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За бЬльшевистскую разработку 
истории гражданской войны

Постановление ЦК партии об издании «Истории гражданской вокны» 
имеет огромное политическое эиачение.

Оно дает пример органической увязни научной работы с боевыми 
задачами, стоящими перед коммунистической партией и рабочим класасом 
не только СССР, но и перед мировым пролетариатом.

История гражданской войны является таким участком историче
ской работы, на котором особенно ярко видно все актуально-политическое 
значение изучения истории.

«История гражданской войны» должна подытожить имеющий всемир- 
во-историческое значение опыт наибо*1 е€ острой формы классовой борьбы, 
«когда ряд столкновений и бмтв экономических и политических, повто
ряясь, накопляясь, расширяясь, заостряясь, доходит до превращения 
9ТИХ столкновений в борьбу с оружием в руках одного класса против дру
гого класса» (Ленин).

Опыт Октябрьской революции и гражданской войны в России во- 
очию показал рабочим всего мира ложь и предательство вождей II интер
национала, утверждающих, что уничтожение капитализма и переход к 
*соммунистическому обществу возможен без революции, без жестоких клас
совых битв, путем врастания капитализма в социализм.

После свержения буржуазии классовая борьба принимает самые рез- 
1ше формы. Именно «после первого серьезного поражения свергнутые экс- 
плоагаторы, которые не ожидали своего свержения, не В1ерили в него, не 
допускали мысли о нем, с удесятер^шной энергией, бешеной страстью, с  
ненавистью, возросшей во сто крат, бросаются в бой за  семьи, которые 
жили так еладко и которых теперь «простонародная сволочь» осуждает на 
разорение я  нищету или просто на «простой труд» (Ленин, т. XV, изд. 1-е, 
стр. 467).

Свергнутые в одной стране эксплоататоры находят поддержку капи
талистов всех етран, в том числе и стран буржуазной «демократии». Ра
бочие и  трудящиеся всех стран видят на опыте гражданской войны в Рос· 
сии, что м!ир разделился на два лагеря —  лагерь капитализма и лагерь ком
мунизма, и что только жестокая классовая борьба решает вопрос о свер· 
жении эксплоататоров, о победе коммунистического общества. «Нет, не 
бывало, и не может быть революц^ги, которая была бы гарантирована г»т 
борьбы долгой, тяжелой и может быть полной самых отчаянных жертв» 
(Ленин, т. XV I, изд. 1-е, стр. 197). Этот урок имеет огромное значение 
для мирового пролетариата.



Опыт гражданской войны ίΒ Po4iCHM разоблачил п^^ред ншротаилш мае- 
саАШ партии II иагтернациоиала.

Меньшевики и эсеры играли роль прямых пособников буржуазно- 
помещичьей контрреволюции и международного империализма. Они рас
чищали дорогу для белогварденщины, Комуч (Колттет Учредительного со- 
бр>ан1ия) подготовил почву и организовал силы для Колчака, зееровско' 
меньшов51)стское правительство на Севере —  для диктатуры геахерала Млм* 
лера. Белогвардейцы использовали знакомство Э’Се'ров и меньшевиков с 
подпольной работой, для того чтобы выявлять большевиков и революцией 
ных рабочкгх и расправляться с ними.

Фактом огромного всемирно-исторического значения было создани· 
счжетского типа государства и борьба против буржуазной «демократии> 
«Мы юа/нес.ти всемирно ощутительный удар фетишам мещанской демокра 
тии, учредилке αι бурнгуазным «свободам» вроде свободы ггечати для бс 
гатых» — писал Ленин в 1920 г. (т. XX V II, изд. 2-е, стр. 6).

В боях с международной и  внутренней контрреволюцией рабочи 
клжс в союзе с крестьянством отстоял диктатуру пролета1риата. явлнгк, 
щуюся подлинной демократией для шияроких рабочих и крестьянскш; масс.

«История граждая'ской войны» должна осветить роль оштервенциш 
в борьб'в <с революцией. Надо положить конец всяким отрыжкам экономи
ческого материалирм'а, об’я^няющим каждый шаг интервенции заш пере- 
<мгванно«тью тех или иных кругов капиталистов в северном лесе или до
нецком угле; надо поко»шгить с ввдейкаэди, сводящими всю граждакскую 
войну только к внутренней контрреволюции. Надо положоть в основу раз 
решения этой проблемы характеричггику т. Сталина.

«Борьбу Деникина и Колчака, Юденича и Врангеля против револю
ции Б России империалисты были склонны изображать как борьбу исклю
чительно внутреннюю. Но мы все знали, и не только мы, но я  весь мир 
энал, что за спиной этих контрреволюционных русских геаюралов стояли 
империалисты Англии и Америки, Франции и Японии, без поддержки ко
торых серьезная гражданская война в России была бы совершенно не- 
возмолсна».

Нужно вскрыть иетинн)то причину шгтервенцим —  борьбу междуна
родной буржуазии с Октябрьской революцией, с диктатурой пролетариата 
и с революционным движением у  себя «дома».

В свете лихорадочной подготовки новой интервенц 1Ш постановление 
ЦК и опубликовагаие плана «Истории гражданской войны» каиомзшают 
зарвашпимся империалистам и их лакеям из II интернационала об исходе  
первой интервенции, о провале всех походов Антанты против Страны 
советов. Нужно осветить роль международного пролетариата, показать, как 
чхмы отвоевали у Антанты солдат», показать прич.игаы провала интервеш^ии.

«История гражданской войны» напоминает ищущим выхода из кри
зиса 1и надвигающейся революции шгтервентам, как страна, только что вы
шедшая из войны с расстроенным транспортом и иолуразрушеснньгм х о 
зяйством, сумела под твердым руководством большевистской партии,.при  
помощи международного пролетариата не сдаться, выдержать, победить
в неравной борьбе. Теперь Советский с о ю з  страна Днепростроев, Трак-
торостроев, Волгостроев, страна более чем с 60 проц. коллективизирован
ных крестьянских хозяйств. И против новой (интервенции Советский союз 
сумеет не только устоять, не сдаться, но вместе с международным проле* 
тариатом, в союзе с миллионами угнетенных рабов колониальных и полуко
лониальных стран, сумеет свалить и раздавить гниющий империализм.

KaiK для рабочего класса и тиироких масс крестьянства СССР, так if 
для международной» пролетариата изучение истории гражданской войны 
имеет величайшее значение как опыт классовой борьбы стролетариата^ 
свергнувшего эксплоататоров и строящего социализм.

8 ноября 1919 г Ленин на заседачйЬш ВЦИК, Моосавета я  заводсршх 
комитетов говорил: «То, что иа мой взгляд ©оставляет са1мый вaiжный вывод



из двухлетнего ■строитольс'гва советской респуб.ти;ки, что в моих глазах 
является всего важнее для нас- эго 5ψοκ строительства рабочей власти... 
Это тот урок, что только участис рабочзвх в общем управлеиим госуда 1)€т- 
Еом дало возможность устоять в таких неимоверных трудностях и, только 
по эгому пути идя, мы добьемся полной победы. Другой урок —  праЕС1ль- 
ное отношение к громадной массе м1ногомиллио«ного кр-естьянства, —  
только ΟΉΟ позволяет нам с учшехом при всех трудностях лшть, и только оно 
указывает путь, идя по которому мы переходим от успеха к успеху» (Ле
нин, т. XV I, изд. 1-е. стр. 367).

Гражданская война показала вое классы в их истинном свете. Олыт 
борьбы показал, ч ю  может быть или диктатура пролетар 1*ата или дикта
тура буржуазии; что всякие разговоры о «демократш!», «учредительном 
собрании» являются обманом рабочих, что парпш  меныие/ваиков я  эсеров  
стали окоонгчательно на сторону буржу’̂ азни и помещиков, иа сторону 
иамервентов. Опыт гра!Жданекой войны показал контрреволюционную  
роль кулачества. Кулацкая контрреволюция оказывала беш еное сопроти
вление воем мероприятиям советской власти, она была базой для бур- 
жуазно-иомещичьей контрреволюции в стране и опорой интерве^гции. 
Вскрыть роль кулацкой контрреволюции особенно важно сейчас, когда 
на баз« саплошной коллективизации завершается ликвидация кула
чества кал класса. Опы)т классовой борьбы показывает, ч̂ то только воен- 
но-политический союз пролетариата и крестьянства под руководством ком
му njtcTOPiecat ой партии обеспечагл победу над внутренней и междуяародной  
контрриеволютшей. Под руководствоим большевистской партии пролетариат 
IU4M к Огггябрю и победил в Октябре вместе с беднейшим крестьянством 
при сопротивлении кулаа<а и колебаниях оо стороны ереднего крестьта- 
етка.

К осеии 1918 т., когда для крестьянства стало ясно, что буржуазия  
окончательно свергнута, что в деревне организованы силы бедноты и «ку
лака 0 Д0 v^eвaюτ», что советская власть укрепляется, а Красная армия одер- 
жикает победы над международной и внутренней контрреволюцией, се 
редняк стал поворачивать к ооветокой власти. Партия переходит к новому 
стратегическому лозунгу по отноп5гению к крестьянству: «Опираясь на
бедноту и устанавливая прочный союз « середняком, —  вперед за социа
листическое строительство» (Сталин). «Союз рабочих и  крестьян, под 
руко>водством пролетарской государственной власти поднят, как завоевание 
всемирной истории, —  на невиданную высоту» —  писал Ленин в 1920 т. 
(т. X X Y II, изд . 2-е, стр. 6).

Пролетариат под рутсоводством коммунистичечжой партии показал 
примеры величанше-го герсстзма в борьбе не только на фронтах, но и в 
борьбе за создание нового, коммунистического общества, в борьбе с р аз
рухой, в борьбе за пчкпроение бесклассового общества.

