Д а 
гестану. Но временами эти связи п рот яги в а- 
j^ncb до западной окраины Севс'риого Кав
каза или углублялись :в рЗЙОНЫ «ГОрСКИХ 
землвц» ,и «крепей». Так, русским сл'ужи- 
лым людяхь были довольно хорошо извест
ны районы Чечни п ИнгуШ'Шт, частью по 
посольским путешествиям в Закавказье, ча
стью пэ -ooeniHW'M экспедпд'Иялв в  горы, ча
стью по сио'шениялт с плативш'имн в Терски!» 
город «медвяный ясак» горскиш племена
ми; назйа!шя их, известные по описаниям 
XIX й. п сохранившиеся до сих пор, про
слежу ваютс.л по терс.к:и:\[ отппока;м вглубь 
до XVI :в.: «Me рези» (.Мередж); «Калки» 
(Галга); «Акоз», <;Окохи» (Ако); «Ерохан- 
ские ЛЮДИ)!* (Джерах): «Мулки» (Молкх): 
сМ^1ЧШзы» (Шттяч); «Шибyты:^‘ (Шубут) 
и т, д. Совместной задачей .историков и 
археологов является выяснение тогдашних 
мест поселения эпих тлем&к путём пере- 
icpeoTHoro йзучеиЕя документальных нззес- 
тий и археологических памятников ^

Б а к и х а н о в  «Гюлистан-Иремх*. Ба
ку. 1926. А л к а д а р й  Г а с а н  Э ф е н д к  
«AcaipHi-Дагестан»- «Обо!рн«к матерс^алов для 
описания местностей и племён- Кавказа>* 
Вып. 46-й отд. Махач-Кала. 1929.

* Их »35^6олее pa.Hmie записи в  книге 
адыте по п|>оисхажде»т1Ю Ш а р ы  Б € к- 
м у р 3 и н а Н о г М О в а: «История адыхей- 
ского народа, составленная по п^дания'М» 
(В «Кавказском календаре» за 1862 г. ш отд. 
Тиф.тис. 1861. Исполъзовз’.ние приведённых 
в ней текстов шгсен требует предв-аригель- 
ного критического згзучения приё%50в ав
тора Так, xa-pfl'KTepiî CTciKa одного зсз кабагр- 
диноких князей текстуально со&падает с 
летшиснбй характе-ристикой князя Озято- 
слз1за в .изложении Кара^мзина. Позднейшие 
запйсй Ши, пЗ'Дример, 'У Л о п а т и . н с к о г о  
в  «Сборпшсе леате-риало© для опясаиия ме
стностей и племён Кавказа» Т. XII.

 ̂ См, экскурсы такого характера по де
лам Грузинской серш в брошюре М. П о- 
л н е в к т о в а  «Эколюмические «i политиче
ские разведк-й Московского государства 
XVII в. на Кавказе». Т«флис. 1932.

 ̂ Отмечу» что в работах специалт^ста' по 
истории и *а,рхеолор?№ Иигушии Е. KiTŴ iKxsa 
документалытые лзедекя-я XVI—XVII в:8., 
хотя бы в хронологических ра-мках публии* 
кации С. Белокурова, обойдены.
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’ Докпгеиты ipyr.cKrix •а.рхи-вньтх фондов ла
ют материал 'и для углублённого «зучекиа 
к-рупньгх вопросов 'Истории Севе,рн!(>го Кавка
за. Останоалюсь на дэух ;из них — н а в о -  
лрс>се о |ра-звит1№и феодальных огношен^ш на 
Geверном Кавказе .к wa вопроса о значе- 
ЛИИ Северного Кавказа в международны>: 
отношененях XVI—XVII 'Веков.

Вопрос о раав*!!)!!!?: феода.льны-х оиношеин-и 
у ceiBietpaKa:B'Ka3CK,Hx народов и;М!еет (не тодь-, 
ICO местный, но н общий — соц|и1ояог.и'4еск:пй 
« сравмнггельно ист рт ест й  — интерес. Он 
уже |ПОста!В1Л‘е>н -в ра'бота:х гсо;ветс1Шх 'IicTOiPH- 
л*ов, иренмуществеино для приморского Да- 
ге-ста.на, Кабарды я  О^ с е п и п в  истории ко
торых XVI—‘XVI3 1В!В, •о'Пределя'Ются как 
ра'ннпе стадии p-asBiKTiiw феодалаема. Но не
достаток сов1реме'н;ны,х доК'у-:̂ №.нта'Льньрх дан- 
.fibix" часто заставлял исследователя пдг?г. 
peTpocneKTfcaHbi'M лутём/, исхода ш  лаятых 
XIX ■ 'В. ДЛ1Я ха,ракте;ршстик1н более ранних 
.9ПОХ. Р'усские а1рх|ргв<1ше'. фонрды и заключа- 
ющдиеся iB ннх документы , на 'Восточт1ых 
языках дают • 1воз.мк>жшстк койк'ретнюго 
ffsyqeiHH  ̂ ^владений Датестала и Кабарды 
т  протяженш XVI—XIX ав., с ш  чрез
вычайно устойчивыми, замедлившими раз
витие пережитками патртархальяо-родовых 
0Т!Н0ше-н!И!Й ((ДЛЯ других обла'стей; Северно
го Кавказа сведения далеко не так под
робны).

В XVl—XVII т . нгг^бопее 1ф!ул-ншгм пади- 
тическйм образованием Дагестана было 
владение шамхалов. Документы Посольско
го приказа, как ]?усские, так и кумыкские, 
отчётливо отражают происходивший здесь 
.Процесс распада — закрепления ряда «юр- 
гов» (уделов, по терминологии русских до- 
кумей1Х)в) за родотвенными между собою 
линпялш к!умыкских мурз, сначала в форме 
общего владения братьев н их детей без 
раздела» с подчинением старшему, эволю
ционирующего в X V n i—XIX вв. в семей
ное владение с  наследованием по дрямой 
линии. К концу XVI в. в «Кумыкской зем
ле» (терминология кумыкских грамот) сло
жилось 9 таких «юртов», будущих ханств. 
Они возглавлялись шамхалом, Достойнство 
это в X V III—XIX вв, не без влияйия рус
ской * администрации передавалось по на
следству по п;ряйз}ой лишш в семье Тарков
ских владельцев. В XVI—XVII вв. это 
достоинство присваивалось одному из стар
ших в роде кумыкских владельцев, кото

 ̂ Для Да1гестана см. стагын: А. Т о-
м а и «Материалы к вопросу о  феодалшм<? 
й исторйн Д аге^айа». «Революциоиный Во
сток» №  5 за 1935 г.; С. Ю ш к о в  «К 
вопросу об особевностх феодализма в Да- 
гестане/^- «Учёные записки Свердловского 
государствелгного педагогичеоиосо ваститу- 
та». Вып. 1-й, Свердловск. 193S; А. И в а 
н о в  «Соц,аально-эконшйЧ€Ское и пр-лягги- 
ческое положение Дагестана до ‘завоевания 
иарс-кой Россией». («Историчесзсйй ж>'рнал»- 
№ 2 за 1940 г.); С. -К. Б у ш у е в  «Борьба 
п.орце© за -пезашсж?ость под ;тг,ко®одсгзом 
Шамиля». М.-Л. 1939; работы ft. И. П о- 

к р о . а о к о г о  и др.

рый выбирался на съездах владельцев и 
их лучших уздеией. Аналогичные явления 
можно наблюдать и в Аварии, и в Кайта- 
ке, и особенно подробно в примыкавшей к 
кумыкским владениям на западе Кабарде, 
население которой находилась в условиях 
не полной ещё оседлости.
• Огиош1е1Н1Ия старш ж владельцев — шаадха- 
лов 8 Кумыкской 'Земле, нуцалов в А'Ьа- 
рш , уцмйев в Кайтаке, вали в Кабарде—к 
владельцал! «юртовй> складьгва1лгюь на ос
нове «одиначества>'> (по терминологии рус- 
ск;И!Х доюументов), т. е, iiia основе феодаль
ного договорного npaiBia. Процесс дроб;1е т п  
с с про^вожд а л  с я оже с точ е ни гой т у  т ре и н е » 
борьбой Л!»е'жду !владельца1м:и, осложняшпей- 
ся сохранившимися обычаями родовой ме
сти. Особое внимание Москвы и терских 
воевод ко всем сменам старших н рядовых 
владельцев, к владельческим группировкам 
II распрям позволяет проследить во всех 
де/алях генеалогию владельческих семей, 
эволюцию форм владения и все перипетии 
внутренней борьбы. Запротоколированные 
отписками распросные данные о количестве 
вооружённых «конных людей», которых мог 
выставить каждый владелец, или о коли
честве «кабаков» — селений в каждом вла
дении,— возможность географического при
урочения ряда названий конкретизируют 
предстаале.иетй о фео1Д(ал1Ь’ны;Х владениях 
Кабарды и Дагестана, часто миниатюрных,
’ Большой интерес вы'зывают известия тер

ских 0 ТП)ИС0 к; о  1гро(исходи'вш]и1х в Кумык
ской земле съездах владельцев^ й их узде
ней (тшогда с участием, и под давле'иИ'ед 
«чёрны'Х людей»), имеашик целью распре- 
делеш 1е «юртов», устаназленме очерёднос
ти в  ш л 1уч€шш достои!нст,ва шадихала и ei'o 
преемника—крым-ша1М’Хала— в целях прекра- 
щ енш  между владельческие раздоров « 
объединеиия «всей Кумыкской земли» вви
ду внешней опасности. Наблюдения над 
северокажа'зскйми огношееияаыг XVI^^ 
XVII ав. -не могут не ®Ы'ЗЫ1вать сра:внешй 
с первыми вбкамн жгоряи Киевской Русн,

Пе,рсональные, и:ногда в нескол-ьких по- 
кюлениях, сведения о ближайшем окруже
нии владельцев, с большой ролью в нём 
аталы'ков (дядек) ,и иилельделвей (молочных 
братьев), дают цре^ставлемае о  зачатках 
феодальной администрации с её архаиче
скими черташ .

Социальные опютешя  внутри владешй 
не раскрыты документами русских фондов 
с той же п0 др<^ 1 0 стью- Здесь каждое ука
зание, особеш о местны:х. док,ументов, долж
но быть учтено, ка1ждый 'восто'чиый термин 
подзерпнут изучению, юс русси1фйодрО'ва|Н- 
иые форм1ы отоод&ств^лены с В'0 сточньг\ш 
прототипами. В других случаях, нас-борот, 
нгужно вскрыть 'местише отнотевия за при
вычным» дш;Я ipyccKiix слуокилых И приказ* 
ных людей русскШ'И тер.у«иа1М(И. Такая ра
бота позволяет -Еосстановить -соцйаль;1̂ ю  
лестшщу ,в кабардинских и дагестанскик 
аладен'И.ях XVI—XVII вв. по современным 
гссточникам я  сопоставить их данные с дап- 
кьши XVIII—XIX веков.

Так, в Кабарде {р!усские документы XVI в. 
в 5сачестве на^гболее влиятельных после кня
зей групп ласеления называют «козларовэ
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и -в5;̂ у>жН'?0К'0э». Иэуч«аие фамилий <ккоала- 
рс>в» XVI 1В. застагал:я.ет я^йдеть ъ mix пред
ков «тла1К0 тлешей>>—КйШбо»чее припаи легиро
ванного после <пшех  ̂ сосдошюго слой XIX 
века. Чрезвычайно интереоны собранные в . 
TeipcKOM ‘Городе сведевил о ро-.тн ъ  Ка'барде 
ко[ща XVI в. одного из <гкозларов» — 
‘XiiiJrieHWTOro челоБе'Ка» Хотова Анзовурав-а, з 
KOTOfpoM нельзя liie видеть Л'редшествеицнк'а 
и звестн ы х по позднейпинм источинкам «код- 
зов». Tê pi\!imii «ду1Жнюю1Т1̂  русс^кпд дoк■ŷ seн« 
тов XVI—XVII вв.— руссифшиТ|р>01ва11ная пе
редача кабардииского термина «дежепуго.>. 
Очеаи1Дно. KopH'vi орнапЛ|еп!!1рованиого поло* 
гкеншл «тлакотлешейг^ п <ид©женуго» уходят 
д глуС^окое npouivTOe. в котором и надо ис
кать ему объяснение. Следующую^ ступень 
составляли конные служ адш  чщ олн^уг- 
де.гл!, основная военная сп.ча владельцев. 
Лучшие уздени сами владеют селениями 
(sicai6atKaMti») я окружеиы овсзей шалшькои 
лоешой дрзТ'КК<ной.

К сожалению, сведеш1я о взашоотноше» 
нйях прс-!1В!Н;леги.рованиых групп ■населе-шш и 
к’рестьянстэа — «чёрных людей» — очень 
отрывочны. Больше известий о положении 
рабов — я сырей.

Процесс складываН'Ш фсодалышх зладе- 
??пй у народов Северного Кавказа сопровоок- 
дался ;не только виут.ревней борьбой между 
владельцами!, но п борьбой за подчинение 
д-руглх плем&н, отстава.минх & экoнowIгчecкo^r 
II социялыном раазнткгг, сохраннвшш в 

8 кач)«т€лъной степени! патри^архалы^о-^родовые 
oTHouieiTOfl или находившихся на разных ста
диях ех 'разложеиш'я. Все эти явлегепя про- 
С1Сход[1Л1п в слолсной .международной обста
новке, создававшей вокруг Северного KiasKa- 
sa переплёт инт€1ресов -и соперншества за 
влияиие. Понятно, что для изучения северо- 
ка&казс^^ого wnfpoca з международных опю- 
шеииях XVI—XVII вв. докуме^пты Посоль* 
СКОРО приказа, дипломатические по преиму- 
«гогтву, дают особенно бопатый материал.

XVI—XVII вв. па Востоке — время оже
сточённой бооьбы сложившегося при Сефе- 
видах, в сильное государство Ирана с Тур
цией, достигшей в XVI в. наибольших 
успехов. В 9Т0Й борьбе, постоянным теат
ром которой были Закавказье и западное 
побережье Каспийского моря. Северный 
Кавказ имел для той к другой стороны 
большое стратегическое и ' политиггеское 
зна^1вние. СоЬз е дагестанскимп ©ладельца- 
мй йог обеспечить Турции иатпск на Иран 
с севера; влияние па черкесских и кабар- 
динскпх владельцев могло открыть крым- 
ско-турецким войскам путь из Крыма че
рез С)еверный Кавказ и «железные воротаз» 
(Дер<^нт) в Закавказье, которыми турки и 
крыащы .не раз пт поитьзовались. Самое наз- 
&анйе э-того оутя — «Ооманоююий шлях», 
«О с^ю вщ кна» — идёт от событий 1580-х гг., 
когда здесь ш6 л1 туреики^ Оомлн-паша, 
подвергшийся при переправе через Сунжу 
нападению терских казаков. Сеэерокавказ- 
скнй путь был важен для Турции и Крыма 
и по нх связям с ногаями, с Казанским и 
Астраханскйм ханствамк — до их завоева
ния Москвою ^ и  с узбеками Средней

Азии, постоянными протйвникамя йран^ аа 
Востоке, Впротйвовес Турции Иран ст5»в'* 
милея обратить в своих вассалов владедь^ 
цев Северного Дагестана, завязать сроше- 
пия с Кабардою н ногаями, чтобы обеспе
чить свой тыл и запереть крымско-турец» 
КИМ войскам «ворота» на юг. И та и дру
гая сторона действуют на Северном К4в* 
казе лли путём прямой агрессии или ис* 
пользуя внутренние пр^пворечия и распрн.

Завоеващие Поволж 1̂ '' '̂1й Астрахани Моск
вою 'В 50*е годы XVI в. меш1ет для Кав
каза .'MiQ/КДународную обста1новку к  соогао* 
шенв^е ciHuT, Московское государство очень 
быстро 11Г|рнобретает на Севершм Кавказе 
^С|рутюе вЛ'£1ян(н '̂ как потому, чтк> (многйе 
северокавказские гвладельцы ищут у Моск
вы поК|ровительства перед л?идо:,1 ирыелск!)- 
турецкой и пе,рс1вдской ооасностй, таК' r  по
тому, что после основания по прямой прось
бе кабардинских князей — Терското горо* 
да и нескольких последовательно сменяв* 
шнх друг друга островов у перевоза через 
Сунжу—Москва фактически получила 
можность контролировать весь северокав- 
казскин путь н близко входить в м ес№ е 
дела. ^

Московское государство было заинтере
совано в сохранении этого влияния а для 
укрепления Астрахани, и для обеспечения 
дипломатических и торговых сношений fc 
Ираном, й для укрепления [растущих, свя
зей с Грузией. В периоды otorpeEHH мо
сковско-крымских отношении, как это было 
в 50-х—-70-х годах XVI в. и в последней 
четверти XVII в.„ Северный Кавказ имел 
для Москвы прямое стратегическое значе
ние. Наконец, благодаря важности и. для 
Ирана и для Турции с Крымом северокав
казского пути самый факт влиятельного по
ложения з.десь Москвы давал ей большие 
преимущества гв дишюштидеских перего- 
йорах с обеими страна'Мя и  пр(ао^>етал, та
ким образом, 1к яошшгтйческое аначение.

На протяжении XVI—XVII вв. положе
ние, степень влияния и политика трёх пе
речисленных стран на Северном Кавказе 
менялись, как менялась и ориентация мест
ных Г5>уши1ро<вок. Эш  ©опросы so всём их 
разносЙразйй и сложности подлежат сие- 
циальному ‘иаучеййю с привлечением об« 
ширного круга источников, восточных и 
^сскйх. Среди них фонд Посольско1Ч) при
каза завимает одно из важнейших 
открывая ряд новых страниц, особенно для 
истории московско-ка;вказских связей,

П1Жведу несколько иллюстраций, отно* 
'сящихся к XVII веку. Северокавказсюие се
рии дел Посольского приказа за XVII а  
почтя не тронуты ни публикациям?!, нн ис
следователями.

Как известно^ уже в начале XVII в, Аб
бас Великий достш'аег больших успехов в 
войнах с Турцией, в том числе и на Кав
казе. Турция теряет Азербайджан и Дер
бент, где на месте турецких сайджак<ж

Вфоче'м; ааебеваше Ас1:р ш ш  в 1556 г.; 
5 «И<5то]̂ чео»кй жлргад> Na .1*,

не сразу оборвало связанные с яен> крым
ско-турецкие п.,тны—они воэрождаютсй в 
походе 1569 г. и ендова в  начале XVII в., в 
период ослабленая • Московского государст
ва днте1рвенцкей а  крестьянской -войной.
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возникают персидские гер-овиншш. Печаль- 
шая судьба ол-устошёт-шой шаХ'Ск̂ г.мгт вой
сками Грузин и угроза шаха разорить «Ку* 
мыцкую землю», «что и Грузинскую зем
лю», заставляют ряд кумыкских владе«1 ь- 
цев признать вассальную зависимость от 
«безверного бусур'.ушна̂ ?-» ка1шм был для 
сунннтоа-кумыкОЕ шахтшинт. В первой по
ловине XVU в. вассалами шахоз Аббаса 
п. затем Сефи в Стерном Дагестане былн 
таркоаские владельцы (вместе с состояв- 
тем 1й с НйМ'П «в однначестве» ,^рзамп), ко
торым шахн II стараются обеспечить но не 
всегда удачно, шамхальское достоинство, 
оказывая да-вление вэ выборные съезды, 
иногда п>тв^» присылкй врйск. Не доволь
ствуясь занятым в Дагестане положением, 
шахское правительство стремится и к даль- 
^гейшсму закрепленню на северокавказскоп 
пути, в  1615 ^г. пр 1̂ знал вассальную зави
симость от шаха кабардинский мурза “̂ Му- 
дар Алкасов» вдаделие которого было рас- 
положейо при выходе и? Дарьяльского 
ущелья. По приказанию шаха, Му дар укре- 
пг^л свои «кабаки» «надолобами», чтоб 
«перенять Груз-инскую дорогу», «а шак 
Басовым бы людем тою дорогою ездити 
было бесстрашное.

В той же связи стоят не раз возникав- 
в первые десятилетия XVH в. планы 

постройки ка\1енных персидских крепостей 
1Ш Сукже R ш  город11!Щ-о Дэулдта при впа- 
деайй р. Малки в Терек. Для осуществле- 
пт  этих планов в 1630— 1631 гг. предпо
лагалось исаодьзовать изгнанного из Кры
ма в жившего прн шлхском дворе .царе- 
вйча Шзгйн-Гйрея ' и ьассальных дагестан
ских владельцев. Наконец, со стороны- ша- 
хо» были йодыткй п установления связей 
е Д0 1 ЮКИМИ казаками.

Теряя свол завоевания в Закавказье, 
Турция стремилась удержать позиции на 
Северном Кавказе. В течение всего XVH s. 
Турция н Крым сохраняют господствующее 
положение в Западной Черкессш!, закреп
ляя его постройкой крепости на Кубани и 
рядо>м ол у с ТОШИ тельных набегов на черкес
ские племена. В Кабарде они используют 
«вековую недружбу великую» между по- 
т< \̂гкамй Айдара н «КаДтукиньпг родо:^», 
поддерживая вторую группировку против 
первой. В Д аг^тан е  удобным поводом для 
крымско-турецкого вмешательства была 
ожесточё^нная бор^ьба объел^г^1ённо11[ тпркоп- 
скйМй владельцами группировки с группк- 
■ро&кой сильного эндерейского владельца — 
■■iaH-ки (t. е. сын незнатной \штерп) Салтан- 
Магом^та, который сохранил 5i после пер
сидских побед крымско-турецкуго ориеита- 
ц кр  и к  кото^юму 3 первой четвег>ти 
XVII в. прймыл^ал и тогдашний ша»мха.т-ка- 
филр кули1искпй владеле!; Андий.

Ослабленное событиями 1605— 1612 гг» и 
занято© в последующие десятилетия борь
бой с польеко-лятовским государством Мо
сковское государство при Михаиле Федо
ровиче не возобповляло на Кавказе акткв-

• * Как здесь, так и в дальнейшем и.мена 
собственные даются а русснфдгднрованной 
форме. . . ;

ной политики конца XVI—начала XVII в., 
когда московские войска лробовзли за
крепиться в приморском Дагестане, а в 
дипломатических переговорах с Ираном об
суждался вопрос об уступке Москве Дер
бента и Баку. Тщательно Бзбега.ло оно к 
всяких конфликтов из-за кавказских дел с 
двумя сопер1П1чавшнми там сторонами. Од' 
нако явно выраженная московская ориен> 
тация ряда владельцев позволила прэви- 
тельству Михаила Федорошча не то.лько 
сохранить, ио н углубить влияние на севе* 
рокавказские дела. Внимательно следили 
в Москве н за всеми кавказскими планами 
Ирана и Турции с Крымом, чтобы вовремя 
предотвратить путСм поддержки местных 
группировок перевес влияния той пли дру
гой стороны.

В 1614 г. в «;Ку-мыцкую пемлю-> поехал 
извсст'ить о вступлении на престол Михап- 
да Фёдоровн'ч^а сын |боярскнй Григорий 
Шахматов (одиоБрсменио MocicRa позабо
тилась и о возобно'влеяип своих кабардин
ских связей). Перед ним щертовалп т  
верность московскому дарю тарковскце 
владельцы Гирей и Эльдар Сурхаевы и 
бывшие с ним одиначестве» мурзы. То
гда же от Гпрея поехал в Москву с гра
мотой к царю посол. Посольством уста
навливалась вассальная г^ависимость тар- 
ковских владельцев от Москвы, которая 
поддерживалась в течение всей перлой по
ловины XVII века. За 2S лет (с 1614 по 
1642 г.) в  Москве побывалк1 13 посольств 
от Тарковских владельцев и 2 — от сосед
них а союзных с ними таркаловских мурз. 
Обращение Тарков к Москве вызывалось 
надеждой занять в связи с этим более не- 
.зависимое от шаха положение —• именно ' 
так объяснял его посол Эльдара Сурхаева 
в тайном разговоре 1623 г. с думным дья
ком Иваном Гр^мотиным, говоря, что Э ль
дар «под шаховою рукою быт и не хочет, 
ведая то, что шах бусурман безверен». Но 
конфликт с шахом был совершенно неже
лателен в общем плане русско-персидских 
отношений, и таркрвские владельцы оказа
лись в двойной вассальной зависимости — 
от Ирана п от Москвы.

В первой половине XVII в. шахское пра
вительство. заинтересованное в сохранении 
дружеских отношений с Москвою и оза
боченное тем, чтобы <i3anepeTb» для крым
ско-турецких войск «дагестанскую дорогу.., 
по- возражало .против такого «опчего хо
лопства» £1 1Ге препятствовало тарковским 
посольствам в Моск:.ву. В Москве следили 
за отношениями дагестанских владельцев 
к шаху, замал'Ч1^вая факт «опчего холоп- 
стЕа?> в документах официальных сноше'
НИИ.

Одним ii3 условий вассальной зааисимо- 
cTii тар^соасках xaw n от Москвы 6ыл§ 
взаимная помощь рйтными людьми «на 
недругов». Отсюда '1геодцократная под* 
кержка^ оказанная терскими воеводами 
Тарковским владельцам против Эндерй. 
Москва поддер1жала хаиа Эльдара против 
СалтаН'Магомета и в 1623 г., когда после 
смерти шамхала Андия возншс спор о 
щамрльстэ«. Водрека ^^шиюо
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то съезда 1621 г. после Андня быть шамха* 
лом Салтан-Магомету, а Эльда.ру — крым- 
ша\лхалом. московское правите л i>ctbo уд оз- 
лет ворнло просьбу Эльдарова посла — 
свелети в Кумыках в большом чину;» 

быть Эльдару, <а не Ена\иу» — к выдало 
Эльдару жалэзаин'ую гра(Моту т  mavi- 
;сальств-о с большой царст&ешюй пе
чатью, определив ему денежное н хлеб
ков* жалование.

Однако упомянуты^ выше северокавказ- 
САпе планы шахского правительства 1G30— 
1631 гг, заставили Москву измешль своей, 
ставшей р  первые десятилет^гя XVFI в. 
традиционной политике покровительства 
Тарковским владельцалз. В июле 1G31 г. сын 
Сал тан-Магомета эидерейского Айдемир^ 
вы:^вaиный в Терскпй город, шертова'л 
Михаилу Фёдоровичу, за своего отца, за 
cê Ki и всю свою ролню на том, что, 
«будет Шан-Гнр&й пойдёт с кш ш бтьски ^  
ми людьми па Ьлецкое городите ставить 
город, и ему Аидемиру мурае с государе* 
вымн Л£Одьм?{ бытй заодно и с Шан-Ги- 
реем битнся до омерти». Этим договором 
и выступлением из Крымл в Кабарлу 
крымского войска планы шаха былч рас
строены. Неудачна сло/килнсь для него 
дагестанские дела и после смерти в 1635г. 
шамкала Эльдара. «К^^шикие люди» да- 
йали шамхальство Салтан-Магомету, тог 
за «старостью» поступился своему стар
шему сыну Айдемиру, которого признала 
И1 3мхалом ^вся Кумыцкая зо-мля», за нс- 
ключеиие\г тарковских владельцев Явная 
опиенгацня эндерейских в-лапельцев на 
Турцию и Кры'м выэвйла попытку шаха 
выдвинуть шз'мхалом своего ставленника, 
племянника шамхала Эльдара Сурхая Ги

л е в а  Тарковского.
Не надеясь 0 существя!ть этот план 

своими силами, шах делает попытку за
ручиться поддержкой Москвы. В 1637 г. 
в Москву прибыло посольство Сурхая 
с официальным челобитьем о шамхаль- 
стве *, которое подкреплялось грамотой 
шаха Сефи к царю, сообщавшей, что шах 
«уч-кнгйл» Сурлая шамхалом! т  вам бы для 
нашего прошения ево же шевкалом учи- 
н>?ть по нашему братству и дружбе н 
л ю б в и »  2,  Но, necMOfTp.H на тревожные из
вестия из Терского ['орояа о сношениях 
Эйдер!! с Крымом/ в Москве не поддер
жали ходатайства гаахэ. и шамхало\г 
сотался не получивший нн-веституры ни от 
шаха, ни от царя Айдемир—-до своей 
смерти в 1641 году.

В 1642 г. CypxaiX Гиреев возобновил в 
Москве просьбу об утвержден пи его там- 
Х9Ж>м, умалтавая па этог рйз об оказан- 
aoft ему шахом поддержке, и получад 
жалованную грамоту 1московекого царя на 
ша«хальсков достоинство. Но на этом по
сольства Тарковских владельцев в Моск
ву, как -и и&од,нок,ратно по®кзр>5йявиеся в

первой половине XVU в. посольства уц- 
миеэ KaJiTSKOKiix, обрываютсл, П олитйКй 
по отйошеш1к> 'К Х1^гестну шаха Аббаса 11 
исключала для местных владельце» bos- 
можность двойкой зависашости. Теряя с»ою 
1403ИЦЦЮ в Тарках, Москва пришь’йает в вас- 
сальную зависимость эадерейскйх алад^вль- 
цев, подкрепляя н здесь своё алиянке на
значением жалования,

В истории очень твсаых и разяообразкых 
московско-кабардлцскгих свл^ей, со 8сей 
подроблостью отражен,ных s  обшйрао# се
рии «Кабардинских дел», почш не осэв' 
шённой в литературе оставалась до сяк 
пор судьба образовавшегося » начале 
XVII в. в Терскам городе особого вас
сального кабардшского кляжества*.

Ещё в 90*х годах XVI в Те|иекнЙ 
город Duexajj служить кабард1гло&йй кяягь 
Сунчалей Канклыч^, кэгяаакый вз Кд- 
ба;рды враждебной грунпарозкой Каэыя 
Шепшуко©Э| Подобного рода аь№зды слу
чались и позднее — служилые ьгураы в и>: 
уздени получали в таких случаях дедеж* 
ные и хлебные оклады Я селились в З а 
речной (за рекой Тюмешсой) Че|жасско11 

слобода, рядом со слободой 'Окоцкой, за * 
селённой аыехавш^п:м.й яз «Алоз» (noasJLii- 
мому, общество Ако в Ингушин) ату жи
лым» окочанами. Ока-заодые князем Суп- 
чалеем услуги по приведению севе1юкав- 
казских владельцев «под гчхгудареву 
рук'у», о.:об2ш о  в год встл^имия^ я я 
престол М'Ихаила Фёдорсаича, вызвали 
пожалование его в 1615 г. «над окочаны 
и над черкасы, кото|>ые на нашей службе 
на Терке», князем с правоим «иж судить 
а в ратном строенье и во всяких делах их 
ведать». Впоследствии Сунчалеевичи были 
пожалованы и терским таможенным сбо
ром. Этими жалованными грамотам?! в Тер
ском городе рядом с воеводой и подчинён
ными ему русскими ратными людьми со
здавалось особое вассальное княжество 
(Олеарйй казьюает его сленвым владени
ем»), несколько напомянагощее владеппе 
касимовских нареЙ В дальнейшем оно пе
реходило по др51мпй ляш1и потомкам Сун* 
чалея—его старшему сыну щолоху, умер
шему бездетным, второму сыну Мудалу, за 
тем Каепулату Муцаловйчу и внуку по
следнего Салтдн-беку Кайбулатовачу* со 
смертью которого в начале KVIU в. я пре
кратило своё существование>
^На всём гвротяжежй! XVII в. Сувчалей 

и Сунчалеевичи оказывали исключительно 
^л^>шое влияш^е и на местных воеаод, по 
оттюшению к которь^м держались доволадо 
независимо, и ка вето се>верокаввсазск)то 
политику Москвы. Имеяяо Сунчалееелчк 
слудадн пюсреднйкаия в п^гоаорбх tep-

* Посольство Сурхая съехалось в Москве 
е аосольством сыко»ей Эльдара, возбуж
давшим неофициальную просьбу о  там - 
зьальстве для одного вэ нах.

* Привожу цитату ио авреадяо? XVII

» Некоторые относшднеся к щему доку
менты были напе^гатаиы ещё в «Соб^аии 
государственных граь*от * догоесфов;^ э 
«Актах исторических» и «Дополнениях» 
к ним. См. также Ю д и н  П. «Мурза Сун- 
чалей Янгалычев)^. «Русский архйв». Т. Н 
BSk 1913 т.; е г о  ж е  «Верность кабанин- 
дев русскому престолу в м ш у  Сму^яого 
времеш!;», Владикавказ, 1913.
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екйх во&вод с  местяыыя аладельдами; они 
ж е участвовали во, всех военных экспедк» 
Jxmx терскйх ^ратных л»дей; часто от их 
протекции зависела помощь ратными 
людьш? «с вогйеннш! боаи», кото^й  так 
добивались местные феодалы в борьбе со 
своим'и «не1Другамиз>.

Влиятельное положение Сунчалеевичей 
на Северном Кавказе вызвало вштмаиие к 
нгйим перч^дскйх шахов — с раэрешекая 
Москвы князь М удал выдал в 1&36 г. за 
шаха Сефи свою сестру. Но обна.ружен* 
яая в 1640 г. переписка Мудал а с  шахом, 
которую первый старался скрыть, была 
уже сочтена за иш еяу и вызвала обшир
ное следственное дело, аскрыкшее ряд 
злоупотреблений С^^няашеевичей и кончив
ш е е ^  с<?ылко‘й М>тл;ала н его брата Бу- 
дачея в Вологду н Галяч. . Впсхгледствий 
оба вернулись в Терский город по хода
тайству служившего на Москве и заш!» 
мавшего там высокйе посты к н г т  Дмктрпя 
Маакютрнжовича Черкасского.

Сунчалеевичк вш вь пр!Иобрели для Мо
сквы большое значение в последней чет- 
эерш  XVlI в., на этот раз в связи с мо- 
сковско“туредш-крымскнй!и отношепйямй и 
похояаш! Мосасдаы на Крьш: князю Кас- 
пулату М удаловичу, быЛи даны широкие 
гаолномочН'Я по организацив местных воен

н ы х  с и л  д л я  н а с т > ^ л е к й я  н а  К р ы м  со  
сто р о 'н ы  С е в е р и о го  К а в к а з а  ^  .

И с т о р и я  т е р с к о г о  в а с с а л ь н о г о  кн я ж е ^  
с т в а , к о т о р а я  м о ж е т  б ы т ь  и з у ч е н а  п о  д о 
к у м е н т а м  П о с о л ь с к о г о  п р и к а з а  с  б о л ь ш о й  
п о д р о б н о с т ь ю  с  п е р в ы х  д н е й  в о з н и к н о в е - 
н п я  к н я ж е с т в а  д о  е г о 'л и к в и д а ц и и  в пет* 
р о в с к у ю  э п о х у , з а с л у ж и в а е т  с п е ц и а л ь н о го  
я сс л е д о в а м и я  к а к  о д н а  и з  и н т е р е с н ы х  
cTpawHU м о с к о в с к о -к а в к а з с к и х  с в я з е й .

Т е м а  о  в о с то ч н о й  п о л и т и к е  М о с к о в - 
С1ЮГО го с у д а 'р с т в а  у ж е  п о с т а в л е н а  в  с о в е т 
с к о й  л и т е р а т у р е  в  р а б о т а х  о  р у с с к о -г р у - 
з н н с к и х , р у с с к о -п е ’рсстд о ки х н  р у с е к о -т у р ё д - 
к и х  о т н о ш е н и я х  и с в ^ я х  с о  С р е д н е й  Д^и< 
е й  В о п р о с  о  С е в е р н о м  К а в ю а зе  в  м еж Д у» 
й а р о д п ы х  отм ош енитях X V I — Х У П  ев, о с 
т а ё т с я  :лало о с в е щ ё н н ы м .

Ц е л ь ю  н а с т о я щ е г о  о б з о р а  б ы л о  п о к а з а т ь  
з н а ч е н и е  д о к у м е н т о в  р у с с к и х  а р х й в н ы х  
ф о-ндов д л я  и з у ч е н и я  р я д а  к а а к я з о в е д ч е *  
с к и х  и б о л е е  о ^ щ й х  т е м  и н е о б х о д и м о с т ь  
с к о р е й ш е г о  в о а п е ч е н и я  и х  а  н а у ч н ы й  обо» 
р о т .

 ̂ К н я з ь  К а с п у л а т  М у ц а у то в н ч  п р и н и ш л  
д е я т е л ь н о е  v 4aCTrre и в  лтгквсад ац ил pas înr-* 
с к о г о  д в н ж й т и я  в А с т р а х а н и .'

* С м . р а б о т ы  М . П о л и е в к т о в а . Е . З еваК и ^ 
н а . Н . С м и р н о в а  и  д р . , .

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕЦЕДЕНТЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРЁСТУПНИкОВ ВОЙНЫ *:

Лроф, Н. Полянский
'Л

К с ^ д а  Н а п о л е о н  о т р ё к с я  п о с л е  « с т а  дней»^ 
о т  п р е с т о л а , д р е д п о л а га л о е ь , ч т о  е<го б у д е т  
суд йгтъ ^ г л и й с к и й  с у д . В  д е й с т в и т е л ь н о с т и  
с у д ь б а  Н а п о д а о н а  б ы л а  р е ш е н а  а е  cyдo>^г, 
а с о г л а ш ш и е и  д е р ж а в , соста)ВЛ1Явш йх ко аля*  
д н ю . В е н с к и й  к о н г р е с с  о б ъ я в и л , ч т о  нару* 
шеоЕаем с о г л а ш е н и я , к о т о р ы м  Н а ш -т е о н у  
б ы л  пред«>с^гавлен д л я  ж и т е л ь с т в а  и  в  ш > л - 
з о е  о б л а д а а и е  ост^ров Э л ь б а , о н  « п о с т а 2 * м  
с е б я  вн е 1^ )< а д ааи скй х в  о б щ е с т в а ш ы к  о т -  
ноШ е1Ш й» в  ч ю , « к а к  в р а г  н  « а р у ш ж е л ь  
с п о к о й с т в и я  м и р а , о н  сам  н а в л ё к  на с е б я  

.общ есгоелгн о е © озалездие». В  a isry c T e  1815  г. 
б ы л о  за1КлюЧ)е55о  со гл аш ен аге  м е ж д у  В е л Е - 
к р б р й та я й е й , А в с п р й е й , П руссаьеЙ  и  Р о с -  
с и '^ ,  о б ъ я ш т ш е е  Н а сю л е о н а  п л е н н а к о и  
д е р ж а в , п о д п и с а в ш и х  'с о г л а ш е н и е . Н а п о 
л е о н  б ы л  sBBiepes! о х р а н е  б рй гга-нского  п р а - 
BiirrejKbicriBa, K o to p o e  й 1В01Дзк>|ршю е г о  п а  
о с т р о в  с в я т о й  Е л в к ы -

В о Ь р о с о б  o ftB e to ® e flH o c m  г л а в ы  г о с у -  
д а ^ й т в а  'В о эк и к  т а ш с е  п о с л е  о к ю й ч а я й я  
гр а а с д а й ск о й  в о & н ы  ’13 AiseipfeKe. Б ш в й е м у

• * Выражение <с£феступники войны» (Kriegrs* 
verbrecher» les cotipables de g-uerre) было 
в хьду в европейской прессе Еосле т р в ой  
МВфОВОЙ войны. '

п р е зй д е т^ту Ю ж н о й  ф е д ^ р а ц л й  Д ж е ф е р с р и у  
Д э в й с у  б ы л о  п р е д ъ я в л е н о  о б в и н е н и е  в  ro V  
с  у  д а р с т в е н н о м  л р е с т у п л е и и 'л  —  -в у б и й с т в  
во01нноплен'ны х й  в  !&а<рварсасом и  ж е сто к р У г, 
о б р а щ е н и й  с  н и м и . П о с л е  т о г о  к а к  Д эш гл  
б о л е е  дву^х л е т  npoiG H ^ п о д  ст|раж е11, в 
1868  г.» в  о к р у ж н о м  с у д е  в  В тргп^ний рас* 
с м а т р и в а л а с ь  е г о  прось1&а о б  ОФ.мене o 6 a a v  
м и теЛ 'Ь ксго  а « т а . В в и д у  р а з н о г л а о п я  с у д е й ' 
в о п р о с  б ы л  п е р е н е с ё н  в в е р х о в н ы й  с у л  
Д е л о  е щ ё  н е  б ы л о  j^ap en ieiH O , к о г д а  Д э ж -  
б ы л  о с в о б о ж д ё н  в с и л у  о б щ е й  а м н и с т я п  Oft 
2 5  д екабр(Я  1868  го д а . , !

Что касается от&етстйешюсти солдат в- 
1М!^ьалдй(рэв, iBiiPKOiBiHbiiX' 'в  савершен|йн пре». 
ступлений, связанных с войною, то до вер
сальского договора 1919 г. почти все 
ные договоры заключали в себе так нааы-” 
ваемую .«кляузулу об амнистии», согласно, 
которой предавдлись *3a.6 8 e rb « o  iBce -наруше* 
кня права, порождённые аой11ой. Впешые 

(з-ерсальок;ий Догодо|р пря1Мо предусмотрел 
ответственность 'ваноанкков- .азресту'ЛлПенйй,'
св-я^йьйс с войной........
. Часть V n версальскогчэ „ ^договора, оза- 

главлечвая «Саякци^», fnooBHii^eHia s o rtp o c y  
о прквл!&ч€нсш к o raeT C T B eM H o ctR  , бывшего' 
герйшсжого йшерато,ра Вяльгельйа П Го* 
шй^оллерй?а, « ЗЕк>6Йце лш^v■№
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Бошых ® шве^Шеэш дейсшнЁ, орошвных 
законам и обычаям • войды'.

По 05©р)йал1Л1Ка договору, для суда над 
ВшьгеихьйЮй! П долскш был <быть 
вт  епетиалыиый т̂ дабунал в  составе пя^и 
cyiisiefi. яаана'Чваных от пяти держав: США, 
Вал^шэбританиа, Фралции» Италиа и Япо- 
ШИ. Суд Дошкен Оыл судить «по шутъш, 
знуШёнл'ым &ЫСШЯМИ принципами между на- 
род]1юЙ политики» и в заботе об обеопече- 
ийи у1аа1Жсяия к торжессшенным обазанш-, 
стям 1й международным обязательствам, а 
также к международной морали» (ст. 227) 
Накавание суд должен был навначать по 
своему усмотрению.

Что каюается лщ , обшяяамых в совер* 
шеиш действий, противных законам н обы- 
ча-ям iBoffflw, то . версальский догх>вор уста- 
&авл!шал ш  подсуднюсть военным судам. 
При этом совершшшше дейст0И1Я npoTHis 
граждан однЫ̂  из союзных и объединив- 
шахс'Я держав должны были быггь переда
ны iBoeKHbiM су\дам этой державы, а оовер* 
ишваше дейспвия, «асвравленные лротпив 
граждан яеокошлйх союзньм и объединив- 
шкхся держав, должны были быть пере
дана ©Оеняым судам, состоявшим из чле
нов, цршадле̂ жшхщх к вое<ншш1 су^ам за̂  
йнтереоовалных де»ржав.

Таким образом, по ве(рсальскаму догово- 
р!У, со«>зашш-шбе1Дители оста»вляли за со
бой, как правило, осуществление трёх ви- 
дой юрнсдакция по делам о преступле
ниях, овязаиных с войной: 1) адресдикцию 
особого меясдународного суда для рассмот- 
|)ешш обааиненяш, кайоое должно бьадо быть 
др^-ья^влто к бывшей  ̂ гериаисасо̂ йу амгае* 
ратору, 2) юрйсдавд^ того
или шого госудфстоа по делам о совер- 
теш и дейсший, пропааных законам в обы- 
ча1ям 1В0ЙЙЫ, е1сл1Я эти действия быля coisep- 
ше»ы ггерриторш! даиного государства, 
3> кч®адьк11ин) сметанных !военных судов, 
еоставленвш ш  членов, иаана/ченных дву* 
аш ила Н1ваколькш1ми гроударствазаи, по де
лам о тааскх же дейстшяж; если она была 
соверше>ны яа тврраторш не одного тодь* 
ко гос|уяа!рства.
' Суд над Ввль1гель\Ю(М II, как иэвеспно* 

не состоялся. В ноте, адресоваялой гер* 
шйсюим правителилтвом 20 мая 1919 г. 
дредседателго шрной конференции, указыва- 
лось» что объявление главою государства 

.воЙ>Ш '!йеспраое1Длш10й я  гае соответствую
щей сущесшующии кормам; всегда рас- 
WirpHBajiocb как правительственный акт. не 
йЬдпадаюЩ1Ий под дейстаие уголовных за- 
EoiHiOB. I! ЧТО нельзя возбуждать уголожвое 
гРреследова-нае ш  поводу действия, которое 
рааьда ие раосматршалось как ■ (тедозволеа- 
кое, так ж е кж< нельзя создать чрезвычай
ный закон о  иаказашш за «не предусматр1а- 
вавшееся раньше деяние и придать ему 
обрагшую силу.

По сход?{1Ш1 осяюЬашгш, в «овце дйвд- 
|ря 1920 г. • Голлашшя отказала союзщлм fi 
объедшйяшшоя державам выдать нашед
шего сббб убежйще на её. террнто1»ш Виль- 
гелш а - П.

В своём ответе от 14 февраля - 1 ^ 0  г , 
сою энЖ а ука^чти Голлаадщ , "вм есто 
то го  чтобы охранять Вйлъгелш а ш  своей 
кодтй1нштал'ьной ■ терр1ггори|И, она .дблжяа 
была бы отправить его в  изгнание' на 
острова Голландской Индии, где в боль- 
шом отд<а1Лсни.и о т Гермашск он »е мог бы 
вместе со сбоями стор(аняйкаим]а та к л егко  
затм атьоя  интригами. «На Голландии,— го 
ворилось в ноте сою зников,— В(месге со 
всеми Ц'И|ЕИЛ!Изовшн;ыш1 ■ народаайй леЖ|И:Г 
д о л г. обеспеч^гть ш казадне првстугщыж по» 
сяг^тельств на право И'яа приадиды гуман
ности; долг, от которого никто не ■ может 
осво!бодить себя ссылкою  на национальные 
интересы, ка к  бы ни были они серьёзны, 
заключается в  том, чтобы ЕрамерЕЫм обра^ 
ес«л покарать лвц, ответствеикш  за бедст" 
ВИЯ а  гнусности войаш»*,

★
Не получили сколько-нибудь серьёзного 

осуществления и постановления Версаль
ского договора об ответственности воеано- 
служащих за поступки, совершённые на те
атре военных действ1йй йДи в оккупирован
ных местностях.

Стоя на точке зрения подсудности пре
ступлений, связанные с вЫ5яой, судам тех 
стран, на те1даторн1н которых они были со
вершены, союзники предъявив Гермаеяп 
списки лиц, шдачк которых cm  требова
ли,— iBceiX) около 900 лщ, Ai®rjbHiicicE& спи
сок содержал в себе 97 лиц, фраяцузокий — 
344, бельгнйс̂ кяй — 334, польский— 51, ру- 
мьшскйй — 41, итальянский — 29. Средн об- 
вйняелшх фигуру^вали бывший ашерскйЙ 
канцлер Бетман-Гольаег, фельдмаршал Гйи- 
денбург,. генералы Людеидорф и Макеазеа, 
кронпринц Рупрехт Баварский, герцог Вюр
те мбе1̂ К 1ай и ряд других Л1ИЦ, пркнадле* 
жащих к королев<Ж1ш фашитт, двенад
цать адшралов [высшего раш ,̂ т л 1К>чай 
Тирпида, фон Капелле, фон Трота, фон 
М алера и фон Шредера.

TjiaiEa германской' делегации на м я р ^  
кояферещи!я, барон фон Лерсяер, отказал
ся передать сойсок своему дравителъстеу н 
заявил о своём желании сложить полномо
чия

Гермаиакое гарашгель(Стэо в замечавшх 
от 7 мая 1919 г. и в нотах от 5 ноября 
1919 г. и 25 января 1920 г. протестовало 
против,. при(влеч€НйЯ к ответствешюстй пе
ред военными судайш. стран-победятелей ге- 
я©рал!Ов, офицеров и солдат териаеской ар-‘ 
4Ш)Е за действая, аьротшные законам ч 
обычаям войны. Не отрицая того, что гер- 

гйаискя1ми военными й гражданскими властя- 
ми дбйстёительио нарушалась законы й 
обычая войны, reipesaHCKoe пра«ггельсгЕО 
выразило ротовность передать дела о ви- 
воваых на рассмотрение' своих собственных 
^дов, в частиосш яашерского суда ъ 
Лейпциге.

16 июня 1919 г. г©р!ма1всзюе правительст
во бш о у®едо(млеяо гшсьмш, составленным 
первым секретарём английского премьер-

* «Версалыадй
нкид: T92S: '

* F a u c h i l l e  Р. Ор. cit^ р, 1065*— 
10$7. Лрш1,.2 к .§ 1717.

* С а г о е г «International, Law; ап4 -.the 
World War». Vol П, p. 4 7̂—478.
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ййнастра Филиппом Керром* что союзники 
отказываются предоставить судить виновных 
«соучастникам их престуллений» *. В лоте 

асе от 15 фев,раля 1920 г. союзники с удов» 
деггБОренвем огметшш готовность герман- 
CKCW4) П‘райПтельства предать (ваковиг^ков им- 
тверскому суду в Лейпцате, оговориа, одаа- 
ко, своё согласие тем, что рассмотрение я  
рашекае дел о преступленях против зако- 
йов и обычаеа войяы в лейпци-гском суде 
ннкойм образом не должны способствовать 
ссвобожде«1Ш BTiHOBHHX от зас«1 уж?нного 
«аказаиая за их Ерестушешл и что а  та
ком случае (т. е. в случае, если венозныг 
НС будут приговорены к заслуженным и \т  

вгк&зшшм) со ю зьтя , осуществляя »сю 
щолноту своах прав, И|>едадух ш  свщш 
собста&Еным судам.

Антанта, сначала лотребоазешая суда над 
йесколышмн сотнярш ярестуяников войны, 
потйм отобрала ®з нях только 43, «наи- 

to ie e  тяжкйх».
Аетлая н Фрашщя командкровадя в 

ЛеЭпцаг свой комйссни для накладения за 
П]>Ойз®одство!М дел, в которых дострадав* 
1ПИМИ были англичане ил.и французы, Ан^ 
гл1гй.окую делегацию возглавлял гекерал-со- 
лислтор -Поллок, французскую—генерал-ад» 
в д а т  (т^рокурор) Маттер.

Ряд газетньлх отчётов и статей о прошед* 
Шйх в Лейпциге процессах даёт о них из- 
зестшое представление, хотя « иепол^ное.

Первым было поставлено дело по обва- 
не«1̂  <»ржанта Геб^нена, по профессии бон
даря» в жесто«ш  обращений с воешюплегг- 
йымн в лагере, ©о главе которого он был 
ш>ставлея. Выбо^ о6в«шяем<»Ч) для ззервого 
пройессйг чтобы дродещ>д(?трй?ю1ать «бес^ 
Ер15страстие> г-ермааского суда, сделан 
неплохо. Сервжакта» т притом боядаря в 
предало^, ш>жйо было, пoжaJвyй, « осудить, 
хотя, конечно» не очень строго, чтобь? 
яметь npaiao эсему ш ру ‘гордо сказать, что 
^сть судьи в Лейпциге, как некогда прус
ский ^роиль Фрцдрщ II сказал: сЕсть су 
дья S Берлше».

Це:а' ярюцееса — бы«ть прологом к мно
гоактной судебной комедии в Лейпциге— 
лучше всего, пожалуй, выдавала мотиви
ровочная часть приговора, которым Гейнен 
был присуждён к 10 месяцам тюремного 5а« 
ключения ®. «Нельзя игнорировать»—сказано 
быж> в при говоре,что дело идёт об нс- 
Елюдаедано грудьис н вйскл^ьственяых эк
сцессах обвйшемого, направленных против 
деаоружных сюлушг. которле именно в каче
стве воеяиопл^гаяшс -worm  прете$1довйть на 
педаятичао дадрр̂ кт̂ вое о^щ е1ш е с ними, 
протнв людей, OTHOCHT̂ R̂O которых он (q6- 
винямый.— я. П,) должен был знать, что 
о т  скоро веряутся на родяяу, Обеин^емый 
ие только щ щ № ал репутац^шо зрмн! ,̂ ко
торой немецкий народ гордился в ^̂ ысокой 
Mftpe, его йоведегше заключало в оебе 
ояасшсть для |швута1ш0 не»«еакрго народа, 
так как о-н, сознавая себя культурным наро
дом netpBoro ранга, о<гказы)вается от Такого

рода грубостей ш жестокостей» з. Цитата 
эта обнарз''жи:вает знакомый приём д е а д о - 
л т  и обмана широких масс, с целью вну- 
ш п ь  и<и, 4VO от суда, руковолящегося 
столь возвышеш1ы-м.й представленшуш о че
сти германского народа, адожно ожидать 
одной только слраведлйаости. К такой ма
скировке, как извесгао, .не считают нужным 
нретбегать людоед Гйтлер и его шайка.

Когда скамыо подсул^^тых на лейпциг
ском cy4 T!vWme занял бравый немецкий ге- 
рерал Штенгер, картина резко Езменилась. 
Бригадный генерал Штенгер обБинялся а 
том, что он приказал убшвать плекных. Саи
де тел ялш было аддтверждеио, ■ что Штеегер 
требовал, «чтобы алеыных не было>. 
Смысл требования был одинаково понет без 
особых разъй'снен'йй как герма иски М'Н офЯ" 
иера-ми, которые со своей стороны переда
вали его й притом Б более прямой форме 
солдатал!, так к самиш! солдатами. Одна
ко Штенгср -^йл оправдан, так ка;к прямо* 
го прг^каза по бригаде ой ун'Ечтожевий 
военнопленных им отдало не было \

Одна шв английских газет, уг&ядевшая е 
ЭТОЙ пр1̂ )Г0 В0 ре гермагнской судебной корло* 
рацин её склонность к формализму, явно 
недооцеайла 5юл(итичесюого харакгге;^ этого 
приговора: он в ленствительностя был де< 
монстрацией солидарности суда с  ар1̂ шей, 
нбо^айгрыаанне с нею стало с первых дней 
поражения Герма-в-ин средством борьбы зл 
возрождение германского милитаризма.

Фращуэское правительство, аозглаЕляв- 
шееся в то время Брианой*. т, ответ на по» 
Бвдеаде лейпцигского суда демонстративно 
отозваж> ш  Лейпцш'а свою делегацаю. 
Вместе с тем французское дравительс1в0 
напра,вило к английскому ш бельгийскому 
прйвительства1М обращб1Нйе, а котором гово
рилось, что фрашлузское лраштельстзо 

' имеет йраш :̂ с̂счи:гывать на решимость 
правительств союзников «протестовать про- 
тЕв нетерпимого издевательства над право
судием, совершаемого в Лейпциге»

Вслед за деЛои генерала Штенгера бы1 
доставлен процесс генералов Ша^ха 
Крушйкй,, по вине которые в лагере для 
военнопленных погибло от эпидемии тифа 
3 тыс. француэав. Председатевь суда 
Шмидт зая^аил, что дело будет сл1ушать<?г 
несмотря на отозвание фpaf^щyзcкQй делегг- 
Ц|ии и неявку сждетелей-французов. В ка- 
чес'тве свидетелей бьши допрош-ены одтх
1]>ем[цы, которые, кояеч!НО, даш̂ н саз^ые № *  
гоП|р5ьятные отзЫ'ВЫ о своих геи1&ралах. Суд 
яе только вынес огвравдательшй ®гр̂ 1Г0!Эор* 
но й эклю'чил *3 него дифирамб иодсуд!^' 
мым ®.

Другую категорию дел, ааелуш-анных в 
.Hefinunj^, составляли дела о каштаяа:; 
подводшях лодок, торподтйрсшавшйх аиглий’ 
ск.ие госпиталыные ^:уда.

Первым сл^ушалось дело капйтана'Лелт^’ 
йанта Ка?ьла Нейм$|,на, Kotc^wif

* T a r d i e u x  «La paix», p. 490.
» ^ a in isp h e  от 25 м ая||^1 roiAa.

® <:l>eut§chc Ang'eraeine 27 Mai
1921.

* «Temps», 5 Juillet 1921.
® «Temps», 9 Juillet 192j.
« «U fetfn», Ш 1Ш,



R cjo p u ^ecm e  преиеденты привлечение, ft* от щ сТвенност  /ipecrgnHUKos войны , ^

0 ш поплсш ш  rotcnjiiawTbHoro судна «Дугр 
Касль». О-бшшггель высказался за одра®;а- 
кше подсудн^мого вспшу того, что судзю 
шло ые по устшювленному маршруту и под
судимый был обязан горпед11.ро<вать судно 
в силу приказа штаба ге(рманского адми
ралтейства Ч

Председател1ь, оглашая oпpasдaJтeльный 
прйгоаор по этому делу, мотивировал ei'o 
словами: «Все Ц'К1В’Ц|Лмзо‘за;н,иЫ'е народы ирв» 
знали аринднп, что подчинённого осаобо- 
дадзют от отвегстэенноста пр(аказы -его 
начальства»

По этому повозу Лоуренс, бывший ке*» 
которое •в*ремя профеосоро-м международна- 
го црлвд в '̂nfH’Be^iiTeTe в Чикаго, задре- 
чает, что тезис о безусловной безответствен
ности внэешюс^^ужащего за деяние, совер
шённое во исполнение прпказа начальства, 
«шнро&о orapuiaaeT даеда д;^ безответст- 
вейноста за п-рест '̂плен г̂я, связанные с вой
ной, Т&К как, если политика ва^раарстаа 
еайкц»0(ки.руетея вы̂ сйшцм комаадозанием 
воечИ’Ых сил, то трудно себе пред-ставй1ть, 
как можегг бы1ть наказано калсое-либо лицо, 
проводящее эту политику в жизнь» ®.

Скоро гврма'нскаму имперскойну суду при
шлось отступить от этокго тезиса об 
освобождении от ответственности подчинён
ного, выполняющего П)рг1о зы  начальства. 
Это произ.ошло при обстоятельствах, когда 
Германия стреш1Л1ась вбить кл-ш1 в трещи
ну, к этому време№1 появившуюся в отно
шениях между Англней п Францией Aî г- 

лий'йкое правгительство не пpи̂ coeдIШftУÎ ocь к 
протесту французского праЕ11телъ*ства про- 
тй:в <стейтрального представления» (-ш выра- 
ж е т ю  Бриана) в Лейпциге. Учитывая по
литическую евтуаиш), лейпци-гский суд, 
опра-вдав1Ший Карла Неймана,’ должен был 
вынести обзинйтельаый приговор по Д(руго- 
му делу— об офицерах подводной лодки.

Госпиталь'ное судно «Лендовери Каслъ;» 
бь8ло торпедшровано н&мецкой подвод*ной 
лодкой, хотя оно шиело все вужные опо- 
зна1вателъные знаки, Экп̂ п̂ эж госпктальяого 
судна 3JbioaiaHJi.cfl н.а спасательные лсидли. 
которые 1ю  раопоряженпю капитана подвод
ной лоа1КИ П|рацига были обстреляны, а 
р&эулыгате чего чжгть экипажа пог?5бла. В 
процессе но этому делу судом было уста
новлено, что Працйг, отдавая приказ об

стрелять лоаки, руко®оЛЕЫ1ся целью уннч- 
томсйть ев11тдетелей яв»но. противозакошого 
штоплеиия госпжгалъного судна. Сам капи
тал Прац-йг скрылся от уголовтют© пресле- 
до®ан0Я. К огветсгрвшиостт! были прй;апече- 
пы вьшолмй&шще его приказ об обстреле 
спаоатедьяьгх лодо« лейтенанты Дйггмар и 
Больд. Им было гтрйдъавлено обвинение в 
соучастии ъ  убийстве людей, которым сча
стливо удалось оФойти на спасдт&льных 
подводных лодках от тсщушшего qy^Ha. Суд

* «Vosaiache Zeitung»; 4 J^ni 1921.
8 cM ancb^ er Guardian», 6 June 1921.
« L a w r e n c e  T. «The principles oC In

ternational Lav», p. 546—'547. 1929.
• Вьтажая «^довольство правтпих кру

гов Ф1МИЦ.ИЯ;, газета «Matin» писала 6 шо- 
ня 192! р.: «Вброальский м®ф стал маром 
«АГЛКЙСЗСВМ».

9ы«ужден быуг признать доасазаяшзш как 
сгм'Ый фа)кт ул!ышл-е!н1ного убийства, так а 
то, что обв(иняе1>̂ ые знали, Kajoioi moihbom 
руководился капитан Прац-иг, отдайая прЕ- 
клзагги»е об обстреле лодок. «То обстоя
тельство,— сказано было . в мотивах nqxi- 
говора,— что дгяние обаяняемых прсестека- 
ло из прямого или косвенного распоряже- 
,̂ 1ия их команд'йра, не освобождает их от 
ответственноэтйц так Kais сне может быть не- 
какого самнешгя в toiH, что обввншмые от* 
давали себе отчёт в нечестноста и преступ
ности замысла командира, поскольку ам 
было известно, что он только хотел cicpbrrfa 
допущенную ошибку ®.

Обг.ст'шьтель •на'Станвал на TLpnaJiaiSffiH под- 
су’Дил!-ых аи'новнъвми только а покушеавя нз 
убийство. Он требовал для них нлхазания 
каторжными pâ TaiMiH на четыре годз. Суд 
ие ооглас4ш:я с обванкталем; он вынужден 
был арнэн-зть, что было потошлеио «неопре- 
делёнаюе число офжюров, солдат и лащ 
Ерачебно-санитарного персонала» и что xfi-̂  
КИМ образом преступное убийство, оовер- 
шёшк>е из эгоистических побуждений, было 
доказано. Суд праговарйл обваняемых все
го только SC заок>41гн!шо » тюрьме sa че
тыре 1̂ да!

Ни один из генераж>в, эозглавлдашвх 
rcpMSiHCKyro армию, к уголовной отаетстдаа- 
ности привлечён не был. Опыт предоста»  ̂
ленйя Германии судить лиц, виновных в 
преступле;11иях, связанных с войной, будет 
учтёч антигитлеровским фронтом.

Бриан 'наэвал лейпцигские проаесс5>1 
«театральным представлением»®. Так, . соб- 
ствен:|ю, смотрела на нах и слии некцы, 
судя по пе1>едовой статье в -^KSlnische 
Zeitung» в иойеере Ofr т я 1921 оза
главленной «Прйстушшки войны», в вей 
автор говорил о первой проаоосе (бочгра 
Гейгнеяа) как о «маленькой театраляюй ко
медии» (eine kleine BnhnekomCdie), крто- 
рую 'Недщы 0ын1уждеЕы разыграть в угоду 
побешгтелям. йзвестлый яеэаецкий публй- 
цист Бернгард писал о «странном начина
нии: измерять войны и ретолюшга уголов
ными законами» ^ Ня один честный чело
век не выскажется против примеаеяля са
мых суровых уголовных санкций к шайке 
престутшсов, пытающихся-подчташть себе 

преступной войной я не мевед преступ- 
нымя методами её ведения.

Опыт прошлого учйт нас Toaty, чтобы 
уже тê Пlepь, во ареааш воАны, были прияять? 
меры для установлеяяя я учёта вс^х чудо
вищных преступлений, соабршёнвых гятле- 
ро»Ц2г\м !ва тер<р(йтор»ша оюсуп^Х)ваняых 
стран. Для учН в совершёвных на тер?»йто- 

рни СССР банлнггамй гитле̂ )С)®скЫ1 армий 
пыто«, истяэ-аний, убийств мирных жителей 
н прочих преступлений я учреясшейа Указом 
Президиума В<?рховйого Совета СССР Чпез- 

ЕЫ'чайвай государственная ко»№скжя. Опыт 
п^юЛлого требуея*, чтобы наказания за эта 
преступления были действятельно су^овы- 
WH, чтобы в будущем <;^угв» не лсвадя^ 
было» так яостуаать.

* «Vossi$che Zeitunj?r>. 17 JuH 195Я-
•  «Vo$si9Che Zertung», 13 Jtdi I M .  
» Ibidem. 17 'Ш  192L
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Вопрос, должны , ли ШНСЖЙ0КЗ ЗОЙНы не* 
ств йндашугхуальную ответственность, пред
решен. Будет так, как созано в заяеле- 
нш советского правительства 'ОТ 14 октя* 
бря 1942 г.: «Преступное гптлб'ровское пра- 
вй'хельство й все его сособиики дож ны

понести и I понесут заслуженное су^х>вое 
наказание за злодеяния, совершённые имй 
против народо® Советского Союза к против 
всех народов на территориях, времёшо 
оккупированных немецкой адаией ц её 
сообщниками:?̂ .

ПЕРВЫЕ СВЕДЕНИЯ РУССКИХ О НОВОМ СВЕТЕ
t

Я- Лазарев

Первые сведешгя о Новом Свете без 
использования, однако, термина «Америка» 
сохралились на русском языке в рукописи 
«Инока Максима Грека сказание отчаста 
недоуменных неких речеш1Й в Сло^ Гри
гория Богослова», относящейся прлм;ерна 
к 1530 году \

Комментируя одну из проповедей этого 
константинопольского патриарха (529— 
389 гг.), посвящённую превосходству хри
стианства над язЫчеством в различных ча« 
сгях известного тогда мира, Максим Грек 
без всякой связи с текстом проповеди или 
какого бы/го т  было перехода вспоминает 
о следующем «недоуменном речении» Гри
гория Ботх>слова: «Еже бо чрез Гадир не- 
препловно» 2. «Эллинские ^тyдpeцы полага^ 
ли, что далее Гадира плыть нельзя ,̂ так 
как там югозападный кон^ц земли, море 
весьма узко, течение его быстрее реки, а с 
обеих сторон пбдступили к нему высочай
шие береговые горы, называемые «Герку
лесовыми столбами», так как до этого ме
ста доходил сильнейший и славлейшкй 
греческий герой Геркулес, по®ск>ду очищая 
вселенную от диких всяшх, sse^iefi, раз
бойников п злодеев. Древние народы не 
умели плавать далее Гадира, а главное, 
не дерзали на это; нынешние же порту* 
гальды н испанцы, приняв все меры пре
досторожности, недавно, лет 40 или 50 
тому назад (по нстечеьжл седьмой тысячи

* Максим Грек, светское имя которого 
было Макарий, родился в Арта (Эшф) 
около 1470 года. Он подучил образование 
в Париже, Флоренции и Венеции. В Вене- 
цни Макарий познакомился с швестным 
гуманистом к издателем— Альдусом Малу** 
днусом. По Бозв^мщеник в 1507 г. в Гред1ню 
Максим принял монашество. В I5I8 г. он 
был направлен .в Москву Ватопедсяон оби
телью на Афойе для перевода священного 
писания с греческого иа русский язык, по 
предложению Василия III. Мак{шм Грек 
умер в 15S6 г. в Троаце-Сергяевеком мона
стыре.

2 Это вы-ражеи-ие (встречается у Гри1Ч>рйя 
В(р(^лова в «Надгробном слове Василию, 
архя^Щ1ско1̂  1^ ар дк  Каппадокийския» 
(Ч. IV, слово 4§). Однако Макси^м Грек 
комментирует его в слове Григорий «На 
святые оэеты явлеяий Господних» (Творе
ния. Изд. Московсасой духовной академии.
Ч. П1, слово 39, <iTp, 253^-256: 1844).

лет от сотвореш1я мпра), папалп переплы
вать на больш:их кораблях и открыли мно- 
жес1'во островов, из коих некоторые оби
таемы людьми, а другие необитаемы; и 
землю Кубу, настолько великую по разме
рам своим, что даже сбитателл её не знают  ̂
где она кончается. Ещё открыли они, обо
гнув всю ■ южную сторону и направившись 
к  северо-востоку, по пути э  Индию семь 
островов, называемых Моллукскими, На 
этих островах произрастает и корица, к 
гвоздика, и друше ароматные и ' благовон
ные растеиия, которые до той лоры не из
вестны были ня одному человеку, ныне 
же всем ведомы, благодаря королям испан
скому и португальскому. Государи этйх 
людей тамошних, не зпавшш дотоле нстил» 
ного бога и поклонявшихся наиболее тварп, 
а не Творцу, ныне обратшви в .свою веру, 
то есть в латинскую, отправив к ^им епи
скопов, учителей и священников и также 
различных ремесленников и всевозможные 
эдешяяе семена, и нйне там открылся но
вый мир и новое собрание человеческое»

Г а д и р А га д и |з , или Гаддйр • Карфаге 
нян,— был известен! грекам как Гадейра, а 
римля«ам — как Taiec. Это морской порт 
Кадшсс (или более правильно — Кадис), 
база испанских флотилий, доста1̂ явш?1;х бо« 
гатства Нового Света. Максим Грек в этом 
случае смешал Кадис с Гибралтарским про
ливом—«Геркулесовыми столбам^р древних.

«Южская страна» (южная страна) Мяк« 
снма Грека — современная Афр^а. Из 
коЕНтекста очеввд«о, что Максаму Греку 
были известны в общих че >̂тах плавал-ия 
Васко де Гама (1497—1499 гг.) и других 
португальцев вокруг мыса Доброй Над^ж- 
ды к западному побережью’Йндии, Малак
кскому полуострову (1509— 1511. гг.). Мол- 
лукским островам (1512 г.).

Однако упоминание о «оаш» Молотуксю^х 
островах ещё не докаэььваёт, что до Мак
сима Грека дошли хотя бы смутные еве;4е-

3 Сочшеш1я прешдобного М ^си«1з Грека 
в  русском переводе. Ч. II. Троице-Сергяда 
лавра. 19IL «рбъйснеяне отчасти аеудобо- 
пон^тных «екоторых изречений в Слове 
Григория Богослоеа»; Цитщ^у.емый отрывок 
на с ^ .  28—29.' Русский nep^Sc^. по нашему 
мнезшю, не всегда, точен: яал^шмер вместо 
«южлая сторона» следовало, (?ы переводить 
«южаая страна»;, вместо :«ремеслени^ов»~^ 
«орудие (в оригинале «BCJtKoe реместзо»).



Пер$ы& сведенил русских с  Новой С^еге Чд

{гая о  ятаванин Магеллана н Д ель Кано 
(151-9—1522 гг.)*. Насколько недостаточзш 
были предатлвлегшя Максима Грека о пла
вании в совремённую Индию, показывает 
его ■ (^ообщенне, ■ что Моллукские острова ле
жат на пут!и в Индпю, если идти <Ha севе* 
ровосток от Афрчж.г!

В шЛ'Ожешш Максима Грек  ̂ ^̂-гет отчёт- 
лявой диференциац|й.к между географпче* 
сккми открыт^шмн испанцев в Вест-Индии 
и португальцев © Ост-Ин.дий.
Зато Макс-иму Греку известны другие важ- 
угьге культурно-г'сографичесюгае факты, КЗ'К. 
например перенкхение европейцами в Новый 
Свет «(реместв^, т. е. cboijx средств произ* 
водотва, и <£вскка ст еп а  ^з,^ття», а так- 
же получеше с Моллук-ских островов пря- 
ностей.

Не лйшеио интереса, наконец, что Мак- 
cifM Грек называет сземлго аеличайшу 
глйголемую Куба». Это первый географи» 
чесшй термин иа русском языке, относя* 
щййся к Новому Свету. «Земля Куба» 
представляет, по Максиму Греку, часть 
■материка, «еяже конца не ведают тамо 
живущей». Как известно. Колумб, открыв
ший остров Кубу 28 октября 1492 г., также 
считал его частью Восточной А эш .

Из uHTiTipoBattHoro отрывка «Сказания 
инока Максима Грека» очев-идно, что он 
не знал назвавия нового конт1шента — 
Амержи,— хогтя уже пользовался тep̂ raлo■iI 
«Новый Свет».

Нет необходимости теряться в догадках» 
каким путём дошли до Максима Грека эти 
йзвесп1я об открытии Нового Света, а так
ж е liyni вокруг Африки в Иидию и полу- 
Ч̂ВЙЙ Крянрстей с 0ст̂ >№0!&,
в  конце X v — первом десятклетш! XYI в. 
Максим учился во Франция и Италии 
и был современником великих событий. 
Московская русь, .начала XVI в. зовсе не 
была абсолютно язоли-рована от связей с 
З^адом: достаточно напомнить о  двукрат
ном посольстт^ С. Геркберштей11а,— в 1517 
и 1526 гг .—в Москву и посольстве Гераси
мова {э Риэд в 1525 году. Эллтиннзнро1шняая 
трар1асрипц'ия Мо.1лукск)их островов также 
указывает на греческие каналы, по которыкв 
былц получены русскими первые сведений 
о великих географгтск^нх открытиях ис- 
панцев и португальцев. Важнее устано
вить, что в условиях Московской Руси 
MiiKCHM Грек сумел получить в общем 
правильные представления о великих гео
графических открытиях испанцев я порту

* Маконм Грек следует в этом случае 
средневековым представлениям о «Верхней 
Ишиш», кагорую' полагали лежащей к се- 
^ р у  от Китая. Этй цредстдзлеш^я удержи
вались и в «ачале нового в?реме«й (см, 
карту мира, Мю(1̂ стера 1540 г., воспроизве
денную в Л. Багрова сИстория гео
графической' карты»» стр. 22. Петроград.

В этой связи о^евид-но, что выра« 
жеиие МакаиМ|а Грека «до востока солнца 
зии>1яго ко Йндии5^ раошифрозывается как 
к серверов'>:току в надравлении к Ве^ршей 
Индаи (ТпЩа Superior),,

га л ь ц е в  к о н ц а  XV — н а ч а л а  XVI сто л е т?!я  
и  п о л ь зо в а д ся  т е р ш в о м  «Н о© ы й Светз^.

В отношении даты «CкaзaкйЯ!  ̂ Максима 
Грека шеются щрямые укаэанш с  его 
сторолы. Макета Грецс офшоит плавания 
испанцев я португальцев «за Г ай ео'к  мо* 
■меяггу, ^̂ аступи!&цге1М!у через сорок ■ ялп 
пятьдесят лет по истечеиии седьмого тысяче
летия от «сотаорення мира ,̂ т. е. именно 
к 1492 г., ш> co©peMieiHHo?vry летосчислению. 
Эго даёт основание отнести дату написания 
««Сказания» т ск г  Максйш Грека,— nosii- 
димому наиболее раннего из сохранившихся 
документов, относящихся к первым сведе
ниям русских о Ноэом Свете,— примерно, 
к 153D г., т. е. спустя сорок лет после" 
плавания Колумба на запад и через тртьа-. 
цать лет после третьей экспедицта А м ^ т о  
Веспуччн (1501—1502 гг.).

Ш и р о к о е  р а с п р о ст р а т е н и е  с о ч а н з д З  М ак» 
сн м а Г р е к а  в М о с к о в с к о й  Р у с и  о б е сп е ч и 
в а л о  п ро лй кнс-вен и е в р азл и чн ы е  сл о й  рус« 
с к о г о  о б щ е с тв а  XVI в . све д е н и й  о  в е л ш ш д  
ге о гр а ф и ч е ск и х  о ткр ы ни -ях и сп ан ц е в н п о р 
т у г а л ь ц е в . в  ч а с т н о с т и  о б  о тк р ы т а я  Н о в о го  
С в е т а  2.

П о с л е  п о се щ е н и я  а й гл и ч а ш ш о м  Ч ж л о -  
ром  М о с к в ы  3  1554  г ., п у т е ш е с т в ш  Д з»€й* 
к ш с о н а  ч е р е з М о с к о ^ ю  в  П е р си ю  й  С р е д - 
1 ш ю  А з и ю  ( 1 ^ 7  и  1 ^ 2  г г .)  н  ряд а aifcn e- 
д и ц н ^  го л л а э д ц е в , н з  к о то р ы х  н аи бол ее з а 
м е ч а те л ь н о й  б ы л а  з к ш е д а ;й я  Б а р ^ ц а  
1596— 1597  г г ., стлащсъ н с^ ы е  B o sjfo a b io - 
с т н  д л я  т о р го в ы х  и к у л ь т у р н ы х  ОГГЙОШвШН 
р у с с к и х  р е в ^ е й ц а м и .