Рабоч!ий класс дал пример «коммуннстичесютх субботников», кото
рые Ленин оценивал «как фаистическое начало коммунизма» и про кото
рые в статье «Великий почин» он писал: «Если в голодной Москве летом 
1919 F. голодные рабочие, пережившие тяжелых четыре года империали
стической войны, затем ещ е более тяжелой гразкдаяской войны, смогли на> 
чать это великое дело, то каково будет развитие дальше, когда мы победим 
в гражданской войне и завоюем мир?» (т. X Y I, из.д. 1-е, стр. 255).

Для построения бесклассового общества имеет громадное значение 
учет опыта той эпохи, о которой Ленми говорил как о «ступени, когда 
деладотся Л1 Ш1 Ь п е р в ы е  ш а г и  к переходу от капитализма к комму* 
низму» (т. X V I, изд. 1-е, стр. 255), имеет гросмадное значение изучение 
опыта ΐΒο̂ ΗΗΟιΓΟ коммуиизлва.

«Ик1тория гражданской воины» должна показать хюль авангарда ра
бочего класса —  коммунистической партии —  как вождя и руководителя 
воеяпно-политического союза пролетариата и крестьянства и  как оргаяиза-



тюра побед на фронтак, и шуноячить с мвяьшеошстсжизия «теориикаэдаи» о 
спгхийносги революции и с контрреволюцмонной легендой, будто оргатта* 
затором побед на фронтах является Троцкий. «Высокая честь организа
тора наших побед принадлежит великому коллективу передовых рабочих 
нашей страны —  Российской коммунистической партии»,— эта характери
стика роли нашей партии, данная т. Сталиным, должна быть положена 
в основу работы над историей гражданской войны.

«И только благодаря толгу, —  докладывал Ленин с’езду партии в 
1920 г., —  что партия была на-страже, что партия была строжайше дисци
плинирована, и потому, что авторитет партии об’единял все ведомства и  
учреждеиия, и по лозунгу, который был дан ЦК, как один человек, шли 
десятки, сотни, тысячи и в конечном счете миллионы, и только потому, 
что неслыханные жертвы были принесены, —  только поэтому чудо, кото
рое произош ло, могло произойти» (т. XXV, изд. 2-е, стр. 97).

План «Истории», наряду с насыщением каждого тома вопросами, ос
вещающими руководство, осуществлявшееся партией в гражданской войне, 
отводит особый том для истории парпги в этот период и этим подчерки
вает огромную важность этого вопроса для разработки.

Ну'жно показать работу партия по укреплению союза пролетариата 
я крестьянства, по созданию Красной арм:и!и и обеспечению тыла, показать 
героическую работу партии в подполье. Нужно показать, какую роль для 
организации сил революции и отпора контрреволюции играла правильная 
политика партии по огношению к крестьянству, а также, какую роль сыг
рала национальная политика партии для о б ’единения сил пролетариата я  
крестьянства всех национальностей в борьбе против внутренней контрре
волюции и международного империализма. Нужно асветить все эти вопро
сы на примерах героической борьбы партии на различных фронтах, 
на адзгинистративно-хозяйственной и культурной работе, на примерах от
дельных партийных организаций.

Нужно осветить ту борьбу, которую партия вела на два фронта —  
против правых оппортунистов и «левых коммунистов», против «фракция 
демократического централизма» по основным политическим вопросам (от
ношение к международному империализму, политика по отношению к 
крестьянству, национальная политика, хозяйственное строительство, строи
тельство Красной армии и другие вопросы).

Освещение роли ВКП (б) в гражданской войне исключительно важно 
для международного пролетариата. Этот опыт показывает, какое значение 
имеет для революции и для окончательного подавления сопротивления 
эксплоататоров партия рабочего класса, вооруженная передовой теорией, 
ведущая правильную политику, крепкая и сплоченная в борьбе против 
всякого, правого и «левого», оппортунизма и закаленная в революционной  
борьбе.

Огромное значение для грядущих классовых битв мирового про
летариата и для у 1фепления Красной армии, стоящей на защите СССР 
как базы мировой революции, имеет освещение роли Красной армии в 
борьбе против международной и внутренней контрреволюции и освещение 
роли п а р т и и  в создании Красной армии, в организации побед на фронтах.

В «Письме к рабочим и крестьянам по поводу победы над Колчаком» 
Ленин первым уроком победы над колчаковщиной считает следующий 
вывод:

«Чтобы защитить власть рабочих и крестьян от разбойников, т. е. 
от помещико'В и капиталистов, нам нужна могучая Красная армия» (т. XY1, 
втр. 30— 31).

Большевики показали иа деле, как создавать ее, как управлять ею я  
побеждать капиталистов.

Партия на Y III с’езде записала в свою программу- «В эпоху разло
жения империализма и разрастающейся гражданской войны невозможно



сш сохранение стар^ои арэтш!, ни построение «овои на так называемой вне
классовой или общенациональной основе. Красная армия как орудие про
летарской диктатуры должна по н еобходтю сти  иметь открыто классовый 
характер, т. е. формироваться исключительно из пролетариата и близких 
ему полупролетарских слоев крестьянства» (из программы ВК П (б).

Красная армия была создана как классовая армия рабочих и кре
стьян, которая под руководством коммунистической партии одержала по
беды на всех фронтах гражданской войны.

Одним из основных условий этих побед было именно то, что каж
дый красноармеец знал, что он сражается за интересы своего класса про
тив международной и внутренней контрреволюции. Красная армия была 
сильна своей связью с рабочими и крестьянами, была сильна руководством 
коммунистической партии. Военный вопрос стоял основным вопросом на 
V III с’езде  партии. Военный вопрос выдвинулся на первое место в стране. 
Партия и рабочий класс прилагали особые усилия к укреплению армии и 
тыла. Партия бросала лучпгае свои силы на фронт, проводились профмо- 
билизации на важнейшие военные участки.

Партия повела решительную борьбу в своих рядах против «левых», 
не согласных е  политикой партии, направленной на создание крепкой 
регулярной Красной армии на основах обязательной военной службы ра
бочих и крестьян, с привлечением к строительству Красной армии воен
ных специалистов старой армии под контролем политкомиосаров, стоявших 
за партизанские методы в Красной армии.

Центральный комитет партии во тлаве с Лениным непооредствешю  
руководил операциями на фронте. Тов. Сталин был руководителем побед  
под Царицыном, по его плану был нанесен сокрушительный удар Деноики» 
ну на Южном фронте.

Руководителями и командирами Красной армии были показаны вы
сокие образцы военно-оперативного искусства, была создана новая тактика 
конницы.

Партия боролась против ряда установок Троцкого в вопросах строи
тельства Красной армии.

Ставя вопрос об отмене директивы Троцкого о нанесении главного 
удара на Южном фронте через Дон и Кубань, т. Сталин писал Ленину, 
что отстаивать старый план старое руководство заставляет «очевидно 
фракпионность, самая тупая и самая опасная для республики» (Сборник 
«(Сталин», ст. Ворошилова).

Опыт создания и борьбы Красной армии имеет огромное междуна
родное значение.

«Ее борьба, —  говорил Ленин о Красной армии на II с’езде  комму
нистических организаций народов Востока, —  покажет народам Востока, 
что как ни слабы эти народы, как ни кажется непобедимой мощь европей· 
ских угнетателей, применяющих в борьбе все чудеса техники и военного 
искусства, тем не менее революционная борьба, которую ведут угнетенные 
народы, если она сумеет пробудить действ»1тельно миллионы трудящихся 
и эксплоатируемых, таит в себе такие возможности, такие чудеса, что 
освобождение народов Востока является теперь вполне практичным, осу
ществимым...

Кроме того, опыт гражданской войны в России показал нам и ком
мунистам всех стран, как в огне гражданской войны вместе с развитием  
революционного энтузиазма создается сильное внутреннее укрепление. 
Война есть испытание всех экономических и организационных сил каж
дой нации» (т. XY1, изд. 1-е, стр. 383). >

Вопросы периодизации гражданской войны, где до сих пор ещ е гу
ляют троцкистские схемы, еще гкдут своих исследований и требуют марк
систско-ленинского освещения со стороны историков-марксистов; этим 
вопросам следует уделить соответствующее их значению внимание.



1[останючмение ЦК об издании с Истории гражданской войны» аимеет 
огромное политическое значение. Hauia р а б о ч а я  и к р е с т ь я н с к а я  
( м о л о д е ж ь  долагна хорошо з'яатъ классовую борьбу 1 гролетариата, ко
торая привела к победе иад капиталистами αί помещикашт, ϋ ус та/нов ленито 
диктатуры п р о л е т а р и а т а ,  и  изучить опыт гражданстсой войны. Она должна 
знать роль рабочего класса и коммункстичею^кой партии в оргшгизацши 
победы, знать путь, г;оторым рабочий клас<' пришел к строительству со
циализма.

«История гражданской войны» долнота подытожить опыт ртковод- 
ства большевистской партии, под знаменем которой борол’иеь миллионы 
рабочих и трудящихся нашей страны за дело сч)циали:зма против интер
вентов и русской контрреволюции, под знаменем которой бо1рются они 
сейчас за строительство социализма.

Братским партиям Запада и Во<?тока «История» ока^кет огромную 
непосредственную практтическую помощь (разработкой опыта тражданской 
войны в России, выяснением гнусной роли II интернационала, покрывав
шего и оправдывавшего интервенцию. Коминггерн и его братские eeicmai 
получат серьезную поддержку в деле разоблачения совре!менного социал- 
фашизма.

Изучение героической борьбы международного пролетариата против 
интервенции, обострения имнериалистичесююс противоречий, освещение 
на)циональной политики советской влаети приобретает особое пол 1ггически- 
пракгическое значение в евете ухроз но®ой интервенции.