К а к  а н гл и ч а н е , т а к  и го л л а н д ц ы  в  это т 
п ер и о д  и с к а л и  се в е р о а о сто ч н ы й  п р о хо д  к  

Я гкхш ш . Кк5тая^ И н д и и . Э т о й  ц ел’я 
oiFm, к а к  н з э е с т д а / н е  д о ск ^ гл и . B iise c ro  
К и т а я  и И н д и и  б ы л  отк^»ы т север н ы й  п у т ь  
Б М о с к о в и ю . Э к с ц е з ш ц в я  У и л л о у б и  и Ч е к - 
сло1ра 1553— 1554  г г ., с ш р я ж ё ш а я  « К о м п а 
н и е й  и T o вapнщ ecтвo lм ^ о т в а ж н ы х  к у п ц о в  
д л я  о т к р ы т и я  р а й о н о в , в л а д е н и й , о стр о в о в  
к  й е и з1эе стн ь а  Ф»ест> (T h e  С о т р а гь у .. a n d  
F e llo w s h ip  o f m e rc h a n t A d v e n t u re rs  fo r  
th e  d is c o v e rv  o f  u n k n o w n *  la n ^ ,  e tc .), 
с т а л а  н а з ы в а т ь с я  « М о с к о в с к о й , плга Р о с - 
С'П'ЙСКОЙ, компанией^^. О д и н  'гтз п р е ж н и х  
с п у т н т о з  Ч е к с л о р а  —  Б э р р о у  —  з  1556  г. 
д о с т и г о. В а Й га ч  й  проШ 1к в  К а р с к о е  м о ре. 
К о н к у р е н т ы  а н гл и ч а н  —  го л л а н д ц ы ,— в  св о ю  
огчередь, к  1577  г . у ста н о в и л ^ ! ч е р е з Б е л о е  
м о р е  п р о ч н ы е  т о р го в ы е  с в я з и  с  М о с к о в и е й . 
В 1584  г, го л л а н д е ц  (и з  Э н к г ю й з е н а ) О ла* 
в е р  Б р у н е л ь , котогры й н а х о д и л с я  в п л е н у  
у С т р о г а н о в ы х  и п о  и х  п о р уч е н и ю  е з д и л  
з а  У р а л  к  О б и  и в  д р у ги е  м е с т н о ст и  на с е - 
в е р е , с о о б щ и л  о б с т о я т е л ь н ы е  св е д е н и я  о  
« зе м л е  caM oeaoB:i> В за д а ч у  зкстге д н ц кй

^ Б е л о к у р о в  С. библтготеке ш -  
СКОБСКИХ государей э XV! столетии:̂ *, стр. 
ССХХ—CCCXIV. М. 1899. О расороот^ранён- 
зюсти сочи'нший Ma-KCiHtMia' Г)река свидетель
ствуют, например, сохранившиеся к концу 
XIX е. около 250 рукописных копий в 
50 различных библиотеках'и частных кол
лекциях,-

Г а м е л ь  И- «Англичане в Р0СС1ш», 
стр. 211-213 ,219 . СПБ. 1869..
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Лййсх<угека и Ба^ренца (1594 г.) прямо вхо
ди л(5 «ялыть в Сеэе{>ные моря для откры- 
ШЯ *ца1р>Ста Катай н Китая ш  се&ер от 
Норвегии, Москавин и вокруг Та рта pi®» Ч

Этот пoдъ »̂vt географических ингересоБ 
%. севе^кным райолам д ожкявление торгозыгс 
овйзей с йлостра1щ аш  в конце XVI в. не 
ологЛ11 не вызвать соответствующего |>асши- 
решш представлшй1й о млре з Московском 
государстве.

Од«акС) гбографиче<жие представления в 
Моск^овской Русй р23зявал5юь яе только 
5> результате усиления к о и гт а  с ииостраи.- 
цами, но н вследствие укреплепыя госулар- 
с*гва в центре и ‘роста коло:й;1ьзаци.й окрзг-г.и, 
eDoS^Ho на севере и востоке. <<Изумленная 
Е'Врсхйа, в начале кяяжеш 1я И®а’на III еД'ва 
ли даже подозревавшая о сущестЕОванин 
MoaKOife, зйжатоц между Латвой н тата- 

- рами, была <ш1еломлена появлением огром- 
иой зш яерш  на восточных своих окраи- 
тх» “

И эсё же в огн<нвеяий великих открытий 
S Новом Свете и в других частях и щ г  
еаедения русских в XVI в. Еро*должали ещё 
по<5НТЬ отрывочный характер. Лишь через 
шл^нека после «Сказания инока Максима 
Грека», упошяаюшего о Новом С в т ,  в 
Москве был закончен перевод польйко!! 
«Хрсгнйки всего Ш1ра» М. Вельского. В этой 
-с̂ Хронйке̂  новый контйнент впервые на 
русском языке ^^азывается Амгрикой.

Польский оршшал «Хрошкй» Вельского 
аьгшел первым изданием в 1560 году. Рус*» 
eicjfe пе^Боды делались со второго нзданяя 
згой «лроншся»» 1554 г., и третьего изда
ния, IS64 года. Первый из сохра!?йвших^я 
Яврббдов «ХрошйСй» BejfbCKdro на русский 
я зш  Да^йрован Ш 4 г. и сделан йе с 
Т1дйШсссо, а азт1адт>русского йзыка. 
Им^тся |ряд д^^угих першодо© «Хроники» 
Вельского на русский j?3Riff.

Рукописная ксшия русского перевода 
^.Хротшн» Вельского, хранящаяся в-Лений' 
градской Публичной библиотеке, представ
ляет фолиант, состоящий 1347 пронуме- 
р^УЪзттх ли'стов размером 29 X  3S саитгиме- 
Tpos. Начало снятия колли датеровано 1671 
годом. Иллкгстрац’яи, имевшиеся в поль- 
скдм орйпгшле, в это1'1 копии отсутствуют. 
Пустые места, оставле^иные для их наклей
ке®, свидетельствуют» что йллкютрацаи бра
лись яэ печатйых текстов «Хроники». Рус* 
ока  ̂ яШая яапясадгэ с^оршн'сью.

Йоелда&вййю Амернкн посвящепто шесть 
глав, з^йямаюйшх листы 1213-*-! 245. На 
ли^гв Ш 4 даётся ояйсаяне Нового Света. 
Раэдел об Америке озаглавлен «О остро* 
вах морских Новых^ которых прозывают 
•Ново’Сввт на восток Слща и на Запад

Снца. и на гюлден 5Гналолуыощ, окоторш  
осгровех и мудрыа фнлософи ■ старш ' 
-лшоглп из-ведати^\

Русский перевод, как правило, блнзк'«  ̂
следует оригиналу, хотя встречаются со- 
К'раЩ'еш.я, неточности, описки («ка.М1балы^ 
вместо <;ка)гибалы>>) , 11едопуст'Имые улроше- 
ж я  (например «yяцин^> вмесго «фунты:^, 
вместо миль — версты).

В духе того 1Времеии большое место 
уделено повествованию с  хан№1гбалах. 
мало в ’̂Хрон'икех» Вельского п в русском 
переводе ее баснословных све-деиий о Ноаом 
Свете. Например рассказывается, îiTO б^ат 
Христофора Колумба, Варфоломей, открыв 
иг Псяаиьоле (о. Гаити) золотые мбсто- 
рождения, которые разрабатывались царВм 
Солсмолом,

В разделе об Америка «Хроники» Бель* 
ского 11злагались краткие сведения о  те.\, 
кто впервые её открыл п исследовал, о 
географии и туземцах новооткрытых зеадель* 
При этом в «Хронике‘-> ещё не проводится 
достаточно отчётливого разделения между 
открытияш  в Вест- и Ост*Иидш!.

Раздел о Новом Свете начинается с o'ai;- 
саьи'Я гюрвого пгутешестеия Хрисюфора 
Колумба. Повиди.мому, з ю  — самое раннее 
упомшание о Колуг^бс из сохрадавшихся 

"нгмятникоз русской литературы^. В ^^Хро- 
нике» coo6mdeTC« ряд общих сведений о 
Колумбе: о том, что он- итальянец, родом 
из «Еновау.- (Т^енуя); что, получив суда от 
нспалского короля, Колумб отплыл 1 сел- 
тября 149S г. И'З Испании и через тридцать 
д в 1 дня пл-авания открыл два островаг 
о. Иоанна, иа^ва'нный ^кобы в честь короле
вы испанской (в деЙстаительн-чр^и—в честь 
наследника Хуана), и о. Нспанна, или Иш« 
гшина,— современный о. Исгшыьола, или 
Гаити В дальнейшем упоминается
о. Куба, как ие имеющий ничего общего с
о. Иоанна (Хуана) Остров Иоанна, т. е, 
современная Куба, харз'ктеризуегся как пе 

' имеющий населения; наоборот, о население
о. Ишпанна (о, Гаити) дйются довольно 
обстоятельные сваденйя.

Хронологические с&едения о первой Эк
спедиции Колумба в «Хронике» Б ^ ь ск о го  
далеки от точности. Как извесп^о» суда 
этой экопед-И(Цки вышли ш  порта Палое 
де ла Фронтера в Испаигмг 3 августа 1492 
года. 2 сентября они соединились у о. Хо-

* Й а к  ̂  г д» Л ЬШШ <3f 
Discovery ап4 р.
1930. Тартарй«й, шш f a r ^ j e ^  9 XVl-^XVni 
сголетййГх йСазЕ^ал|5 т а
и северовосточ1̂ ю  части Азии. , 

t  К. М а р к с .  «О&кретиая дало1аа1^я
хщп

^ Y a r m o l i n s k v  Д. S tu d k s  im 
Sian Americana: I. «The Translation of Bi* 
elski Chronicle (io84).— Bulletin of the Neu* 
York Public L ibrary. VoL 43. 1939, 12,
p. 899.

* Как швестио, Колумб отплыл из пор
та Палое де ла Фронтфа в Ислшн«< 2 ав
густа 1492 гада. Чегргз 33 шю^й1ых 
П7Ш®&ййй, считая с  моиента rcpeKpiaatefir  ̂
штйлй у  Кава-рских островов, на судах эк- 
с п ^ щ т  Колумба были впервые за.м^чены 
огня новой земли. 12 октября 1492 г. Ко- 
дамб вьйоадйж^ Ий о. Гуан^ха-нй, » группа

Острая 1Г̂ айахайй̂  
кааваЩЕй К о ^ б Ш  о. С^й-Сал:Ы5йД<5Ь,  ̂
П’Сшаддмойзу, 00)зpê êшшi о,
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luepa, в группе К^нарскик островов, н 
6 сентября 1492 г. отплыли отсюда на зй* 
пал. В ночь на 12 октября 1492 г. на ко« 
раблях экспедиции Колумба были -замече
ны первые-- огни, и 12 октября Колумб 
штервые вступил на небольшой остров, на- 
зв!тныый ил? Сан-С:1львадор (Спаситель), 
Этот ocTipoBiOK в группе Багамских,—'пови- 
димому, современные^ о. Уотлииг—не имел 
ничего общего и и с о. Иоанна (Кубой), ни 
с о. Испанна (Испаньолон, или Гаити), ко
торые первая с)Кспедпц11я Колумба откры
ла позднее.

Б русском пер^Б-оде ^^Хрот1ки'> Бельского 
даются также сведений о второй и третьей 
экследищгях 'Колумба. При апнсанн.и вто
рого яутешествпя упоминаются остроза До
миника, Санта-Крус п др., а также форт 
Томаса на Испаиьоле.

В оуличне от путаной и далеко не точ* 
ной Х1рСУ№01ЛОГ<Н11£ событий, СБЯ'ЗЗ'ННЫХ с пред* 
шестаующ^рши путешеств1шми Колумба, да
та его третьего путешествия указывается 
верно; зато географические сведения, от- 
^юсящиеся к третьему путешествшо Колум
ба,. иногда пргшимают фзнтасгяческий от
тенок: например вместо залива Пария ме
жду о. Тринидад и южноамериканским 
I'lOHTHHeHTOM появился «остров Пар-ия». Tipi  ̂
этом, следуя польскому оригиналу, в рус^ 
ском переводе испанские имена спутников 
Колумба латинизированы или сильно, иска
жены: ^вместо «Рола»д» стоит «О.рландус*, 
вместо «Пед^>о Алонсо Ншьо» — «Петрус 
Алонцус», вместо «Пиасон» — ^Пинцонусч>.

Остальная часть раздела об Америке по
священа лла&анням Веспуччи. Она 
нается с сообщения о третьем путешествии, 
которое в tSOI г. совершил «Алберпкус вес- 
пузиус ишшан». Затем идёт излджекгге <зт* 
крытий португальцев в Ост-Индии^ включая 
плавание Магеллана. После этого следуют 
четыре главы, описызающле соответствую
щие действительные я сомнительные путе- 
ш естмя Весдуччи'. Этим главам предшест
вует общее вступление-заголовок (лист 
1238) «О иоходе амъ'меришуса Веспуцыа; 
Лмъмерикус прозван именем- от велик ого 
ocTposa америка. агот остров йошно про

звать за четвёргу’Ю часть света: а' шшёй 
тот остров аммерткус веспуцыа»

И сто-чник:п «Хроники-^ Вельского об Аме
рике показывают новъ1Й кан ал  п ол учен и я 
географических сведейлй в Московской Ру' 
си XVI столетия. Это уже не религиозные 
источника, а книги, печатавшиеся в Базеле 
и составленные гуманкстамр!. Через Польшу 
и Л'Нтву, пройдя этап предзари^г-ельно-го 
перевода на западнорусский язык HvTH путё-м 
н€пос;ред:тзеннэго п.ере.вода по.тьск:о1̂  
«Х|ро.ЕИ;хд» Вельского на р1}'‘сск!ИЙ язнк^ 
Москсгзская Русь лолучада более' детальные 
<1 дс'полнт1тегПЬч1ые сведения о зежжих 
географических отк-ркч'Иях, том чтгс̂ та о 
плаъ.аи.и'ях А.\кря.го Веспуччи Магеллан>: 
дель Кано 0519—1522 гГ.).

Новый Подъём русской колонизации Cii- 
бири в XVII в., укрепление Московского 
государства после кризиса 1598—1613 гг., 
расширение экономическ^ьх и культурных 
связей с Западом вызмли большой интерес 
русских к иностранным гсографлч&ским н 
картографическим изданиям. ^Что было пе
реведено в Москве в XVH веке? Всего бо
лее интересовались гео-графией  ̂ Все лучшие- 
труды по этой науке общего характера, 
явившиеся Б Западной Европе з конце XVI 
и в ХУЛ веке, .были у нас переведены. Это 
сочинения Ботеро, Орте л нуса, Меркатора, 
де Линда, огромный амстердамский атлас 
Блеу, ещё несколько сочинений, оригиналы 
(а вместе и а агоры) которых нам неиззест' 
яы» К В конце XV'If в. были пер^вёдены я 
тгользовалйсь широким распространением в 
Московской Руси другие голлалдские ат
ласы: (.напр. Р. Coos U De Wit.). Такн.и 
образом, образованные русские в XVU п. 
Знали, уже о Новоч, Свете всё. что было 
известно о нём европейцам в ту эпоху.

* Как нз^вестно, Ам*г!риго Веспуччи бьрл 
флорентинцем по происхождению, а не ис
панцем. Он лишь првяймал у^асТне или 
возглавлял экспедиции, предпринлмавшь’зся 
Испанией и Португалией. Третье njiasannt 
Америго Веспуччн совершлл ito поручению 
португальского короля.

“ С о б о л е в с к и й  А* Переводная ли
тература Московской Руси XIV—XVII 
стр. 46-47. СПБ. 1903.



ДОКУМЕНТЫ ВЕЛИКОИ 
о течествен н о й  воины

с ФРОНТОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

НАСТУПЛЕНИЕ НАШИХ ВОЙСК ПРОДОЛЖАЕТСЯ

I.
п о д  СТАЛИНГРАДОМ

В теченяе 30 ноября нзшя войска пол Сталинградом, преодолевая conpotHB^eHHc 
прот!ШГййа, прАгсв-̂ '̂НуЛ'йсь ш  6— 10 к11Ж>мбгро.& и заняля ряд укр^ллсгахш пуиртШ!

За &ремя боёв с 26 по 30 .ноября протианик остаВ'ИЛ на пол^ боя до 20.000 ч̂'ру- 
поз солдат и офицеров.

П.
НА ЦЕНТРАЛЬНОМ  ФРОНТЕ

В те'^енИ'С 30 ноября наш?! войска на Центральном фронте, преодолевая сопро" 
тявление npoT^BUifKa к отражая контратаки его пехоты н таж оз, успешно продол^ 
жал.1Г наступление н заняли несколько населёш ых пу^нктов.

За д©нь боёв захиачеио: та«ков— 17, оруд1!Й^37, иу*тмётоа — 40, окладов гг 
12 и уиачтожено 68 танков.

Противник оставил яа пол'е боя 7.500 труаюв солдат и оф^щерао.
'йПравда» от 1 декабря 1942 г. С о  в и н ф о р м б ю  ро.

 -------------   5
ТРОФЕИ НАШИХ ВОЙСК И ПОТЕРН противдакА  , .

I. , ■; _

• п о д  СТАЛИНГРАДОМ
За время наступления нащнх войск под Сталинградом с 19 ноября по 11 декабря 

захвачено у противника: самолётов— 105, танков— 1.510, орудий разных калибров—; 
2.134* миномётов— 1.714, счетверённых зенятных установок — 28, пулеметов — 4Л75. 
прогивотаиковых ружей— ЗП , автоматов— свыше 2.000» снарядов— 4Л96.000, патро
нов — свыше 20.000.000, автомашин — 7.306, мотоциклов — 1.385, радностанцнй — 63, 
кабеля телефонного 522 километра н другое военное имущество.

К исходу 11 декабря количество пленных yBeviii4HvTOCb на 6-400 человек. Всего 
ад время боёв с 19 ноября но 11 декабря взято в плен 72.400 содцат и офщерор 
аротш ш ка. ■ . '

За время боёв с 19 г{0 >1бря по П декабря нацшмя войсками уничтожено 632 са
молёта противника, из них 353 транспортных самолёта, 548 танков, 934 орудяя р^з- 
ных калибров, 1.946 пулемётов, 1.386 автомашин.

За это же время под Сталинградом протИ(ВШж потерял толь1Ко убитыми более 
94.000 солдат и офицеров, ш  них четыре пятых — немцы, остальные румыны. '

И.
НА ЦЕНТРАЛЬНОМ  ФРОНТЕ

За время боёв с 25 ноября по И декабря на Центральном фронте ©рй'
скамй захвачено: танков— 194, орудий разных калибров — 550, пулемётов •— 1,055, 
винтовок— около 7.000, . снаряд.ш —'до . 300,000, патронов — 7.126.000, автомашин — 
920, радиостанций — 58, складов^ разных — 43.

За это же время за:ггЕачено в «лен 2.100 немецких солдат и офщеорв.
Нашилш войсками укичтоже«о более 20б самолётов проти^ика, 416 танков- 

541 орудие, 6oj|ee 1.000 миномётов, 1.230 пулемётов, 850 aBtoN|imHH.
По неполяьг.*># данным за время боёв на Центральном фронте «е!^цы потеряли 

только убитыш  свьцпе 75.000 солдат и офще^юв.
„  ' % С о в й й ф  о р м б ю р о.

«Правда^ от 13 декабря 1942 г, ■ 'г  -



НАСТУПЛЕНИЕ НАШИХ ВОЙСК В РАЙОНЕ СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ ДОНА
На-днях т т я  войска, расположенные в районе среднего ДОНА, пере

шли а .иастулление против немецко-фашист^кнх войск. Наступление на»=(алось в дв^х 
йвлравлен!йях: с северо-запада на участке НОВАЯ КАЛИТВА—МОНАСТЫРЩИНА; 
и с востока — в 'районе БОКОВСКАЯ. Прорвав оборону противни'ка на участке Новая 
Калитва — Монастыршина протяжеш1е!м 95 километров и в районе Боковская пр0‘ 
тяжениб'М 20 километров, наши войска за четыре дня з^алряжённых боёв, преодоле^я 
сопрошвление противника, продвинул11сь -вперёд от 50 до 90 километров. Нашими 
вбйсками занято более 200 насе;1ёнаых пуакюв, в том числе города НОВАЯ КАЛИТ
ВА, КАНТЕМИРОВКА* БОГУЧАР и районные центры ТАЛЬ!, РАД^ШНСКОЕ* БО
КОВСКАЯ.

В ходе наступления наших войск разгсюмлены девять нехотных дшгзнй н одна 
нехотная бригада противника. Нанесены больише потерн четырём пехотным дЕвизаям 
и одной танковой дивнзил противш^ка.

Захвачено за четыре дня боев более 10.000 плешшх.
По далеко неполным данным нашими войсками захвачены следующие тро^а; 

танков 84» орудий разных калибров — 1.102» мшоиётов — 608. пулемётов — 1.729* 
вйнтовок — 28.000, прогазотанкозых ружей — 420, автомашин — ^720, мотоцнклоз —  
300, лошадей — более 1.000, складов с боецраласани» вооружением и прод^вольет* 
вив'М — 45. Трофеи подсчитываются.

■ Уюзчтожено: самолётов — 64» таН‘КОв— 83» орудий — 120, автоызшш — с©ыше
500, повозок с различным военным грузом — S03.

Протиэник оставкл на поле боя сзьЬпе 20.000 трупов солдат в офицеров.
Прорыв- осуществлён силами Юго-Западного фронта, которым командует генерал- 

полковкик тов. ВАТУТИН Н. Ф., и Воршежского фронта, котором кштд.у&т rese- 
рал-лейтенант тов. ГОЛИКОВ Ф. И.

В боях отличились войска генврал-ле^енанта КУЗНЕЦОВА В. И., г^ерал*лей« 
тенанта ЛЕЛЮШЕНКО Д. Д., генерал-майора ХАРИТОНСЙА Ф. М,

Наступление наших войск продолжается.
С о в я н ф б р и б й ^ р о .

«Цраода» от 20 декабря 1942 г.
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НАСТУ1ПЛ£НЙЕ н а ш и х  в о й с к  в  РАЙОНЕ С1>ЕДНЕГО ДОНА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В течение ^'-декабря наши »6йс|{а в районе среднего Дона продолжали успешно 
развивать наступлерше на прежних направлениях а, преследуя поспещно отходящие 
на юго-запад разбйтые немецко-фашистские войска, продвинулись на ^ —30 километ* 
ров. Всего за пять дней наступления наши войска продвинулись вперёд на 75'—120 
километров.

• За день боя нашимя войсками занято более 100 населённых пунктов и в чйсле 
их крупные населённые пункты — МАНЬКОВО-КДЛИТВЕНСКАЯ, ШЕПТУХОЙО, 
дегТ Е В О , КУТЕЙНИКОВ, АЛЕКСЕЕВО-ЛОЗОВСКАЯ. СЕТРАКОВСКИИ. МЕШ
КОВ, БАСКОВСКАЯ. КРУЖИЛИН, КАРГИНСКЛЯ.

К исходу 20 декабря количество пленных увеличилось на 3-500 человек. Всего 
за время, боёв с 16 по 20 декабря аашя войска захватали в плен свыше 13.Ш0 сол- 
дат и офицеров противника. - '

За время боёв с IS по 20 декабря нашими войскаии захвачено: танков—S9 и, 
кроме того, эшелон Ь танками, орудий разных к а л и б р о в 1.320, миномётов — 80б, пу
лемётов — 1.969, винтовочных патронов свыше 10 милляонов, снарядов и мин — более 
1 миллион^, радиостанций — 70, автомашйн,— 6^20, тягачей — 90» лошадей — 3.600, 
складов с боеприпасами, вооружением и продовольствием — 77.

За ,20 декабря протанник оставил ш  поле боя свыше 8.000 трусов солдат а
офицеров. ^ ^

С о а н я ф о р м б ю р о .
«Правда» от 21 декабря 1942 г. ,

НАСТУПЛЕНИЕ НАШИХ ВОЙСК В РАЙОНЕ 
СРЕДНЕГО ДОНА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В теч^нйе ;22 д^абря найш вбйска в районе среднего ДОНА продолжали ус*» 
пешно раав^^ть на<;т5̂ ленйе на пре>ю1йх ааправле?гйяа и, преследуя отходящие в 
беспабядке оазбитые нёьуецйо-фатистские войска, заняли нескольф .десятков насе
лённых пунктов, в том числе к р у п н ы е  яас€1лённые пун^ггы— КОЛЕЩАТОЕ, НИКОЛЬ
СКОЕ. АЮРОЗОВКА. БЕРХНЕГРАЧЁВСКИЙ. ПОЙОВКА, КАМЕНСКИЙ. ГРЕКОВ. 
ФЕДОРОВКА.
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К нсходу 22 декабря количество ллелных увеличилось на 6.700 человек. Всего 
за зремя боёз с 16 до 22 декабря наши войска захватили в 20.200 солдат к
офицеров противника.

‘ За время боёв с 16 по 22 декабря нашими войсками захвачено: ^танков — 108,. 
орудий разыы?£ кал1звбров — 1-637, пулемётов — 2.369> а в т о м а ш и н 6.755, лошадей 
5400, складов с боеприпасами, вооружением и продовольствием— 82.

За 21 декабря ггротивнш осташ л т  поле боя около 7,000 трупов солдат а
офадеров. о. л;

С о Б н н ф о р м б ю р о*
«правде» от 23 декабря 1942 г.

—     , -------

НАСТУПЛЕНИЕ НАШИХ ВОЙСК В РАЙОНЕ 
СРЕДНЕГО ДОНА ПРОДОЛЖ АЕТСЯ

В течение 23 Декабря наши войска в районе среднего ДОНА, продолжая успешно 
аазвивать наст^/пление нз прежних направлениях, продишгулпсь на 20—3U jiiKTOMerpois. 
Всего за семь лией кастулленйя •паши войска продвинулпсь вперёд на !45—165 кило
метров.

Нашямн. войсками за?15П0 несколько десятков населённых пуактов, в то-дг числе 
:<рупныс населённые пункты — КАБЫЧИНО, БАРАННИКОВКА, НОБОСЕЛОБКА, 
ОЛЬХОВЫЙ РОГ IБОЛЬШ ИНСКАЯ. СУЛИНСКИЙ и райошше аештры —* ВО- 
ЛОШИНО. ПЕРВОМАЙСКОЕ.

К исходу 23 декабря количество плекньгх увеличилось яа 16.400 человек. Всего 
оз время боёв с 16 по 23 декабря наши войска зaxвaтилJd в плен 36.600 солдат н офи
церов протй&ника.

За время боёв с 16 по 23 декабря нашимп войсками захвачено: танков— MS, 
орудий разного калибра— 1.806» пулемётов — 2 849, автоматов — 2.000, Ш1ИТ0вЬк 
48*399, автомацшн — 7.414, мотоциклов— 1.151, лошадей — 5.800>

Уничтожено: самолётов — 85, танков— 120, орудш! — 235, аато м аи ш н св ы щ е  
1.000, повозок с различным военным грузом — более 900.

За 22 декабря противянк оставил на поле бол около 8.000 трутЕов солдат н офи
церов.

С о в  и н ф о р м б ю р о .
«Правда^ от 24 декабря 1942 г. .

т с т г т т ш Е  н а ш и х  ш т с к  п  р а й о н е
СРЕДНЕГО йШ А  ПРОДОЛЖ АЕТСЯ

В тбчеляе 24 лыабря наши войска в районе среднего ДОНА, цроу^ш^ая успошяа 
Мааввать на€ту?глвйй« на прежних яапразлейиях, продвинулись на 20—25 километров, 
^ е г о  за восемь д«ей наступяеняя наши войска продвкнулнс!^ вперед на 135-«-J90 кп* 
.'гометроэ.

HaiUffmr войскеш  занято несколько десятков населённых nvHKTQs, в том числе 
’крупные населённые пункты — МИХАй ЛОВО-АЛЕКСАНДРОВСКНЙ, KOЛ0ДEЗИv 
МАНЬКОВО-БЕРЁЗОВО, СЕЛИВАНОВКА, районные центры' СКОСЫРСКЛЯ 
JMИЛЮTИHCKAЯ й крупиые железнодорожные станции— ЧАЙКИН. Ш ЕПТУХОБКА.

К исходу 24 декабря количество пленных уведаялось  на 5.600 человек. Всего 
33 время боёв с по 24 декабря ваши войска захватилзт в плен 42.200 солдат 
офщхеров протнвтгка.

За 23 декабря нртивник оставил на поле боя более 6.000 труцоз оолдат я 
офицеров»

II.
аДСТУПЛЕНИЕ НАШИХ ВОЙСЖ '

НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
На-д!в1й  ш в д  в районе юго^востотгнее Нальчика пегюшли в насууплен'из

и,- сломвв ео«ротйШ^«йе противника, продвинулись на 18—20 ‘километров Нашими 
войсками заняты крупные иаселённые пункты ДЗУРИКАУ . К А Д ГО РО Н /А РД О Н » 
АЛАГИР» НОГКАУ»

„   ̂ Со-в и н ф о р м б ю р о .
«Правда> от 25 jOĵ 8:a6pa 1942 г.

I.
НАСТУПЛБШ Е НАШИХ ВОЙСК В РДИОНЕ <?РЕДЙЕГО ДОНА

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В течение 25 декабря sm sa  зой да  в pg6oa« средаегв ДОНА, продовжая ус- 

Пвтрво развивать в а я у я я ет е  w  прежних наиравзеняях, шщяяж в е е х о я ъ к о  десятков 
njwrijsg, в 1ш  чваде «{отвы? меддгннвд пучкти — ФИСЕНКОВа

MAWOBKA К«*т«{Щ>двК8). рУГДЕРКА, РОССОХОВАТЫЙ БОНЛАРЁВ.
КА, г^х^О ВО , ам ир X квш вй я  яилтвнздо*рожаая й а ш ш  МАЛЬ'^ЩСКАЯ. wwvwnw wcerj. «  ц р гщ вя  янит явщ я»



К исходу 25 декабря количество пленных увеличилось на 7.500 человек» Всего 
за время боёв ic 16 по 25 декабря иаши войска захватили в плейг 49.7СЮ солдат 'И 
офицеров противника.

За Бремя боёв с 16 по 25 декабря нашими войсками захвачено: танков-^ 17^ 
эруднй — 1.877, BHiiTO-BQK — 54.000, радиостандни — 82, мотоциклов — 1Л77, повозок-^ 
Ы15, лош адей—'6.783, складов с боеприпасами, воорул^ением и продовольствием—97.

Уничтожено; самолётов— 107, танков— 133, орудий .разных калибров — 251.
За 24 декабря противнак <х:тавил на поле боя более 7.000 трупов солдат и офн- 

церо»а.
П.

НОВЫЙ УДАР НАШИХ ВОЙСК ЮГО-ЗАп|цНЕЕ СТАЛИНГРАДА
С целью выручить свою групп^ьровку» скружёнлую наш^шй войсками под СТАДОН- 

ГРАДОМ, противник сосредоточил в районе ceB îpHce КОТЕЛЬНИКОВО шесть диви
зий, из иих три таикО'ВЫх, н этими силами 12 декабря предпринял наступление про
тив наших войск. В первые дни боёв, пользуясь некоторым, превосходством в силах, 
противнику \'Д:!,'юсь по теснить иашп части и занять несколько населённых пунктов.

В активных оборонительных боях наши войска нзмота^га силы протнванка, а 
затем сами перешли в контрнаступление и, сломив сопротивление противника, отбр&т 
СИЛИ его на юго-запад на 20—25 километров. Нашими войсками вновь заняты нас»* 
лённые пункты НИЖНЕ-КУМСКИЙ. ВЛСИЛЬЕВКА. КАПКИНКА, ПАРИЖСКАЯ 
КОММУНА, БИРЗОВОЙ. ВЕРХНЕ-КУМСКИЙ, ЖУТОВ 2-й. КЛЫКОВ.

С 12 по 24 декабря наши войска уничтожили: самолётоз н е м е ц к и х •
танков — до 300, орудий равных калибров — 16Q.

За это же »ремя противник потерял только убитыми до 9.000 солдат я офнцероз.

IIL

НАСТУПЛЕНИЕ НАЩИХ ВОЙС^ НА J2EBEPHOM КАВКАЗЕ

В течение 25 декабря наши войска продолжали рэзэивать няетупленйе в райо
не юго'востъчнее НАЛЬЧИКА. За дни боёв с 22 по 2S декабрт*нащи воГгска продви
нулись на 25—30 километров и заняли крупные насе^тёкные пункты — КРАСНОГОР« 
БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ, ДИГОРА, КАРМАН-СИНДЗИКАУ, МОСТИДЗАХ, ДУР-ДУР.

С 22 по 25 декабря нашими войсками захвачено: танков — 32, орудий — 30, пу
лемётов— 8S, винто-вок — более 1.000, винтовочных патронов — 300.000* а также много 

1 снарядов и мин.
Уничтожено: танков — 36, орудий — 19. пулемётов — 180, автоиаш т — 365.
За это зке время противник потерял убитыми более 2.СЮ0 соддат и о^нщеров»

С о ?  ан  ф о рм бю  ро»
«Правда» от 26 декабря 1942 г.
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I.

НАСТУПЛЕНИЕ НАШИХ ВОЙСК В РАЙОНЕ С:^>ЕДНЕГО ДОНА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В течение 26 декабря наши войска в районе ^>еянего ДОНА, продол5кая ус-» 
пешпо развивать наступление на прежних направлениях, продвииулпсь на 15—20 ки
лометров, Всего за И  дне14 HacTjTivieHHfl наши войска продзинулись вп ^ёд  на 145"- 
^  километров.

Нашими войсками занято несколы^о десятков населённых' пунктов, в том числе 
город и ^крупная желеанодорожная станция — ТАЦИНСКАЯ, районный центр икруп^ , 
пая железнодорожная станция ВЕРХНЕ-ТАРАСОВКА, райоь'ные центры КРИВО
РОЖ ЬЕ, КАШ АРЫ. ЕФРЕМОВО-СТЕПАНОБКА и крупные населённые пункты — 
КАСЬКОВКА, НИКОЛЬСКАЯ. ШАРПАЕВКА, ИЛЬИНКА, КОСТИНО-БЫСТРЯН* 
СКИЙ, ГРУЗИНОВ. Всего за время боёв с 16 по 26 декабря нашими войсками ос
вобождено 812 населённых пунктов, в том числе 8 районных центров и 7 крупных 
жедакрдорожных станций.

К «сходу 26 декабря количество пленных увеличилось на б 300 челсшек. Всего 
ал боёв с 16 по 26 декабря наши войска захватил!и в плен 56.000 солдат й

протизннка,
Н аш ш ^ частями в районе ТАЦИНСКЛЯ захвачено ка аэродромах ЗСЮ немец

ких еамодётоэ н «а железнодорожной станция ТАЦИНСКАЯ — зшелоя с  60 сзмо- 
лётш й.

Всего зя бо^в с 16 по 26 декабря нашими войсками захвачено: самол^*
тов — TfiKOB 178. о^^дйй — 1.927, миномётов — 850, отнеметоз -г- 370, против- 
эотанкоаых ^уж^йг-^^ЭО, винтовон: — 56.000, винтовочных патронов — свыше,. ^  
лиоиов, м о т о ц и к л о в ! .500, повозок— 1.150, складов с доеприпаоеми, 
и продовольствием — 310, желез^одоррщш х вагонов г—9 ^  царовода — 2Ь
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За это же вре^я уничтожено: самолётов-" 117, танков*-" 172, орудий разнцх .к^* 
йябров 268,

За 25 декабрг5 ярс>тйШ1йк оставил на пале боя около 3.000 трупов солдат а 
офпцероа.

iL
НАСТУПЛЕНИЕ НАШИХ ВОЙСК Ю ГО-ЗАПАДНЕЕ СТАЛИНГРАДА

В течешге 26 декабря наши войска юго-запады'йа Сталинграда продолнсали 
тес’̂ ить противника, продвинулась на 10—20 километров и 3aH5iviJi населенные 
пункты НОВОАКСАИСКИЙ, ,^.ГЕНЕРАЛОВСКЙЙ, КАНДАУРОВ» ШЕСТАКОВ, 
АНТОНОВ, КРУГЛЯКОВ, РОМАШКИН, ЧИЛЕКОВ.

С о в н н ф о .р м б ю р о.
«Правда:> от 27 декабря 1942 г.

НАСТУПЛЕНИЕ НАШИХ ВОЙСК Ю Ж НЕЕ СТАЛИНГРАДА

В течение 23 декабря наши войска южнее СТАЛИНГ’РАДА, продолжая 
развввать наступление на Котельмиковскон направлении, продвинулись на 20--"25 кн- 
лометгюБ и заня.'Ш ряд населённых пунктов и в том числе районный центр ЗАВЕТ
НОЕ. ВЕРХНЕ-КУРМОЯРСКАЯ, НИЖНЕ^ЯБЛОЧНЫЙ, МАЙОРСКИа НАГОЛЬ- 
ныа КАРАИЧЕВ, КРАЙНЯЯ БАЛКА, ПОПЕРЕЧНЫ Й, БУДАРКА, KPb^OB, 
ШАБАЛИН. НОВО-ИЛОВЛИНСКИР1, Н ИКО ЛЬСКИ Е, КИСЕЛЁВКА, КЕТЧЕНЕ- 
РЫ. КИЧКИНО и железнодорожные станции НЕБЫКОВСКИИ. ГРЕМЯЧАЯ. КУР- 
МОЯРСКИЙ. Всего за 4 дня боёв наши войска продвинулись вперёд на 60—^5 ки
лометров.

К исходу 28 декабря количество плениых достигло на этом участке 3.500 че
ловек.

Нашими войсками с 12 по 27 декабря яз этом участке захвачено: танков—■ 60, 
орудий разных к а л и б р о в 155, автомащин—^105, складов с боеприпасами — 2. УииЧ- 
тржено: самолётов—• 278, танков — 427, орудий разных калибров — 221, маномётса 
85, пулемётов — 537, автомашин — 877, складов разных — 15.

Зэ это же время противник потерял только убитыми 17,000 ■ человек.
С о в и нф.о р м б ю р о .

«Правда» от 29 декабря 1942* г.

^  декабря наш:н войска овл^адели городом и железнодорожной ста??Ш1ей КО
ТЕ ЛЬНИКОВО. Захвачены большие трофеи, среди которых много авиационного и 
танкового имущества, а также 17 исправных самолётов и эшелон с танками. Трофеи 
подсчитываются. ^

В районе среднего ДОНА и иа ЦЕНТРАЛЬНОМ  фронте наши войска продол» 
жают вести наступательные бои.

СОБ и н ф о р м б ю р о »
Ш раала» от 30 декабря 1942 г

ЗВЕРСТВА ФАШИЗМА
СОВМЕСТНАЯ ДЕКЛА РА ЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВ БЕЛЬГИИ, ВЕЛЙКОБРЙТАНИИ, 

ГОЛЛАНДИИ. ГРЕЦИИ, ЛЮ КСЕМБУРГА, НОРВЕГИИ, ПОЛЬШ И, 
СОЕДИНЁННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКР1, СОЮЗА СОВЕТСКИХ 

С0Щ 1АЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК, ЧЕХОСЛОВАКИИ, ЮГОСЛАВИИ И 
ФРАНЦУЗСКОГО НАЦИОН.АЛЬНОГО КОМИТЕТА 

О ПРОВОДИМОМ ГИТЛЕРОВСКИМИ ВЛАСТЯМИ ИСТРЁБЛЕНИИ 
ЕВРЕЙСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ЕВРОПЫ

Внимание Правительств Бельгии, Великобритании, Голлапдйн, Греции, Люкс^ем- 
Sypl’a, Норвегии, Польши, Соединённых Штатов Америки, Союза Советских Содиалн- 
стических Республик, Чехословакйги, Югославии и Французского Национального Коми* 
тета было обращено на многочисленные сообщения из Европы о том, что германские 
власти на всех территориях, .на которые paeпpocтpa^няeтcя их вар.варсаий р еж а д  нё 
ограничиваясь лишением всех лиц еврейского происхождения самых эле>!ентарных 
человеческих прав, сейчас проводят в жиш1ь ^неоднократно выоказа-нное Гитлером 
намерение истребить еврейский народ в Европе. И з всех оккупировавдых стран eвpeд^' 
транспортируются в Восточную Евро«]^‘в услсдаиях неслыханной же<6тчжости'и ужасов. 
В Польше, которая пребращейа в главную^ •нацйстск-yto бойню, из • созданных 
гермаяскими захватчиками гетто систематичё(с}кя забираются, йсе еврея, 
вс|ш очая велсйогвх рабочизс высокой квалифякацйи, кдтсрий ,.яуж^1ы для 
военной ггролш ш лш аост О кто  уведён, ш  едышвг.-



Гр^удосггоС'ОбкЫ'е' м€<дл€Н:Н-о загоняются 3 гроб на непосильной работе в трудовых лаге
рях, немощйые обрекаются на голодную смерть и̂ шн пред|1амербн«о истребляются мае* 
совЫ'МИ казнями. Количество жертв этих к^ювавых раслрав исчн-сляется мношми сот
нями тысяч л-п в чем непавивкых мужчин, женщин н детей.