«История» мобилизует сотни тысяч активных борцов гражданской 
войны, чей опыт, героическая самоогвержепноеть я  изуткштельная вы
держка служат блсстящжм примером для молодых поколений и являются 
песнчерпаемым источником в деле воспитания закаленпяьгх и преданных 
борцов против новой интервенции.

Решешге ЦК об издании «Исто.рии гражданской войны» уже вызва
ло огромный отклик среди широких рабочшЕХ масе, среди участников 
гражданской войны: бывших красноармейцев, партизан. В секретариат 
«Истории» П0 'ст\т1 ил0  около 1.500 рукописей. В рукописях имеется боль
шой материал для «Истории»: он дает освещение руководства партии 
борьбой за диктатуру пролетариата, героической борьбы партии в под· 
полый, самоотвержецности, энтузиазма и твердой выдержки, которую про
явили рабочие и крестьяне в борьбе за власть советов, массовой борьбы 
красногвардейцев, партизан и красноармейцев, освещение отдельных гч*- 
роическ 1кч Э1ГИЗОДОБ, характеристику героев войны —  тт. Чапаева, Аз'ина 
и др., борьбы отдельных фабрик, заводов и деревень; огромного количе
ства потрясающих фактов белого террора, диких раснрав карательных от
рядов с крестьянами, еврейских погромов, организованных белогва!рдей- 
цами, белых по^еядов и барж смерти; картины предательства меньшевиков 
и эсеров и т. д.

Целый ряд рукон'Исей представляет собой самостоятельную цен
ность, они ivforyT быть изданы отдельными брошюрами и книжками; >шо- 
гае дополняют, а иногда и исправляют имеющуюся литературу по граж
данской войне.

Среди авторов, присла;впшх рукописи, в среднем 25 нроц. рабочих 
и 30 проц. крестьян. И з них 21 проц. бывших красногвардейце®, 32 проц. 
партизан, 32 проц. красноармейцев и 17 проц. младшего и среднего ком
состава: KOM>tyHHCTOB 1И комсомольцев —  40 проц.

Зти да 1шые обследовашш части рукописей, характерные в общем  
для всего материала, говорят о том, что в писания «Истории» принимают 
самое живое }^астие те, кто твюрял историю. «Массы творят и тш гут  
историю» ■— можно сказать уже сейчас по поводу работы над «Историей 
гражданской войны».



Большую работу кроме того проделали комиссии содействаа:я «И<?го- 
рии гражданской войны» на местах: они учли и систематизировали архив
ный материал, собрали литературу, изданную на местах, связа.тись с 
актнвны!ми участниками гражданской войны, организовали десятки вече
ров воспоминаний, посвященных отдельным вопросам гражданской войны, 
накотаили более 3.000 рукописей.

Центральный дом Красной армии целиком включился в работу етад 
Историей» со В1семи своими землячествами, об ’единяющими иесколысо 

сот активнейших участников гражданской войны; созданы бригады по раз- 
pai5oTKc проблем «Историки», выделены отдельные авторы. Актив земля- 
«сеств является компетентным критиком, на общественный просмотр кото
рого будут представлены основные разделы «Истории».

Со<пг'а(Вляется научная библиография всей истор 1 ш гражданской вой
ны, которая послужит огромным подспорьем для всех изучающ их эту ге
роическую эпоху. Центроархив составляет картотеку всего архивного ма
териала по истории гражданской войны, хранящегося в Архиве Красной 
aipMHn, Архиве Октябрьской революции и др.

Борьба за реализацию постановления ЦК вовлекает широкие крути 
активные участников гражданской войнн, дружно откликнувшихся на 
призыв партош. О собое внимание она долнсна привлечь со стороны исто
риков-мар юсистов.

Постановление ЦК партии об издании «Истории» ставит огромные 
задачи перед всеми историками-марксмстами: и перед историками СССР, 
и перед историками Запада, и перед историками Востока, историками 
партии и т. д.

Вооруженные марксистско-леяинсним методогч, в борьбе со всеми ук
лонами от генеральной линии партии, в решительной борьбе с правой 
опасностью как основной и «левыми» загибами и примиренчеством к ним, 
беспощ адно разоблачая троцкистских контрабандистов и срывая мастги оо 
всех, протаскивающих идейки наших классовых врагов, —  историки- 
марксиюты должны приложить все силы для выполнения исторического 
постанов л вшн1Я ЦК.

Для проведения в жизнь постановления ЦК развернута уже большая 
работа. Эта работа однако явно недостаточна. Для выполнения этого по
ста нов л ешш, для обобщения имеющего веемирно-исгорическое значение 
опыта гражданской войны, для привлечения широких маес участников- 
борцов к создазгию истории гражданской войны, для привлечения партий
ных сил и наших нау»шых кадров нужна широкая моби^иизация партийной 
и научной общественности. Нужна большая работа партийных комитетов, 
истпартов, местных комиссий по созданию «Истории», н а учно-исс ледова- 
гельских итасгитутов, всех коллективов историков-марксистов.

З а  б о л ь ш е в и с т с к о е  в ы п о л н е н и е  р е ш е н и я  Ц К !



БЕЛЯ КУН

Еще об изучении истории 
Коминтерна'
Таварищи, я не могу коснуться всех во

просов, которые были здесь затронуты. 
Постараюсь остановиться на двух пробле
мах историографии Коминтерна, связан
ных с письмом т. Сталина, на тех вопро
сах, которые, по-моему, не были достаточ
но выяснены в ходе прений.

Несомненно, что письмо т. Сталина осо
бенно ярко осветило вопрос о взаимоотно
шениях история и политики. В период 
борьбы со впередовцами т. Ленин расска
зывал о том, что он предложил впередов- 
цам, которые создали на острове Капри 
свою фракциюнную школу, чтобы они за
нимались общебольшевистским, т. е . обще
партийным, делом, дав разработку исто
рии революции 1905 г., противопостадаив 
эту историю меньшевистской истории ре
волюции 1905 г.

История партии, история Коминтерна 
есть общепартийное, есть общекозшнтер- 
новское дело. В письме т. Сталина об э т о м  
говорится достаточно ясно. Историогра
фию надо поставить на службу Коммуни
стическому интернациоиалу, на службу по
литических, тактических, организацион
ных задач ко2Ушунисгических партий.

У наших историков мы имели двойную  
ошибку в этом вопросе: одни, как напри
мер тт. Лукин, Фридлянд, истолковывали 
эту увязку работы историков с актуальны
ми задачами партии и Коминтерна таким 
образом, что когда партия занимается тем 
или иным B o n p o ic o M , тогда задача истори
ков— ^найти в истории параллельные при
меры, разработать и использовать эти ма
териалы пропагандистски и таким образом  
помочь партии и Коминтерну. Мне помнит
ся, что на одной дискуссии мы сделали 
т. Лукину и другим историкам упрек, что 
они именно таким образом толкуют увязку 
истории с политикой со стороны истори
ографии; в ответ они сослались на то, что 
когда большевистской партии пришлось 
об’явить красный террор, тогда онп, исто
рики, поставили, мол, и разработали во
прос о терроре во время Французской ре
волюции. Когда партия занялась борьбой

* Заключительное славо ло докладу в Комака- 
демия (см. №  2— 3 «Борьбы лласоов»).

против религии, тогда они нашли анало* 
ГИЮ в истории Французской революции. 
Я думаю, что не только и не столько в этом 
состоит большевистская служба политике 
со стороны наших исторических кадров.

Есть и другая ошибка: нам вообще не- 
зачем-де заниматься изучением историче
ских фактов, незачехм детально разрабаты
вать вопросы, а достаточно заниматься ак
туальными вопросами политики, ссылаясь 
при этом на историчесюге примеры. Такие 
нотки звучали и здесь, в этих прен!иях. 
Я думаю, что оба взгляда ошибочны. Мы 
не можем поставить вопрос так, чтобы раз
рабатывать исторический материал с точ
ки зрения только ситуации «еегодняшне'го 
дня». Мы не можем отмахиваться от исто
рического опыта, не можем не разрабаты
вать исторического материала, не можем 
ограничиваться только «ссылками» на 
историю. Мы должны разрабатывать исто
рический материал с точки эр»кия актуаль
нейших задач Коминтерна, но мы должны 
разрабатывать его в свете тех общих по
литических задач, которые стоят перед 
Коминтерном, и по-большевистски овла
деть всем этим историческим материалом. 
Такая увязка истории с политикой, кото
рая выхватывает только отдельные темы, 
которые сегодня актуальны, явно недоста· 
точне. Большевистское овладение истори
ческим материалом есть тщательная обра
ботка, большевистское изучение этого мате
риала, а отнюдь не только «установление 
параллелей» и не только «ссылки» на про
шлое. Именно в этом смысле история пар
тии есть о б щ е п о л и т и ч е с к о е ,  о б  
щ е п а р т и й н о е  дело. С этой точки зр е
ния мы должны разрабатывать историю  
Коминтерна.

Не случайно, что на нашем собрании го- 
рячо обсуждался вопрос о наслед 1 Ш. Не 
случайно потому, что актуальнейшей зада
чей Колгантерна является энергичное п р о
должение дела б о л ь ш е в и з а ц и и  всех 
компартий, т. е. чистка компартий от н е* 
г о д н о г о  наследия, от н е г о д н ы х  тра
диций, и таким образом обеспечение боль
шевистской линии и большевистского про
ведения линати партий на деле.