Вышеперечиолеийые Правительства и Французский Нацшнальный Комитет осуж
дают самым решительным образом эту зверскую политику хладнокровного исттребления. 
Они заявляют, что подобные "совбытня могут только усилоть релгамость свободолю^- 
зыгх народов свергнуть варварскую тиракню Гитлера, Они вновь подтверждают своё 
то{ржествег№ое обязательство обестгечдаь о т?еста о  со в т ж  OбЭДiдшшныl^5M БахШ'Яйш, 
^тобы лица, ответственные за эти преступле^щя, не избежали заслуясенного возмездия, 
и ускорить необходимые лрактические мероприятия для достижения указанной цели* 

«Прав^да:> от 18 декабря 1942 г.

_ ____   Док^ументы веш кой отечественной вбйны ____      § 1

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГИТЛЕРОВСКИМИ ВЛАСТЯМИ ПЛАНА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ ЕВРЕЙСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ЕВРОПЫ

В распоряжении Народного Комиссариата Иностранных Дел кмеется достоверная 
Н1?фС)рМац»я, свидетельствующая о том, что за поа^еднее время на территорЕшх окку
пированных немецко'фашпстсккми захватчиками стран Европы повсеместно наблюдается 
новое усиление штлеровского режзнма кровавых массовых расправ над мирным нзсе* 
ле-ниш .'Н « подлежит сомнению, что преступные гйтлероБсш1е гфавители̂  желая 
пбтопить в крови невинных людей сво& животный страх перед близящейся гкбелыо 
и {>асплатой и видя, что йм не сломить воли народов Европы к восстановлеиию своей 
независимости и свободы, проводят в Ж'иакь зверский план физического йстр^тения 
значительной части гражданского населения оккупированных немцами территорий,— 
ни в чем неповинных людей разной национальности, разного социального положения, 
разных убеждений и веры, любого возраста.

, При этом гитлеровцы и их сообщники ускоренными темпами проводят свой осо
бый план поголовного уничтожения еврейского населения на оккупированной терри
тории- Европы. Наличие этого плана и его быстрое осущбсталегние лвствугот из cse- 

поступивших из автсфитетных источинкоа и лё-гшгих в основу опублйкоэашой 
18 декабря сего года Совм-естной Декларацш  правгргельств Вельгди, Веласобрнтанщ, 
ГолландгИй,. Греция, Люксембя>га^ Нореепш, .Польши, США, Советского Союза, 
Чехословакии!, Югославйи и Французского Нацйовальаого Колштета о проводшо^; 
гитлеровокимй властями истреблении еврейского ш селш ая Европы. Людоедский плаь, 
разработанный Гатлером в начале текущего fo^a, предусматривает кондёнтрацню 
до коада 1942 года на Востсже Еаропы» гла-эным образом т  те:ррвгорнй Польша, 
о^оло '4 миллионов евреев, с целью ах умерщазюнйя. Речь ядет о подааля!фшем 
бол1»пш^т®е, евреев, йаселязшях о к к у ш ^ю е^ ы е немцами страны Европы, а также 
й ’саму Гермйгтаю. Перебкроска этих обречё5ШЫх на смерть мерных граждан в Польшу, 
превращёШгуго в главную фашистскую бойню, зяканчлвается- По данным Всемирного 
Еврейского Конгресса и ряда других -еврейских общественных оргаН‘йзад>1{й Европы 
и Америаш, равно как по дакным Пшьского Праайтельства* число евреев, ^ютреблёнйых 
гитлеровцами до настоящего момента в осуществлеш1е этого тапстине дьявольского 
илан5» составляет уже многве сотни тысяч мужчин, женщин и детей, ш которых 
примерио полошна была ггривезева пнтлероацами на польскую территорию из Гермашгй. 
под'вассальных ей Венгрии и Румыдаз, а также ш  оккупгнроеа.нных гитлеровцамл 
европейских CTpaH—MexocjOBiaKirH, Австрии, Фра*нций, Бельгл1%, Голландш! и Норвегии. 
За последнее время начался иасильсгаешшй массовый увоз германскгади оккупантаs?:r 
фраедузскш  граждан еврейской нашю>яальносш из ранее неоккутлрованной зоны 
Францт^, В Фйнлшд1иич кайс и в д р у г ^  странах гзЕтлеровского «нового порядь:а», евреи 
^загнаны в концейтрациойные лагери' В конце аоября п начале декабря сего года 
германские оккупацканные власти ус?шшй насильствекную nepeopociKV еврейских 
женщин, детей и старшсов из Норвепш а Польшу, всё с той же целью массового 
умерщвленхш. По данным, полученным из авторитетных норвежских кругов,' только 
за два дия — 26 ш ября и 7 декабря — ш  Нортегш были погружены т  пароходы 

отправки в Герма*шш, а оттуда в Польшу, свыше 5.000 евреев. По сйг.налу 
си|р€«ы, агеяты гестапо произвели облаву в гор. Осло, загоняли всех задержайных 

парох)6ды,' не щадили и людей, находившикся а  больницах и домах престарелых.
ж&н с мужьяма, оргрывали детей от род11Т€лей. В тех же условия:; 

йе^#©е>^еской жестокости происходит массовая отправка в Польшу лиц еврейской 
ш ш кш лш остм  из других оккутшровааных гитле1ровцам.н стран, причем значительная 
часть высылаемых погибает уже в пути от голода <тз болезней.

Как вищно из поступившей информации, нет зверства, которое не применили бы 
гитлеровски выродки для того, чтобы ускорить чудовищный процесс массового 
уничтожейия сотея тысяч мирных граждан. Пбмимо расстрела из пулемётов мужчин, 
ж елщ ш  и детей, происходит их умерщвление в специально оборудованных газовых 
камерах, убийство электрическим током, массовое сожжение, отравление пленников 
{сбндентрац'иовных лагерей синильной кислотой. Поощряется,-путём -уплат специаль- 
Hiix дрЫйй^ йнд}1вйдуальйОе убийство сосланных. В лагерях предписывается обяза-

6 «йсторачес^гзгй журнал» Ife ,1«
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тельное убийство любого заключённого» проболевшего более двух дней; Особо орга> 
ниэуется массовое убийство детей в возрасте до 12 лет. При этой кровавой оргии 
истребления гитлеровцы временно щадят лишь немногих, наиболее физически вы1?ос- 
ливых и имеющих специальную квалификацию людей, могущих пригодиться на воен« 
йых предприятиях Германии, пока и эти люди не становятся жертвой непосил1>ного 
ка^’оржного труда.

Евреи, привозимые в Польшу из других оккупированных немцами стран, заго
няются л й ^  в ковдентрационные лагери, либо в устроенные оккупантами во всех 
городах еврейские гетто, из которых затем тысячи уводятся на расстрел в окрестно
стях городов или увозятся в -ней 3 вести ом направлении с той же целью уничтожения. 
Некоторое представлеЕие о масштабах этих массовых расправ дают следующие 
цифры по отд'ельным польским городам: к началу германской оккупации Польши, в 
Варшавском гетто было сосредоточено свыше 400 тысяч евреев; за истекшие три года 
3  это гетто направлялись десятки тысяч евреев, привезённых из Германии и из окку
пированных гитлеровца мл стран; однако, процесс истребления обитателей этого гетто 
прюнсходит такими темпами, что в настоящее время в н^м осталось едва 40 тысяч 
человек; из 32 тысяч евреев, живших в гор. Радоме, убито 28.500; из 20 тысяч евреев, 
иаселяэших jo p . Петроково, в живых осталось .только 2.600; в гор. Кельцы казнена 
тюловина обитателей гетто, насчитывавшего 30 тысяч человек, почти все остальат^в 
увезены и судьбы их неизвестны; в гор. Ченстохозо’ из 40.000 евреев осталось в живых 
около 2.000. . Из крупных европейских городов в Польшу высланы сотни тысяч 
звреев, число которых в таких, яапример. городах, как Вена и Гамбург, исчи,сляется 
т е п ^ ь  всего несколькими сотнями человек^ Со страшной силой гитлеровский террор 
обрушился н «а польское ’население, насчитывающее громадное число жертв гитлй- 
poiscKoro террора, «енавндящее ?жкулантов и сопротивляющееся ш  гнёту.

По имеющемся данным, погромные мероприятия германского правительства «а- 
правлены и против евреев, мобилизованных в армию гитлеровски-х вассалов. Так, на» 
пример, из допроса спасшейся к советским партизанам Орловской области группы 
в^етгров-ев-реев установлено следующее; все Betrorepcpie евреи изъяты, по приказу гер* 
майского командования, из строевых частей венгерской армии и собраны в специальн<з 
созданные рабочие батальоны, в которых они работают под охраной немецких солдат, 
нося на левом рукаве отличительные знаки; они подвергаются со ctopoHu немц^а 
неслыханкым издевательствам, многие из них погибают от голода, болезней, непосиль
ного труда и побоев; во время боевых действий немцы заставляют этих недавних 
солдат «союзной» им армш! итти впереди немецких обозов, -и. если дороги мин-5»рованы, 
эенгерские е ^ н  взрываются на минах, расчищая тем самым дорогу гитлеровцам.

Све^1ен«я, поступающие из временно аахваченных противником советских районов, 
а т$1?же показания пленных «  перебежчиков, подтверждают и дополняют эту инфор- 
мацяк? о кр<швых расправах гитлеровцев над еврейским населением оккупированн^лз? 
стран Европы. О з-верских расп^^вах с пршезённыма йз Центрально^ и Западной Ев
ропы б!Вреями сообщают также из Минска. Белостока^ Вре-ртд, Зарановичей и других 
городов Белорусской ССР, причём -все с в е д е ^ я  сходятся lia том, что белорусское и 
русское население, которое подвергается наиболее жестоким зверствам со стороны: 
оккупантов, предающих разграблению « огню белорусские города и сёла и истреб* 
ляющих тысячами их жителей, ир<)явяяет замечательную солидарность по отношению 
X преследуемым и истязаемым евреям, включая и пригс-няемых с Запада, и оказывает 
ям всю посильную помощь, содействуя во всех случаях, когда это возможно, их бег
с т в ,  скрывая их 8 дереанях, делясь с ними своей скудной пищей.

У становл^о, что на территории прибалтийских советских республик гитлеро^* 
ещ е пала-чя, истребляя десятки тысяч лучших людей Литвы, Латвии и Эстощси, ^  
том w a e  н граждан еврейской национальности, расстреливают евреев, привезенных 
нз эти территории из Германии и из оккупированных йемцами страи. Уже вскоре 
посде своего втфж ения гитлеровцы расстреляли в Раге свыше 60 тысяч евреев, ц 
том чис^е т о щ х  привезённых ш  Германии, причём расстрелы производились дочти 
ве^гре^адвао, цартаяии по 300—400 человек, которые вывозились на острое, рас^оло^ 

на (реке Западная Двииа (Даугава) в 12 клм. от Рига, а также на шоссе, 
ведущее из Рищ  аа Даугавпилс» Расс'^рел«вались целые семьи. Детей Bb^pHsajTH ш  
рук матерей я  <гут же, иа их глазах, убивали или живыми бросали в приготовлешьзэ 
ямы и рвы. В настоящее время в Риге осталось не более 400 евреев, живущих в 
окружённом колюшй п р о ^ ^ к о й  гетто, доступ -в которое запрещён. Эта группа ев
реев, <^речёкная аа года^д  ̂ м ед ^н яо  зы ш рает. В Вильнюсе, Свенцянах и других го* 
родах Литовской ССР как п^сто^адо жи&шие там, так и привезённые из Германии 
евреи истреблеиы почтя полностью. Спасшиеся; от расправ скрываются в лесах, где

зверей, одеты в лохмоть^я, вимурают от голода н болез-
Известно, что многие даговские кр есть^. которые сам» изндаалот !год тяжёлым 

rf^OM эахва^?хоз, находят пути к 1ШУ, что?бы под̂ де|хжать сэоих еврейских <^обттьт 
собствежгых сяуашш ^нозкиостеЦ. щ ^ ж т г  т .  ццщей, хАя я Ш ц к  чп? 

щ 1 Ф т  жй4<Шь т к  об кдагрся стрттМ т т т *
Ш  Ф рй ^рд . i l o ^ r ^ ,  Г р д л й щ т  ш ? с г ^ т т т  с$!^0шт№ж, т

щ т  щ т т  т т т  ч
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чяя национальности, проявляет живейшее сочувствие jc лзщгёшшм человеческах 
драв, отданным на поругаиие ж угоняемым на убой в Польшу «врейокии семьям. Не- 
годование по поводу новой волны террора гитлеровских извергов и уЕгнчтоженяя ими 
еврейского населения Европы охватило и ряд нейтральных стран. .Так, в Швеции под
нялось движение протеста против происходяще;го в Норвегия увоза и истребления 
евреев. Шведск*ие enHCKo>nH выпустили воззвание, в которое* протестуют протяв гит
леровского варварства и призывают встать ш  защиту об^каемых на муки а истре! '̂, 
лание евреев. Сведе1шя, проникающие из сопредельных с советской территорией 
ОежНШ областей, свидетельствуют о том, что даже там, где ещ§ до аторясетя гнтле- 
роа^ашх орд местному населению раэными способами прививались расовые предрас
судки, антиеврейскне зверства немцев не только не усиливают, а напротив, ус1^а‘адют 
З.ТИ нредрассудк11 и укрепляют солидарность и взаимную помощь между всезла 
жсртаМ'И гнтлероаского гнёта и расовой н'^шш-исги-. ' ‘ -

Чудовищные преступления гитлеровских грабителей, насильннк(?в я палачей дад 
мирными советскими гражданами уже изобличены перед всем цивилизованным миром* 
Подавляющее большинство жертв этой^оргни разбоя и убийства состоит из русских» 
украинских и белорусских крестьян, рабочих, служащих, интеллигентов. Тяжел?* 
жертвы в рядах литовского, латвийского и эстонск<их) народов, среди молдаван, средц 
жителей Карело-Фннской Республики. Относительно к своей не^^льшой численности, 
еврейское меньшинство советского населеш1я, объед-инйнное со всеш1 национальностям!! 
Советското Союза горячей любовью к родине, особенно тяжело пострадало от 
рнной кровожадности гитлеровских выродков.

За последнее время гитлеровские оккупанты ещё более усялн^щ на всём щзогя' 
жеяии захвачешюй советской территории кровавый режим массовых убийств, каратель? 
иых экспедиций, сол^кершя деревень, угойа сотен тысяч шрных жителей в рабство 
в Германию, не говоря уже о никогда не прекращающихся грабежах и насилвд вад 
населением временно оккупированн^гх районов. Имеются сведения, свидетельствующие 
о том, что в этой обстановке бёшеного разгула террора гитлеровцы проводят а в от
ношении советских граждан еврейской надионал^ь^ости свой план поо’оловного кстреб» 
лени я. Так, усиление террора против украинского населения летом и осеяью текущего 
года ознал!сновалось рядом кровавых антиевреЙоки^ погромов в ряде населёшодя; 
ijyHKTOB Украинской ССР. Только за два дня — 2!б и 27 августа — немецкО’фащист- 
ские погромщикй устроили кровавую бойню в следующих украинских городах: и 
Луцке было расстреляно 20 тысяч евреев, QOTHat̂ HWX под предлогом перерегястращщ; 
в гор. Сарны, где весной сего года> oднoвJ^eцeI^ с тысячами украш ад  н русски^: 
было казнено 18 тысяч евреев, вндавь было сконде^тряровзво йз окрестных «естечек и 
деревень свыше 14 тысяч евреев, которые -были 2^ августа;^? эти тщ два
дня в Роклтно было расстреляно 850 украннп;ев ц Ьбрр еадеев, в 1.250 че
ловек, » Костополе — 1.400 чеяо^ек, в Здо^уа»тю-^1-5(Ю ^|едовек. <Яй»-
шиеся от э т ^  масеовых рйснрав; старякя, жеятягам н дети бродят ао лесам, oifcpsajff .̂ 
ные^ босые н голодные» в надежде на встречу с партаза]¥С̂ К1?ми отрядаад. Шосог^з |М . 
будут забыты муки и смерть еврейских стариков, жшгаопт н детей, paoCTpfciiBSHbfX 
гитлеровскими извергами в Каезе а  Днеароцетрочс*!#: vojbou» ъ эт?зс д?тс городах а 
только за первые месяцы гх оккупация неидаии було кстребиено более 60.000 челов«ь

Все эти факты свидетельствуют о том, что гитлеровские HSsej^H не останавли
ваются ня перед какими кровавыми престунлениязля, (хуществляя неодио|Сратго щг- 
сказанное Гитлером намерение истребить еврейский народ в оккупвроваяиых яен^ко* 
фашистски.мн войсками странах Европы.

Подобными зверствами против евреев и всей своей изуверской просагайдоЙ аети* 
ceMHTHSfMa гитлеровцы пытаются отвлечь внимагние гермаас«ого народа от надвигаю* 
щейся на фашистскую Германию катастрофы, прнблюкенне которой становится &а1 
более очевидным. Только обречённые на гибель зарвавшиеся авантюристы из кшвж 
Гнт^тер^ могли возомнить, что можно потопить в крови многях сотен тысяч яи в чем 
нвповшшых евреев свои бесчисленные преступления против народов Евро?1ы, вверг
нутых в войну ненасытным германским империализмом. Тем более усндявается реши
мость всех свободолюбивых народов ускорить разгром н уничтожение гитлеровского 
государства, гитлеровской армии, гитлеровской правящей клики-и тем самым положить 
конец кровавому разгулу гитлеровских погромщиков и убийц, навсегда освободить 
народа Европы от угрозы рабства и ястребления.

Тяжела будет кар^кщгая pyita народов, которые сбросят с себя гнёт немедко- 
фадшстскстх захватчиков. От во^ездия осво^ждечкых народов не уйдут ни правящая 
гйглербвсиая клкка, ни подлые исполнители её преступных кровавых приказов.

f Пуну.ТТЛот 10 Д1бкаб$ш 1042 г» И Н Ф О Р М Б Ю Р О  А.РКО М ИНД .ЕЛА*
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ЦЕНТРАЛЬНОМ У КОМИТЕТУ КП(б) УКРАИНЫ 
ПРЕЗИДИУМ У ВЕРХОВНОГО СОВЕТА УКРАИНСКОЙ ССР 
СОВЕТУ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ УКРАИНСКОЙ ССР

Центральный Ком-итет Бсесоюз^гой Коммунистической партш (большевиков) и 
Оовет Народных Комиссаров Союза ССР в д©нь 25*л©тия провозглашшля Советской 
власти На Украине шлют братский иривет ра€^очим, колхозникам и ннтеллиг'^ции 
Украийской Советской СоциалиютляескоЙ Республики.

Четверть века н-азад украинский -гаарод, под руководстве^ больше^вистской партий, 
(Зизверг власть угнетателей украинского народа и установил ПОДЛИН'НО народную 
власть. Отстаивая свою свободу и независимость, украинский народ в !918 году, нрн 
б^аггсйсой Л0 М0 1 ДН великого русского народа^ разгромил я ногнал a m fm m  оккупйнтоа 
с украинской земли.

За годы супхествоваши Советской власти украинский ларод добился культурной 
л зажиточной жиэки^ На Украине быш  построены сотни новых крупных заводов 
я  фабрЕК, мнопяе сотня машшшо^тракторных станций, тысячи школ и больниц, клубов 
я  теэтров, Украш а за годы Советской власти иревраиилась в страну дередового, 
высокопродуктшного сельского хозяйства. Невизданного расцвета достигла националь** 
Шя украинская культура. Бадрвые в  исторш уиромисгсие звмл‘и была эосоое1дашбны 
в едином украшском государстве,

М̂ ирадый соаниателъный труд ущ т ж каго  на^рода ааруш?ен эторжешеы немецкс^ 
йапшстскш башщ. Гаглеровды раэрушши десятки городов и сюпгяа сёл совет’окой 
Украины, осквернили и уничтожили ашогочясленные памятшки .национальной куль
туры украинского народа, истребила и замучили сотяи тысяч украинских му.'кчнн, 
жейщвн и детей.

Людоед Гитлер вoзo^fШ^л превратеть Уараизну в колонию немецких »^шepиaлй- 
стов, поработить и онеадечить свободолюбивый украансгкий народ* Этому не бывать! 
^рйы е. сыны и дочери украшского народа доблестно сражаются э рддах Красной 
Армии, самоотверженно трудятся в советском тылу, героически борются в партизан^ 
ск^х отрядах» подготовляя полное освобождение родной земли от оккупаитов.

Украина была и будет советской! Части Юго-Западного фронта уже встуш}ЛН1 

Э первые освобождённые ИШ1 )гкраинские сёла. Пурть крепнет вд ширится кароднай 
освободитель«ая борьба на Украине, в тылу у немецких разбойников.

Цеш^лгьный Комшег ВКН(б) и Совет Народных Коииссароз СССР вьгрйжают 
твёрдую уверенность в том, что украинские советск1?е патриоты вместе с другими 
еародами Советского Союза выполнят свой долг перед Родимой.

Д а здравствует У кралн^ая Согэетская Социалистическая Реопублика!
Смерть немецким оккуцант^н!

По уподномоч1Пр Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Центрального
Копнтета Всесоюзной Коммунистической партии (большгевиков) И. СТАЛИН.

В. МОЛОТОВ*
«Правила» от 25 декабря 1942 г.

П РЕЗИДИУМ У ВЕРХОВНОГО СОВЕТА УКРАИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Прейидаум Вбрхов1Шго Совета СССР шлёт братский прадет рабочим, кодхоз!Н)ж<2 ;>,! 
н интеллигенций Украинскс^! Советской Социалистической Республики в день её 
двадц^тип яти летней годовш,квы.

Двадцать пять лет тому назад украиискин народ при бр;;тской помош.и pycciiofo 
народа завоевал себе свободу и неза:в1ьс!им0 сть. За годы С о^тской власти трудя-. 
Ш ^с^ Укра^тшы доба1 ись orpovfUHx успехов в развитии промышлсшости и сельского 
козяйстэа. HensMefpHWo поигялс^сь ^гатдуиалыгое благосостояиьне и расцвела нац;^н£ЛЬ' 
г^гя культура украинского народа. Украинские зегмлп snepsue были воссоединеци 
в С(Лда>м утфайнском государстве.

Гитлеровские орды своим разбойничьим вторжением нарушил!! ш р }щ й . труд 
ухрашского народа. Немецко-фашистские захватчики заливают кровью украинские 
эеш я, разоряют rosptoiiiia я сёла, ^гжидят в юемецкое рабство тысячи украш цав, чинят 
яеФИдадале жезстокосш над украинсжим народом, разрушают его 1нац1Ионалыгую .культуру.

Украявокяй народ вместе со всеми народами Советского Союза ведёт героо^че* 
екую борьбу с ненавистными немецко-фашистски.ми захватчиками. Славные сыны 
украшского народа доблестно сражаются в рядах Красной Ар!ми1и. своим б^заветным 
трудом укрепляют её боевую мощь, асе ш^ре развёртывают' партизанскую борьбу 
в тылу врага.

Президиум Верховною Совета-СССР выражает у^ереашость % том, что украин
ский народ в тешо-м содружестве с братскими народами Советского Союза очистит 
священную советскую землю от фашистской нечиста, otctosjt свою свободу а  н'еза- 
висизлость.

Да здравствует Украигшжая Советская С оолалисдаеская Республика!
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М; К А Л И Н И Н .  

Секретарь Президаума Верхо»вОго Совета ОХР* А  ГО РК И Н
сПрада» 0Г
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. . К .  УКРАИНСКОМУ НАРОДУ

25 лет тому назад под .рукоаодсхвои великой партии Леника—CTajiH«av ̂  помощью 
братского русского народа, украйнсюий народ гордо'поднял «ад своей землёй «расаюс 
знамя Вбликой Октябрьской Соцшлисткческой Революши. 25 декабря 1917 год^ 
Первый Всеукрадаскшй’х^ъезд Советов пр0(В0а1Гла1Си.л Ук.ршшу-Оозетской Соцшкли'стиче- 
ской Ре-спубл1ИКой. Впервые за всю многовековую истораю было положено начало 
украинской госуларствеы'ности. Великий Октябрь принёс Украине желанную свободу

Враги yKpawH-CKofo народа долго не хотели примириться с иствнио народной 
вл'астыб на Укра*и̂ ;̂е.

Вековечный наш ара г — -немецкий империалистический ззерь первым бросился 
на молодую ■сов'етскую республику, чтобы задушить её. Он шёл ка нашу з^лю  
не только за хлебом и углём, он шёл, чтобы поработать Украину, чтобы вырвать 
из рук народа знамя повой жпашг, красный стяг святой воли, незавмоймост!! н 
счастл1гвого будущего.

В0 С'Ст;1ла тогда Укр^вна. Вся земля за;ки1пел'а люфой г11бнй'В1'1 0 тью к в$>агу. yaaipraw 
молодой Красной ApMdrii а 1щ лиш 1 немецгаю оккупанты были [^'згромл^ы и 
изгнаны с нашей земли. Так же бы;ш разгромлены и изгнаны другие армии сккупантоэ 
14 мнггеро&ентов, пьЕта1ВШ1н*хся поработить Украину.

По пргизыву Ленина и Сталина, под мудрым руководст(Эом батьшевистсксй пар-
наш народ взялся за великую истчзрнческую работу — построение сопналистиче* 

<жого государства.
Как зелёный сад, расцвела Украина. Богатыми урожаями зашумели катхозшы-г 

яивы. Мощными домналиг, первоклаеоными заводами и шахтами украсилась ^ьаша зе^!ля. 
Украина — составная и неотъ€иле1М;ая часть великого Советского Союза — стала пере^ 
лоБОй' кндустрнально-колхозной республикой. Высокого ра-сидаета достигла культура 
народа. Осуществилась давняя мечта п стремление 'Народа — воссоедшен^ие украин'^ 
ского народа в едшюх! украинском государстве.

Украшт уверенно и гордо шла вперёд, шюсн н свой вклад з борьбу за npor,pecu 
я укрепление социалистической .родины.

И именно в то арейя, когда шюды нашшьх усллйй, нашего труда наиболее со
зрели', жадный немецкий фашистский-зверь, забыв урока историй, пошёл снова войной 
на нашу землю. Он напал на нас неожиданно и эеролоадю. Немецкие палачи аременн-а 
оккупировали У к р ^ у .  Иолшгась слёзы и кровь, ззпы^^щ сёла и города. OcтылiJ 
домны, а в 'пустых н разрушенных зааодйх .эоет ветер. ' ^

Немцы присваивают сЙ е землю» обилыно полшую пш ш  и кров-ьго ндишх отцога 
и дедов. На этой земле собираются властвовать немейшге баройы, помежшш, коло
нисты, на д а й  земле ш ш ы  восстшаш^швают панацизау. Людей зяхсрят^ют в Я1р&к>, 
с ^ у т  розгами» пытают, ytoaipT. С тупой прусской дасФО^остью фаптстские паихача 
осуществляют дьявольский замысел Гаглера о физэ^юскш астребл^^ш украанцез 
и всех сяавш.

Оккупанты разрушили и надрурались над-вашей надаш лыю й с^тьшей — вели
кой могялой- Тарасй Шевченко в-Кааёве, храмы культуры лревраггали в ковювшк, 
школы — в дама терпимости, разграбил» музез!, 'бнблжугеки.

Украшений еарод пользошжя всешг щзйшш! н блйгамй, проЕОзг.ташёшьши 
Стал;ш?скон KoHCTttrryujiefi,— пра-вом на труд, образование и отдых. Нешы превратили 
Украину в рш юк левольшгков для гнглерозской Германия, бросили в чёрную пропасть 
темноты, голода и бедствий. Ядом лжн и провокщнй, пытками и терро^м араг хочет 
опустошить душу народа, пре^зратипъ его з покорных, молчаливых рабов немедк51л 
господа. ' . •

Можно JiiH сереяесш эсё это? ,Иет1 Никогда «наш народ не был и не будет 
ь  рабстве! Вспомаи, народ наш, что тц  имел и что принёс в твой край flesMeu/ 
Пусть сердце твоё закшит еще бштьшей яростью а  не,навнстью.

Никопда кровавый Гитлер йе одолеет советский шрод. Врш' не отнимет у yxpi- 
tJiHueB самогю сильного оружия — страстной любви к  родине, _воли к борьбе, не вырвет 
из груди горячего сердца, на!Полне1Шого лютой ненаайст1уЮ к уптетателям. Ж'изёт 
й^обедямый дух народа, дух, закалёшый гневом Тараса Шевчешсо. Земля, тто которой 
ходил грозный Устам Кармгелюк, по которой .водили свои лолки наши славные пред 
к и — Богдан Хмельницк!#, Максим Кривонос, Иван Богун, Семён Палий, Мыкс.̂ .а 
Що|>с и Васйлай Боже«|(о,— не покорилась и никогда «е покорится врагу.

, Украина ла1вёт, борется. Украинские заводы, авакуироеаниые в глубокий тыл, 
тхудько ®03o6iHOBiBJRj свою работу, но 'II удвоили, утроили выпуск бос«он продукиии. 

У«фай1<отйе вместе, с колхоз;ншсаш1 братс]си на «овыч землях
да/Ют тлроздышлешюст*?' я  фронту всё больше п|ро(д>'К.тов и с-ырья.

.Мать-Украляа благословила сво®&х сынов и дочерей на смертный бой с &рагол1 
приказала: «Не зияйте страха, не уступайте ара-гу дорогу, сыновья мои! Чтобы жшъ 
вам—- убивайте «ewic^el» Говорила: :«Лучше мне до века, не видеть cHJia, нежелй 
увидеть eiro покрытым noisoponi!»

Сыны я дрчерй СВ5ГТО вшоо]1няют наказ своего . народа. На всём фронте, от 
Мурнайока до Вла'дакавказа, «01шы-украшды з  едтшых шдках всех аа-родов Совет *



ского'Союза храбро и мужественно истребляют фагянсгсюих разбойниксБ, ириблажая
желанный ден ь добеды ,

А © ты лу у врага, а л е с а х  и Украины  партизанские отряды  веду*? ж*&сто-
кие бш 1 с  оккуланта*ми1. Н арод^-мйтит за надругате.льст&а» зй оюрав^лалващую зем лю , 
за см ерть наш их лю дей. П у ст ь  ж е  огонь партизанской войны запы лает в сю д у  —  от  
Карпат до  Д о н ец к о го  кряжа, от  П ол есья  д о  П риазовья. И не погасн ет э т о т  огонь, 
пока немецкие оккупанты  i?e ‘Захлебнутся в собствен ной  крови.

Братья н с ё с * ^ ,  сыны н дочери У к р аш ы !
П резидиум В ерховн ого  С овета У С С Р . С о ает  Н ародн ы х Коглиссаров н Ц ен тр ал ь 

ный К ом итет Ко-ммунистической партии (больш еви ков) Украины призывают вай е щ ё  
больш е напрячь свои усилия, ещ ё 6ovibUie зак ал и ть свою  волю к борьбе с  Н’емецК'О- 
{Ьашгстским'Н захватчиками.

сМ ы  можем н должны очистить со в ет ск у ю  землю  о т  гитлеровской ад чист На  
Э гк  слова вож дя, наш его родного Сталина, мы пpинIшaё^f, как боевой приказ.

Сыны Укра]ииы! Г д е  бы вы ms н аходн л гк ь в эти суровы е дни, д ел ай те так , 
чтобы наш народ, родная зем ля с  почётом зстретИ'Ди в г с , как liepnbix аоннов  
гружеН1й(Ов, которы е не щ адили себ я , свои х си л  н кроан в годину о сзо б о д ател ы ю й  
ьойны,

ВсчИны KpiaciHoft Арм-ш украинцы! Н а  к-акзтх фр&кТ'Зх вы бы шг* воевали п.рот^шь 
оаверелы х ф аш истов, помните, вы бо1р етесь за волю  Украины, за освобож ден  не св о его  
народа, за своё сч асть е , свою  су д ь б у . Б есп ощ адн о м стите ф аш истам за горьки е стр а-  
даявя, за муки, которые причшняют гитлеровцы  .нашему н ароду и всем родным наро
дам страны С оветов .

Славные иартнзаны  н партизанки —  б есстр аш н ы е сыны нашей землз!! Р а зд у в а й т е  
пламя сзящ еняой народной войны п р отш  немцев! Своими остры ми ш ты к аш , злой
враж ьей кровью  начертайте свящ енны е сл о в а : М е ст ь  немцам, м есть! >

P a 6 o 4 i€  украинских заводов, эвак уи р оааш ш х а советски й  ты л1 К у й те  оруж г1е  
для К расной Дрмн(и1 Помните, что тр у д  ваш их рук ~  э т о  свящ етты й  т р у д  са м о 
отверж енны х борц ов за сч асть е  а  св о б о д у  нар ода.

Немецкие захватчики б у д у т  разгромлены  и изгнаны из Украины, как -были wnr 
разгромлены и изгнаны в 1918  го д у . К расн ая Армия ск ор о полож ит конец л и хол етью  
немецкой окасупацш , освободи т otU ob. м;зтерей, ^братьев и се с т ё р  наших "нз ги тл ер ов
ской  Н€®олн1 Н о по«беда сама не придет, е ё  н адо зав оевать . В  кровавой битве, котор ую  
вед ёт наш на-род с  оккупантами, к то  не б ор ется  в одних р ядах с  51ародом, т о т  о сл а б 
ляет его оклу, то т вольно или 1не!вольно п р ед аёт  его .

В ерн тесь за оруж ие, и д и т е . в п ^ т н з з н с к и е  отряды , укрелляйте ряды бойцов
{ювй^родяой войны в ты лу у  вр ага. В сем , ч«м м ож ете, обесси яи оай те н ем едк ую  а̂з«  ̂
боЙаи<Ш0 .ар<шш, {Расшатывайте ги тл ер овск ую  военную  маш ану. Н е й одчяялй тесь  

йрнказам и раеп оряж еш ям ! Н е плаФите контрнбуд>ш вр агу ! Ни к уека х л еб а
немаам!

Крепнут удары  К расной Армиж по вр агу. П о д  С талинградом , на ЦеяТраЛь»&м  
фронте, в района ср едн его  Д о н а  со в етск и е вой ска перешли в н аступленй е. « Н ед ал ёк  
ТОТ д е н ь ,- -  ск азал  наш вож дь а  учитель великий С талин,—  к огда враг уэтг-аёт t M v
новых удар ов К расной Лрмн!н». Э т о т  день приходит. By д ет  и на украивскоГг улице
праздник —  праздняк освобож дени я наш его края йз немецкой неволи.

Украина ж и вёт! Она победит! Онй б у д е т  ж ить, пока ж и вёт е ё  -народ. Украина  
была а б у д ет  свободны м , независимым со в етск и м  го суд ар ством .

Смерть немецким оккупантам !
Н арод наш1 В  бой  ш  вр ага!
Мы победим, потому что н ас в е д ё т  ве,ггак.ий С талин! "
Да адравствует вдохнозш'ель а орга-кизатор нашей борьбы, дpŷ  ̂ ут^б^Шского

й©Лйкий Сталин!

Председатель П|№311дяума Верховного Совета УССР М. ГРЕЧУХА.
Й^седШгЬйъ С&Шй Ш рЬпш х  Комиссаров VCtP Л; КбРЙИЁЦ,  

^екр^лрь Центральногв Комитета КП(б)У Н. ХРУЩ^^В,
т  16 т ^ я  \Ш  i?.
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К Р И Т И К А  и БИБЛИОГРАФИЯ

КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ И ОБЗОРЫ

4:Документь^ о героической 
О тз . Госполитиздат. 1942. 223 стр.
С6о<ртк «Документы о героической обо

рине ЦарШ1 ына в 1918 г о д р  вьшущея в 
свег Гос^1блг1Тнздатом в 1942 г., в момент, 
КОГД4  зтбт город стал ареной новоых. неш- 
даййых ещ ё боёв, когда он ггрикозал к 
себе взоры всех шродов ыир-а. Царицы«, 
прослаш&игайся сво«й борьбой протв ста- 
влешшков германского шперйализма — бе- 
с1ых генералов в 1918 rw, — показал новый, 
непреаэоидёкн1лй образед героизма в  боях 
ирогив н&мецко'-итало-румын'скях фаш’жт- 
скйх П0 ЛЧТ1Щ в »ел1ЖоЙ отечествешоЙ Bofhie 
советского ва)рода. В 'гечшив одного двад- 
цатипяталетия о« дважды 1кжа$ал себя до
стойны» носить имя Сталина. В 1942 г. 
под отеиамй Сталинграда, » делах его 
славных защитников ожила нвм^рзснущая 
слд!» дарицыжжях боёв.

С тем ббльшнм йетересом обрй1*^Ся t&- 
ветошй тататель ^ и^цению йбдлштьгх 
документов о гв(рончес1К)й 
цына в 1918 году.

Реценэйруемый сбОрщк заслуживает оол- 
його влймания по богатстлу, р з зн о о ^ зи ю  в 
красочности представленных в н$м Доку- 
ментальньпс \хате?рналов Составители сбор- 
гика использовали часп^чно уже н-звестнь*^ 
документы О' борьбе за Царицын, строго 
отобрав Ba>K>i«^ie и ценнейшие из анх. 
Кроме того они проделали большую .работу 

по разысканию н’овьгх документальных wa- 
те-риалов в Цент^ральиом apxime Октябрь- 
ской революций и Цектральном архиве 
Красной Армии, в Сталинградском област
ном архиве я других хранилищах. BnCipBbre 
пу)1тчк:уемы^ докумевты допол!|1яв>т нсл^ымн 
яркими штрихами величественную картину 
оборону Царицына в 1918 г.» восяронзве- 
Лённую в трудах советских агсторикоа: Me- 
лвкова, Гетсиной, Разгона и др.

Сборнику предпослано н ^ л ь ш о е  прет - 
елозя*» в котором отмечается особое Э(нач[€- 
иве « й л а  Ш|р<ипынско41 обороны в д ш  ве- 

отечественной в с ^ ы  советского 
цропге г€5>ш«окОго фашйгшй. лЭтог 

опыт,-^ отме<ре«к> в тгредасловйй,---#ал»ется 
эамечаггалмшм щжлтером того, кай под ру
ководством Ctaлиня органйэовывалйсь тюбе* 
да, !^ак достигался раэгром Bipara».

Документы в сб£)1р«1ж е расположены по 
разделам согласно следующему плану:
I. И* В. Италии и К. Н. ВороШ'ПЛоз о зна> 
чения царицымслого фрснта е 1918 г.

обороне Царицыт в 191S году^.
5 руб.

U. Обстановка в CTpaiRe летом в 191в г. 
Приезд И. В. СталШ5а в Царицын, 
HI. Борьба за хлеб. IV- Орга1шзацйя во
оружённых сил царицдажого фронга. V*

‘ Первое окружение Царицына, VI. Второе 
окружение Царицы11а. VII, Разгром крас- 
1ЮВСК0Й кодтррюволгоцйи.

В раэоте,?№ первом по5^ещеаа йэвестная 
статья товарища Сталина «О юге Россян». 
Общая оценка зкач-евия южного фронта. 
да;1Ш я в itefi товарищем Сталиным, не по* 
теряла овоёй зшчзгмости и для наагих дней, 
<BoriftTct»a ш г  России (хлеб, нефть, уголь* 
скот, рыба) сами по распаляют алч
ные ап1кП'вты  ̂ хищников йшериглиэма, ста. 
рающ^теся о тстать  от России этот 
&аясямн уголок» — ^тя слова това^щ а 
Огалййа не только да1йгг ключ к поняманяю 
г^щ |{о> 1фвсттсиюй авантюры в 1918 г,, »о 
й nOMC^ t̂idt ймясиедао гершпского
комаиж)>вангя ^т(Ш 1942 г о ^ .  Ст&твскан 
од«вэ£)й |к ш  «»р1ас{шк офШ1-̂ }08»» как if 
ролй «умблмх адшшстрвто^!И>шь 8 тшгу 
Кр^скоА АрШя, дш гав «  Атой etfitbe, «Шё 
раз проверена й нод1^врждева в 
ниях великой отвчеат»вн»эй ео^ны оовбт- 
ского йа^рода.

В этом же разделе понещеяо «амеч&ше 
т  кнтш К. Б. Вор0 Ш1?л0 (ва «Сталя» « 
Красная Ар-мия» ^  о sejfffHaftmeM зйа'чйтн 
обороны Царицын?^! для советского государ
ства и о роли товарища СталйИа в оргайн- 
эадин этой обороны

Второй раздел разбит на четыре аодраз* 
1) СЙстаяокгса в стра-ае летом 1918 г.'.

2) Обстановка в . Ц зрйцш е накану^?е прсез» 
да И. В. Сталша: 3) Зат^ттннческие ттлны 
гермаиси^о имиериа^тиэльа ка ю^овостоке 
России, Подготовка гея. Красновш?, став
ленником гермяйских ишер'палистоз. похо
да на Ца.р«аш; 4) Поездка И. В- Сталп« 2  

в Царицын.
Тяжёлые испытания, переживавшиеся но. 

лодой Советской рзсп>*бликой летом 1918 г.„ 
шжазанн в сборнике гла.вным o6pa5^i по 
материалам «Правды» тех дн!гй. В сбот?н<й- 
КЗ даны воззв2 ;пие Совета народных коугс 
сар:>в о борьбе с голодом, опубликованное* 
г». «Правде» -ог 31 мая 1918 г., воззаант 
СНК о!з устаковленкП? х?1ебной монопол^ш 
тг.ёрдых цен иа хлеб от I итаня I9I8 г̂ . 
статья И. В. Стал’.гна Ю  Доищнне Со- 
зерном Кавказе». </пл*бликоЕа1шая j? «Прав- 
sê  ̂ ТОГО' же чксла» и г1'е,редо&ая '41ра5Дыг5,



Kptmtna и Ьибшография

р а ^ ъ я сн я д а а я  м а с с а м , ч то  «немец'кяй ге н е 
р ал  Э й хгор н  ц о д а л  [руку р у сск о м у  ген ер ал у  
С к о р о п ад ск о м у , а С к о р ап ад ск и й  п о д ал  ру* 
3ty  ' к азач ьем у ген ер ал у  К р а сн о в у . И  т-рн 
г е н е р а л з , п о д д ^ ж и в а е м ы е  г&рл!ански'мк 
ш ты кам и , э о с с т а  на вл и ваю т на в се м  ю ге  
о т  К а :м ен ец -П о д о л ь ск а  д о  Ц ари ц ы н а, о т  
П р у т а  и д о  В о л ги  —  стары й  б у р ж у азн о - 
сам одер ж авн ы й  cTpoH5i>. «ГХравда5> прнзы эа- 
я э  в это й  п ер ед о в о й : 'f^Bo имя борьбы  зз  
х л е б , аа  зем л ю , за св о б о д у  и coцйaлиэ^^'., 
рабочие и к р ест ь я 11е , п о д  р у ж ь ё !»

Положение, в котором находился Цари
цын накануне дри-еэла товарища Сталина, 
отображено в сборнике в трёх докумштах. 
^1резЬычайно красочный ^штepйaл йрадстав- 
ляет извлечение ю  протокола Цар5ЩЫнско- 
го совста от 23 мая 1918 года. Здесь зос* 
?1,райзвадт1тся заседание совета, на котором 
^была ггринята резолюция, дровозгласнвшая; 
«Революционный город Царицын — в опас- 
ности>. Как бы дотлнениеи  к этому до- 
к>̂ ментз̂ ' является рапорт колшнданта стан- 
ш и  Чир об остявлений станщги 4iijp 
красными частями и о взрыве Цоткого  мо
ста, Оба эти документа хранятся в,Сталин
градском архиве и публизгуются впервые.

О собы й  и н тер ес в  н а ст о я щ е е  врем я пргд* 
л тав л я ет  тр еп ?й  п о д р а з д е л — -сЗатхватииче. 
ск н е  планы ге р м а н ск о го  им периализм а на 
тоговосток е Р о с с и и » . Д .те  харакг-ери сги ш ! 
за х э а т я й ч е ск н х  п л анов гй р ш н о к о го  импе- 
риалй'эма з  сб о р н и к е п рЕведены  отзы в ы  а в 
стр и й ск о го  ген . К р а у с а , адал и й ской  гаэеты  
« Т а й м о  и американсксч*© к о н су л а  CawMeip- 
с а .  П о сл ед н и й  в  св о е й  тел егр ам м е на нмд 
Л ан си н га  ещ ё  2 2  азгреля о и ш ал и зк р о в ал , 
^гто «ц ел ь ге|ш а1? ск о го  щ ю дви ж ен кя на 
ю г — занятие н е т о л ь к о  УК(ра]Шы и Д о н е ц 
к о г о  б а ссе й н а , но и ою купацря Р о с т о в а , Ц а -  
р ацьш а и, вх>змода«>, А стр ахан ?! и у с т а н о в 
л ен и е с в я ш  с  ту;рками на К а к с а э е »  (д о к . 
Л̂ 9 1 5 ). Р о л ь  ген . К р асн о в а  к а к  аген та  ге р 
м ан ск о го  и ш е р и а л и з ш  а  л ак ея  к ай зер а  
В и л ьгел ьм а •раэоблаче'На й докум^ентах, к о -  
3-орые п ер еп ечатан ы  в рец ен зи руем ом  с б о р 
ни ке и з !  том а « Д о к у м е н т о в  п о  истории  
гр аж д ан ск о й  вой ны  в С С С Р ^ . Д о к у м ен т ы  
э ти  ш с т о л ь к о  важ ны , Ч’т о  п ер еп еч атк а и х s  
сборн и к е явля'ется вп ол н е оправдан н ой .

О б ст о я т е л ь ст в а  о т ъ е з д а  тов ар и щ а С гзлн'на  
а з  М о ск в ы  & Ц ари цы н  в  к а ч е с т в е  о б щ е го  
|>укозодителя п о щ >одоэол ьстве1гнЫ'М д е л а \5 
к а ю ге Р о сси и  вы яс-вяю тся .в до^сз^ментах, 
за и м ст в о ш ш ы к  со став и тел я м и  н а ст о я щ е г о  
сборн н ад а з  ста^рых пубдшкаций, а  т а к ж е  
и з р аботы  Э . Г еш о ш о й  «Б о р ь б а  за  Ц ар и -  
цьш  Б J 9 1 8  * г о д у » . В первы е тгубликуется  
д ^ у м е н т  Х е 2 3 , п р едставл яю щ и й  о т в е т  
предсе^зателя Ч р езвы чай н ого о б л аст н о го  
п р о д о в о л ь с т в е н н с ^  ком и тета Якубов-а из 
Н ар и ц ы яа на и зв е ст к у ю  тел еф о н о гр аш гу  
И . В . С тал и н а о т  2 9  м ая 1 9 1 8  г . с  с о о б щ е 
нием о  делегировавш и е г о  s  Ц аридьи*.

В  тр етьем  разд& де —  «Б ор ьб а за хл еб *—  
б о л ь ш о е м е с т о  зани м аю т тел егр ахш ы  
С га л и я а  я з  Ц а р ^ ц ы « 2* ад р есо в ак л ы е  
Л ен и н у , я о тв еты  Л ен и н а С тал и н у . В  этойг 
т6v^©гpaфнoй п ер еп и ск е  отр аж ен а о г р о л т а я , 
напряж ённая р аб ота товар и щ а С тал и н а в 
Д а р н ц ш е  п о  вы явдаки ю  зап асо в  П родо

в о л ь ст в и я  на ю ге и по отяра& ке прО; 
д о в о л ь ст в и я  в в р о л етар ск и е ц ен тр ы ’—  М<> 
с к э у  я Л ен и н гр ад . К а к о е  в аж н о е значение  
irpiwaBavT Л ен и н  д ея т ел ь н о ст и  т ^ -а р и щ а  
GiavDHHa з  э т о т  п ер и од, м ож н о су д и т ь  по 
сл е д у ю щ е й  хар ак тер н о й  тел егр а^ ш з Л ен и н а; 
«П о л у ч и л  гр етью  деп еш у и зап и ск у  
С тал и н а. Принимаем в с е  меры. Ц ю р у п а г о 
вори т, ч то  ден ьги  б у д у т  непре;мешю; отп р ав 
лен ы  за в т р а , а тов а!р ы -сего д н я  ж>е д р и к аза- 
н>о гр у зи ть. Ш ли те м арш рутны е п о езд а  с 
трой ной  охр ан ой . С аб о таж н и к о в  п хул н га*  
ИОВ ар е ст у й т е  и присы лайте с ю д а »  (д ок . 
Х 2  3 5 ).

Р а б о т а  тов ар и щ а С тал и н а п о сн1абжен?-1то 
продо-эольствием  —  хл еб ом , мясом^, (рыбой —  
го л о д аю щ и х цент^роа респ^'блнки, к ак  эг>> 
&ИДНО п о д ок ум ен там , тор м о зи л ась , а по 
врем енам  и п р еры вал ась саб о таж ем  
контрреволю иион-ны х злелрещ ов, а такж^е 
^оен'ными, дей стви ям и  б е л о гв а р д е й ск о -н *-  
.мецкйх ч астей .

гЭдесь ж е , в т^ретьем разде>те, помещ ены ’ 
догку'мекты, ри сую щ и е з а х в а т  станции' 
А л е к ся к о в о  и прилегаю щ и х стан и ц  крас*  
HOacKî M ка'вале'рпйским отр я д о м  ч и сл ен н о
с т ь ю  л о  4  ты сяч . « В  с о с т а в е  опгряда 
и м ею тся  немцы:^ —  у к а за н о  в  с®<одке С е в е -  
р окавасавското во ен н ого  ок р у га  (д о к . Л'г 45)4 
Э ти  .военные -докум енты  в-первые . извлечены  
М'З а р хи в о в  и опубли кованы  в ,рецензйруеь50м  
сб ор н и к а. Бол ьш ой  HHfepec п р ед став л я ю т  
помещён'-ные з д е с ь  ж е  газетн ы е отчёты^ mr- 
су ю щ и е  (3(н!утреннее положен'ие го р о д а  Ц а -  
рЕЩына и  в  п ер вую  о ч ер ед ь  .ре^рлю'циониое 
н а с т ^ н н е  цари ц ы н ского п р ол етар и ата. 
О ч е « ь  цеиный м атер и ал  и звлекл и  с о с т а в и 
тел и  сборш гка из' газеты  « Б о р ь б а » , вы хо* 
ди вш ей  т о гд а  в Ц ари цы не, (д о к . '5Q , 
5 1 , 5 4 , 5 5 , 6 3 ) .

Р а з д е л  ^ т в ё р т ы й  - -  -йОрганизация воору* 
ж ёй н ы х сил цари 1][ынского ф рон та» —  а д -  
п р ои зводи т ряд и звестн ы х ^ ок ум ^ н тов, ха,- 
рактериаую щ и'х военно>оргаш 1зацпонную  
р а б о т у  товарищ а С тал и н а в . Царицы-н-е: 
и р н к аз о  назначекин то©. В орош и лова  
коман5дующйм вой ск ам и  ц ар и ц ы н ского  
ф ронта I! удостовере:н??^^ на е г о  имя, подпи» 
сан н о е Сталиттым; тел егр ам м ы  С тали н а гш 
ш я  Л ен и н а о  са б о т а ж е  пгтабных р аботн и 
к о в  С е в е р о к а в к а з ск о г о  oifpyra; р азго в о р  по 
np»:̂ fOMy п р о вод у  ^гежду Л е т т т  и 
СталинЫ'М о  к ри ти ч еском  п р одовол ьствен н ом  
п ол ож ен и и  в  хМоскве и П е т р о г р а д е ; тр еб о 
вания С тал и н а, ад р есован н ы е э  М о ск в у , 
о  п р и сы л ке в Ц ари цы н ш о р у ж е н и я  и о  
п рисы лке дивизии д л я  оказа-нйя помошд^ 
к у б ан ск о м у  фронггу. К ром е э^тих и зв естн ы х  
д о к у м ен т о в , п одп и сан н ы х С тали ны м  или 
пол учен н ы х С тали ны м  от Л ен и н а, в  ч етв ёр 
то м  р а зд е л е  е с т ь  т е л е г р а м м  С тали н а нз 
имя Л ен и н а, и звлечённая из Ц ен тр ал ь н о го  
ар-хива револю ции и ■тханьик н и где не пуб- 
лйкова.БШ аяся. В  этой  тел егр ам м е товаои щ  
С тал и и  со о б щ ал  об  отп р авк е им сп ец и ал ь
ной э к с п е ’ттпии в Cisparos л л я отгг>Узкй 
и м ею щ и хся  т а м  з а п а со в  рыбы в М оск ву  

№ К)?). •
Большое значение представляют <?том 

разделе. 'в.1те̂ квые опубя^ков?чныё
ДОКум1=’ЯТЫ, BOf̂ rkr̂ M
Северокавказскогб военного округа с указа



нием общей задачи для войск Северокав" 
к а к о г о  округа" и с подро^ым ^изложением 
за;з1ач для каждого участка фронта;  ̂прнка- 
зы' о мобилааа[^ш, воспрокзВедёядые по 
газете «Бс^ьба»; шеративлые сбодкп и 
военные корреспонденции а газете «Борьба». 
Рядам с зтямй военнымн документами в 
сборные помеще>ны реэолюцяи митингов н 
Царйцынекого совета, выражающие непрс- 
клоннуто волю рабочих Царицына и кресть
ян дрнлегающтх районов отстоять совет
скую власть от всех покушений со стороны 
иностранных я\шериалистов и их найми
те© — царских генералов-

В разделе пятом — «Первое окруже<1?ие 
Царвдына» — и шесюм — «Второе окруже
ние Царицына»-^ообраяы документы, отра
жающие самые напряжённые, ге$)ОНческие 
.м:есяиы обороны. Царицына—с начала авгу- 
гта до конца октября 1918 года. За эти 
три месяца защ1ггн̂ 1|Кам Царщына яриих.аось 
дважды отбивать яростлые атаки Краснов- 
ской конгтрреволюикн. О неслыханных труд- 
-•̂ остйх борьбы ш д  Царицыном для только 
^:оздазавшнхся частей Красной Армий, не 
имевших к тому же достаточно ор.ужия, 
свидетельствует такой замечательный доку- 
.мент, как письмо Сталина Ленину от 4 ав
густа 1918 г., перепечатанное cocтaвитe^я- 
лш сборника нэ -«:До1сументсв гражданской 
^йны». Письмо ЭТО начинается словами: 
<?:Положение на юге не из лёгких». Трезво 
5звеспв и оценив все неблагоприятные об  ̂
стоятельства, сложившиеся вод Царицы* 
ном, тчэварйщ Сталин так определил в этой 
письме задачу защитников Царицыва: пре
одолеть все трудности, дезорганизовать 
зрага п отбросить его назад. Осуществле
ние этой задачи можно проследить по при
казал! и сводкам Севкавокра за этот пери
од, Особенно по эястрасводкан которые 
впервые вост1рог1<?волятся в этом сборнике 
по газетам «Борьба» и «Солдат револю- 
щш» или по гйжументам, хранящимся в 
Центральном архиве Красной Л.рмпи.

^ л ь ш о й  интерес представляют письма н 
телеграммы тов. Ворошилова Сталину за 
этот период О передовой роли коммуннсгтов 
в обороне Царицьша свидетельствуют воз
звание ж)енной секции Царицынского ко
митета коммунистической партии об о^у че
ш и  коммунистов военному делу. (док. 
jV? 12S), а также резолюция цар»цЫ'1?ской 
общегородской конференцди коммунистиче
ской ва)ртии и другие документы- Бес пере
дельную готовность стать на защиту, 
рбдйото города отражают р&золюшш рабо
тах собраний (док. Л'Ь 161). О роли 
товарища Сталина^ как организатора п 
вдохновителя всей борьбы за Царицын 
свидетельствует хотя бы . такой заМ(ечатель- 
ный док^^мшт,- как ра>згоэор то-варища 
Ста^^тш с тов. Васильевым, командиром от
ряда в- Котельникове, ДрОИСХОДЛБШНЙ 
П аетуста- 1918 года. Документ этот был 
уже опубликован в квиге В. .Меликова «Ге
роическая оборона- Ца$>идына (19\8> . В 
наши дп'Н с особенной силой звучнат при
казы товарища Сталина; «Никакие ко
лебания недопусти'мы, колебаш я преступ
ны; либо Вы спасёте Ца»рнцын ’й тогда

схтасёзт весь Южный фронт, м б о  Вы оста
нетесь глухи к требозмниям ш м айа и 
тогда н€йзб€!жно погибнет весь фкроат. То  ̂
ройвтесь, не запаздывайте, ибо эашздываоъ 
значит всё проиграть^ (док. № Ш ).

К середине августа, как известно, поло
жение Царицына многими считалось сов>ер- 
шенно катастрофичным. Нельзя без волне
ния читать записку ©оенного коциосара 
Север0ка-В1са'3ск0г0 округа Акйсимова на 
имя Ленина, в которой давалась следуюЕЦая 
оц&нка положения: «Положение Царицынй 
безвыход{1ое>. Но героизм заЩ1Ггников Ц а
рицына и полководческое искусство 
Сталина, его несгибаемая воля к победе 
далй свои результаты. Уже 16 августа а 
зкстрен!но,\л выпуске газеты С олдат  рево
люции», начавшей выхолить в Царицынеу 
сообщалось: «Красная Армия успепгио от
ражает красновцев от Царицына — захва
чено 17 пулемётов». А I сентября та же 
газета в передовой писала: «Стремитель
ность нашего наступления s  паническое от
ступление кадетских банд к Дону ухсазы- 
вают на прочное IIOv^oжeI^e сов&тсз£ОГО 
Царнцыаа» (док. № 197). Итоги боёв за 
Царицын на этом этапе подведеяы в теле
грамме военного совета Совнаркому, 
редакдия-м газет «Правдам и «Известия 
БЦИК» от 2 сентября (док. Л'Ь 199).

Вторичное окружение Царицына отважа- 
ют документы, зашствованчые из сборни
ка «Докумьнгш гражданской войны», из 
книги В Мелжова и нз работы К. Е. 
В0(рошялова,

‘Последний раздел сборника —« Разгром 
краоновской когггрреволющии» — почти це
ликом разработан на , основе вовых, впервые 
публикуемых докум-^тов ft- газетаььх мате
риалов. По этш  документам можно просле
дить не только ход военных операций, 
обеспечивших окончательный разгром крас- 
новской банды и немецких имперта^^ястов^ 
но и те меры, которые принимались для 
укрепления тыла Красной Армии н для 
поднятия боеспособност1Г красных частей.

Огромный интерес в этом разделе пред
ставляют документы о съезде ко\гмувнстов 
X армии, извлечённые из газеты «Солдат 
революции». Благородные традиции Крас
ной Армшг, её высокая идейность—резуль
тат невидимой воспитательной работы ком
мунистов, начатой ещё в 1918 г. на 

*тах гражданской войны. Обращаясь к кон
ференции KOMMjyHHCTOa X армии, командарм 
тов. Ворошиж>в говорил; «Вы должны вну
шить армии по1ш-ман'ке великих задач, ко
торые стоят перед нею. Вы должны 
внушить Красной ApMnii, что она сражает
ся за овой интересы. Вашим трудо-м вы дол
жны создать -велшую, непобедимз^ю сйлуг* 
(док. Кя 2 ^ ) .

Так в славных боях за Царицын был не 
только осуществлён гениальный план
Сталина — дезорганизовать и уничтожить 
германо-красновские банды,— но в ходе 
боёа былйс заложены основы несокруцш- 
мой* непобеди'кюй мощи К,расной Армии.

В заключение необхо!димо ещё раз под
черкнуть несомненные большие достоинства: 
рецензируемого сборника- Это — ценнейшее ’̂ 
пособие 1ДЛЯ 'Каждого, взуч^ющеш историю
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Краевой Армии, историю нашей партии, йс* 
торшо совггского государсхва.

Сбор«йк дсрошо оформлен. Портреты 
Ст«л11на в Ворошилова, а также снимки 
ааиболее шггер^вых доосуме^зтоа вьшолне-

ны вполне удовлетБсрптельво. В подстрок, 
ных примечаниях даны все нужные .разъяс» 
нения для читателя К сборнику дриложен 
«Указатель источникоз».

3. Мосина

^Германские оккупанты в Грузии в 1918 году». Сборник докумен'^ 
70в и мтериалов Тбилисского филиала Института Маркса — Энгельса — 
Ленина при ЦК ВКЩб). Гооаадат Грузшской ССР. Тбйлиоа. 1942, 
168 стр.

ТбалйсскйЗ фт т гл Иестит^а М аркса- 
Энгельса—Ленина п.рй ЦК ВКЩб) подго- 
ТОВШ1 сборник документов е  матер5ШЛОв о  
•■^хозяйиачаншз» г^^анскшс оккупантоа в 
Грузш в 1918 году.

Сборнях открывается встуш!телыюй 
статьёй oocTaianreJM его М. М. ГаОризддзе, 
ь  адю(р(^ автор со»е}даеяно правильно ха- 
5»ктер^ует оккупацию Грузии гермаиски- 
г̂а аа^яерэалеютаия в 1918 г. как одну из 

самых мрачнмх стракиц в истории грузин
ского народа За вступительной статьёй в 
сборшже следует аркео^рафи/ческое введе
ние, а котором весьма ’кратко описывается 
сосггояйве документацт о пребывагш! ве* 
weuKKx ок»}^гш1тов в Грузии. Частично пу- 
б-такуе*ше в сбор«яке официальные доку* 
манш в ж ы  в UearrpaJEbHOM аржаве Ок
тябрьской революция <ЦАОР). Она азвле- 
»4ееы из ф ^до»: председателя правитель
ства Груэйнской республики, Груэанского 
яапвонала>*вогч> совета, лйшистерст» ляост- 
ри-инык и ввупретних дел Грузниской рес
публики, ттафлнссгео1Ч) ry6esp«cKoro гсомйоса- 
вната, министеркява путей сообщеная я 
jPyccKoro вационалыюго коштета. Кроаге 
архивных дсжументоч в обоонпк й̂ ?гк>- , 
адшл материалы, ояуб^ткова>ввые в 1919 г.
3 Тифлисе в «Собржнш! докумеятов и ма
териалов по внешней политике Закаекаэья 
я Гругсзи», й. также публикации гаает 
«Эртоба», сБорьба», «Социал-демократ» и 
одйа статья вз газеты «Правда»,

Несмотря на отсутствие ряда важг?е&шнх 
фовдов и огранячевность архданых матери
алов периода так называемой «менъшевист- 
с к с ^  диктатуры в Грузии публикуемые 
до«ум1е?нты и материаипл» вскрывэ'ют неис* 
чйслЕмые 6есчш:гтаа и произвол гермая- 
свдх оккуяациогааых войск *в Грузна •

Первыми интервенташ, вт^р'ргшю^яся на 
террогтоврвю Кажаза, были немедкие импе
риалисты, которые ещё задолго до ввода 
своих войск в Грузию опутали Кавказ 
сетью шпионажа. В одром т  документов от 
19 мая 1918 г. даются подробные сведения 
о разведователъной и шпионской деятелмо- 

вемцев в Грузии.

По1фывяая работа герма®ск1тх агентов 
бъйла каправлена к тощ\ чтобы гюдгото- 
вать условия для успешной оккупации Кав
каза, деморалиэо®ать местное ваоеление. иа- 
строять его против советской власти и боль- 
адвястсков партии, внушить народам Ка$- 
щ зл , т ю  веавдише ©ойска стремятся за- 
яцтать is , рт скальшеавюв t  ю ю т а .

Оккупация должна была сопровождаться 
ограблением народов Кавказа.

В секретно» донесении от 20 мая 1918 г. 
\'каэывается, что «в скорам' времени в 
Тшфлйс прибудут германские войс1Са, и тог* 
да немцы нач^гут реквизировать разные 
продукты и TOB^bf, в том числе сахар, чай, 
коши  свечи и т п., якобы д.ая местных 
нужд, а не для вывоза» как хлопок, шерсть, 
медь 71 олово. Но раз товар попал в не- 
мец'}сае руки, то нетрудно угадать его 
судьбу: большая часть будет цреддазначе- 
на дл*я не^сецк1йх войск, затем для неадев- 
колокястов н... остаток другого насе» 
ленйя» (стр. 39).

Меньшевистское правительство Грузии в 
борьбе против советской властв и р^волю- 
пйоаного грузинского народа всту1Ш1Ло а 
прямой союз с гep^^aнcкmш, шлпериалистз- 
?Л1И. 0 » о  парЛ ало Германаи все находя
щиеся в грузинских портах пассажирские 
пароходы, буксирные суда., баржи, мотор
ные лодки, баггеры -и т. д. Этч? позорное 
соглашем^ие подписал меньшевистский Mti- 
вйстр Чхе$ркели (стр. 48—50).

Грузинские 1*е«ыневйки в ковше кошюз 
ок*ззл»сь лишь мар1к»1еткалш, с которымл 
не особе.1пю счргтались г?С1непкйе зах»ватчп* 
кй. Об этом говорят многие факт^. Напри
мер гербвансасий комейДавт^ потийсйого пор
та, совершеигю игяорггруя мшьшевистсквв 
власти, забрал все ира^гттельствеяньге и 
городские пароходы, находящиеся а  порту 
(стр. 131—132).

Не для водворежтя и поддержаиня «но
вого порядка» <в Груз.йи и не «для защиты 
грузинского народа от аиглийско^^ экспан- 

а для колоййального порабоше1т я  
Кавказа герсланские ймп€>pйafляcты напрв- 
влялй СВОЙ оюкупашюяные soiScKa в Грузию 
и другие части Кавказа. Э-т войска кои- 
цештмяравались в стрвтегичесжк важных 
пунктах Кавказа*

Грузинский ва<род, как и  все па<роды 
Кавказа, ненавидел веч^аюих окк-упаетоз. 
вёл борьбу с »имй и с надеждой следил , 
за действпЯ|\ш Красной А рш я. Генерал фон 
Кресс а официальной беседе с арадставпте- 
ле,\г груэи1яского пра^вите^аства И. Жор* 
даотя ^выкужден был п^ризнатъ. что «гру* 
згшский ш-род относится отрицательтю к 
пребыванию германцев в Грузки» (стр. 69). 
йлаче я яе могло быть.

В ел о г^ д ей ски й  иноэемлый террор гер
манского фасона 1918 г. (выражение 
Ленш и) до смх. пор памятен народам



в  сборнике !ймеется ахт «омясса^а В о  
poffiioBCKOTQ сельского o to ec isa , Душет- 
ского уезда, о бесчинствах германских 
войск, квафтн.'роаа'вших в селе Ворондовке. 
В числе :Ш10г«х фактов салюуправства и 
преступных дейст&йй нем*и,ев в этом селе 
сообщается следующий факт:

«В ночь яа 14 октября пьяная ко.\Рпани.я 
солдат с BiiHTOBKaMi! заходила в  некоторые 
дворы, ламала двери, если, на их пьяные 
кр!икн не от тира ЛЕГ, р̂аботая при этом 
готыкалк!. В одной из... квартир к ним вы
шел хозяин Иван Ш,вецов, -которого они 
офужилй» затем бнли, поранили его шты- 
к а ш . Оттолкнув солдата, Швецов убежал 
к соседу, (но в это аремя) в  него Сыло 
яроизэедево два выстрела, которыми он бил  
ранен в  бок. Попав к соседу, Швецов, вы» 
гклав до ухода германцев, ушёл, а солдаты, 
позвав товарвшей яа помощь, ворвались в 
хату и, разыскивая Швецожа, перерыхли всё 
э  хате, упро5кая хозяину убийстэо», если 
оя яе  ш д аст  Швецоаа» (стр. 136—137). Та
ких фахкт  8 обор^Еке шетл9-

Гсфшасшй ишт^ериалаэн в своей рааяу>' 
данной агрессии перешёл грань, кофорая 
оказалась для -него роковой. «В результате 
самоотверженной борьбы грузинского наро
да, а также вспыхнувшей !в Г«р1зе<1Ш’Е ре- 
ж)люции, аызБацной лоражениелл германско
го шмпе'риалпзма в первой «.мпе.рЕашиста е̂- 
ской войне, оккупанты вьшуждены бы ш  
покшуть Грузию, остааИ(В после себя кро* 
вавые следы праОежа я насялий» (стр. Щ . 
Таковы факты о чёрном господстве немцев 
3 Грузии в 1918 году. Таковы историчеевже 
уроки борьбы с 9TH?fH ПОДЛЫМЕ жЪ ^ТЩ ^* 
лш.

в  кощ е сборника дан штенной указатель, 
орстентиругощЕй читателя в большой грухше 
{всего 85) документов и MaiefSH<ui(», 2И1- 
хватывающйх ;в основном весь сериод не
мецкой оккупаций в Гз)узва’—с 15 ш я №> 
5 декабря 1^18 года.

S . Галкт

ВИЗАНТИЙСКИЕ ИСТОЧНИКИ
(Справка)

Вшант 1̂ я к её яето^шя всё ,бояее а  6 a iee  
привлекают к себе внимание соаетскнх 
исследователей. И это вполне понятно, так 
как йстория византийского государства са
мым тесным образом связана с историей 
нашего отечества.

При изучении исто|№и Византии особенно 
важно, чтобы были подвергнуты изучению 
именно те материалы, которые обычно на
зываются источниками и которые являются 
остатками и памятниками разнообразного 
характера, принадлежащими к изучаемому 
периоду исторического процесса, пли хро- 
йологически близки к изучаемому явлению.

В ряду источников одно из первых мест 
принадлежит памятникам письменным, ко- 
торые известны ещё -под на*зва»н'ием тек
стов. ,

Византийское прошлое оставило нам до« 
вольно большое количество подобного рода 
памятников самого разнообразного содержа
ния и характера. Наиболее важными из них 
являются акты и хрисовулы. Хрнсовулами 
назывались грамоты византийских императо
ров, подписаиные ими и скреплённые ^мле- 

О раторской печатью. 'Хрисовул, так же как 
и акт, относится обычно к одному событию, 
к  одному определённому факту, и  играет 
роль* закона, как непосредственн<^ распо
ряжение василевса. Наиболее важные части 
ХриС]Овула вписывались императорами соб
ственноручно. Мн&го таких хрйсовулов бы
ло д^ко визаитйЙскими императорами мона-. 
стырям в качестве дарственных грамот о 
пожалованнн им земли, пастбищ, селений 
н пр.

В истории Византии ■большу1о роль игра
ли гора Афон и расцоложениые на ней мо- 

й скиты, Афонские монастыри бы
ла ве только адням из византийских цен

тров богословия, но lif̂  выдающейся 
ственной организадней, в расяоряжеаня |С&« 
торой «ахоДйдясь земля', вияоградмвся* 
фруктовые сады а т. д. Вязвнтийскве 
перато^ многократно награждали афоаок»* 
монастыри дарственными грамотами а хрн
совулами. Так как яря нзучеиш 1̂ язаятий- 
ской асторйи акты н даео^уяы даадют 
большое значение, то т  аададе овш 
некратно издавалась.

Приводим некоторые из этих изданий:
A c t e s  d e  U a v r a ^  Edition diplomatic 

que e t critique par G. R o u i U a r d  e t  
P. С о 11 о m p d’apr^s ies discriptions, pho« 
tographies e t copies de G. Miilet et ^ y -  
ridon de Lavi;a. T. f. P#ris. 1937» X X fel, 
249 +  Album de 30 pi. in 4^.

Акты, изданные в Париже, щ 1937 г., от
носятся к 897— И78 годам! Это задание 
примыкает к актал«, ра»нее 
в России и напечатанным в «Византийском 
вр^еинике» (тт. X, ХП, ХШ  XVII, XIX, 
XX). ■ Дополнител'ьно долж^вд быля. 
изданы еще актов. J  и g i е М. Le Ту pi- 
con du monastdre de Рг<^гоше au пк^пс 
Мёшёсёе, pres de Serf^s. In tr^ u c tio n . tex- 
tes e t  remarques. Bvzantion, ХП (1937), 
p. 2 5 -6 9 .

Совершенно по-иноиу трактуется ксторяя 
Вйзантат], особенно характер и сущность 
внутренней политики, взаимоотнсгщенкя 
классов » (Византийском госул^стзе и ьс 
экО(НОМ,яка, с  момента откр^тЩ ^! и:зучен:];т 
папиро.югического материала. паяиру- 
ч^ах на11исаны не только документы, заклю- 
чаюише « себе правительств&пные распоря
жения» изданные центральной властью, но 
также распоряжения и приказы местныл
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властей — в провиндиальных городах, селе» 
Нйях, деревнях и пр. Помимо этого средн 
папирологйческих остатков находят догово- 
ры, различного рода соглашения, взаимные 
обязательства, которые заключали между 
собою отдельные гра1жда11е обширию-й Визан* 
тнйской нмперип, прииадлежащие к самым 
различным классам. Этот важный и инте
ресный папи'рологический материал, кото» 
рый дошёл до т с  в  той или иной степеня 
еохраншости. учеаые «ахрдят в ■ бы*блж>теках 
II архавах.

Открытие п аналпз папирусов предоста
вили в распоряжение учёных самые разно
образные сведения, относящиеся к повсе
дневной жизни населения Византии. В па- 
пнрологйческих текстах можно найти цены 
на различные товары, на хлеб я на другие 
продукты, на скот, яа недвижимость. Из 
папирусов получены данные относительно 
:̂Ю1мельной ренты и её рз:з>м^ров, а талсже от- 
мосйтельно земельной аренды и условий 
пользования этой арендой. Очень большой и 
пеяный материал дали папирусы о земель- 
ных законах в Византии н их применении,

Заладиые учёвые не только 'зэда1валя яа- 
яирологические тексты, по они были hmiz 
использованы также и в качестве основы 
при некоторых исторических исследованиях 
и статьях по вопросам византиноведения.

Из числа кздгш Ей, посвящённых нетто- 
средсгвеяяо оп^ликованию  папирусов, на
зовём следующие^

P o w e l l  J. Е. The Rendel vHarris Papy
ri of W oodbrocke College. Birmingham, 
Cambridge. U niversity Press, 1936. XIL 
134 p,

К a s e E. H. J r .— Papyri in the Prince
ton University Collections. VoL II. Prince
ton. University Press. 1936. XI, 130 p.

W i n t e r  J o h n  G a r r e t .  Life and 
ie tters in the Papyri. 1933.

H о m b e r t  M. Bulletin papyrologique;
I (1925) и II (1926) помещены в «Byzan- 

lion», III (1927— 1928), 520—546 н IV, 
Й44—568, помещены там же.

Дальчейшне эти периодические обзоры 
пашфологических изданий ем, «Byzantion», 
V. 656—670; VII, 433—456, 604—626; X. 
341-366.

Чрезвычайно важное значение для исто
рического исследования имеет зпиграфнче- • 
сюзй м а т ^ а л ,  вига н а д п и с и .  Надо saiMie- 
f ить, что о существовании ряда государств 
и даже целых ясторшесбшж эпох учёные 
впервые угнали только нз надписей.

В Византии обычно надписи высекались 
яа стенах государственных учреждений, 
дворцов, храмов, гроб»нц, на колоннах и на 
памятниках, которое ставились в честь им- 
ператотов и других государственных деяте- 
.аей. Много таких надписей с самым различ
ным содержанием дошло до нашего време* 
5!н. В них мы находим изложение истори
ческих ф а^ ^ в ^ и  событий: сражений, побед, 
биографий императоров н пр., исторвн от
дельных городов или ф-акты из жизни эти): 
городов или селений. В иадписях можно 
найти также правила повеления для насе- 
ле?а«я в данной местности, шречни .долж
ностных лиц> нх приказы в распоряжения.

распоряжения- церковных властей н т.^п. 
Очень важны те надписи, которые имеют 
отношение к рыночным- ценам в городе а 
регулируют дены на продукт, либо обязы
вают торговцев придерживаться изданных 
для них правил производства торговли, ли
бо указывают на меры для обеспечения 
качества продаваемых продуктов и' пр. 
Особое значение имеют могильные надписи 
на кладбищах: по ним можно ознакомиться 
с социальным составом населения в дак- 
иой местности..

Само собой разумеется, что подобного ро
да сведения, которые историческая паука 
может почерпнуть из эпиграфического мате
риала, представляют первостепенный инте
рес и являются важнейшим источником при 
изучении истории Византш!, особенно в об
ласти внутренних отношешш.