Именно теперь, когда, с одной стороны,
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в свяэи со второй пятилеткой, поставлен 
вопрос об у"Н'ичтоже1ги'и классов в СССР; с 
другой стороны, остро стоит вопрос об им
периал исги ческой войне, нужно всемьи си
лами обеспечить большевистскую бдитель
ность в том смысле, как поставил этот во
прос т. Сталин в своем письме. Несолшен- 
но, что кое-где в рядах компартий в связи 
с воггросом о ликвидации классов в Совет
ском союзе могут возникнуть иллюзии 

близкого прекращения классовой борьбы  
в СССР именно в связи с  такими на
строениями нужно еще более усилить клас
совую бдительность. Также в связи с япон
ской войной в Ш анхае я  Манчжурии об
наружились кое-где в рядах комопартхгй 
нотки, напоминающие вульгарный паци
физм. Мы видели некоторую недооценку  
национально-освободительной войны, не
которое суживание лозунгов: вместо борь
бы против раздела Китая только лозунг 
Эащиты советского Китая. Мы видели и 
недооцентсу борьбы с подготовкой к войне 
яротив Советского союза, недооценку  
военной опасности вообщ е и, что самое 
гла1В1ное, мы видели недооценку необходи
мости борьбы с буржуазным пацифизмом 
так же, как с социал-пацифизмом (хотя 
теперь очень трудно отличить буржуаз
ный пацифизм от социал-пацифизма).

Вопрос о наследстве стоит очень остро 
именно теперь. Один из товарищей, т. Буд- 
эинский, выступил здесь против т. Ра де
ка внешне очень «радикально». Но ой, по- 
видатмому, не заметил, что фактически 
B o n j > o c  о наследии он ставит так же, как 
и т. Радек. Здесь отчасти уже т. Гурская 
далл отпор этой постановке, когда ссыла
лась на ТО, что «борьба» СДПиЛ с нацио
нализмом фактически обличала меньше- 
£Я1стскую партию пепеэсовцев, ее  мелко
буржуазную националистическую поли
тику.

Нигилистическое отношение к нацио
нальному вопросу со стороны Люксембург 
и других руководителей СДПиЛ фактиче
ски облегчало меньшевистскому крылу 
польского рабочего движения, пепеэсов- 
ской партии обмануть польских рабочих 
своей национальной, мелкобуржуазной де- 
м аготей . Но это еще не все. Тов. Буд- 
змпсний ставил вопрос таким образом: 
случайно ли, что коммунистическая партия 
Англии имеет при легальных условиях 
меньше членов, чем польская? Да, конеч
но это не случайно. Однако это произош 
ло не благодаря люксембургианской тео
рии, которая была руководящей теорией в

рядах польских социал-демократов, а в о п - 
р е к и  ошибочной теории Розы Люксем
бург. Здесь и т. Гурская, несмотря на то,, 
что она в общем правильно боролась про
тив взглядов т. Будзинского, не могла дать 
ответ на то, чем явилась польская социал- 
демократия— предшественником ли, заро
дышем ли польской коммунисгическов 
партии? Зтот вопрос ставится в связи с не
которыми выступлениями по вопросу о де- 
лионизме, с выступлением т. Рейнштейна, 
он ставится в связи с германской коммуни» 
стической партией (тоже в связи с люксем· 
бургианством), наконец он ставится в свя~ 
ЗИ с английской социал-демократией. Я 
знаю, что есть такие английские комму
нисты, которые считают даже Гайндмана 
предшественником английского коммуниз
ма, нашлись и такие товарищи, которые 
делионизм считали большев>измом в амери- 
канском издании. Сколько же видов боль
шевизма существует вообще?! Я думаю,, 
что в о п р о ' С  для нас ясен. Существует и  
существовал один е д и н с т в е н н ы й  
б о л ь ш е в и з м  —  б о л ь ш е в и з м  Л е 
н и н а .  Я должен это напомнить т. Буд- 
зинскому и отчасти т. Рейнштейну, у  ко- 
Topofo ошибочные взгляды на Делиона  
как предшественийка большевиков, кото
рый якобы предвосхитил в 1904 году боль
шевиков и создал теорию о советах рабс^- 
чих депутатов.

Несколько лет тому назад, кажется 3 го
да тому назад, один товарищ написал мне 
письмо, в котором он требовал, чтобы ж 
дал ему удостоверение в том, что он в 1906  
или 1907 году был в Венгрии большеви
ком. Я ему ответил таким образом: «Доро
гой товарищ, я этого не могу сделать πο> 
следующим причинам: я в 1906— 1907 гт,. 
не был большевиком и знаю, что в Венг
рии в это время не было ни одного боль
шевика. Все мы были в то время соцв5ал- 
демократами, —  кто правым, кто левым, —  
но только не большевикадш-революшюие- 
рами. Если вы настаиваете на том, чтобы 
я дал вам такое удостовермгае, то я счи
таю, ЧТО вы до сих пор не являетесь 
большевиком» ( С м е х ,  а п л о д и с м е н- 
т ы).

Мне помнится, что во время в о з н и к н о 
вения Коминтерна все, кто пришел к Ко- 
мирхтерну, статали, что они— большевики^ 
Синдикалисты обнаружили в с в о и х  теориях 
«зародыши» большевизма. Они считали,^ 
что они « п р е д в о с х 1Г т и л и »  Октябрьскую ре
волюцию. Спартаковцы считали себя более  
развитыми большевиками, чем русские
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большвБики. На той нее точке зреиия стоя
ли голландские това?ргнщи. Накоонец мы, 
венгерские б^ольигевики, считали, что «пер
вый из векгерск 1 гх коммунистов» Зрикг Са
бо, будучи о1шдикал1И!стом, также «предвос
хитил» большевизм.

А как фактически обстояуто дело? Был 
ли Коминтерн, когда оя склады'вался, про
дуктом компромисса м е ж д у  б о л ь ш е 
в и з м о м  и  и е б о л ь т е в и с т с к и м и  
и д е й н ы м и  т е ч е н и я м и  в рабочем 
движении? Я думаю, что иа это можно ют- 
вегить только: н е т !  В Комянтерн вошли 
разнородные элементы из всех левых групп 
и течений, которые возинкли до империа
листической войны и во время империали- 
стичеокой войны. Вошли в большинстве 
те течения, которые считали, что они во 
время войны занимали интер националист- 
окис позиции. Вы, товарищи, помните, что 
Ленин настаивал уже давно, до возяик- 
новеигия Коминтерна, на том, что юадо 
распустить Циммервальдокое об’единение 
а  надо итти вместе только с  левыми эле
ментами; но он боролся и с э т и м и  эле
ментами по ряду важнейших вопросов.

В Ком:интерн, как я уже сказал, вошли 
те левые элементы, которые об’явили свою  
готовность бороться с центризм!ом, но да
же не все те элементы, которые и з’явили 
готовность бороться с центризмом, были 
готовы раз и навсегда порвать с центриз
мом. Платформой Коминтерна была однако 
большевистская программа; платформой 
служили тезисы т. Лелгина о демократии и 
диктатуре. Это служило платформой для 
всех групп, которые вошли в Коминтерн. 
И здесь, в этюс тезисах, это может устано
вить всякий,- -^нет н и к а к о г о  к о м п р о 
м и с с  а между большевизмом и небольш е
вистскими идейными течениями в рабочем 
движений.

Если в создании Коминтерна участвова
ли разнообразные левые элементы рабоче- 
го движения, то идейно^е и органшэа1Ционное 
руководство было ц е л и к о м  и п о л 
н о с т ь ю  именно в руках большевистской 
партии, под руководством т. Ленина, уже 
во время подготовки I конгресса Комин
терна и во время I конгресса Комаштерна. 
Тогда тлавньЕУ ЕИ  вопросами были конечно 
вопрос о борьбе с империалистической 
войной, т. е . о превращении ипутериалисга- 
ческой войны в войну грааедаискую, вопрос 
о  диктатуре и  демократии и о <^рме про
летарской диктатуры —■ советской власти. 
Это можно установить из всех речей, из

всех статей и тезиоо® Л еш т а, которые 
возникли в то время.

В своих статьях (см. нап}>имер статью 
ггропгв Макдональда) т. Ленин писал, что 
Коммунистический интернационал для то
го и основан, чтобы не позволять социа
листам (в кавычках) отделываться пучггы- 
ми революционными фразами. Коминтерн 
был создан большевиками под руководст
вом Ленина именно как Ко:-1 интерн дейст
вия с расчетом, что те элементы, которые 
принимают основную платформу Кохмин- 
терна, большев!изируются на опыте борьбы  
под руководством большевиков, партии 
Ленина. В Коминтерн вошли элементы из 
западноевропейского рабочего движения, 
люксембургианцы, голландские марксисты, 
анархосвйпн д ика листы и з Франц ии, aiwapxo- 
оиндикалисты из Америки, представители 
движения фабричных старост из Англии, 
осколки британской социал-демократии, 
некоторые инторнационалистичеокие э̂ е̂- 
менты из французской социалистической 
партии я  т. д. и  т. п.