Византийская эшгграфика pa>3(pai6oTaiHa ещё 
сравнительно недостаточно,. и надписей, 
имеющих отношение к история Восточно- 
piLMCKOH имаерин, издано сравнительно не
много.

Укажем пз них следующие:
G r ^ g o i r e  H e n r i .  Recueil des in

scriptions grecQues chr^ticnnes d’Asie Mi* 
nsure. Fasc, I. Paris. 1922.

O h ж е переиздал с ншравлеБПйм® и ком* 
йгеетарисши несколько надписеД в «Byzan* 
tion», IV (1927— 1928), 437--46S; V (1929). 
327—346; VIII (1933). 49—91; XIII (1938), 
165— 182.

G r e g o i r e  H e n r L  Les sources dpi- 
i^raphiques de Thistoire bulg-are. «Bysanti- 
on», IX (1934), 745—786,

ГХамятшка зако(водат̂ гыиой деэтельности 
шзанггийсшх амператодюв име̂ от болыцое 
на1учиое значение при изучеаш шуг^лрней. 
«сторш вйзантийсаого государства, так как 
осэеедают самые раЗ'Кооораэеые стороны 
жизш этой греческой *аа Блиш?ем
Востоке.

Некоторые вз памятников, отпосящяхся к 
законодательной деятельности вазантЕЙцеЕ, 
не раз иривл-екади ешшашье ^ториков к 
веодаократио шш 1ш з в ш т ъ , ^то отвоагг- 
ся и к «Эклоге» императо-ров -исаврийскоиг 

дивастии, которая за пооледвее 
©новь издана заграницей. ■

Законодателмгый лашятдак, (известный под 
названиен «Эклога» (змбсфка а/ш -извлече
ние), лредставляет собой ô otptiiiPK' щвлече’' 
К2Ш различных закошз из других зако
нодательных византийских кшексов - (на
пример кодекс Юсшниана Великого и 'др.). 
Составление и яздагше «Экло̂ гв» обычно 
приурочивают к первой поло®ше V III в. и 
пржшсывают ймператчзрам асавртйской ш* 
яастив — Льау III r  КонстааггЕну V.,
, Последнее -вадая-ие «Эклоги», прйнйдле*̂  
кит а1НГЛ1БЙскш5у учёному Е.' Фршофельду* 
кок^ый явдал этот яамятнш на 'aKTJi'BS- 
ском языке. F г е S Ь f ! е 1 d, E d w i n  
Н а п з А ц . А manyaf.of Roman Law the 
Ecloga pubfished by the Етрегогз Leo III 
and Constantine V .of Isavri(s.,atOwistan* 
tinople, a. d. 7S6, гед^ег^ irito £h|rli3h* 
Cam brid^: 1926:̂  Xt; IS l; "  ̂ ‘ “



Критика II бабмЬгрофия

Почти одноа|>е:»1€;Ш1'о  с  английскпм изда» 
нйем Фрншфельда -кЭкл^га» вышла н на 
французском языке; её издание осу1ц,ест* 
эйл Спульбер. S р U 1 Ь е г С. А. L’EcIq- 
gue des Isaurieng: tex ts, traduction, histoi- 
re. Cernautzi — Roumahie. !929. IV, 188-

B этом издании приведён гоече-скич 
текст с переводам его-' т. французский
ЯЗЫгК.

Бань-шая з<жонодательнля деятельность 
была дроявле(на внза1итийскг!м п.рав£1тель‘ 
сТ'Вам при второ:*! представителе .македон
ской Д5Шас.тип — лмлераторе Льве VI 
Мудром. В новых, современных пдм ш да- 
нкЯ'Х эта д е я ^ ь н о « г ь  нагйла отражение 
в работах Спульбера, Мон1Нье. Д ж  "лото- 
рые кэдали ае-которые памятншсц ape^ienK 
Льва VI. .

Несколько слов -тТ‘еобходтю  сказлть о 
так на9ьсвае>50й «:Книге эпарха»» издадшон 
rpe îecKHM yчён.ы^  ̂ А Христофнлопулосом 
э Афииах: C h r i s t o p h i l o p o u l o s
А. Р. То eparkikon ЫЬНоп Leontos tou 
Sofou kai hai suntechniai' en Buzantio. A t
hene s. !935.

Эгхархол2 3 Византия яазьрвали константи
нопольского градопачалышка, поль^зова1вхпе- 
^эcя очень бсхчьшой властью. Это был однл 
пз высшйтх чийовкпков визаятяйского адмЕ- 
пйстрдтивного апп^ирата.,. Одной из сторон 
деяте.^ьносги зпарха были надзор и наблю
дение за •ремесЛ)е!НИЕГмн и торгсхаькли цеха^ 
MSI в Кокстант11нош>ле и регламевггадия их
ДеЯТ€Л̂ »НОСТИ.

«Книга эпарха?>, яайделлая в Ж енеэе ш 
там изданная п^оф. Никол-ем в конце 
Х |Х  столетня, касается устройства и функ
ций шэантийских цехов ремесленников 
и T0|>r0ffi4i€B̂  и сообщает вайшые й тобо* 
пытные да^аные относиггелыю этах «ордера- 
цлй. Такш 1 образом, «Кш га эпа<рха» пре-Д; 
ставутяет ueLHrfĤ i пач^ятник аддан-ист^>атй'3- 
ного порядка. Этот документ оттх:ится к 
шутреннен истории византийского государе 
ства, сравки-телыю ещё мало изученной 
(особенно в области цеховых организаций). 
В 9ПОМ большое эваченне «Кннгн эпарха}^.

Частная переш ска и тсът. государст
венных лш» заягамаваштх в  Ввза*нти.йской им- 
йерш  те али другие адммгспратгш ш е 
•дрлйсяостй по церковному илн светскому 
уЬрлвлению, а равным образом переписка 
й!зантййскях императоров с pa^E tqH M i 
л ад ш я  такж е дапжны быть отнесены! к 
OJpioMy из основных видов исторических 
шгточнякоа. Из этой категории псточн-нкоз 
ййкойм образом не могут быть исключены 
те материалы эгшстолярного характера, ко- 
т о | ^  НСХ0 1ДЯТ от лиц, сможет быть, и не 
закимавяшх должностных постов в  визан' 
тнйской ittepapxHiT, как ааетской, так и иер- 
жзйШй, т  ^e^CTaBJmtojHiRx бoJй>шyю цеа- 
ность для и-бторика как свидетельства со* 
аре^^иш ю в. ^

В отношеашн асёй эгтистолярной лптеоа- 
1*у1ры пряхо|йтся заметить, что методика 
с^работен й 'Штользоваяй'й этой ллтерату-: 
фы д<^жна *̂ Ытъ насы?дена аначительно; 
больтгтм к-рзттй'ческим элелюнтом, чем .во'г* 
fittaiteto йкыж МДОГ0- йсюраческих ссточ-'

агосов, MfSo в этой кат^горш (ястотека 
субъективлые йястро^шя л особеняастй 
автора текста сказываются сальнее к, ес- 
т>есгвенно, по-своему освещают, йередавде» 
atoe исторйческое co6wiiie.

D e m e t r i u s  C y d o n e s .  Corr-espon-’ 
dance. Texte inddit, etabli et traduit par 
Giuseppe Cammelli. Paris. 1930.

Correspond a nee de ЫгсёрЬоге Сгё§ога&. 
Texte pf^ne et trndu^t par R. Guilland. 

■‘Paris. 1927. ХХП, 392
G u l l l a n d  R o d o i p h e .  La corres.-  ̂

pond a nee inedite de Nicoln»? C-ih''s'Hs, 
■^^Byzant^nisches Zeitschrift», XXX, 96—10^

,3 a  последние годы были изданы нежо  ̂
торые сочинеиия византийских авторов, а 
HMCiiHo: Константина Порфирородного, Ая
лы Комнин, Михаила Пселла я Георги» 
Фраидзи.

Вязангийскнй тш ератор Константгш' 
По(рф1фородкь[11 (912—959), ле п.роя1Вл:з себя 
Ш1чем особевнЫ'М ка-г: руководетель аизаа* 
тийского государства, ©ошёл ;е ястори:о 
главный образом благодаря своим литера
турным и историческим трудам.^ В саопх 
исторических работах Коистантин выстуг 
пает или ьшк непосредственный автор и г  
или как ивициатор, ке принимавший в ийх: 
никакого авторского участия. Впрочем, 
грань м еаду тем к другим видом сочине
ний у Константина провести довольно’ 
трудно.

Широкую язБестяооть п о лутяо  в науч
ной литературе ароизведение Козстантика 
«Об управлении государством» (<De admini'' 
strando imperio»)i^B -атом/сочсшении, йзли- 
санном-в ^ о м е  обращения к своему сыну 
Рой4аиу, автф  сообщает шггерес»ые геогра* 
фи чес кие сведения о  разлйЧ«ых странах и о 
сш ш еш ях Вщантии с соседивш народа-. 
1Ш. В ней же находится, ^$ежду прочие, то 
Зг1ал*енЕИт>ое место, где иртаеде^нн Т1,азвання- 
днепровскач -л^огоп. Другое произведение 
Констаипша Порфирородного посвшцепс 
зопросу о (воешгнон алм-?глпстрат:шном де- 
левы-! йылерии и называется «De themati-* 
bus» {«О teabax;^). Оно содержйт (вяжйыб 
сведения о  делш иа ВЕзант«щ в X в. гф 
провинции и наименование этих проикниии. 
Наконец, третье сочнненве визаЕтииского 
«йшератора называете я «з;Ое са»егешош13 
aulae byzantinaev> (<0 церемтешях тгаят^й^ 
ского двора:?-) п содержит подробное оЩ^ 
ĉ iHHe этикета, существо&авшего оря ви- 
чЗан'ти^йскам дворе п  caiMbiLvi строгим обрйзо^а 
вь5Пол»няашегося, Это сочинение насыщено 
всевозможными термишх^л, нлзванш1!йи пр®- 
'Двораы'х долйадостей, . различного рода 
предметов царского и придворного обихр* 
да, orijicaHH5ftf sraanni^i^cKax дворцов, церк- 

к пр. и в этом . отношении имеет. 
сЬмненно, .большое (ку̂ ’гьтурао-кстсрй.ческое 
заа-чен'ие. ,

Н-есколкко лет т г у  назад, а , 1935 г.* а 
Париже был излаи пепвый том «De саеге** 
nioniis , aulae by2 antinae:<'>:

 ̂ С-о п S t а п 1 1 п VII Рогр}1угс^ёпё1 е.. Le 
livre des cdrenionies. Torne 1. te x te  ёtaЫ^ 
et traduit; oommentaire. P ar Albert Vo^t 
(b двух книгах), Paris. 1935. 'Х П , 1 ^
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Византийская принцесса Анна Комниа 
> (|ю д ял^  в 1083 г.) падучила прекрасное 
тш ' тому 1»ремена оф аэоааш е а  обладала 
большой эрудицией. Она хорошо ^нала 
Д}>еВйк>ю греческую лнтарат'уру, читала 
Гом.ера, Фукидида, Аристофана, Геродота. 
Принцесса зашамалась нзучеше.и ваук: 
географии, истории, диалектики, а также 
философии Платона и Ар^ютотеля ш мифа-
ЛOГЙ̂K.

А яш  Комнгш тшса^та й  саш . Ей ц р тад - 
лежит биография её огца — императора 
Алексея I Комкана — под -назвавиелв 
«Алекснада> в  15 кпнгах, где изложена 
Жизнь этого ааря с 1069 по 1118 год. В 
этом пройзведени'и, яосяш.ем яано пинеги- 
р^ческлй характер, Аида KoNfmiB ши»роко 
отразила события сэоей эпохи, правда в 

1̂е^жолько субъектнаном изл^ожейни.
В 1928 й 1937 гг. в  Лондоне и Ищтж^ 

йшнли возые -йзданЕЯ «Алекоиады»:
А п и а  С о т п ё п е .  Alexiade. Т. I, livre 

I—rV. Texte ёТяЬЬ' Pt tr^durt par В. Leib. 
Peris. 1937, CLXXXI, 178.

Tlie Aiexiad of the P r i n c e s s  A n n a  
C o m n e n a  bemgr th e  history of the rei^n 
of her father Alexius I em peror of the 
Romans, 1081^1118 AD. (Translated by 
Elisabeth Dawes. ‘London. 1928. VIIT, 329).

Йисатель XI в. Миха1ил Пселл получил 
отень хорошее образование. Зангщая ряд 
высоких должж)Стей в византийском госу
дарственном н дв«рцо®ом управдеийи, Пселл 
был блиаок ко двору вйзадтийского импе- 
рзтофа. Он прояв*1л себя раэносто1Х » 1тм 
ивс»тзеле-« и учё»Ы!М ff оггавил мгиого ixdo- 
э13ведеР1¥й з  са^шя ^злиэдьгх областях, Hs 
©сего налясганвого ^геобходи^> выДе- 
дйггь «Истснрйю». в  «ей Ш елл и о т гзе т  со
бытия визашчйсжой эпосга с 976 г. (год 
cMesp̂ TH ш ш раторв Ио»т?а Цигшсхш) до 
последних лет сэоей жизни, т. е. хк» кр«цй 
70-д гадов XI столетия (упиер в 1077 г.).

Соаремешая вам 0 стор^П|:^фия ва За- 
па-де уделила ш о го  атому вп-
■samnlk^-rsvfiy лисателю, я  за десятилетке 
{1926— 1936 гг.) заграшцей вышла произ- 
ведеийя « самого Пгелп-? и пооиз ведения, 
яан?агоашеся его сочинений, как!

М f с Ь е I Р  S е П  о S, ChronogrrapbJo о« 
Htst<Hre d*un sJ^cle de Bysanee (97& — 
1077). T- 1—IL Texte dtabli et tradu it par 
Emfle Renaiild. Paris. 1926— 1928.

R e d !  G e r t r u d e .  La chropoto^^'e 
а?Ррйопёе de Miehel Pseltos. « B y z a n tio ^  
IV, V,

Георгий Франдзн — историк поздней Вн- 
зантйй, времеяи правления династии Пале- 
одогов, последней дш астии византийских 
императоров. Франдзи родился в I40i году. 
Он был особенно бл-изок к императорскому 
дк>ру, оказал Палеологам несколько ус
луг. Как и Мих.^пл Пселл, Г^-оргий Франяза 
занимал высокие должности в государстве. 
Ему пришлось пережить падение Ьиз.ан'’чи 
II взятие Константинопатя ту(|>ец'КйМй войс
ками & 1453 г<хду. После турецкого плена 
Фракдэй уехал в Италию. Умер он з  
1477 г. ка остроэе Корфу.

Надисаиная Фграядзя «Исторш» охваты* 
зает зремя с  1258 по 1476 1Рричём 1шь- 
более подробно излажено ©ремя с 1425' го* 
да. Среди истх>ч:пков snoxjti Палеологов 
«Историй;* Фра-ндзй заншзает В!Идное место, 
В 1936 г. было предпринято новое язда-ние 
этого птятш т: G e o r g i i  P h r a n t -  
2  а е. Chronicon, ed. J. В. Papadopouios* 
Vol. L Lifsiae. 1940. 20L

Визаишйская наука п ,внза;нтийскля стс- 
торйография, isoMiHiMo нстораческцх сочине
ний, а та^кже сючстноний справоч-ного харак
тера, кззестных not3 и.менем 9н1Н1:клопел'ий, 
куда .ВОП1ЛН выдержки из сочинений древ» 
них (античных) авторов, оставили ещё па
мятники лексикографические ввиде лекси
конов (словарей).

До нашего времени дошёл^ такой лекси
кон, носящий и;мя его п|редполаг2 ел!1ого ав
тора Свйды» о  котором аикаки!Х биографн- 
ческитс данных не сохранилось.

Лекспкон Свйды иа^^ка относкт к X в. 
наш^ей эрьр. Слова|рь этот пора1жает полне' 

с  ка-кий он составлен, а также сви
детельствует о  той эрудицйй,. ‘котор-ой об
ладал его автор. В словаре содержатся 
с^де»»й« 0О грашчаткке, исторш, RCTOrdnir 
^ш^ера-т^уры т доугим днсияпдшайг. Сло* 
в^рь Свйды яаляетея иеобхоашсым пооо- 
бкем прй lisy^e^M  ттттйЬкщи древно^« 
тей, й начйвая с конца XV в. выдержал 
трй Еэдакня.

В 1928—№ 5  гг. вышло ещ ^ опао, 4-е ?тз- 
дание в пяти под р-эдакци1ей Ады
А д щ х  Оно xfmKxmmo офо©л1 леяо * гт̂ и̂фда̂ е- 
cKiHv в ^ ч а т а ^ о  чётким гдафтом и с к а б ж ^  
справочным аппаоатом (индексом). S v Ь. 
d a e  L e x ^ ^ o n  Ad^ Adier. Lebz^gr» 
Teubner. 1928—1935 (Lexicogra,phi i^raect 
recogntci e t apparat critico instructi. 
V o l 1%

H. Лейейев

<£Смштвр. Ежемееячиый журнал Всест&янско^ комшёш^
Ш, 1942, М  I (шовь), Ш 2 Ш 3 (aiBryct). 2 руб.
На BeecjsaAoBeiqoai u m w e  ft Моекве » 

8йгусх« 1941 г. бы ж ) n ojK m m o  ва^ло  
объ<^ш»ения антнфашястоких сил славян- 
еквх вдродоз. Боевым ц-еятро» э<то№ 
объелйяения стал Всеславянский ко*№кпг, 
создавший журнал «Славяне» Своя 
журнал определяет так: «Основной цедыо 
зкуркала В^сдаванского Комитета 
«е» яяШ1Ш ад$очеюбСл$»Ш(Ж№б<^т<»

ддв борьбы 9 с о « т  so ш т п сво^ой^юби* 
вымв ea^QiitaMa против гятдерозосо# Герма* 
НИИ и её вассалов, В осущ;ест»лешв 
целн: журнал «Славяне» будет: |»зоблачать 
ХйШШй^скую я разбойничью оодатшсу г«т* 
ле^^овие^».их человекшевавнстняяескую пр<> 

^чтож еш гя славянских варЬошб % 
их культуры; цублако®ать ж<жу-
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Еалпв и еарвареком глу;м:лен-1Ш фалжстскях 
каинибалов над мирным Ha-cev̂ ieHiieM; пока
зывать национально-освободительную борь
бу славянских на^рсдсз и освободительную 
,роль красной Армии; осзещать славные 
страницы исторического прошлого славян
ских народов в их национально*освоб:>ди* 
тельной борьбе с насильниками нашиональ- 
ной свободы^ культуры и незав-иснмости, 
освещать вклад славянских народов в 
культуру всего человечества».

Журнал кроме того поставил своей за
дачей давать хронику слазяисшго антифа
шистского движения и печатать библиогра
фические .заметки и обзоры антигвтлеров- 
ской литературы,

Этй широкие задачи журнал оаущест- 
Б л я е т  вполне успешно. Наи-^лее интерес'ны- 
ми являются его статьи^ посвящённые 
современной борьбе славянских н-ародо:  ̂
против гнТ'Л&ризма, характеризующие поло
жение вревленно подвластных фашизму сла
вянских земель, а также статьи о содру
жестве славянских народов и их связях,

В насыщенной фактические материалом 
статье С. Лесневского «Не хозяйничать 
гитлеровцам на польской земле!» (№ 1) при
водятся важн1ые сведения о расхищении 
гитлеровцами богатстгз Полышт. Крайне по
казательны, наарямер, ар«иведённые в статье 
данные о числе конфисшванных немцами 
предприятий в областях, непосредственно 
првкгоеди»ённых к Германии: крупные про
мышленных предприятии — 264, средних — 
9 тыс.. мелких — 76 тыс., крупных торго- 
пых фирм — 9120, мелких— 112 тькяч. 
Статья сообщает о размерах массового вы
селения поляко»з из так называемого «Вар- 
теланда» в условиях/ когда «высылаемому 
приказыэанп взять с собой только яесколъ- 
ко К1|лограммов ручного багажа, а осталь
ной; оставить нетронутым для новых хозя
ев —> немцев».

Не мен^е яркую картину в отношении Че
хии р1исуюг статьи 3. Фирлингера и 3. Не- 
едлы. 3. Фирлипгер в статье «Экономическое 
лорабощенне чешского народа» (Хз 3) по
казывает, что ограбление чешского народа 
началось со времени мюнхенского соглашг- 
нйя, коглл немцы захватили угольные 
районы. Это ограбление усиленно продол- 
жалось и в дальнейшем. После захвата 
Чехословакии были конфискованы госу- 
дарст'&ецные леса и земли в размере 3,5 
миллиона гектаров. Немцы стали распре
делять захваченную землю между немец- 
удаи колонистами,

Большая часть имущества евреев, кото
рый! в Чехии и Моравия было около 350 
тыс., была конфискована со-гласно так 
называемым арийским законам. Экс пропри- 
ирова-няое имущество «пи в коем случае 
ае до-Ш|!о было п&оейти в чешские руки». 
ЗахЕиты ^иков и прпмишл€‘нных предприя
тий. в»?1еденне трудовой по вин нос т:̂  допол
няют картдагу безудержного грабежа.

Статья 3. Ноедлы «Гейдриховекнй террор 
я Чехословд*ии» орсвяШ.е»а характеристи

ке политического режима, введённого в 
угнетённой Чехословакии, и ее- ге)рскче- 
скоЙ борьбе. В статье ©ыпукло обрисовал 
образ палача Гейдриха и рассказано об >ето 
деятельности. В ней перечислены «миболее 
видные имена чешских деятелей, убитых 
немцами, и дана статистика каз«^ : 1 
тября расстреляны II военных и 5 шмэлу* 
нистов, 2 октября — 7 коммунистов, 4 ок
тября — 2 коммуниста к т. д. Две статьи 
Масларича: «Югославия в ог«е всегеародяой 
партизанской войны» (№ 1) и «НароД-вая 
освободительная партизанская и доброволь
ческая армия Югославии» ( № 3 )— ct35t&P" 
жат в высшей степени деиные данные об 
организации партизанской армии, о выдаю
щихся участниках этой армии и её боеаых 
успехах.

Исторический раздел журнала содержит 
яркие очерки: Гуслистого — «Данила Га
лицкий», Н. Державина— «Ледовое побой.. 
ще», Н. Державина н Ф. Коиставтинова 
«Paз^^poм немецкйх псов-рьщарей под Гркж- 
вальдом и Танненбергоад 15 июля 1410 го
да».

Нельзя не отметать груш1ы статей, по
свящённых актуальному,* но мало разрабо
танному Bionpocy о сла&янских связях а 
славянской близости. Этой теме посаященк 
передовая Ке 3, статья акад. Державина 
«Дядо Иван», дроф. Неедлы «Т^рэляциоН" 
лая любовь словаков к русским» (Кг 3).

Литературно-художественный отдел к 
Ж)урнале отсутствует, но литературный ма
териал помещается из номер впе
ремежку с друггшн статьями. Он нескапько 
одж тж ен: это почти исключительно сти
хи, интересные и боевые, прйна-длежащие 
таким известным поэтам, как Яжа Купалй. 
Р. Сгийенский, С. Городецкт^й, Якуб Колас. 
но... всё же хотелось бы надеяться, что 
рассказ С. Дашевской (jNb 3) не будет един
ственным образцом художественной прозм.

Важн'ым н интересным разделом журнала 
является богатая хроника славянской жжз- 
нн. Особенно ш>др<^но отображено участие 
славян Америки в антифашястслом др?гж<- 
нии. Хорошо ооаещепа деятс'Лыюеть Ам<;" 
риканского славянского комитета и других 
славянских организаций. Особенно ooraja е; 
разнообразна хроника в третьем номере.

Библиографический отдел невелик. На • 
ряду с обозрен1ием текущей антифашисг-' 
сксй литературы в нём имеются статьи, 
отмечаюиите новинки научной славяноведче
ской литературы. Тякоаа, например, боль
шая статья якал. Обнорского о сборяике 
стптей акад. Державина.

Можно признать. 4J0 свою основную эз- 
лачу— сплочения и органи-зацик славянских 
народов — журнал выполняет. Первые но
мера — только первые шаги. Стедует ду • 
мать, что после этого новый журнал ш Л  
увереннее зашагает вперёд.

Вне1«яе журнал язлаётся хорошо; много 
иллюстраций. шдлерживаю1дих боевой тон 
журнала, хорощ&я 21ечать я бумаг?,

С. Никитин
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ЛИТЕРАТУРА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
(Библиографн-ческие ука-зате^ш!) 

Марксизм’ленинизм о войнах и защите социалистического otene^
, стаа. Указатель литературы. Сост, И, С. Петрухин, Под ред, т нд. фи^ 

лософских наук Б. Г. Сафронова. М. 1942. 71 стр. Всесоюзшя книжная • 
палата.’ " '

Великая отечественная война советского народа. Указатель литера^ 
туры. Сост. В. С. Чеснокова и А . Б. Велижева. Реда^^тор— конд, фило*
софских наук Б. Г. Сафронов, М, 1942. 327 стр. Всесоюзная книжная
палата.

Когда и как русский народ бил немецких захватчиков (1242—-19181 ' 
Укаштель литературы. Сост. проф. Л. И. Гуковский доц. П. В, Жи^ ' 
барев. М, 1942. 24 стр. Всесоюзная книжная палата. •

Войны русского народа. 1558— 1878 гг. Библиографический ушга^ 
тель воспоминаний, дневников и писем, вышедших до 1917 г, иа рус- ‘ 
ском языке ш С ост, Р, С. Мандельштам и Л, С, Миндельштсаи Ре^ак* 
тор — ист. наук £). П, Козьмин, М. 1942, 60 стр- Всесоюзная книж
ная палата. ■ 

Героический Севастополь. 1854— 1855 гг, 1941^1942 г$. Указатель * 
литературы. Сост. проф. Н. М. Коробков, М, 1942. 47 стр. Всесоюзная . 

' кн1ижная палата.
Наши великие предки. Указатель литературы. Сост. А. Т. Кинкуль* 

кин, М. Г. Рабинович, доц. В, Е. Сыроечковский, К: Н. Татаринова. 
Редактор—проф. П. Я. Слшрнов. М. 1942, 79 стр. Всесоюзная книжная 
палата. * ^

Против расового мракобесия. Указатель литературы. С ост. И, С. 
Петру хин. Редактор-^канд. философских наук S. Г. Caipponoe^ М. 1942.  ̂
43 CTip. Всесоюзная книжная пялгтя.

За истекшие месяцы отечественной бой-ны неизбежный слутнйк капиталпстйпгского об*
накопилась огромная литература. Помимо iL'eciaa. И. Даа рода еойн: воГшы справед-
книг особенно много опубликовано статей, ллаые я войны н^'справедливые. 1П. Осв<?̂ бо*
обзоров, документов, которые разбросаны дятельные войны русского народа. IV. Мар-
по многочисленным газета.м, журналам гт ксизм-ленинизм о защите социалк-стяческо-
сборникам. Исчерпывающая библиография го отечества.
■̂ хой литературы — дело, конечно, буду
щего; однако уже сойчзс сущесгвуот Первым опытом общей библиографии отв*
настоятельная потребность в некоторой чественкой войны является указатель .«Be*
систематизац.ни матер1шла п о ' ряду ск* лнкая отечественная аойна советского
туа^ьных оопросов, необходимость помочь род-т». В указатель вошло около 8 тыс.
агитатору, пропагаиднсту, историку, работ- книг, статей, корреспонденций, очерков и
нику печати, преподавателю разобраться в других материалов — из газет п журналов.
накопившейся .штературе, иайтн в ней то, <-оставители В. ^кснокова и А. B eляж ^гi
что нужно для работы. В известной мере редактор капд. филоссфских наук Б. Са«
потребности этой удовлетворяет выпускэ’е* фронов. Хронологическк'е р а ш и  указателен
мая Всесоюзной книжной па«%атой серия июня 1941 г. — 1 июля 1942 г. (для га-
библиографических указателей. —несколько раньше). Обпг?[‘рная литера*

„   ̂ тура расположена по разделам: Ь Мар-
Прежде чем переити к краткому обзору ксизм-ленинизм о войнах и защите отече*

указателей, назовём здесь составлен- ства. Великие цела отечественной войны со-
:?ый И, Петрухиным указатель вводного ха* ветского народа. Освободительная' миссия
рактера «Марксизм-ленинизм о войнах и Красной ApMiiii. II. Сталил — оргаяцзатор
защите социалистического отечества». Не побед советского народа. 1П. В освобождён,-
'Задаваясь целью дать исче^шывающнй пе- ных городах и сёлах. IV. Люди сталянской
речень, указатель iuHr тот минимум .ште- закалки. V. Художественная литература, о
ратуры, опираясь на который читатель героической борьбе советского ндрода с фа-
может уяснить себе руководящие идеи шастскими захватчиками.' VI. Фашизм?
. 'лрксистско*ленинского учения ; о  войне. VII. Единый фронт борьбы пробив *ашйз»а.
Li соответствии с этой задачей указатель VIII. Героические традиции р^ус^ого на*
состоит 1̂.3 следующих раздело©: I. Война— рода.
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Севастопольгким эпопеям 1854—1855 гг. 
ш 1941—1942 гг. посзящён составленный 
проф. Н. Коробковым указатель «Героиче
ский Севастополь». Указатель состоит из 
двух разделов: I. Оборона Севастополя в 
!854—1855 годах. П. Оборона Севастополя 
3  ]9 4 1—1942 годах. Первый раздел откры
вается рубрикой «Маркс, Энгельс, Ленин, 
Сталин о крымской войне и ' севастополь
ской обороне». В крупнейший из следую
щих отделов — «Документы, материалы к 
работы общего Х'зрактера о крымской вой- 
йе я севастопольской обороне> — вошли 
наиболее важные материалы, появившиеся 
в печати за время с 1854 по 1941 год. В 
особые отделы вынесена литература по обо. 
роне Севастополя в собственном смысле 
этого слова, литература о героях Севасто
польской обороны (Истомин. Корнилов. На- 
хлмов, Тогглебен, Хрулёв, матросы и солда
ты) и, наконец, литература/дающая худо- 
игественное изображение обороны, отраже
ние Севастополе» в фольклоре в 't.

Основное содержание второго раздела — 
сОборояа Севастополя в 1941—1942 гг.»— 
составляют газетные статьи, сообщения с 
фронта в отчасти статьи, помещённые а 
журналах. Материал расположен в хроноло
гическом порядке, по основным этапам обо
роны: ноябрь 1941 г. — январь 1942 г., ян« 
варь — 20 мая 1942 г., 20 мая — I июня 
1942 г. н, наконец, 2 нюня — 3 июля 1942 
года. В необходимых случаях даны кратки? 
пояснения.

Памятные всем слова товарища Сталин* 
о вдохновляющих образах наших великих 
предков: Александра Невского в Днмат- 
м я  Донского, Кузьмы Мняана к Димитрия 
Пожарского, Александра Суворова и Ми
хаила Кутузова вызвали широкий интерес 
к литературе, посвящённой героическому 
прошлому нашей страны и её выдающимся 
деятелям, В печати п о я « й у к я  целый ряд та-. 
RKX указателей. рассчята«ных главным об-

5азом на агитаторов, беседчиков и т. Д. 
казатель, выпушенный Книжной палатой 

(«Наши великие предки». Составих^яи — 
А Кинкулькин, М. Рабинович, В. Сыроеч- 
ковский, К. Татаринова, редактор — проф. 
П. Смирнов), является наиболее полным н 
обстоятельным из них. В пяти разделах ука* 
вателя приведены высказываняя классиков 
марксизма-ленниизма, основные источники, 
научно-исследовательские работы, работы 
ваучно-популярпого характера, прочно во
шедшие в обиход статьи нз основных доре- 
волюционлых всторяческох в военных жур

налов («Русская стари и а >, «Русский архив»', 
«Чтения в Обществе истории и древностей 
российских» я др.); показана в указателе а 
художественная литература—старая и но'Зая,

Здесь же следует назвать я второй ука« 
затель — «Отечественная война 1812 г.» (со
ставители— А. Кш^кулькин, М. Рабинович, 
А. Татаринова, редактор — проф. А. Ефи
мов). Из обширной литературы Отечествен
ной войны 1812 г. приведены в указателе 
основные источники, основная мемуарная 
литература, главные и наиболее важные мо
нографии и научно-исследовательские рабо
ты, Указатель открывается разделом «Клас
сики марксизма-ленинизма о(3 Отечественной 
^й н е 1812 г.». В особые разделы вынеоэна 
массовая и художественная литература.

Блестящим страницам русской военной 
истории посвящён указатель «Войны рус
ского народа 1558—1878 гг.». По содержа
нию своему это библиографиче^гкий указа
тель воспоминаний, дневников я писем, 
вышедших до 1917 г, аа русском языке 
как ввиде отдельных книг, так н вввде 
материалов, печатавшихся в журналах в 
сборниках. Составители библиографии — 
Л. и Р. Мандельштам, редактор—Б. Козь- 
иин. Широко охвачена в указателе ляте- 
затура по Ливонской войне, войнам с 

Лольшей, Турцией, Швецией, литература по 
Семилетней войне 1756—1762 гг., походам 
Суворова, Отечественной войне 1812 года. 
Весь материал расположен по девятиадцатя 
отделам в хронологическом порядке собы
тий—от Ливонской войны до войны с Тур
цией 1877^1878 годов.

Для пропагандистов, лекторов, политра
ботников Красной Армии и беседчиков 
предназначается указа1 вщр̂  «Когда в как 
русский народ бил вемецких захватчиков 
(1242—1918)> (составители — проф. А. Гу
ковский н дод. П. Жибарев). Указатель 
охватывает важнейшие события из истории 
борьбы русского народа против немецках 
агрессоров— от битвы на льду 'Чудского 
озера и вплоть до изгнания немецких <жку- 
пантов в 1918 году.

В первую очередь для пропагандистов 
предназначается также указатель «Про
тив расового мракобесия» (составитель — 
И. Петрухин, редактор — Б. Г. Сафронов), а 
котором перечислены появившиеся у нас за 
последние годы (до середины 1942 г.) книги 
и статьи, разоблачающие варварскую сущ
ность фашистской расовой стеорш».

И. Кауфман

7 «Историчесанй жу^алз Hs 1,
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Советские издания
О с и п о в  К. Наши великие пред* 

ки. М  Госполйтиздат, 1942. 69 стр.
Полулярим иассоаая брошюра,

/
П а ч е т а В. Александр Невский. 

Тишкев:?. Изд-во УзФАН. 1942, 
36 стр. (АН СССР, Узбекистанский 
фйлиал. Ин*т язьша, литературы и
81СТ0рИй).

Научяо*шжулярЕый <mpet

Б а х р у ш и н  С. Димитрий Дон^ 
ской, Ташкент. Изд-эо УзФАН. 1942. 
36 стр. (АН СССР. Узбекйстанскйй 
филиал. ИВ“Т языка, литературы и 
йстории).

Брошюра посвяш&на главным образо» 
полководческой деятельности Дамиграя 
Донского. Заслуживает внимания глава 
«Димитрий Доаскай — герой русского аа- 
рода», где характере^тша его
государственной деятельноств.

М а ТВ н е в с к и й  П, Димитрий 
Донской, Популярный очерк. Город 
Чкалов. Огйз. Чкаловское обл, йзд- 
во. 1942. 33 стр.

С н е г и р ё в  В» Ивйн Третий и 
его время. Образование русского на- 
циоиального государства, М. ОГИЗ. 
Госполйтиздато 1942. 62 стр.

Интересны главы о стрсштедьстяе 
вы а культуре той эпохи*
I

Б а х р у ш и н  С. Иван Грозный, 
М. Ог-из. Госполитиздат, 1942, 
65 стр.

Деятельность Иааяа Грозного показана 
яа шир<жом фоне эпохи. Рассматривая 
всториографшо вш|Х>са, aaroip подчёркивает 
iiporpecciBaocTb рефорзл Грозаого. Большое 
внимание уделено внешней политике и раз- 
вятию русского рынка я .культуры того 
аремени.

Б а х р у ш и н  с. Минин и По* 
жаре кий. Ташкент. Изд-во УзФАН

1942. 65 стр. (АН qCCP. У збе^ ' 
сханскйй филиал. И н4 язы1са, лите
ратуры и • истории),

Научно-популярный очерк. Описывая 
деятельность Минина я Пожарского, автор 
подчёркивает ^рганшат©!рский талаат Ms- 
ннна и липломатЁческзе способшстж По> 
жарского. А

Б и б и к о в  Г, Минин и /?oж^г/^ 
ский. М. Госполитизда^т. 1942. 
68 стр=

Научно-популярная брошюра, освещаю» 
шая организаторскую н полководческую 
деятельность Минина а Пожарского на 
широком историческом фоне. Подробно 
изложены действия второго ополчения, его 
классовый и численный состав. Говоря а 
боях за Москву в 1612 автор аяализн» 
рует тактическ.»е П'рнёмы гетмана Ходкевя* 
ча н расжможеше сил аторото ос^о^гчшвя; 
езложенне иллюстрировано схемой,

К а ф е н г л у з  Б« Пётр Первый, 
Ташкент. Изд*во УзФАН. 1942. 
63 стр. (АН СССР. Узбекистанский 
филиал. Ий“Т языка, литературы а 
истории).

Популярный биографический очерк. Глав
ное внимание уделено военной деятель* 
шостъ Петра.

П й с а р « в с к я й  П, проф. Ми» 
хайл Илларионович Кутузов. Баку. 
Изд-во АзФАН. 1942. 55 стр. (Ака
демия нлук СССР. Азербайджанский 
филиал. Институт ЕСТО'рия),

Главное внг?мание уделено исторнческой 
?>бстановке, в которой протекала деятель
ность Кутузова.

П о л о с и н  и . Еагрйтион — герой 
Отечественной войны 1812 года. 
Ташкент. Изд-во Узбекистанского 
филиала АН СССР. (Ин-т языка, ли
тературы и истории). 1942. 70 стр

я  а уч ао* пол ул яряа я броги ю .
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Р о  Ж  К О В а М. Денис Давыдов — 
партизан 1812 г. М. ГосполитЕз^дат 
1942„ 25 ст1\

Краткий бйографй^^еский очерк. Автор 
брошк>ры подчёркивает значение трудов 
Д . Давыдова по военной теории и тактике 
э деле йзучеш я партизанского движения 
1812 года/.

Р ы к а ч е в  Я» 
м . «Сов€1 х:кйй 
57 стр.

Надежду Дурова. 
1Тйсатель». 1942,

Историко>лйт€ратурный биографический 
очерк, тюовящённый военшй, деятельносл8'2 

йзаестяой девйцы-кавалериста Н. Дуровой, 
участницы Отечественной войны 1812 года.