Здесь я хотел бы еще раз остановиться 
главным образом на тех элементах, кото
рые наиболее известны: на германских и 
польских люксембургианцах. «Случайно 
ли,— спрашивал меня товарищ, с  которым я 
говорил о выступлении т. Будзинского,—  
случайно ли, что именно люксембургиан
цы и некоторые другие левые элс!менты в 
первом периоде международной пролетар* 
ской революции нашли путь к Коммуни
стическому интернационалу?» Я на этот 
вопрос могу ответить: нет, не случайно. 
Но если из этого кто-ашбудь хочет сделать 
вывод, что это обстоятельство является 
с л е д с т в и е м  ошибочной теории Люк
сембург, что люксембургианство таким об
разом является «ручейком»,— тот в корне 
ошибается. Все леворадикальные течения, 
и в первую очередь люксембургианцы, ве
ли борьбу с реформизмом, вели, хотя да
леко не последовательную, борьбу с цен
тризмом. Они искали, так сказать, револю
ционного выхода вд социал-демократиш, по 
не могли найти этот выход. Незачем долго 
распространяться, товарищи, о том, что 
большевоизм был для нас, работающих ска
жем в среднеевропейском рабочем двиоке- 
шга, почти что нсиз®есте«. В этом был ви
новат не только Каутский, как м н о т е  д у 
мают, который являлся редактором науч
ного органа менздународното эначешся 
(«Нейе цейт»), в этом виновата—и  это до
кументально можно доказать—^акже Роза  
Люксембург. Oirea не м)еньше, чем Каут-
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екий, претрадила путь болышйвиэму в за- 
ΠΗΛΗ(>β®ροΏ6ΐτ(5κο6 рабочее двяжеяме. Она 
являлась лвонополисткой «по русским д е 
лам» во II интернационале. Об этом гово
рит хотя бы то обстоятельство, что оиа, по
сылая Каутскому в редакцшо «Нейс цейт>' 
книгу Ленина об эмпириокритицизме, пи
сала, чтобы никто не писал об это1М кроме 
нее. Од/како и она не писала. Мы узнали 
о большевизме в первую очередь и глав
ным образом из статьи Розы в 1904 г., из 
некоторых статей Стеклова, напечатанных 
в «Нейе цейт», из обзора русской социал- 
демократической печати, который поме
щался там именно по «протекции» Розы.

Почему же многие из левых радикальных 
эломеонгтов все же нашли путь к Коммутш- 
стическому «интернационалу? Во-первых, 
потому, что они, несмотря на свои ош ибоч
ные теории, были в большинстве стихийны
ми революционерами. Во-вторых, потому, 
что как раз в то в(ремя, когда создавался 
Коммунистический интергаациояал, поды
малась революциош 1ая волна. Стихийные 
революционеры, которые критижоваля р е
формизм, боролись 1C реформизмом, боро
лись хотя далеко не πocv^eдoвaτeльнo с цен- 
три13мом, нв волне революции поднялись к 
Коммунистическому интернационалу. Не 
случайно, что именно эти элементы при
шли к Коммунистичесжому интернацио- 
иалу. Но и не случайно, что многие 
из этонх элементов, стихийные рево
люционеры, ушли, когда волна начала 
временно спадать, уходили в мо1менты, ког
да вопрос о применении большевистской 
теории, стратегии, тактики в Коммунисти
ческом (интернационале статаился перед ни
ми ребром. Одни ушли перед решающими 
выступлениями. Это видно хотя бы на при
мере Пауля Леви. Несмотря на то, что он, 
как говорил Ленин, во mhojom правильно 
нригиковал тактику германской компартии 
во время мартовского выступления, он все- 
таки 0 (казался центристом, который ушел 
перед решающим выступлением рабочего 
класса. Другие ушли, когда нужно было 
рвать с центризимом. Так на некоторое вре
мя ушел от Коммунистического интерна
ционала Сер рати. Так ушли представители 
бывшей независимой социал-демократиче
ской партии Германии, воптрдшие в первый 
период Коммунистического интернациона
ла. Третьи ушли, когда первая ре®олюцион- 
иая волна спала. Такова судьба полупаци- 
фистских или пацифистских элементов 
вроде Хеглунда и его группы, такова судь

ба браядлеровце® я  такова наконец судь
ба Бо'рзингера.

Левые радикалы, повторяю, нашли путь 
к Коминтерну главным образом как с т и- 
X и й я ы е р е в о л ю ц и о н е р ы ,  на греб
не революционной волны и о с т а л и с ь  
в К о м и н т е р н е  п о с т о л ь к у ,  п о 
с к о л ь к у  о н и  м о г л и  и з б а в и т ь с я  
о т  т о г о  т е о р е т и ч е с к о г о  г р у з а ,  
к о т о р ы й  о н и  п р и н е с л и  с с о б о й  
в К о м  си н т е р н ,  п о с  к о л ьк у о н и  
б о л ь  ш е в и з и р о  в а л я с ь .  Поэтому в 
корне ошибочна та установка, которая 
имелась у т. Будзинского я  отчасти у 
т. Рейнштейна. Конечно Ленин и больше
вики не были национально-русским про
дуктом. Н аоборот, Ленин и большевики 
много брали из международного социали
стического движения и гордишись этим. 
Еще задолго до революции 1905 г. Ленин 
ставил вопрос об использовании опыта ме
ждународного рабочего движения. У него 
очень часто повторяется выражение: «пос
леднее слово социализма». Он всегда счи
тал большевизм именно последним словом 
социализма. Он говорит об этом до и  в эяо- 
ху первой русской революции. Он возвра
щается к этому вопросу в своей работе о 
«Левом ребячестве» и он говорит именно о 
«критическом использовании междутяарод- 
ного опыта». Нужно оказать, что Ленин 
уже накануне первой русской революции 
дал установку на то, как нужно применять 
международный и большевистский опыт в 
движении других стран. Он говорил о кри
тическом, о диалектическом применеявш 
опыта. В частности и этим отличался боль
шевизм от меньшевизма. Так называемые 
«европейские социалисты» в России, каки
ми считали себя меньшевики, не сумели 
применить опыт международного движения 
в руссгаих ус-товиях именно потому, что они 
не дали правильного анализа социально- 
экономической структуры царской России, 
не могли наметить правильной тактики и 
стратегии в революции. Бели можно гово
рить о механическом применении опыта 
западноевропейского рабочего движения, 
то это мояоно сказать только о меньшеви
ках. Большевизм являлся уже со времени 
своего возникноветпия последним словом 
международного социалзгзма, являлся п о
этому единственным марксизмом после 
Маркса я  Энгельса, —  не эпигонством, а 
единственным марксизмом. Большевизм 
как международное учение о пролетарской 
революции был подопотовлен уже тогда, ко
гда мы в занадноевропейоком 'рабочем дв^ь
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жении почти ничего не эна.ти о больтевтаз- 
ме, он был уже подготовлен к тому, чтобы 
стать единственной идеологией всего ме
ждународного рабочего движения, стать ру
ководителем и организатором Коминтер
на. Ленинский большевизм; это— м е ж д у- 
н а р о д н ы й  б о л ь ш е в и з м  у ж е  с о  
в р е м е н и  с в о е г о  в о э н и к н о в е -  
я  и я. Поэтому не может быть и речи о том, 
что Коминтерн складывался в форме лОМ* 

ггромисса между разными идейными тече
ниями в рабочем движении.

Были ли все компартии большевнстски- 
ΜΉ компартиями? Нет. Далеко нет. После 
ΠΙ конгресса Коминтерна в известной сво
ей незаконченной статье «О восхождешга 
на высокие горы» т. Ленош поставил во
прос ребром о большевизации тгомпартий. 
Вы помните, что этот лозунг был выдви
нут потом —  после смерти Ленина —  на 
V  конгрессе Коминтерна. Вот как ставил 
Ленин вопрос о большетаизации компартии:

«Преобразование старого типа европей
ской парламентской, на деле реформист
ской и лишь слегка подкрашенной в р е
волюционный цвет партии в новый т и п  
партии, в действительно революционную, 
действительно коммунистическую партию, 
это-^вещ ь чрезвычайно трудная. Пример 
Франции показывает эту трудность, пожа
луй, Bicero нагляднее. В по:все!дневяой ж из
ни переделать т п п партийной работы, 
преобразовать обыденщину, добиться то
го, чтобы партия стала авангардом револю
ционного пролетариата, не отходя от масс, 
а все более и более сближаясь с ними, под
нимая их к революционному сознанию и 
революгционной борьбе,— это самое труд
ное, но и самое верное дело».

В другом месте Ленин говорит, что пер
вое время большевизм завоевал уже аван
гард рабочего класса идейно. Создание 
Коминтерна явилось победой большевизма 
в авангарде рабочего класса и массах. Но 
отдельные компартия, которые создава
лись во время возникновения Коминтер
на, в первый период Коминтерна, далеко 
еще не были большевистскими партиями, 
действительно к о м м у н и с т и ч е с к и м и  
партиями —  не только в смысле идейном, 
но и в смысле организационной формы, в 
смысле методов работы. Они далеко еще не 
были теми «нового типа» партиями, кото
рые, по мнению Ленина, должны были со 
здаваться для того, чтобы компартии суме
ли по-большевистски бороться и по-боль
шевистски победить.

Именно поэтому основною яитью ясто-

рии Коммунистического интернационала 
является большевизация Коммунистическо
го интернационала, победоносное шествие 
большевизма в борьбе на два фронта внут
ри Колшунистического интернационала—  
против правых и «левых» уклонов от боль
шевизма, против остатков социал-демо> 
кратии.

Было бы ошибочно полагать, что все со
циал-демократическое, все правое и «ле- 
во»-оппортунистическое в коммушютиче· 
ских партиях —  это исключительно с.-д. 
т р а д и ц и я .  Нет, к сожалению, не только 
т р а д и ц и я .  Мелкобуржуазные остатки в 
такой стране, как, скажем, Болгария, 
влияют на пролетариат, проникая капля за 
каплей в коммунистическую партию. П о
этому мы боролись с некоторыми болгар
скими товарищами (которые после этого 
многому научились), счтавш ям я, что все, 
что плохо это есть теснячество. Поэтому 
мы боролись »о время V  расширенного 
пленума Коммунистического интернацио
нала, когда мы ставили вопрос о люксем· 
бургианском наследстве, с теми товарища
ми, которые хотели очень деш ево отде
латься, говоря, что все плохое в герман
ской коммунистической партии,— это оста
ток люксембургианства. Здесь ну^жен поли
тический подход к э т о м у  вопросу, для того 
чтобы исторически ирав1ильн0  оценить зна
чение наследства.

Нужно ясно видеть, что одним из источ
ников уклона от большевизма являются со
циал-демократические традиции (под этим 
подразумевается и левый радикализм), а 
другим —  постоянное давление мелкобур
жуазной среды, давление социал-демокра
тических партий, давление рабочей аристо
кратии и т. д. на коммутгаспгческие партия.

Вот под каким углом зрения нужно раз* 
рабатьгвать основные моменты развития 
Коммунистического интернационала.

То, о чем Ленин говорил уже в 1905 г. 
как об о х р а н е  и д е й н о й  и п о л  и- 
т и  ч е с к о й  с а м о с т о я т е л ь н о с т и  
к о м м у н и с т и ч е с к о й  п а р т и и ,  о 
б о р ь б е  з а  э т у  и д е й н у ю  и п о л и 
т и ч е с к у ю  с а м о с т о я т е л ь н о с т ь  
к о м м у н и с т и ч е с к о й  п а р т и и ,  —  
э т о  и е с т ь  б о л ь ш е в и з а ц и я  к о м 
м у н и с т и ч е с к и х  п а р т и й .

Третий и последний из крупных вопро
сов— это вопрос о тематике. Здесь неко
торые товарищи считали, что т. Зоркий  
переборщил, когда требовал изучения, в 
связи с историей Коминтерна, истории I и
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ίΐ  интернационалов. Я с этими товарища
ми не согласен. Я думаю, что как раз нуж
но ставить вопрос так, как его ставил 
т. Зоркий. Не следует только тем товари
щам, которые эакимаются истор*;ей I и II 
Ш1 тернационалов, превращаться в архив
ных крыс. Надо ставить вопросы I интер
национала в таком разрезе и таким обра
зом, чтобы действительно политически, 
по-большевистски р а з р а б о т а т ь  историю I 
интернационала, так же как и историю II 
интернационала.

Мы отказываемся от всякого ненужно
го, от всякого вредного, небольШевист- 
ского, немарксистского наследства. Н о м ы  
н е  о т к а з ы в а е м с я  н и  о т  ч е г о ,  ч т о  
я в л я е т с я  д е й с т в и т е л ь н о  п р е д -  
ш е с т в е н н и к о л !  б о л ь ш е в и з м а .  
Наследство Маркса, Энгельса и  всех тех, 
которые во время I интернационала и  во 
время II интернационала действительно 
были марксистами (их было мало, но они 
были,— н̂е Делион и не революционные 
синдикалисты)— это наследство мы долж
ны усваивать, мы должны проследить его 
до первых истоков марсизма-ленияиэма, 
т. е. до работ Маркса и Энгельса.

И в этой связи я считаю, что т. Зоркий  
напрасно не поставил один очень важный 
вопрос из истории II инте'рнационала— в̂о
прос об ясточниках оппортун 1^ма во II 
интернационале до и после империализма. 
Это один из важнейших вопросов для раз
работки истории Коммунистического ин
тернационала. Б ез этого мы не можем 
правильно ставить вопрос о вырождении 
социал-демократии в социал-шовинизм, в 
социал-империализм. Мне помнится, что в 
связи с дискуссией о статье т. Зиновьева 
некоторые товарищи выступали с таким 
левацким взглядом, будто германская 'со
циал-демократия с начала возникновения 
уже являлась оппортунистической партией. 
Другие считали, что оппортунизм в социал- 
демокрапш  является продуктом исключи
тельно эпохи империализма. Изучая Эн
гельса, изучая доимпериалистический пе
риод II интернационала, мы можем указать 
на два ручейка оппортунизма во II интер
национале, которые фактически об’еди- 
няются в один поток.

Мы знаем, как Леаган ставил Bonpoic об 
истО(Ках оппортунизма, о расколе рабочего 
движения, о том, как создалась в рабочем  
классе рабочая аристократия, являющаяся 
источником этого раскола. Уже Энгельс пи- 
сал о том, что многие из английских ра
бочих являются «буржузными» раб0ЧИ!М1И

вследствие господствутощего положения 
тогдашней Англии на мировом рынке. Он 
писал об этом конечно еще до империали
стической эпохи. Очень интересно напом
нить, что 9HrevTbC, следя за всеми явления
ми, которые могли потрясти монопольное 
положение Англии, писал Адлеру, что се
верная часть Чехо-Словакии индустриали
зировалась. Энгельс приветствовал эту ин
дустриализацию, потому что она потрясет 
монопольное положение Англии на миро
вом рынке, ожидая конечно от этого ра
дикализации английских рабочих.

Энгельс боролся против той рабочей 
аристократии, которая создалась вследст
вие монопольного положения Англии в ми
ровом хозяйстве, но он боролся и против 
других оппортунистов во II интернацио
нале. Я думаю, что в первом томе обнов
ленного «Архива Маркса и Энгельса», о 
котором здесь уже упоминали, будет опуб
ликовано много писем Энгельса в связи с 
Гехбергом, с Фольмаром, где Энгельс ука
зывает и на другой источник оппортуниз
ма: на «рекрутов» рабочего класса— 1на мел
кобуржуазные элементы в рабочем классе. 
Один из источников— рабочая аристокра
тия, другой— элементы, пришедшие в ра
бочий класс из рядов мелкой буржуазии. 
Таковы бывшие ремесленники —  рабочие, 
которые в Германии явились олицетворе
нием оппортунизма уже во время борьбы  
эйзенахцев против лассальянцев.

Разработка этого вопроса об’яснит нам 
очень многое; об’яснит например, почему 
Бернштейн во время войны был «паци
фистом», на словах боролся против со
циал-шовинизма, делал вид, что он отхо- 
Д1 ГГ от социал-демократии большинства. 
Вот один вид оппортунистов. А другой 
вид оппортунистов —  Кунов или бывший 
левый радикал Ленч, которые были уже не 
представителями мелкобуржуазных слоев, 
пришедших в ряды рабочего класса, во имя 
которых Бернштейн поднял знамя реви
зионизма, а были представителями новой 
германской рабочей аристократии, воз
никшей в илшериалистический период. Эта 
проблема очень важна при разработке 
проблем II интернационала. Без этой раз
работки мы не можем по-настоящему исто*- 
рически оценить заслуги большевизма в 
международном рабочем движении, заслуги 
Ленина и большевиков как единственно 
последовательных марксистов во II интер
национале.

Я думаю, что первостепенным вотгро- 
оом, который нужно будет в первую оче
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редь разработать, является вопрос о «на
следстве» в свяэм с создашгем Коминтер
на.. вопрос о первом периоде Коминтерна. 
Докум<>нтаи,ия вероятно в недалеком буду
щем будет опубликована; будут и другие 
источники, которые, (насколько я зиато, до
статочно полно собраны в Институте Марк
са— Энгельса— Ленина, в Комакадемки и в 
других научных учреждениям. Здесь ника- 
илх поводов для того, чтобы не приступать 
к делу в ближайшее время, не будет. Этот 
вопрос и-мест крупнейшее политическое 
значение. З ю — разработка первого перио
да послевоенного кризиса капитализма, 
уроки тех революционных боев, которые 
велись после Октябрьской революции, 
главным образом в Средней Е^вропе. Уже 
не раз говорилось, что п[)и»ишой пораже
ния этих революционных выступлений 
пролетариата (в программе Коминтерна не 
мене€ 12 таких выступлений перечислено) 
является отсутствие надлежащего «суб’ек- 
ТИ1ВНОГО фактора», т. е. отсутствие под
линно большевистских партий.

Нас TiHTepecycT, —  и это требуется от 
историков,— разработка ряда и других во
просов этого периода о сл>стоя:нии в этот 
период всего международного рабочего 
дв(и!же(1шя.

Теперь мы пере}киваем третий период 
послевоенното кризиса капитализма. П еред  
нами крупнейшие революционные бои. 
Теперь мы не можем сказать, что у нас 
нет «суб’ективного фактора». Коммуни
стические партии Запада конечно далеко 
пе таковы, как партия Леснина и Сталина, 
но коммумистические партии прошли уже 
несколько классов школы большевизации 
я  еще сейчас проходят эту школу. Нам 
ну'жш) тщательно разработать в свете уро
ков первого периода послевоенного кризи
са вопрос о том, какие задачи ставятся 
сейчас перед коммунистиче€.кими партия
ми. Нуткно извлечь все стратегические, так- 
ти^геские и организа|Ционные уроки из это
го первого периода для того, чтобы мы мог- 
ли применять (их в предстоящ их боях.

Я хотел бы, чтобы был поднят интерес 
к вопросам истории профессионального 
движения. П рофсоюзы являются важней
шими приводныаш ремнями, а я должен 
сказать, что почти не зпаю людей, кото
рые интересуются этим вопросом (истори
ей профсоюзного движения). А между тем 
нельзя успешно бороться хгротив социал- 
демократии, не борясь как следует против

реформизма, тред-юнионизма, внутри р е
формистских профсою зов, ие борясь за р е
волюционные профсоюзы. Изучение до
военной истории и главным образом пос
левоенной истории мезкдународвого реф ор 
мистского профсою зного движения являет
ся одним из важнейших вопросов.

С этим связан и вопрос о развитии со
циал-демократии во время послевоегаюго 
кризиса капитализма. В этом вопросе луч
ш ее, что было сказано, было сказано на 
с ’ездах ВКП и на конгрессах и пленл"лтал 
Коммунистического иктернационала. Вег 
же исторические работы на эту тему стра
дают отсутствием разработки исторических 
материалов, отсутствием исторической 
перспективы. В работах о послевоенной 
социал-демо 1ррагии не видно даже и тени 
изучения закономерности исто1ричес1кого 
процесса, процесса исторического разви
тия социал-демократии к социал-шовшшз- 
му, к социал-хгмпериализму, к социал-фа- 
пиизму. Не разработаны основные момен
ты истории послевоекиой социал-демокра· 
тии, а о довоенной мы знаем больи^ен 
частью только то, что писал Меринт.