Р а н е в с к и й  И. Народы Евро
пы под игом фашизм. М. Госполиг»
шдат„ 1942. 22 стр.

А н ф и л о ф ь е в  И. Чехослова- 
кия в борьбе против ГитЛера, Ново- 
сибирск. Новосйбгаз. 1942. 37 стр.

Приведены сведеш1я о демонстрациях и 
волнениях в соязи со 2>й годовщейоё гер- 
м’а КС кой оккупаиш?.

В Л а X О В И ч И. Югославия в ог
не партизанской войны, М. Гошо- 
литйздат» 1942. 53 стр.

В брошюре показано, как развивалось 
партизанское движение в стране от лейст- 
ВИЙ небольших, разрозненных отрядов до 
крупных наступательных операций всена
родной партизанской армии. Аетор рисует 
деятелы-ость руководителей партизакскм.4 
отрядов Владимира Зечевича, Драгойло п 
Мишн Дудачей, Пеко Добчевича и други'?

.•;ааоезателяМй и ил оопротнвл&ния 'резкшу 
фаш,113'ма. Особо еььделе.н i3on,poc о ролт* 
сл£ая :-1 в созданЕн вднрозой культуры.

К р а с т ы н ь  Я. Финляндия под 
игом фашизма, М. и Л. Иэд-вкэ АН 
СССР. 1942, 43 стр. (Йн-т истории 
АН СССР).

HatywHO-nany^npHaiH брошюра, гюсвящён- 
кия астори« Финляндии с 1918 г. ш  на
стоящее зрелзя. На ряде фактов показана 
предательская роль Маннергенма, Свянху- 
вудз н другил прав:>5телей Финлянди:^.

Р е Б а й И„ Венгрия под ярмом 
Гитлера. М,. Гоополитнздат. 1942. 
40 стр,

В брошюре показана экономкче'Ская к пО’ 
литическая зависимость Венгрия от гнтле* 
ро®скоЙ Гермаш!^, Отмечается родъ Ге,рйа- 
НИИ в разжигании национальной розни 
внутрй Венгрии я обостреяи-и её отноше' 
ййй е соседями.

Т а р Л е Е. Гатлеровщина и на  ̂
полеоновскал эпоха. М. >и Л. Изд-во 
АН CCCR 1942. 30 стр.

Автор сравнивает эпоху йапачеона с со* 
временной обстановкой з Европе и подчёр
кивает, ^то деятельность Наполеона 
несмотря На СБОЙ явно захватнический ха
рактер всё же заключала в себе ряд про-, 
зрессивных моментов. Между тем к;лйка 
Гитлера; несет человечеству тшь смерть 
й |шруше}1йв и^авшШйцт.

Ш iB е р .м а Я я. Чешский народ в 
борьбе против немецких оккупантов. 
М. Госполитйздат- 1942. 37 стр.

в  брошюре сообщаются новейшие данные 
о борьбе чешских патриотов против _ гит
леризма.

Д е р ж а в и н  Н. Героичедкая
борьба народов Чехословакии с не
мецкими варварами. М. и Л. Изд^во 
гШ СССР. 1942. 38 стр.

Кра-иснй очер^ истории Чехословакия 
её борьбы с немецкой агрессией начиная 
с VU в„ по настоящее время.

Д е р ж а в и н  И. Фашизм —.
злейший враг славянства, М. Изд-вс 
ЛИ СССР. 1942. 53 стр.

Краткий исторический оч.^рк вековой
■ борьбы сла^^яиских иародоэ с ыемецкнмк

Ш т с й Я Б. Фашистстя Ита» 
ли.я — вассал гитлеровской Гермх^ 
нии. м . Госпояитиздат, 1942. 16 стр.

Очерк истории возникновения итало-гер- 
мйлского союза п оппсание хода воепкыч 
действий Италии во второй мировой войне. 
Показан процесс полного политического и 
экономического подчинения Италии г?1тл^- 
ровской германин.

Э п ш т е й н  д . Славяне в борь
бе с немецкими захватчиками. Capii- 
тсв. Саратовское обл. гос. язд-во. 
1942. 38 стр. (Н р. V4H0-Hздятелг-тски и 
ш-ле.  ̂ ЦГА НКВД'СССР).
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О ргжи'Ме террора и голода з. Чехосло
вакии, Польше, Югославйй и растущем 
сопрогнв.тенкн народов этих стран гктле- 
ровско.",!}" на-снлию. Приведены такж е све
дения о де?.юнстрадиях в Болгарии н 
уснлеш1и симпатий болгар s  советскому 
народу,

Д а д а ш 6 В Г. А. Война т  Та* 
хом океане. Баку. Иад-во Азербайд
жанского филиала АН СССР. 1942, 
40 отр.

О положении Японии накан>т?€ яионо- 
Американекой войны и состоянии военно’ 
стратегических и экономических ресурсов 
Японии, США и Англии. Приведены ста
тистические данные и таблицы о состоянии 
япойской металлургии, потреблении элек
троэнергии, числе фабрик н заводов и т, д.

Е 5> м аш  г в И. Войт  т  Тихом 
океане, М. Военивдат НКО СССР. 
1942. 30 стр. (Главное п-одахическое 
управление РККА).

Об экономических и стратегических ре
сурсах США, Англии и Японии и перспек
тивах войны,

С е д о в  Н. Война на Тихом от - 
йнг, Алма-Ата. Казах, Опзз. 1942. 
46 Clip.

Большое {MiecTo уделе.яо э  |б|рюашаре воея- 
но'полйтаческик !пр1НГСУГовл)ешям Японни, 
идеологической подготовке японского насе
ления. Аэтор с,равни;&ает военно-экономиче
ский потенциал США и Японии, Особо 
выделена глава о  значении и вооружении 
военно-морских баз союзников на Тяхом 
океане. В . приложении даны сведения о 
странах тихоокеанского, театра войны. В 
конце прилажена карта аоенных дейст]

М е л е щ е н К О 3. Шпионаж и 
контрразведка во врелт войны. Доп. 
второе издание. Казань, Татгосиа- 
да-т. 1942. 23 стр.

Автор подробно разбярает методы гер
манского шпионажа в Сооетском Союзе в 
период великой отечественной во&ш.

М И д а е  в В. Подрывная дея
тельность германского фашизма на 
Ближнем Востоке. М, Гоодолитиз- 
дат. 1942, 51 стр.

Вопрос о методах политического и эко
номического прошикнозения гермаасхого

империализма в Турцию, Иран, Афганистак 
2  другие страны Ближнего Востока рас
смотрен в историческом разрезе с призле* 
чеыием богатого фактического материала.

Н 'й К й т й н С К И й Немецкий 
шпионаж в России во время войны 
1914—1918 гг. М. Г осполишздат. 
1942, 48 стр.

Автор брошюры подробно останавливает
ся на вопвосах вербовки н подготовки 
немецких швионов, методах военного шпио
нажа, Отмечается, что в шпионаже прини
мали активнейшее участие немецкие тор- 
гово-лромышленные фирмы н немецкие 
колонисты,

Я. Козьменко.

Зарубежные издания

Е е  п п S F г. Europe since 1914.5th 
ed. New York. 1941. XVI, 998 p.

Б e H H c. Европа после 1914 года.

Пятое издание известной работы амерИ'’ 
канского историка, профессора, уннверситета 
3 Индиане (США) по истории Европы, 
Освещён период от объявления первой ми
ровой войны до начала вто^юй мировой вой
ны. Наряду с событиями международного 
характера в книге обрисованы, события в 
отдельных странах как во в-ремя войны, 
так н после неё. Отдельная часть книги 
посвящена событиям на Дальнем Востоке 
а их связи ,с развитием международных, 
отношений в Европе. В тек1:те дано много, 
карт * и портретов политических деятелей 
отдельных стран. В конце книги большая 
библиография.

В U с h а п W. ТЛе Royal ait force at 
war. London. 1941. 71 p.

Б ь ю к е н  У, Королевский в03‘ 
душнь1й флот 8 войне.

История воздушной войны на Западном 
фронте. Книга составлена сотргудниками из
вестного ащ'лннского журнала^ «Airplana» 
под руководством и под редакцией Б$1р‘. 
кена. В основу кяиги положены материалы, 
предоставле}шые авторам уп1ра,вленнеы Бря- 
танского эоздуш'ного флота. Первое изда
ние к^игги вышло в 1940 г., настоящее, 
пятое издание вышло в мае 1941 г. я  со- 
дер^жит да1Н'Ные о ходе |вовдугяной -аоины 
вплоть до весны нынешнего года.

G W у п п D. The Vatican and war 
in Europe. London. 1940. XXV, 217 p.

Г Ю и H. Д. Ватикан и война в Ев
ропе.
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Описывается роль папского престола и 
католической церкви в целом в событиях, 
предшествовавших нынешней войне. Автор 
гао-дчерюивает болыв^ую 'роль католической 
церкви в политической жизни Франции, 
Италитз и Ирландии. Обрисована такж е 
деятельность Ватикана в кризисе, пред- 
шествовавшем объявлению войны.

О и ё г а г г З  А. France of to-mor
row. Stanford (California). 194L 70 p.

Г е^рар  A. Франция завтрашнего 
д т ^

Книга иоовящева борьбе французского 
народа за своё освобождение от герман
ского гн&та. • Автор йзьмечает план демоаара- 
тических реформ, необходимых в будущей 
Свободной Франции;

Н е я г п S h О W F. Sea^pQwer and 
empire. London^ 1940. 291

Г е р н ш о у  Ф. Морская мощь и 
империя. .

Очерк истории возшпсиовения морского 
могущества Бритазши начиная с времёй 
римского владычества. Автор показывает, 
что своей безопасностью от вторжения вра
гов на острова Англия . обязана целиком 
своему флоту. Авт<?р прослеживает разви
тие британского флота до последних лет^ 
Ввиде приложения даяы кратаоая хрояоло* 
гцческая таблица важнейших военно-мор
ских операций, в которых участвовал 
британский флот, я  список: литературы.

CaUfornia university. СоттШееоп 
International relations^ War and sur- 
vjvaL Berkeley. University of Califor
nia. 194L VII, 149 p.

Калифорнийский университет. Ко- 
лштет международных отношений. 
Война и существование.

. ' К.
в  книге помещён ряд лекций, гтрочитзэннх 

профессурой Калифорнийского универси
тета на тему о  нынешней войне в её 
политическом, стратегическом и экономиче
ском аспектах. В книге помещены следую- 

статьи: Исттьстание британской морской 
М0 1 ЦИ в нынешней войне (Леб), Политиче
ские к  военные факторы в нынешней войне: 
Средиземное море и Ближний Восток 
(Смит), Тихий океан и Дальний Восток 
(Штейнер), Ба^|тийское море Шестергаард), 
Стратегия MKjia а Заладнскм полушафии 
(Пристли)*  ̂ .

L а р ! е Р. La Ie?2:ion ёtransг^re к 
Narvik. London. 194L XIX, 102 p.

Л a п Tij П, Иностранный .гегион в 
Нарвике.

Описание 'зоешых ©«пераций в Нарвикь 
30 время кампании в Норвегии весной 
1940 г. я участия иностранного легиона п 
французских его частей в этих операциях . 
Книге предпослано предисловие генерала 
де Голля. Автор сам-был участником воен
ных операций в Нарвике. Приложены кар
ты военных операций.

L е п g у е 1 Е. Dakar ,̂ outpost of 
two hemispheres. New York. 194 b  
912 p. 

Л a H г 'И e Л ь  Э'. Дакара форпост 
двух полушарий.

в  книге даётся географическое и страте
гическое описЗ’Ние Дакара. Автор подчёрки
вает значение Дакара для Французской 
Экваториальной Африки, в Атлантическом 
океайе и как блшЕСайтего пункта к Латин* 
ской Амершсе и плашпи Гитлера, мечтав
шего через Дакар начать агрессию в З а
падном полушарии.

t • •

L i n k l a t e r  Е. The northern gar- 
nfsons, the defence of Iceland and 
the Faeroe, Orkney and Shetland 
iskmds. Garden City. New York. 
194L VII, 71 p.

Л  fK Й к  Л e Й T e p  Ё . Северные гар
низоны, оборона Исмшдшг, Фарос- 
citux, (Тркнейских и Шетландских 
островов.

Дана характеристика оборонных меро» 
приятйй на островах Северного моря. К?гигз 
составлена на основании материалов, пре
доставленных автору британским министер
ством информаций и военным министерст
вом. Излагаются факты, предшествовавшие 
оккупация этих островов английскзмн и 
американскими войсками.

S t r o n g  А. The Soviets expected 
п. New York. 1941. VIII. 279 p.

С T p о H r  A* Советское правитель
ство ожидало этого.

Анна Стронг, хорошо известная в СССР 
американская журналистка, даёт в саоей 
новой книге характеристику мирной поли
тики Советского Союза на протяжении 
истекших двадцати лет, особенно подробно 
останавливаясь на событиях последних лет. 
Автор показывает, какие усилия прилягал^ 
советская дипломатия к тому, чтобы поста
вить барьер захватническим планам  ̂Гит-
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.черз, я как вс€ этн усилия СоБетского 
Союза разбНБалН'Сь о к'ежелажге и саботаж 
реакционной буржуазии Англии и Франции.

T u r n  b u l l  P. Sahara unvejled: 
a great story of French colonial 
conquest. London- 1940. 264 p.

T e p H 6 0  Л Л П. Сахара без покро
ва. История фр^.щузского коло
ниального завоевания.

История захвата Фра^щкей Сахары й 
Экгатор'Иаль'ной Африки начиная с захвата 
Алжира в прошлом столетии- Автор даёт 
подробную картину французской коло<ни» 
альной политики в Северной Африке в 
прошлом и началу нынешнего века. Книга 
иллюстрирована и снабжена картами.

E s t o r i c k  Е„ Stafford Crfpps: 
prophetic rebel  ̂ New York. I94L 
285 p«

Э с T о p Й 3C Э. Стаффорд Кршпс: 
пророк и Аштежник.

Биографа я известного английского полк- 
Тйвеского деятеля — Стаффорда Криппса, 
адвоката в деятеля лейбористской партии, 
3 настоящее время занимающего ответ- 
ствешый пост в составе аятлййского пра- 
аительстза.

Я. Ерофеев.

R u p p i n  A r t h u r ,  professor of 
Jewish Sociology at the Hebrew  
University o f Jerusalem. ^The Je- 
wish Fate and Future:^, Tra^nslated 
by E. Dickes. London. 1940. 386 p.

Р ё п п й н  А р т у р ,  профессор ев^ 
рейской социологии Еврейского 
университета в Иерусалиме. <сУдел 
и будушнее • евреев». Перевод 
Дайкса.

Работа из серии «Исследования по со
временной йстории», издаваемой под общей 
редакцией профессора современной истории 
Манчестерского универштета ' Намира. 
Книга известного специалиста по вопросам 
история еврейского народа (автора «Juden 
der Ge^enwart:^, 1904; cThe Jews of to-d:i^s», 
1913; «Soriologrie der Juden», 1930; «The 
Jews in the M odern World», 1935). Книга 
содержит несколько разделов: Г. «Числен
ность, территориальное распределение г 
прирост еврейского населения в мире».
2. «Экономическое положение еврейских 
масс в разлю ты х странах мвра, профессии 
евреев и растгределенйе их по профессиям 
(историчесхий очерк и современное по»ло-

жеш1е)». 3. «Борьба за ■ гражда'нское pas- 
ноправие, антисемитизм, ассимиляция^, 

" 4, «Релйпия». 5. «CiioHiHSM, Палгс?ина й 
конфликт с арабамих^,

Н I п с h m а п W. England, а short 
account of its life, and culture. 194L 
410 Ip., plates. New York.

X и H q M Э H B. Англия. Краткий 
рйссказ о её жизни и культуре.

Сжатый, популярно написанный очерк, 
посвящённый больше вопросам литературы, 

быта и развлечений, чем по.штнческой 
жйзни Англя1й в прощлод?..

G а X 0 11 е Р. Frederick the Great. 
Translated by R. Bell. New Haven, 
Yale University« Press. 420 p.

Г a к с 0  T П. Фридрих 
Перевод P. Бэлл.

Великий.

Автор даёт нОвую трактовку личности 
Фридриха П, которая является кохтпромис- 
сом между известной оценкой его Ла'^;иссом 
й Хегемаяном (п-рследннй го щ ж т: «Наш 
Фриц — первый наци»).

G o t t s c h a l k  L. Lafayette апй 
the close of the American revolution. 
Ghica,s:o. The University of Chica- 
go  Press.

о T Ш a  Л к Л. Лафайет и оконча
ние американской революции.

Исследование о четырёх годах жизни 
Лафайета: от возвращения из Франции в 
феврале 1779 г. до его поездки в Ша* 
ваньяк в марте 1783 года. ^

The persecution of the catholic c)iurch 
In German occupied Poland. Reports 
presented by H. E. Cardinal Hlond^ 
Vatican Broadcasts and other reli
able evidence. Preface by H. E. A. 
cardinal Hinsley, Archfbishop of 
Westminster. New York. 1941, 
123 p.

Преследования католической церк
ви в оккугшрованной немцами Поль»' 
ше. Донесение трдинала X. Хлонда, 
архиепископа Польши, папе Пию XI!. 
Радиопередачи Ватикана и другие 
достоверные сведения с предисло* 
вием трдинала Хинсли^ архиепис^ 
копа вестшнстерского.
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Собрагше документов, нллгострируюшях 
жестокие преследования германскими вла- 
стямй католйческоГ{ церкви, священников и 
широких кругов населения Польши,

H a r n e y  М. ТhBjesuUs )п hfstory. 
The Societtj of Jesus through four 
ccntuTies. New York. The America 
Press. 513 p., 

X a p H к M, Иезуигы в истории. 
Орден иезуитов за четыре столетия.
. Историческое исслелозание деятель^юстп 
ордена иезуитов за четыре столетия, с мо
мента его основания Игнатием Лойолой 
(22 гпреля 1541 г.), б Европе, на Далъне\£ 
■1 Ближнем Востоке, в Америке и в других 
странах. Азтср останавливается глазны.^ 
образом на ку^1Ьтурной стороне деятел^о* 
оти иезу1!тоз: их псследова,ниях по флоре, 
фауне, лингвистике, описапяи вновь откры- 
5^2мь::-: стр:;н', г'едлгсгнческой деятельностй 
3 24 унизерс:::'дтзх Европы И В боле^ чем 
'200 духовных семинариях.

The A/lanchoukuo Year Book, 1942. 
The Manchouku6 Year Book com* 
pany. Hsingking. Manchoukiio. 97! p. 

Ежегодник Манчжоу-Го на 1942 
год. Компания Маннжоу-Го ежегод
ников.

Справочник по ге^и'рафин, геологии» hctiv 
рай, народонаселению, цо государственному 
и аднинистргтиЕнсму устройству, экойоми- 
часг:оц политике, государственным финан^ 
caw, банкам, внеш?̂ ей и внутренней торгов* 
ле, BoeHHbnj силач, по дипломатии, суду, 
сельскому хозяйству, ^̂ сгории освоения тер* 
рнтории, по ЖИВ01М&Н0ДСТЗу, лесному 
хозяйству, рыболовству, промышленности, 
средствам связи н иут̂ м сообтеиня, вопро
сам организаи.чи трула. кул:>туры, здрава- 
охранен'ия, спорта^ закопод::тельства и пр 
в Манчжоу-Го. Исторяч'гская глаьа 
содержит 50 стр., история освоения япон
цами территории — 31 стрэннцу. Заключи
тельная глава (42 стр.) содержит основные 
документы по внутренним и внешним про
блемам Манчжоу-Го (законы об опиуме, 
монополиях, внешние соглашения в пр.). 
Приложен ряд кг,рт, диагра^ш и пр.

The Orient Year Book, 1942, The 
Asia statistics Сопщпу. Tokyo. 
Japan. 1364 p. 

Восточный еж егодник на 1942 год . 
А зиат ст я статистическая компания.

СправочкиЕк по странам Дальнего Восто
ка на 1942 г. содержит сведения по ге
ографии, истории, геологии, составу населе
ния и эмиграции, правительствам (импера
торские дворы), по народному образаванию, 
эд'ра(ВСохра1нению, иутям сообщен1И1Я е  
связи, судостроению, фтзяанса.х', банкам., 
страховому делу, отраслям сельского и 
лесного хозяйства, рыболовству, по вопро
сам труда, горнодобызаюшей, машнн-астрои- 
тельной, электротехнической, химической, 
керамической, текстильной, пищевой и дру
гим отраслям промышленности, по вяешией 
н внутренней торговле, административной 
системе, о политических партиях и полити
ческих деятелях, дипломатии, военных си
лах Японии, М:шчжоу-Го, Китая, Таи, 
(Малаии, Филиппин, Французского Индоки
тая и Индонезии. В приложении даны све
дения о важнейших деятелях и фирмах 
этих стран, ряд карт, а также тзбляцы дат 
занятия Японией различных пулктов даль
невосточных стран.

D ay  J. Ап economic history of 
Athens under Roman dominion, 
Columbia. 1942.

Д Э Й Д Ж. Экономич^скйя история 
Афин под властью Рит (в период 
Империи). 

L u d l o w  Е, Economic History о! 
Europe. 

Л е д яо  у Э. Экономическая исто
рия Европы (1760—!939). 

G о 11 а п с Z V, Shal! our chifdren 
We or die? A reply to lord Vansit- 
tart on the GernKin problem, London. 
1942. 168 p.

Г о Л Л a H Ц B. Будут ли наши 
дет жить или умрут? Ответ лорду 
Ванситарт по германской проблеме.

Книга* известного английского журна* 
листа Голланца пэ злободневным вопросам: 
зачем и во имя чего ведётся война, против 
кого она ведётся, чем может война кон
читься, как будет устроен мир после вой
ны, что делать с Германией после заклю
чения мира, кто истинный виновник войны, 
как и кого наказывать после войны. Книга 
написана' для самых широких слоёв 
аигляйс'кой Ч11таюш,ей nytoH.Kii—«средних» 
людей, до войны ке интересовавшихся по
литикой.

А. Шубников



Х Р О Н И К А

ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА В СССР .
В Г о с у д а р с т в е н н о й  П у б л ’И ч н а й  и с т о р и ч е с к о й  

б (И б л-и о т е к е  
(Выставка к 25-летию Великой Октя-брьской содиадастич-ес!Кой, 

рево^/ю цИ 'й)

К дваища'!ш21ятй»'гет'вему юбилею Великой 
Октябрьской содиалигтаческой революции з 
Государственной Публичной исторической 
библиотеке открылась книжная выставка, 
показывающая достижения соэетсксй исто
рической науки за время существования со
ветской власти. На высгазке представлены 
зажнейшнз публшгцт^, исследазаж-^я в  по
пулярные работы наших учёных по всем 
разделам истории.

Выставка откюы'зае^г-ся аздЗ'ННЯ'Ш! тляыз. 
собраН'ЛЙ и жзфадннх соч'инений Маркса, 
Энгельса, Ленина и Ci'ajHiHa, вышедш^цх в 
СССР впервые ьшогомкл'лнонным тй‘раж01М, 
т. выохазьй]»аниям'Е об ястсхркл и *кауч1ных 
методах её изучения к [решеннялш партан и 
пра1вит€лъства <сб JtsyqcHirH и преподавяняи 
Естории. В соседней витрине собраны изда
ния сКраткого курса» история ВКП(б) ва 
языках многочисленных «ародов СССР.

Последующие материалы распределяются 
по основным разделам история в хроиоло- 
гаческог»! порядке. В каждом разделе—пуб
ликации источников, учебники, общербзор- 
яые работы и специальные монографии. 
Расположенные в тематическом порядке, 
они дают посетителкз предстаадение оваж* 
Еейшйх вопросах н орок̂ г.̂ ЕЭ-Ха раз̂ р(2ЙогаК‘ 
ныл советскльми кстори'камк.

В разделе древней история привлекают 
внимание исследованяя, связз'ннне с разра
боткой памятнйкоз ант5!чностй на террззто- 
рии СССР; среди нйх —■ сборник С. Ж ебелёва 
и др. «Из истории Бсспора» и большой аль
бом Акадеаши илу-й: УССР, иосенщеаный 
расколкам в  Оль-вош. Воп,рсюы среднезе- 
ковой HCTOfpBiH занр^мйЮ!' видное место 
среди |работ советских нстори;каз. За 
эти годы были иэдлшэР фундагм!антадъные 
публикаци'и таки-̂ х истач^аков, как Акты 
К.р©монн, Хроника Дтшоииа! Генриха Лзгг- 
вяйского я д̂ >., а также тиреднадайченные 
л ш  учебных целей тематаческтге сборники 
документоэ и хрестоматш, служащие ден
ным пособ’иегхг при №рет>Д2ш т ш  в  вышгих 
R средних учебных заведениях. Кромё 'Доку
мента льно4Х) материала в разделе средаеве- 
ковой история показаны лекц'йя выдающих
ся советских медиевнстоа, арофессоров 
Грацианского, Косминского и Apxaarejib- 
ского, и ряд 0 С1К>вных мошграфзй. Оообее- 
но привлекают советских у ч й ы х  проблемы 
содиально-зконошческой» главным образом

аграрной ис^рш ! ередневекозой Акглящ я' 
историй её ‘ народных движений (работы 
Д. М* Петрушевского «Восстание Уота Тай
лерам. М. 1938. 4-е изд. и Е. А. Космкнско* , 
го «Л:нг.?1|-1Йская деревня в XIII в>. М* 1936) 
и Д'р.

Л5П'ература, высташ.геншя в разделе новой 
мстрия, показывает преобладающий инте* 
рес со(Беток:нх учёных к крупнейдиш буржу- _ 
2 эн т«  ре'Волюулзям—анг^шйской и француз» ' 
ской. Он лаходит скоё выражен'ие <в-, тру
дах А, Сашша «Лекци'З по аягл 1!Йской р>е- 
воладказ* и Попова • Леиского «Ли:ль1берн и, 
лезеллеры», в ■шогоч'исле1ННых исследова
ниях акад. К  В. Тар^е («:К}рестьяне е  ра- 
боч1яе (ВО Франции во 8.реи*я французской 
pesojiKwi.iiH», «Жермйяаль и прериа.ть». «На» 
полеон»), (В объёмистом то(ме «Ф.ранцузсная 
бу»р>куазная револю цш», язда|НН!Ом Акаде- 
йтией наузс СССР гюд реда^кдией В. Во(лги- 
на и Е. Тарле, в работах П. Щёголева, 
К. Добролюбского ш Д!р.

Советские исто^рики много поработали вал 
П'роблешщ предисторзй п^ролегмраата и ис- 
'г^'йй его первы'х рё’зо'люц'ион^ых выступ•’ 
лений. Об э'РШ/Г свидетельствуют -работы 

Ротштейна, Е. Тарле, Ф. Потёмжкна,
A. М олш а и близкая шг по теме квита
B, Волгина об и с т ^ ш  соцзшлк-стЕческнх 
51дей.

Первая попытка соэдания государства • 
лового типа — Парижска^^ кОгл̂ муна — при
влекала особое вниматше советск^л.^с истори' 
ков. На вьгстав’ке представлены издания 
протокож^з и других докум€»нтов Коммуны 
к посвящённые ей общие и специальные 
ра>боггы ‘И. Степанова, П. КерЕЖездева, 
следоваш е А. Моитока «Германская инт^- 
^енция против Парижской К01имуны 1871 г.» 
н др.

История первой MH>poBofi войны занимает. 
т^кже большое меспо в исследованиях со
ветских историков. Мнототомгше публика
ций документов «Международные отаоте- 
Н’ия в элоху империал!иэма» по архивам цар» 
ского министерства иностранных дел в 
публикация по специальным темам, выхо
дившие отдельными изгдашями н сяабжёя- 
йые солидным научным аппаратом, пролялн 
яркий овет на щюцесс подготсжкн перюй ч 
мировой эойлы. Ряд пт г  посвящён непо' 
средственно истории войны: Зайозгчковс10ого» 
Ноаицаого, Б01лшша *  Вебе^ра.
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Работы Ленина и Ста л ен  а, посвящённые 
аналшу. ,..Bce!MHpH.oifCTopii4ecKoro значения 
Октябрьской couHajf'iiCT и ческой революции 
и революционных боёв на Западе и Востоке ‘ 
Q 1918— 1923 гг.* эдохзюалли созетск'их 
историков на ряд конкретных исследований, 
представленных на выставке. Следует, од- 
Пако, отметить, что в области новейшей 
истории послевоенного периода созетскпе 
историки ешё не дали оонозательиых тру- 
лов по отдельным странам. Больше всего 
зан'имались изу‘1ением Америки, которой 
посвящено несколько объёмистых работ: 

«Клаосы п партиЕ  ̂ в США», Гур&ш 
«Пс^евоенная Америка», сборник ч^Соеди- 
рёяйые Штаты Америкк».

ОсЬбо тщательно подобрана на выс-гавле 
лгтература, посвящённая истерии СССР. 
Взяду боигь-шого количества работ по 
исторйй нашей -родины пришлось зыатавитъ 
лвшь самое существе.наое, дав оста ль» 
ную - литерйту1р<у в стоках. Рассштри<вая 
BitTpCTflbi *вы:ста;&ки, содержащие книгй 
по iicTOipmi СССР, посета^тель убеж- 
д 2370 я 3 плодоФзорной деятельностй 
nci’O'pa.vOB, преодолевших пережитки «нко- 
лыз- * Пол,рс!зского {ка выставке • пред
ставлен сырник «Против антимарксистской 
кокцелцпи Покровского». Ч. 1-я и 2-я. М.) 
я давших ряд ценных конкре^ых нселедо- 
ваний (работы Б. Грекова, ВО. Готье, М. При* 
сёлкова,' С. Вееело®ского ц д<р.), а также 
такие солн^дные публикация документов, как 
издания Русской Правды, .тетошкей, мате
риалов по социально-экономической асто- 
ряя феода;шда!а, по истории народных Д!ви- 
жен-ий й революдаошой борьбы щкхлвга- 
риата.

9 из 20 BiTTi^ на зьтетазке зааяты рйбо^ 
тами, посвящёнными отдельным периодам 
згстор?11Я СССР: с древнейш'ях в'ремён до. 
XVII с XVni в. до революции 1905 г., 
с 1905 г. до Октябрьской соцнасшстической 
революции и от Октябрьской революция до 
наших дней. Специальная влтр31на занята 
работами по история отдельных народов 
СССР — область истории, эбвсе не разра
батывавшаяся в цз'рской России.

Отдел истории СССР завершается витри' 
кой, посвящённой великой отечественной 
войне. Здесь BbJciaBvTeHH книги и брошюры 
об огдельных этапах геоояческой борьбы 
советского народа с фашистскими захват
чиками, о героической заш-нте славных го
родов— Москвы, Ленинграда, Севастополя, 
Одессы,— о ярких боевых эпизодах. МногО' 
численные брошюры рассказывают о героял  ̂
отечественной войны, о партизанском двн* 
жении и единстве фронта и тыла. Здесь же 
показаны по«следнне работы советских и с 
ториков, т&орчесдая мысль которых плоде 
iiBopHo !рй,6отае!Т s  отечественной воЙ 
ны. Их внимание в основном привлекает 
теперь героическое прошлое нашей родины 
и «мужест^нный образ наших велики.’' 
предков — Александра Невского, Димитри;т 
Донского, Кузьмы Мжшна, Димитрия 17о 
нсарского, Александра Суворова, Михаи.’Тч 
Кутузова> (Сталин),

Наряду с книжной продукцией аа вы 
ставке представлены образцы исторической^ 
перисдаки за 25 лег,' а также работы по 
библнюг^фий общих й саедиалышх вопро
сов исторш,

Р. Инглеш и Е. Каменецкий

В Г о с у д а р с т в е н н о м  И с т о р и ч е с к о м  м у з ^ €  
{Выставка к 25-леГ'ШО Веяйкой Октябрьской содиа^жтнчегха5 

революции)

Государстзен^.ыЭ Исторический музей 
?УГК1ры1Л BHCTa/Bicy <Разгром аемещко-фаши
стских войск на подступах к Москве». Вы- 
с т ^ к а  стааит сзоей целью последовательно 
показать все этапы грандиозной битвы под 
.Москвой н хоть част^ичио С7/ммирааать 
<:‘̂ м адн ы й исч'орлческлй материал, до сих 
пор иной рйз рассеянный; игеобрабогдняый 
й неиаучениый.

И с 1ч>рическое йведение на тему ^сРусекиЯ 
варод всел'да бил захват чилсов-ишервеятоз» 
«ратисо жжазызаегг геролчесик моменты из 
wcTopm нашей рол'ины — от Ледового побо
ища до H!3niam!H интерзентов из России в 
1918—19120 годы.

Темы разеёртыааются з основном нг ил> 
люсфативйом матер»11але и грушах совре- 
меаного событаю оружия.

Показ великой отечественной войаы на
чинается со второго зала. Основным его 
содержанием являются октябрьское нас туп- 
лешье Гитьте,ра «а Москву в. п-розал этого 
наспуиления. Зал зака»Егай|Вавтея (выступле- 
штш. И. В. Сталина б—7 .нюблбря 1941 г. « 
хараатеджпЕКОй ответа страны ва ирнзъ»

в о ж д я . О т д е л ь з ш й  с т э н д  о тв е д ё н  со ю зу  де 
м о к р а т н ч е с х и х  с т р а н  з  борьбе с  ф а ш и .'т  
с к о й  а гр е с си е й .

Зал К<2 4 посвящ&й упорным эборонитель 
г:К‘М сра-жейиям на подсттаах к. Москве в 
связи со вторым «гез^еральным» насгупл?*' 
'гием лемецко-фашистсклх войск (15 нояб
р я — 5 декабря 1941 г.). Здесь нашли от- 
^ж еп и е бои на Волоко.'шгском (пра-̂  • 
зое крыло), Можай-с'ко-Малоярос:лааецко\! 
(центр) направлениях и героическая оборона 
1'улы (левое крьоо Западного фр0 1 ;та). Г:”- 
рояз:м и стойкость Красной А^рмии, действия 
гвардейских частей, шедших в бой под :io- 
.^улгом шагу назад!», дал;:- свои 1резуль- 
1 аты: пшытха врага прорваться к Кубнаке, 
Дм1!л>рову, Кашире и Подольску была сор
вана — враг был остановлен, когда его 
передовые части были уже з 20 км от 
столицы.

В зале jVs б освещён переломный момент 
войны, ндчало её второго этапа — контрна
ступление Красной Армия, переход ияицн- 
атйвы в её руки и разгром немецко-фашн- 
стсасил аойск. Последов ате л ьно пок аза и и
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контрудар на правом й левом крыле З а 
падного фронта и дальнейшее наступление 
Красной Армии — взятае Волоколамска, 
Клкна» города Калинина, Калуги^, прорыв 
ЕЬвецкого фроснта на реках Ламе, Рузе, 
Москэе, Наре, взятие Можайска.

Заключительный стзнд показывает полное 
с^вобо'Ждеаше Московской и Тульской об- 

' ластей от оккугаа^тов.
Зал заканчивается приказом наркома обо

роны товарища Сталина, данным в день 
XXIV годовщины РККА.

Особый зал оо-ведён партизанскому дви
жению (на материалах Московской н 
Тульской областей). Отдельно сгруппиро
ван материал, ржующнй зверства фашист
ских варваров, в частности сознательное и 
планомерное разрушение ими культурных 
ценностей: Ясная Полотна, дом Чайковского 
3  Клину, кабинет Циолковского в Калуге, 
Воскресенский собор в Истре, усадьба Гон
чаровых и Чернышёвых в Яропольце, Бо
родинский музей — асе эти культурные 
гнёзда Подмосковья и  Тульской области 
проходят перед глазами посетителя, какими 
они были и какими стали после фашист
ской оккупации.

Науяный коллектив, работавший над вы
ставкой, поставил своей целью документи
ровать со^ытН’Я великюй отечественной 
войны всеми видами и-сточников. Среди 
700 экспонатов выставки есть ряд докумен
тов, которые должны быть интереоны каж 
дому: назначение генфал-майора А. Лизю* 
кова начальником сеоерной группы обороны 
Москвы в дни наиболее тяжёлых оборо- 
scjrr&JBbiHbix боёв, 28 «оя)б|ря 1Э41 г.; письмо 
Героя Советского Союза ген. Л. Доватора 
от 25 ноября 1941 г.: «Mo^i храбрые казаки 
ведут упорные бои в районе Солнечногор
ска. Врагам никогда не видать Москвы»; 
сводка Информбюро, наскоро записанная 
командиром партизан для чтения в отряде; 
боевая песня, сложенная героической 1 -Й 
гвардейской танковой бригадой; указы в 
постановления правительства; номера газет, 
центральных и местных, и т. д. В самых 
разнообрг1зных документах рисуется руко
водящая роль наркома обороны товарища 
Сталина в разгроме фашистских войск под 
Москвой.

Первостепенное значение для выставки 
имеет фотодокумент. Здесь* представлены 
фоаографии, сделанные во время боевых 
дейст.ви-й ШШ' по ш. следам. Таково, напри
мер, фото М, Калашникова «Гвардейцы 
панфиловцы в обороне», заснятое в памят
ные дни ноябрьских боёв на Бошоколам- 
ском направлеяни; фото С. Струнникова 
«Генерал-майор Белов даёт указания коман
дирам», относящееся к яач;алу контрудара 
(первые числа декабря); фашистский засте
нок в Верейском соборе, засн5пый щт осво
бождении гор. Верен, н др.

Очеяь часто ^документальность фото1ра- 
фии подтверждается письменным источник 
ком, и тся'да её исторстская значимость 
ещё больш^ возрастает. Такую параллель
ную! докумеитацню имеют ряд снимков эо* 
енны)  ̂ эпизодов под Можайском, Tyjjoft, 
«(эображе1Ш1я. зверста фад[|£стскгх • бандитов

к  др. Следует ог№1еш гъ сер ш  фотографий, 
рисующих историю и жизнь отдельных во
инских частей, рабочих полков. Мы зиако- 
мнмся с героями танкистами-катуковцами, 
сове TCiK И1М5Н сокол ам1и - л етч'и:к1амк 12  - го
гвардейского И1Ст;ре6 ител:ьного ашополка, 
МУЖССТЕСННЫ’МИ рабочим;и-туляю2 .ми. Некото
рые та фотодок1ументоБ по композиций 
и выполнен и Ю ПОДНИЛ!1а !0 ТС я до У'рОВ'НЯ 
художественного произ-ведедал (>на!П1ример 
серия фотографи!! С. Ст,ру|!^ни'кова). С 
другой сггороньг, ^имеющиеся на выставке 
каршны и гравюры получают значе- 
кие документов, так как даны свиде
телями Шьк участниками' событий. 
рад на Красной шлощади 7 ноября 
1941 г.2> (худ. К. Юон), «Москва в дни 
войны» (худ. Д. Тархов), его же серия «В 
освобождённой Калуге», «Ген. Панфилоз» 
(худ. В. Яковлев), «На Ленинградском 
шоссе» (худ. Г. Ниссйсий), панно «Народ
ная война» П. Соколова-Скаля и др.— м ё  
это правдивые изображения конкретных 
событий и героев отечественной войны. 
Овоеобразны:ми доку 1мента1ми эпохи я!ейля* 
ются «Окна ТАСС», даш ше на выставке а 
подлинниках.