Наконец об организационных задачах. 
Мы не будем действовать п о - б о . ч ы п е в и с т -  

ски, если не будем разрешать о р г а и ш з а ц и -  

онные вопросы. Я не против бригад. Но 
плохо, когда бригад много, а работы мало- 
Ведь кроме письма т. Сталина есть еще 6 
yCvio-BHfi т. Сталина, где говорится об обеэ- 
Л 1 г ч к е ,  а многие товарищи, я бы сказал, 
стему бригадной работы осуществляют в 
первую очередь в виде  обезлички. Нужно 
создавать бригады, но бригады на основе 
6 условий т. Сталина. Идеологическим м 
организационным руководством должны 
служить письмо т. Сталина и его 6 условий. 
Это нужно осуществить и  на историческое 
фронте, в первую очередь установ1 гв от- 
ifeTCTBCHHOCTb путем уничтожения обез
лички.

В деле изучения истории Комтгатерна 
нам ну'жен широкий актив, который будет  
не только штсать рецензии, но и разраба
тывать вопросы, работать над доку^ментами, 
писать отдельные монографии, и, между 
прочим, коллектив-но обсуждать эти моно
графии до выхода в печать.

Тов. Сталин в своем письме дал нам не 
только общ ее идеологическое руководст
во для разработки проблем, по, как луч
ший из лучших большеявиков, дал и ука
зание для оргаиизаиии работы. «Поста-
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вить дело изучения истории налгей пар- Письмо т. Ста.тина должно во всех отно- 
тая ма ааучньге большевистские |рельсы» шениях стать дейст»ительно переломным
(Ста.тин) означает между прочим тща- моментом в разработке истории больше-
тельное, настоящее, научно-е, добросовест- визма и разработке воетросов истории Ко-
ное изучение и разработку материалов. мингерна.

„...Утверждение единства и нераздельности 
интересов и задач пролетариев одной страны 
с интересами и задачами пролетариев всех стран 
является вернейшим путем победы революцион
ного движения пролетариев всех стран. Именно 
поэтому победа пролетарской революции в од
ной стране является не самоцелью, а средством 
и подспорьем дня развития и победы революции 
во всех странах" (Сталин).
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я .  Л ЕВИ ТСКИ И

Из истории борьбы 
ЛАаркса и Энгельса 
на два фронта 
в германской социал-демократии (i88i - шзгг.)·

«М ы ( т .  «.  М а р к с и Э н г е л ь  с— А. Л.) в с е г д а  с и л ь 
н о  б о р о л и с ь  п р о т и в  м е л к о б у р ж у а з н о г о  м е 
щ а н с к о г о  и ф и л и с т е р с к о г о  м и р о в о з з р е н и а  
в н у т р и  п а р т и и »  (из письма Э н гел ьса‘к Бе^риштейну от 
27 февраля 1883 г. «Архив Маркса и Энгельса», т. I, стр. 339).

Генеральнае направление, на основе я  в 
«веге которого должны освещаться вопро
сы истории международного рабочего дви
жения, дано письмом т. Сталина «О не
которых вопросах истории большевнзма», 
аредставляющем собой классический обра
зец  того, как надо бороться эа партий
ность в исторвга, разоблачая троцкист
скую и  всякую иную контрабанду, ведя 
борьбу против в с я к о г о  р о д а  о п п о р 
т у н и з м а ,  в особенности против правого 
уклона как главной опасности, ведя борьбу 
против гнилого либерализма.

Письмо т. Сталина, как известно, имеет 
исключительное международное политиче- 
Фкое и историческое значение.

Для исторического фронта, и в особенно
сти для западного участка, письмо т. Ста
лина имеет то исключительное значение, 
ч т о  о н о  д а л о  р а з в е р н у т у ю  п р о 
г р а м м у  б о р ь б ы  з а  л е н и н с к и й  
а т а п в и с Го р и и, д а л о  р а з в е р н у 
т у ю  п р о г р а м м у  б о р ь б ы  з а  п а р 
т и й н о с т ь ,  з а  б о л ь ш е в и з а ц и ю  
и с т о р и ч е с к о й  н а у к и .

 ̂ П ри освещ ении  этого воп роса  мы используем  
тао преимуще.сгву письма Энгельса и в очень ма
лой степени Маркса, так как в эти годы (1881—  
1883) Марксу, совершавшему часто поездки для 
лечения, приходилось унсе .меньше за!нимать.ся са- 
мо!*гу иепосредствс-нно руководством м еж дународ
ный рабочим двил:ением. На Энгельса в эти годы, 
можно сказать, ложилась уяое почти вся тяждасть 
работы в этом направтении.

Это О1дн.а1:о ни в какой степени ие означает то- 
то, что у Маркса и Энгельса были различны со 
держ ание и методы борьбы за оозда 1Нив револю 
ционных партий, не означает того, что у  них были 
различные м!нения. Н аоборот, мы имеем полиую со- 
глаоованность их действий между собой шо всем  
ва:кнейшим вопросам.

Что это было так, Энгельс подтверждает сам: 
«Маркс и я всегда делаем «aiun публичные вы- 
«тупления оговорившись» («А рхив», т. I, -стр. 318).

Письмо Т. Стал1Ена велт 
значеиию именно hotomv. ·«·:
р а з в е р н у т у ю  n p o rp a 'w w v  nniF 
СКИЙ э т а п  в  и с т о р и и ,  BCt?M « I'
нием ещ е раз показало μρϊ.
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'  i'! ί й.К'1Ч’'р  бо . < b ill f ’iVi S3 ΜΗ. р о л ь  jlllH iin id  I\UK
5! IM - л е д  о  1? a  T e . 1 b  H о  г  о  в  о  ж д  н  м  о  νκ  д  у  и  а  j )  о  д и  о  г  о  

i . .  1 1о л и н ^ и о и 1 1 о г о  ! i } ) o . T t ' i a p H u r a  п  д о в о е н н у ю  

Ϊ* з и о х у .  и п к н з а л о .  ч т о  в

.» л е <; μ а л н ю к) :■> и о \  у. д о  Л е и п- 
,i а. д «* л о л о с ‘ ‘‘ Д о в а т л ь и о г о 
ϊ> е в о л ю и li о а н о го  р у к о в о д с т в  а 
р η б о ч и >т д в и и, (' н м о >1 о с у щ е- 
i' т и л я л о с Ь Ύ О л ь к о и  о п о с р  с д- 
с' г в е н ϋ О я >1 и и М  а [) к с о м и Э и- 
$ 6 л ь с о м.

Д  о л и; л а о ы т ь я с н о й  т а  а к с и о- 
VI а, ч т о о с у 1 и е с т в л е п п с д ti н с г в и- 
г е л ь  п о г о н о  ( л f* д о в а т е л ь и о г ί) 
j> у к о в о Д с т в а ΛΙ о ж д у н а р о д н о й 
б ‘О р ь б о й п р о л е т а р и а т а  и м е е т  
с в о ю  и с т о р и ч е с к \  ю <' д и н у ю 
п р € е м с т в е U н у ю ц е п ь .  В ы р а з и 
т е л я м и  и г е н и а л ь н ы м и р у к о в о- 
д и т е л я  Л1 п э т о й  б о р ь б  ы я в л я ю т 
с я  М а р к с —  Э н г е л ь с  — Л е н и н  —  
( Ит а л и и .

Недооценка этого ведет в сторону от 
марксизма-ленинизма, в сторону ошибок 
самого различного тторядка. Только на 
основе признания того, что М аркс--  
Эетгельс —  Ленин —  Сталин осуществляют 
последовательное революпи-онное руковод- 
ство борьбой между-народного пролетариа
та, можно правильно разрешать все исто- 
рагчеюкие и современные вопросы разви
тия рабочего класса, его борьбы за комму- 
яврм и правильно, по-ленш^ски, освещать 
каяедый из этапов этой борьбы.

В настоящей статье мы ставим своей эа- 
датей осветить в самых общих чертах один 
«3 таких исторических этапов борьбы  
Млркса м Энгельса ка два фронта в герман
ской социал-демократии.

Более или менее полно освещен тот пе
риод во взаимоотнолгепи'ях между руко- 
водство^м герма«екой социал-демократии 
(Бебелем. Либкнехтом и др.) и Марксом 
и Эигельсом, который иаступил в связи с 
oS’jEBuiewneM закона против социалистов в 
годы 1878— 1880.

ЛениЕН так характеризует этот этап борь
бы ©о стороны Маркса и Энгельса: «И
красной нитью через все эт‘л отзывы про
ходит нечто совсем иное: предостережение 
против правого крыла рабочей партии, 
беспощадная (тогда как у Маркса в 1877—  
1879 гг. — б е ш е н а я) (по^д^геркнуто Ле- 
ш ш ьт) война с оппортунизмом в социал- 
демократии»

' Л < г н и и ,  т. XI.  CIJ»: 168.

?>1аркс и Э н гел ьс  в годы 1 8 7 8 — 1 8 9 0  да-  
иали локалательные п р еддю тн ы е ур ок и  ру* 
1; () и о д с т в у ГС р -м а и с к ой с о ци а л -;i (' м о к j) а τι mi 
( б  л и и 1‘ ]3еб('ля. Л и б к п с х т а  и др.)^ и^'чнер- 
гая ж е с т о к о й  к])ит1!кп оппортунистичгч'кую  
политику р у к ов одс тв а  герм анской  социал-  
лслюкрагпи.  к о т о р о е  ду м а л о  п о к о р н о с т ь ю  
и cMnj>i‘nne>i пе])('д суш{ттву(ощ»лм ст р о ем  
д оби ть с я  отмены и ск л ю ч и тел ьн ого  закона .  
Ιί С1д)ей б о р ь б е  п р о т и в  о п п о р т у п п с 1 ичс-  
скич о ш и б о к  р у к о в о д с т в а  М а р к с  и Эи-  
ггльс,  как и зв е с т н о ,  н е  останав ливались  
п е р е д  разр ы вом .