Неотъемлемой частью каждого экспози
ционного комплекса выставки является 
вещевой материал. Каждый шаг Красной 
Армии, будь то акти^вная оборона или стре
мительное наступление, сопро'эождался унк- 
чтоже:ш!ем живой сжлы и боевой технвки 
врага. В каждом зале мы находим трофеи 
Красной Армии. Вот немецкое, француз* 
ское, чехословацкое Оружие, -взятое на 
Западном направлении ещё в дни октябрь- 
CjfCHsx боёв, ®от полковое знамя со сзвастя- 
кой, отбигтое ъ дни боёв аа И спру, 'Вот ipa- 
цйя с фашистского самолёта, сбитого в 
ноябре под Можайском, вот немецкий пу
лемёт, взятый туляка;м1и и на:П}ра.йленный и.ш?' 
против немцев. Плотными рядами лежат 
френчи и бяузы фашистов под выразитель
ной надписью: «Мы почти достигли Моск“ 
вы>. Омерзение и ненависть вызывают 
гр}тМ1ы в^щей — содержимое ранцев и кар
манов фашистов. Рядом с «железным кре
стом» первой степени лежит фотоизобра
жение попойки; вместе с мо».г]|£1твенникой 
хранятся порнографические картинки; рядом 
с сантиментальной семейной идиллией — 
фотография порки мирных жителей; вместе 
с лубочной картинкой акуратао сложена 
подробная карта Африки. Ранец пленного 
фашиста наполнен награбленными вещами, 
среди которых дето1дйе платья, игрушки, 
женские чулки и косынки.-  

Наиболъ^пим к  засл»уж€1ЯньЕм знимаше^^ 
посетителей пользуются собрания мемора- 
тивных материалов, связанные с жизяъю в 
деятельностью Гeipoee Советского Союза. 
Чувство восхищена-я и г;рубоко(й печа-ет 
испытывает каждый у ви^трнны со скромны
ми личными вещами девушки-rejpoBBH Зов 
Космодемьянсасой — «Таии». ^Личные вещш 
и докумезггы, связанные с жезньво в дей- 
тельностью гвардейцев-генералов: Л. До
ватора, А. Лизкжова, И. Панфилова,— оо* 
зда-ют. яркий образ советского вонна, 
ксздаяД с̂ра, героя. «Москву ^ а г у  яе Дв- 
Д1Ш,— н етег генерал Паифилов жене ш
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город Фрунзе 1 лоя-бря 1941 годй. — Унич
тожаем гЗ'Да тысячами к сотня^ш? — его тан> 
xii. бьёмся хорошо. Дивизия бу-
дет гвг:р1дейской».

На ‘В-ыстаэке шетотся орйгнналыные схе
мы карт, которые н-аглядно пока.зЫ'вают 
ход боевых опе.ра>и'йй соответственно 
основным stairaiM ‘Воец]нъг1х действий.

Выставка прод?олжзе7 пшолняться мате
риал а мц.

Олновремекио с выставкой от,К5)ылс?  ̂
зал, opraKiiisOiaaHirH’S ко\ги1ССией со истори-и 
отечест'венной вюйН'Ьг рхири ЦК КП(б) Бело 
руес1ж совмеот15гс> с Истогуйчестм музеем, 
на тему «Белоруссия лси-аа, Белоруссн?^ 
борется, Беловуссд1гя 1была ii Оудет еозеХ' 
ской,1>

А. Закс

Ю т  л у б к а  к пе  
(Выставка в Московском

16 воября 3 гвэ)мешен:ий Московского то- 
варищестаа худож иж оз оостоял'ось от.кры- 
т:ш BbiciaBKii, 0(рга1низован1ной .пр’а)ал1аниел5 
Моск(?БСко!Го союза оазе<тс1Сйд художиикое 
'Л Ленинской библиотекой. Участвуют в 
выставке (и эксмюнйгы Л1узея шящны.^ 
«^скуост».

Вькггавка называется «От лубка к  пе
чатной ка1ртине> Наэаание это не совсем 
точно передаёт содержание вы’ставки: под
бором экопснатов й их распо^юокенввм в 
Г1ерзую очередь достигается освещение 
того, ка,к отразилась война на пдюцессе 
^аавите1я от лубка к картине.

Отдельный станд ка !вь»ста1вК'ё оосэящён 
истории -военного репо>рта.жа — от летучих 
листков XV в. с H3o6paKei®e'M военных 
событий до МНОГО Т!йраЖН'ЫХ иллюсттриро- 
эаш ы х • .журналов. Среди э-кспокатов этого 
^^аздела пуиз-лекают :вкцман.ие гравюры на 
дере-зе, огя-осящкеся к i486 г., изобра’йак>^ 
щи)е '^ й  между всадтькалш к пежотанща- 
ми, осаду крепостк. Там же шйшдены 
фотх>сним.1си с правкур К^пею нз с м г ы  
«Бедствия войны» а с картин Гойи «Ужа
сы войны»».

Воекно-Ж1у1рналъны‘3 резюртаж ведёт на
чало от П€грвых 'мшготиграншш: 1̂;ич>юстр(Е- 
•ро!ва>н.ных журналов XIX £;ека. В витринах 
выставлены* номера английского жу^на/м 
■«Penny .Magazine» (вышел в 1832 г.), фран
цузского —' «Magazine pittoresque» {вышел 
в 1833 г.) н 'русского—• «Жи-вопйсное обо- 
speHTje» (вышел в 1835 г.), в которых даны 
aajpticoBK’H 5ое.К|Ных событий того BpeiMeHi!,
С выходом в 1842 г. английского жу-рмал^а 
«Illustrated London News> связано ш чало 
журнального художествеН:ного репортажа^ 
образцы которого по^ещанн нл этом же 
стэнде. Здесь даны njuffiocTpaaHa к ряду 
военных собьш 1Й XIX в. в 'исполнении 
крупных художшгк'ов. правдивое и ираги- 
чеслсое отобраясене?е получили ф'ра.нко-гррус- 
ская ©ойка л Па!рижскля коммуна 1870— 
1871 гг. «3 художествеаснодв репортаже та
к т  хушюжшков, как Андре, Голль, Ре* 
галъе и др.

Воен^ме событн-я русско-турецкой войны 
3877—'1878 гг., русско-японской войны 
1004— 1905 гг. If первой Ш1!роевой воЙ №  
1914--.} 918 гг., отражены выставленными 
жу|рйалшышЕ илл'юс’пра'ц-и.ялш Джо|р)Джа 
Скотта, Дшссона, Матаньи, Стейяле^гва, 
Гюйгенса и др..

Русский яйтаряческйй лубок aaн^гмae^т 
эяачгггелътюе место да выставке. В экспо- 
ш тах этого типа отраж-ена любовь русско- 
J4> народа к своей ^ д н и е  ж её ге^юяи.

ч а т н о й  к а р т и н €» 
товариществе хуложаикав)
Здесь привлекает внимание релродукдая с 
граэклры на дереве XVIU в. «йльный бс- 
гатирь Алёша П опо1Ш чй, с  гравзоры нл 
ме,Л11 «Оп!:>лчение и поход великого князя 
Д,им.ит1рм,я Иваноф-ича Донского против иарл 
татарского Мамая».

Богат по ссидержа1НШ0  ж по нололнению 
стэнд, псгсаящённый Отечественной войне 
1812 года. Патриотический подъём, охва^ 
жвиний ,р(уссю1̂ й народ, « ненавноть к за» 
хзатчик.а.\£ нашли своё отображение' з  ряде 
ка)рИ1кату|р, зло (выс-ме^шаюших жадных i- 
трусливых шполеомоасктсх вояк. Из экспо* 
натов этого стэнд а яа^кзшее штересны рИг 
суаки А. Венецианова. Один из *г«х пред
ставляет подввг ^Саикт-петербургского 
ратгеака Храброва». Ри<^унок этот снабжён 
на.дписью: <ЭЙ, ^гусф, я русак, а не прус* 
саж»,— а да.дае следует двустишие:

«В согласном сгга»де ©олк не страшея,
И ]фзбрость крепче стен и башей>.
В сггэдде> Еюсеадёнио^ отображеишо 

pyccffiONaaotHCKOil шюо» плакатов <1
ошрсайэем ге$Ю1гческж5 ношигов» оове^яп€н- 
в ш  !p fc cm m  mvp^<ytmm. Тако» плакат о  
рЯкШ0@051 Д ав ^ е Вшкшгке, ^ьшесшем с но
ля <5оя pajfesOfTo офвде^а; шлатт о  
вжге замечотелшо(го щ схш хо  датчика 
шгабсчшттта. Нестерова, £<Й£ешех>о Ж 
та̂ рав itpoosa HeLMeniooro самолёта к во- 
жфт)0овав1шего собой во имя Ж 1баа  & jio* 
диие.

Мй^ювая эой1на 1&14—1918 гг. отужена  
болыпим колкчесгшоад шшйато©, н эо^ ж ал о  
щюс аверства немцев во временно захюа- 
челных 'И9ГК русских городаж. Особенно вы- 
Ш'зителъны хрож>лйтограф?н Абсата «Же* 
лезные сердца», «FapMatftc-Kfie шакалы», 
«Зверства немцев в Калжпе». Рисунок Му- 
харского «Русскгий герой унте»р-оф|щер
Порфн!рий Пазнас?ю«> , шси5ра!жает пытки, 
ког^ым подлые немешоие зах*ватчики под- 
вефгла русского патриота. Интересен к
дрок плакат, исяолнешты'й Мадеви"5ем, с .
текстам к нему В. Ма5жо*вс«ого:

оШёл агастриец в Радэнвиллы,
Да псщал на бабьи вилы».

Ос<5бьЕй стэнд поовящёа плакату гюсле- 
револкщ-иошюго периода. Здесь вы^деляют- 
ся , плажат В. Спасского <Дубннушка&,
jyiLoo  ̂ (Д. Орлова) «Кто йе ра1ботает, тот 
не ест». Интересен о»фсет Б. Иогансека, 
относящийся к 1929 г., «Лашочка Ильичам.

По своей тематихе выста<вка переест* 
кается с оов|раменностью, н осаа, несошен- 
BOi цравлечёт ввима-ние 51сториков,

S. Кремортат
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В II н с 1" н т у  т е 'И с т о р .и и АН СССР

I
■ИнстЕтутом в5сто,рИ'Н Аяадеагаи яаух 

COQP ooiavr&aroo с  (Ш.тифотдел-ом спецча- 
стей ташкентского гяркз^эона и Домом 
Красвс«3 Аршш Оредаеаеиа'токогч) военного 
аюруга 8 сенггября 1942 г. бы-Jia сирганизо* 
ка:яа научшя сесш л Ин-стигута, поавящён- 
H3iH 130-леш5о со лжя Б^рюошн^кого боя. 
На сессяи биля  задаш ай ы  доклады д-^ра 
шторте^шх ш ук  Л1. Неч'кшной е  д-ра 
%сто^чески«х HaiyK А. Цредтеченсшго.

М. Н е q к  л  iH а в  сзоём док.’гаде «Стр«те* 
гйчеокое и т.а5Гпгческое злаяейие Бородин^ 
скопо сражения», оста’новнм йсь яи iicToptao- 
графш! TeiMibT, сггметйла Mavi'yiio разрабсуган- 
SfOCJTb -вонфоса о Бо.роД’йа;с;ком сражении. 
В о зд ан о , Ъ суадкостй, никогда не было 
предметом научно-жследовательскоЙ рабо
ты (йве нюключ^я я  рйботы Геруа, лишён* 
ной нау-чно-исследовательского алпарата к  
ос&авшЕой на ложных ■методоло^и/ч'сских 
прелпосььжах якобы «исконной» борьбы 
'роаганскигх й c^ata '̂HCKKx народов),

Сде-ла» обзоа> первоисто'чнико© темн н. 
<>сггашз!&ивщйрсь sia их срав-нипельной оценке, 
дсхкладчвас п ш таш л  овоей делыо дросле- 
дать за дш?1йаайкой боя ь  свете иооледозй- 
отельной шегкьг тех ггактшескюс зада-ч, ко
торые жопгелзи 'раз!реа1ит^ Нажхлеон и Ку*
тузою. Назюлеой был дат^дающей стороной; 
Кутузов, же, |иа̂ осмаг1р(ИВ!ая Бо!род;йнское 
срдакение для русской армш5 гсаж оборош!- 
тельное, шйредкидел возаюжкостъ neipepaera- 
ш л  обороаы в  касгрупление яре уда"ю от- 
ражеш.'Я 1Н»го|жштел1Лких у-дзро®. Обычный 
способ дейстаирй HaaouieoHa — уда^» & сла
бейшее место франта противниюэ — 
бьпл !П)римен&а Напол1ео1яом и в  Боро- 

бою. Сначала Наш^зеоя поста- 
!ЕИЛ своей задачей разпройс р у сск о т  
с?е1эопо ^Jta^va (Бат^агшоновгы' фл1ешк) 
и обход левого фла«га KOpnycoiM По- 
клтоВ'СКого для удара ® тыл русских ®ойск. 
Этот задгнсел Наполеону не удалось осу* 
щес-пв!й1ть> Хотя тюсле yuoipHoro и героиче- 
оттого со£1роти)вленИ;Я 1рус<гки*х н были за«ва- 
етены фравдузамя Багратяшовы флелш, но 
ВТО было и  осталось лйшь первой частью 
задушняой . операции: развкть её не уда

лось Понятовский не ш а г  со&ерш'йть 
своего обходного дии1жеш я. Корпус гене
рала Тучкова I с опол;чен!цамй, поставлен- 
Еый Ку^эоБЫМ в Утицком лесу (опШ'Чевцы 
в  бой так и не *вст1у5шля), жшешал Поня- 
T>o®cKia\ty совершить обход, к  хотя корпус 
был «гйФеснён (ге«. Тучков бы«л убит), но 
вып0 !лнил овою осво&нуто задачу и поме
шал обходу.- 

Так осталась ' йеряз-решённой ireipoaH 
тактичеоюая зада-ча, ш етавлеш ая Н а
полеоном в Бороди1?ском ораженш. По- 
•угому дейст1!П1я Тучкова ir Понятовского 
к  ;возглавляемьрх ими (войсасовъгх сил при
обретают особое зш чаш е iib общедт ходе 
боя. Ранее же о т  обычно -в литературе с 
3812 г  рассматршва^ш-сь обособленно, вне 
С8Я®и с оснои^ьвми ударгйш Натюлеояа. и 
ггроизвольво <выщел5ииясь в к<йше оадасания 
сраженая. Тают^и образом, тютерпел иа^а- 
жевие первый из арименЕдна^х Е айолеош а

методов, ,11нх>го раз ириносивыш'й ш у  усяех. 
(Ульм, Йена), и алолеш  тогда мевд-яет свой 
первоначальный: за!мысел «  обруш^и/вает всю 
сш у  осшюаного уда|ра на русош й це.нт.р 
(Kyipra»H»yio батарею Раевского), стремясь- 
прорвать его, Ев-вестк в  ирорыв сзежие ре- 
зе(рвы (л?гя этого он бережёт лвардивд) н ’ 
«.oHiHiHiTb бой пшх'ным (разгромом про'тивннка, 
что н бы'ло х та  Наотолеона осковкой целью 
генерального сражения ггри Барадане, Ина
че говоря, аере:менл?в характе;р своего на- 
crynareJTbHoro пугана, Наполеон ■начинает- 
действовать э основном т  т^эу Аустер- 
Л£-щкото сра!жел.яя, где п^ю-рыв центра оы̂* 
грал решающ^.то |роль. Найолеойу удаётся 
взять после долгих ус 11лс1'й Кз 1̂рган1чую ба
тарею Раевского, «о проврыз центра  ̂
тем не менее, iHie уаалось осущестБЭТЬ= 
Свежие сн:лы ipycoK'Hx'{главным образолв с 
правого фланга —■ здесь за-мечательна еоль 
гвардии, в часгнсютй кава^'гергардо^в, значи
тельна и роль Ба-рклая де Толли) зали' 
вают образава:вшу'К>ся в цеят|ре в■ыeMIpз̂  и 
1П:роры!в ' ценггра остаётся неосущестрлён- 
йЬЕм; глубокое построение, приданное 'Куту- , 
зовыа£ Бсиродонской военной позиции, игра
ет адесь свою нолож'иггельную роль.

В свете изложенного ясно, что я  Багра- 
TiTOHOtBibf флеши и .Ку;рганна'я батарея Раев« 
ского былЕЕ лташь пе1ре'Д01Шлш }ж!реплен!ия-, 
Ы11 русского франта, п ад еш е ' которых н е . 
KM̂ Tcf решааощего т&'цешы. Наполеону не. 
удались раэре'Шслть нн ойной из та?<гкче- 
с к ш  задагч, к-ото.рые он себе ставил. В 
стратепгчес^сс^! же оггноигенин Бородинское 
сражение — лервое, ее  гзы^ггрзьгпое Наполе
оном,— сгорало важнейшую роль: Бароди
ко о1ка)за;.1ось смертельной райбй, шгнесён- 
кой !з сердце наиойвоновской армии; она 
прожила с это(й paiHofi 35 дней, после ко- 
■роф>Ы!Х началось атст1уллеш1е Наполеона.' В 
международнам отношеши Бородинский,
бой приобретает крушейшее звачешге как 
качало натюлеоновского коица н способ
ствует краху его имиерии «и попытки уста- 
йовле.кн!я ^М!К?о.во!Г'о господства.

А. П р  е д  т е ч е н с к  и й ® докладе «Рус- 
ска(Я а’рш'Я s  Бород'и1нс(ком характе-'
рязует Бо]х>динс1<яй бой как столкновение^/ 
двух щют'гтостоящих оил: наполеоновской. '’ 
ар«мии, [вйдевшей © этом бою средство пол
ного уничтожения n̂ poTiJBHiHiKa и надеЯ'В-- 
шейся в  |резу1лътате, этого досттечь ско-рого 
1Г крайме необходимого ей мира, н русской 
армии, стз'вкБшей перед собой задй'чу оста
новить гародшжеше •^рага в  глубь страны: ■ 
и там- самым' спасти род1й1Н1у от угрозы гю- 
тери ею целостности и He3ai8®c®NfOCT«. 
Русская ар<мия въшалн1яла (& Бо^д'штско&в 
бою iRe только овой -воимский, но к  iHaaH'j- 
нальный долг. Высогаий патриотизм, русской 
Э!р\та . <й ©елтрколегвно раавитое чувство 
воинского долЕга рО|Ждал1а в ней ту^ ото'й- 
кость, о которую разбился натиск' Напо- 
леова. Непоколебилгая стойкость. русской 
apiCffH , заовидетельствоваш многочнсленнн- 
М!Я оггечествеиныш! в  штостраины№! ксточ- 
тткаш.

B ceofeee  восхищение визвада, (нятгример, 
сводная гренадерская дивизия, исчезнувшая,
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по С-Ловш x€aiitUĴ i!;pa Воройцов.а, <яе с 
поля с.раж&шя, а на пол« сражения». На- 
поЛ'еоновскИ'й генерал Пеле, ®сдо'М'й1иая о 
фракд.узс'ких ятак̂ х л€®.ого флаага 'русской 
армии, говорил*: <PyccKKie колакны т-ерпеля 
огромный урон. Но эти жрабрьЕе воины, 
cQi6paiBiiiiH!Cb с послел)шы-я силами, 1нат1ада.ли 
яа. дас попрежнем'у», О поведении Дитоз- 
ского и Измайловского полков во время 
стреттельной атаки 1нк французской ка1ва- 
лерией Коновнщын © таких выуйжешях 
дтоомл Кутузоау; «Осылаеиьге картечами 
ряды • их, йесАютря на (потерю, пребыли в 
«ймлучш-е̂ у! у€Т(ройстве, и все чины, от 'пер
вого Д)0 последнего, оздкн перед друпим 
Яйлшш рвение своё yM-etpeTb, гц>ежде не
жели > с̂тупитъ н̂ п̂ри-ятелю». С  поразтвши)?̂  
французов улорсрвом защищала (русские ба* 
та!рею Раеэского, бушвальео .вьшолн̂ 1я П;р1г- , 
каз Ha<4avib.H!HrKa артиллерии 1-й , ajpmm ген. 
Кутайсова: «Из пуше;с :ст1]>еля;тъ до тех пор, 
покл й^^^аятель ле сядегг верхом ш  них». .

Веспримериое мужество руоокой армии 
дало основашке маршалу Гув'Иону-Сен-Си!ру 
высказать такое, полное ,глубокой правды, 
суждение: «Русские не были ргзбяты. Ни 
на одной точке их Л'ин̂ ги не было ш  ма
лейшего поражения. Поражено было тело, 
но не душа их аршш».

Все услехи Наполеон (кнтошсные с точ
ки зрения постАвленнш: им перед c o ^ t 
задач). <5ш ж . достигнуты не иначе, как 
ценой больших n w e ji, нашесё-шых рус
ской ярщ ей, умиравшей, но не уступав
шей врагу ни пяди земли. Героическое со- 
протиБлетае русской армзти © Борюд;ЕШС.ко!й 
бою явилось серьёзным ударсш по вапоЛ)е<)- 
ЧОВСЮ5М. войскам, о^ессиливйзшм ш - о и -  
р̂ '»’телшв1ЩШ1 в ксжечйои счёте Рос-
сяа. ‘

I I  '

13 ' августа 1942 г. з Инештуте иетортн 
А Н CGX3P  (Ташкент) на э а се да̂ кни сектчура 
;истор1ш СС£Р  был заслудган доклад .
В. К у н а «Ооновы в̂оеиного искуссяаа
A. В. Оуворова».

Доклад,ч1Ьк определяет военное нскусслво 
Су:в.орова с-сак сочетание прандипов страте- • 
пш. и такгикгт cotKpyrneHBE с особой воен- 
во-тажти’ческой яодгогговкой бойца.

В своём докладе, я!вляю'одемся одной из 
тр€х гла1в ;ра!боты, посвящённой Суворову,
B.- Кун удел11л особое внимание анализу 
суворовской системы воспитз’штя солдата, 
оводивтпейся в основнол( к 4^«зи'ческому 
ра-з®ктик>, развитлю аинослш^ости к 'восли- 
танш)/ ара1В'СТ13€.н:ион стгж-костя к находчи
вости, Дойсляд^ьк оп:ределяет тактику Су* 
е6ро®а 'Как 1П|ри1мене!:не трёх 1трИ5н!ЦН!1ж>в: гла
з о м ^ ,,  быстроты л натиска,— дававитих 
воз^Шйность битъ протжашта л»о частж/р. 
Е^о стратегия а  противоположность стра
тегия Фрид|рюса ■ бы'ла стратегией сокругае- 
иш  п  лакошьась аш .«'ародеосгн (русской ар- 
шят.

Выстушадая в  ттренкйх М. Нечкина счи
тает, что в, Кун иедостатоодо я>рко ттока- 
аал Сузворова как первого долководда, су-

мав1иего уловить осношаые пркндагьн !3'©ен- 
ш>го искусства новой шохи- Су-вороа зыд- 
вкнул иринцил —• самое главное в войне-̂  
человек а его живое, сознг?тельное cDHonie- 
ние -к делу —  в противоположность (зоенйо» 
феодальному, фрид,ри:хозско:\0'' п-ринадил-у, по 
которам(у человек я>вляжя ^ашйяой. По от
ношению к противнику тот же пр11нцйп у 
CynaopoiBa гла сит: ушятоикай жииую сялу 
противника. Не согласна М. Иечкина и е 
тем, что Д2 (развитие взглядов Суворова 
будто имел особое влияние Цезарь, ШирО’ 
кое образование Суворова дало ему возмож
ность испо.иьзовать всё наследие прошло
го— как древнего, так -и нового времени.

По мнению высту'Пйвшего ,-А. Предтечен- 
ского, докладчику следова-ло, бы более 
чётко показать, отношение А. В. Суворова 
к крепостничеству, и подчеркнуть его на- 
родолюбие и уменье овладеть внутренним 
миром солдата. В работе В. К'уна также не 
уделено tMvecro нсклюда^ельной рол;й Суво- 
рова в. дальнейшем развзтш! русской воен
ной micjifz,

А, Тифшсоеа
III

Наряду с подгошвкой кшунектйвньвс ра
бот соттрудниш Инстилута ■истории АН 
GGCP 1прадол!жали (вести больщ ^ работу 
по подготовке мошграфий: акад. Б. Греков 
«История крестьян с древке Huaiac В1ремён до 
конца XVII века», ^cTopiifl Булгарокого 
ханства»; А. Удальцо® «Этногенез народов 
Ев̂ хгаьр»; С. Бахруигин «зСибирь к Средняя 
А зля»,, «Йзбрашвая рада Ивана Грозного»;
С. Веселювсквй ^Внешняя я ознутреднязз 
поьжщЕйа Игвша IV я образование ©елшсо- 
piymcoex) госудафста;^, Ю  фейдадмо.\1 зеа«̂ ' 
левладенш в  Севе^оаскдашой Руш»; С  Бо- 
гоявдейскнй «Истс^ш гор. Ташкента во втО" 
рой поклшяие XIX вежа>; Е. Кушеаа «(>• 
видный Кавказ в меисзуиароддах от̂ ^оше- 
нтаях XVI~XVII ®в.>; в, Ледяш «Исторая 
Москш с древнейпшх времён до конца 
XVI в.»; ■ -И, СшЕриов сПолшическая ис
тория Московского государства в первой 
половше XVI в.»; Ш. Тсшеев «Обпщна у 
бащк'гвр © сфедине XIX в.»; Е. Коски-нский 
«Английская деревня в XIII (зеке> (2^e 
изд.); в . А1ВДЗЙ&В «Дрезней’пшй узел синкре- 
тэрческих культур в Средней Азии»; ■ М. 
Смгирвк' ^Прусская государстен^ость и её 
корни:?>: чл.-корр. АН СССР В. П тета
сИсторил Посгыии» (т. 1); Р. Авеч̂ бух 
«Демократическое дзи^жение в Вене 
3  1848 году»; Н. Другж г̂аин сГосу-
дарстеенные кресть^яне и рефорелз Киселё- 
ва:̂ ; Я. Зуптс «Аграрные отиошен'ия в Лй̂ - 
вск-хш в  XVI—(XVIII в;з.-̂ ; к. Миллер «Ре
формы Оелз1эда III»; Ф. .Потё;>гкгтн «зПоамыш- 
лениай. рвг>ол1ЮДй,я во Ф/ран:щш», -̂ иВопросн 
войны в .трудасс Клаузевица»; О.Вайнштейн 
<сТрйдцатил€?.няя война и Вест(Ь'̂ л̂ '"чмй 
М'йр»; . Ф. Р'^тшгейн «Се.шлетн-яя эой.на»; 
Е. Та.рле 4:Тнльзитскг1й мт^»: Ф, Нотович 
сРалгпоуг Гет>\танш ® 19^8 голу»! проф. 
Р, Вншзер <«Иван Грозный» {3-е изд.).

Рубинштейн
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ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА ЗА РУБЕЖОМ
Чедослшацкое мишстератво иност- 

5>анН’Ы2 дел выиуст1Ело «кшту» в которой^ на 
осаювашля докуааенггаихьных сввдетельсгв , 
дана характсфисшка чудоэиацног-о терро
ра» установлеинош гятле5>0 (вцаш в Чехо- 
слюаакш {On th« reign of te rro r in Bohe
mia and M-oravia under the regim e of 
Reinhard Heydrich. Czechoslovak M inistry 
of Fbreign Affairs). В кшсге сообщаются 
фалгы, характерйзую^щие установ-
.1ейньЕЙ щхушшм тмесшшт^ Гитлера— 
r€ilj5p!KxoM со л ш  т зш чеяш  последие> 
то «протектором Богемии н Мораши» (27 
сентября 1941 г.) и кш'чая 29 шябрй того 
же года. Гейдрих, как иээест'но, был 
казнён чепюким й^ародоэд в мае 1942 года. 
Эта книга 5?вл1я€тся горойоли^шгем: Д5>угой, 
официальной пубшисацяи—о режиме в 
,ткчрабощ&мжуй ЧелосжшйЮШ, .шданной в 
artpeifje 1941 г. (Two years of German oppres* 
sion in Czeichoslovakia). KafK a  в предше» 
ствующем mnaiHi®, ® ш стоящ ей книге 
йэлюокение основаш  йстолючктельно на офи- 
И'иалышх 1ште>ри1алах, щшсазах и  ра-споря- 
жениях пвтледюаоких властей в  Чехослова- 
Ш!й, а такж е иа вмдеряаках из фаяшстской 
печати. В каиге даётся ^счер-вывающая ха- 
pa>Ktepi!cTJiKa глтлеровского режима угне- 
тенвя к  бес'гиравкя» создаштого оккупанта- 
Ш1 в шюорённай Чехослоэассля. В теонде 
кш ги (Дая слйсок залшс»ико!в, казнённых 
гитлеровцами ® тече^ние даух мес^ще-в. В 
stOM слиске насчаггывается ояоло 400 чело
век. Сос?га®ителй юинг подчёркивают» что 
ВТО& ц-йфрой не «счерпывается число жерт& 
гитшеровского террора ® ЧехословаЕйн.

Несколыоо лет ггому т за л  у5шяе^>ая- 
тёт штата Ньго-Мексшсо (США), находя
щийся а  гор. Альбукерке, равработал план 
йяст^матз5зада1 ар х ^ р > ^ л теск ^  работы "в 
ра-Йше лесколы кт штате® югозапад1И5Й 
тсгт США. Э тот район, ох1ва‘Лывающий 
штаты Нью>Мексяко» Арвэока, Колорадо щ 
Юта, содефокит богатейшие остатка мате
риальной культуры и.н.деД|С’К1КХ племён пу- 

1̂ л о . Археолопй:чес»кйе 'раскотжк в этой об- 
ласти й рабсггы по кзучйнйю племён пуэб^ 
ло 'Велись до еей ^ары без всякого планя.
В конце 1928 г. при губерямторе штатл 
Нъ}0‘М ш сш о било соэдга.но спец.ттальн'̂ >:̂  
упра.влен|те ардеолотческого азуче-ния шта
та. Это ущ>аеление сош*ест1го с  yirH®eipcjiTe> 
том Нью-Мексико, школой а'М€ршса(НС1Сйх 
г^сслелованяй -И рядом доугнх научных ор- 
■гадазад'РУЙ (мувей г. Алыб;^е1рке, Cairra Фе 
« лгр.) 1?ристзйгщло к рй13(рабагйсе плана, име- 
к>ще*ло целыо ci«CT6JiaTBi3fHpo»BaTb всю зрхео- 
. 1агичесй>то работу, п)раводим|ую на тфр^5- 
Т0 [рпт чеТьфёх штаггоа так назывйемой 
кvльтv?pьr П!у9бж> -(утомяйутые вьш е штаты 
Ныо-Мекси'ко, А;ряэона, ^лораию  и Юта). 
При раз(ра5отке швака ж^еется в иЕду до- 
бгггься ■коонхдшаййи в  лвятелшости иссле- 
лозательошх а^рхеолог-йчесгсих партий на 
те(р^тор(Ш^ 9TIDC штатов, ус^яшть гола^овое 
лачало ® это|^ работе. Ш  ’по1руче.ии.к> архео- 
лотяческого %т50ашет^и,я -штата ушшерситет 
глтата Нью-Ме»К'Сяко ссютаи'ил во^дрюбны-й 
илан «работ. Вся TeppOT<5(pnH штато® |>азде- 
ле>Еа -на п.тары ir ка^рты этак учз-

стхоз эан'у5ме̂ рО(ва1ни и храиятс^д^ уяравле- 
ж й . Там же 'Конде11трИ1руется садный под
робный 'шитерйлл о то:м. каюне экспед-йцдн 
н асслсдовател'ьс'кл^е груипы и в каких ьсе» 
стах прово|дшш «разработки. Эта система 
позволяет координи;роаать работу археоло
гов, избегать параллел-ьных ш цо1вториых 
работ. Результаты исследовательской архе
ологической .работы по изуче«н[що пуэбло 
си1сггематическ1с публикуются в следиаль* 
нь« йздашйх уаи1В€9 с;ипгета Нью-Мексако.

В рксфорде В'ьшущено новое исто- 
р т е с к о е  иссл-едовааие, поовящённое аяалк* 
зу |П1ройсхо>5адеаи)я геогра4:«'ческ.нх «аздааний 
графсгшА Мадлсекс. В пределах этого граф* 
сива, как иэвестж>, находится н Лондон. 
Одшжо авторы исследован-ия оста1В!или ане 
рамок своего изуче1НГЛ1Я наэваиш самого 
Лондона (Сятн) к: 0 !Г9 аш ч 1ИЛ!Ись его п'ред* 
месггьяш:. Из)у 1̂€йие сашжо Лондона потре- 
бо®аж> бы ношго toibOiOTo тома, KipOMe 
того (В С1ВЯЭИ с вой}ной сок-ратилжь архив- 
1ЯЫе ВОЗМЮЖНОСТИ, и поэтому пришлось О Г ‘ 
ра(Нйтшться разработкой }1же собранных я 
изученных матерпалов.' В 'таком -ваде кни
га (вышла в дачале 1942 г, ® ^Ездании Окс
фордского университета (Cover J. Е. В., Ма- 
wer А. and Stenton F. М. with the collabo
ration of Madgi; S. J. The Place-names of 
Middlesex. Apart, from the City of Ijondon. 
Cambridge. University Press. 1942). Автора 
ясследО!аа^1Ш 1 собрали богатый цмате-риал, ха- 
'рахте(ршующнй тт1роисхожде»нн« геогрзфнче* 
ск'йх Еаавашт.й прафеТ'Ва к пролшаюшн^й 
евегг 518 его исторшо.

В иачале август  текущего года :в 
Ж еневе уме5> (э возрасте 71 года) ез(в€С'пный 
лтальянскйЙ fĉ cTopKK и публяш ст Гульел)ь- 
мо Ферре^х» (Guglielmo Ferrero), профессогр 
Женевского уш 1&ерсйтета, широко извест- 
ны-й глашым образом cbohi\s пя,тнтданы|М 
т^рущом «ВелгИ'Ч1йе и  падеш е Pимa:^. Гульел.ь- 
МО Фе(рре»ро 'родй'Лся в  Италг5и, в По^тнчи, 
бл-из НеапоЛ'Я, 31 шоля 1871 года. Первым 
трудо:^ его была nanfrcaiHHaH тш совместно с 
зна:мен21ты'.\? ита.лья1нск‘1!!м ' соцяологод» Tt 
•'■;>л.м:й;налистом Чеза:ре Ломб[юзо книга ^Lz 
-ionпа delinquente» («П|реступвчая женщи
на») (Турш . 1893). Но большую известность 
Ферреро приобрёл своими книгам-и, вышед- 
ш!ими )В тот же перетод; «L’G u ro ^  criovane» 
(«Юная Eiapona^^) (Ми.ла1Н, 1897) н 
«кГ! Mil^tarismo:^ (*Милптйт>нэм^>) (1Я98). 
Книга -сЮлая Европа» (политическе^й ре- 
тто(ртаж) я1вляется ^результатом его длитель- 
кого путешес1>в;и.я по Eaipone, к^оторое Фер- 
реро П;рсд.п'р1Г(Н'Ял' после защиты своей ло’гГ* 
тор с кой Д11сее!ртацш!. После этого Фер»реро 
з а т л с я  изучеше'М йСФорятя Рима, в резуль
тате чего пояЁПлсгт его цги-рсжо известный 
основ'гтой TipvA <-Cr3Tide5f7.a е decadenza d? 
Roma?> Шклг»а. 1П02—ТО?), отваты^чп 
период ^  конца Ре^ш^тблики до С'\!е-:̂ тя Ав
густа. Фегп>йро уделяет здесь ост^вное вня- 
марие лсследова'нню в.- г̂^яния зкономи'ки я 
общественных 'взаимоотношений на полита-
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В годьг шгпе^риалис'шческой laoSiiH Фе'рре» 
ро написал книгу «U genio latino» («Ла> 
тяззск^ай гекв1Й») (1917). В послевоенные го
ды им ийдисаи ряд работ, посвящёаных ас- 
тории ■’ антйчното Рйш —«Roma antica» 
(1921— 1922) — н новой истории. Таковы, 
аапркмер, его труды ш  историк В ©некоего 
конгресса 1814— 1815 гг. и по вопросам со« 
8з.ременности. Наиболее крупными пз его по
следний м бот являются «Проблема 1мира» 
(1919), <Da Fiume а Roma» (1923), переве
дённая на английский язык как сЧетыре 
года ^фашизма», «Единство мира» (1931), 
«Мир и война» (1933), «Жизнь Юлия Це
заря» (1933) и др.

В зюследнне годы Ферреро выстугмл так
же ъ роли автора нстори;ческ1и романов 
(жкзаъ Итал|1и в э-поху фракко^ирусскоЙ 
войны 1870 г.). Фе,рреро рехулярно сотруд- 
инчал во французской газете «О^рёсЬе de 
Toulouse* и в ряде латиноамериканских в 
штглйЙских. газет. В 1930 г, Ферреро был шз- 
браа профессо|ром но©ой Жеяевско-

/

VO уншерситета. Его ос!Яовной труд <Ве* 
личие и падение Рима» переведён на многие 
еэропейоше язы!к:й, в том ч»йп1е ка русский. 
Широкой популярное^ Ферраро сшособ» 
отвавал его стиль — живой, яркий» образ*̂  
ный, хотя и несколько наль^щеиный. Стрем
ления к историческим параллеляуг и cpia*- 
нениш праводали Ферреро к крайнему ХО’ 
дернизлгуо Его объяснения движущих гарн- 
чия величия и упадка Рима м>жно расце
нивать как вульгарный; материализм: Неко
торые его работы, как наприялер «А.шгкчны̂ й 
Рим», носят р^еакцншныЙ xaipaKTep. В 
«Юной Esipone» наряду с теадакцией к коЛ' 
ле1КТИ!В1йзму можно отметить уклон к рйсо» 
вой точке зрения. Но, тем не менее, Ферре- 
ро является тврогрессианым историком н а>К“ 
Тйвным антифашистом - Радикальан^й деио- 
ffpaT по политическим убеждениям, Фер?«ро 
актиано и последовательно в-ыстутгал. про 
тав фашизма, хотя и иритвкошл его с ш- 
бe^paльнoй точки зрения, доказывая пред
стоящую немшубкыую г и б ^  фатистской 
Италик

\
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