В результате суровой критиюл со сторо
ны Маркса и Энгельса лучшие в то время 
руководители партии, видя на деле, в ка
кое болото предательства может пр 1гвести 
их политика, начинают осознавать положе
ние и предпрсшимать шаги к тому, чтобы 
примириться с Марксом я Энгельсом, дей* 
сттительно революционнылги вождями ре- 
волюциоагчой борьбы пролетариата.

В декабре 1880 г. Бебель вместе с Эд- 
Бернштейном едет «в Каноссу» —  в Лоп* 
дои, к Марксу и Энгельсу для выяснения 
положения дел в партии, имея целью окон
чательно убедить «сердитых» стариков в 
том, что теперь руководство партии, в част
ности Бебель, уже больше не придержи
вается оппортунистической тактики, и чимея 
в виду сговоряться с Марксом и Энгельсом 
о главном редакторе нелегального органа 
партии «Социал-демократ». Кстати Бебель 
в роли редактора «СД» хотел использо
вать' Бернштейна. Како1Вы же были резуль
таты поездки?

Ленин по это|>гу поводу писал: «Мир
был восстановлен, и война не выплыла на- 
ружу, Гехберг (представитель правых) 
отошел, а Берниггейн стал революцяонньш  
социал-демократом... по крайней мере до 
смсрхп Энгельса в 1895 г.» ^

Маркс и Энгельс в это время считали 
лучпиим в интересах партии, если редак
тором «СД» будет Гирш. Но это отнюдь 
не означало, что они хотели во что бы то 
ни стало провестти. именно Гирша. Для 
М ар'кса и Энгельса важна была прежде 
всего принципи'альная линия парпга, ее 
центрального органа, а не отдельные лица.

И тогда, когда Гирш отказался ехать из 
Лондона в Цюрих (где издавался «СД»), 
не без содействия этому со стороны Бебе
ля, и когда ушедшего с поста редактора 
Фольмара заменил —  в январе 1881 г. 
Бернштейн,— ^Маркс и Энгельс из-за этой

~ Л о и и п. т. XI стр. 170.
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псремеиы лиц не прекратись отношений 
с Бебелел!, хотя οιημ и не приветствовали 
ес.

Для доверия Маркса и Энгельса Вебелю, 
главному руковода1те̂ 1 ю партии в этот пе
риод, были уже ВП01ЛНС достаточные пред
посылки, таи как п]ше;чд Бебеля в Лондон  
и разговоры с ним показали им, что Беб«ль 
в основном придержитвастся правильных 
взглядов, оценивая по-роволю 1ргонному за 
дачи рабочего класса в Германии.

Общхгм благопретягньш отнотснтгем к 
Бабелю, ·οτΗ()ΐΐΗΜΓΗ6Μ к новому редактору 
Бернштейну Маркс и Энгельс совершенно 
не говорили еще о том. что все вопросы 
взаи>гоотношений с партией уже разреш е
ны; ОШ1  не дали никаких гарантий на тот 
счет, что все бывшие «недоразумения» 
кончены. Маркс л  Энгельс, исходя из уже 
« 3 BecTHoro поворота в тактике партии и из 
ретюлющгонных заявлений Бебеля, приме
нили принхуип: посмотрим— увидим, прак- 
Т1гка покажет, как будут на деле выпол
няться вес заверения, обещания и жела
ния проводить революцион.ную пози^цяю.

Надо К10(нстатировать, что действительно 
под влиянием роста революционного мас
сового рабочего двонзкения и прежде всего 
критики со стороны Маркса и Энгельса 
последовало исправление та^ктики партии. 
Результатом этого был тот решающий 
факт."̂  что в 1880 г. m  партейтаге в Видеие 
последовал поворот в тактике партии в 
смысле (Признания необходимости приме
нения партией всех законных и незакон
ных средств ^орьбы против существовав
шего режима.

Как й£е даль)не пошло разв^гтие такпи- 
ческих взглядов партии в этот период, 
как справлялось руководство со своими 
задачами?

На 1881 г., каж и на последующие годы, 
приходится как раз расцвет своеобразной  
политики Бисмарка, так называемой поли- 
т т ш  «государственного социализма», ко
торая была вызвана своеобразием путей 
разшггия капитал1изма в Гермаиии я  обста
новкой 80-х гт. Извест 1 го, что развмгтие ка- 
т 1 тал1 1 зл1 а в Германии пгло по так называе
мому прусскому пути. Общая линия 
развития прусского помещичьего хозяй
ства лежала в плоскости развития ка
питализма, общие эксплоататорские инте
ресы двух классов: буржуаз^ш я помещи
ков, в основном совпадали. Но конкретный 
действительный ход этого медленного, тя
желого пути капитализации сельского хо
зяйства включал в себя ряд довольно круп-

вых кон юнктурных» разногласий между 
буржуазией и юнкерами. Не всякое разви
тие канипгализма прж одилось по душ е юн- 
керу-помещлку. Существовал целый pa?i 
противоречий между ними в вопросах ф и
нансовых, политиш! талгож'ениых попиши 
и т. п. —  противоречий, дош едш их как 
раз к этому в>ре,мени (в связи с криз#1Соа1  

с. X.) до того, что юнкерам мерещилась» 
непримиримость с капиталом. Юнкер ие· 
прочь был «отвлечься» от столь невыгод
ной для него обстановки и п})оповедывать 
даже социализм, но такой, где бы продол
жала существовать рента.

Бисмарк рядом своих хгросктов и ме-ро 
при'ятий (нац'ионализация ж. д., табачная 
монополия, защитительные пошлины па 
хлеб и т. д.) своеобраз'но борется за интс> 
ресы юнкерского класса; в целях демаго
гии он пытается провод 1ггь и частью про· 
ВОД1ГГ ряд социальных мероприятий в по.1Ь· 
Зу рабочего (страхование от болезней «  
др.'), имевших целью смягчение остроты 
классовых противоречий, выдавая всю эту 
политику за наступлеиис новой эры «госу
дарственного социалщ^ма», который спа
сет якобы все общество и в частности ра
бочий Kviacc.

Конечно эта политика Бисмарка, выда
ваемая и!м за социализм, представляла со
бой не г̂го ииое, как демагогию. На самом 
деле политсика «государственного социа
лизма» была направлена к выкачягва· 
нию средств с трудового населения (табач
ные, хлебные пошлтсы и т. д .). «Для Бис
марка,— ^писал Энгельс,— дело сводится к 
деньгам, еще раз к деньгам и в третий раз 
к деньгам, и  предлопи для этого он меня
ет по ЧИСТО внешшш соображениям». В о 
прос о полити'ке «госсоциализма» приобрел 
огромное значение. Обязанность партш! 
пролетариата заключалась в проведении 
совершешю ясной и четкой критики всей 
проблемы и самой политики «государст
венного соц 1 гал1НЗма» Бисмарка, ясяогс? 
раз’яснения классового характера совре
менного государства вообще и указаний па 
те революцтюнные пути, которыми можно 
добиться действительного освобождеаяия 
пролетариата от капиталистического ярма 
Заслуга революционного кры.та с.-д. в де 
ле разоблачения -< государствеиного сопиа- 
ясгзма/' несомненна.

В целом ряде статей «СД > разоблачал 
существо мероприятий, связанных с «тоюу 
дарстветвным социализмом», праовшгьнс 
указывая пролетариату на то, что ожвдэтъ 
от соврем тного классового буржуа^а-но-
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кшкерского государства разреш ения в 
пользу рабочих социального iBonpoca —  
^то значит, как выраэш 1 а удачиш О'Дна пе
редовая «СД», «оноидать от чертополоха
вии»града».

«СД>> правильно указывал тогда массам 
»1 а то, что нет оснований наде<яться на 
pa^peaif^mie соцшлыного вопроса при по
мощи катиталисгичеекого гоч'.ударетва.

9 января 1881 г. Бершптейи пишет ста
тью; «Г осудар сш атая  поггющь», в кото
рой, иапраиляя огояь ироташ лассальянско
го лозунга, правильно указьг&ает; «Но кто 
говорит рабочим enj«i сатодаш о государ
ственной помощи как 'средстве к их со- 
циальяолгу освобол?денмю, тот или неис- 
правимьт мечтатель, >ьтн лицемер. В обо
их елучаях он принадл(>иш!Т к господину 
Штоккеру >.

Наряду с разоблачелгием «гое социализ
ма» «СД>  ̂ выясняет историческую роль 
пролетариата как класса.

Революционное крыло партии через 
свой ЦО «СД» указывает на прежнюю  
историческую роль пролетариата. «Все, 
что было революционного, что было вели
кого во французской революции, происхо
дило от народа, выходило из него. Борю 
щийся народ назывался пролетариатом, 
но что в тогдашнее время при слабом раз
витии бьыа невозмож*1 а пролетарская ре
волюция, не нужно доказывать. Совсем 
другое сейчас».

В связи с выборами в рейхстаг в этот 
период «СД» совершенно правильно уда
рил но правым элементам в партии, заявта 
в статье «Борьба  до победы> о том, что 
между создателями закона против социа
листов и немецкой социал-демократией 
зияет «непроходимая пропасть», призывая 
в другой статье «К оружию» ~  к борьбе 
»е  на jfCKi3 Hb, а lia смерть против сущест
вующего строя и мобилизуя всю партию (в 
статье от 13 октября «Никаких компромис
сов») на недопущ ение нитсаких компромис
сов с прогрессивной партией и другими 
партиями.

П одобное боевое, революционное на
ир ав л еагае газеты отражало петиции в то 
время революционного крыла партии, в 
первую очере{дь Бебеля, Лмбкиехта, что 
служит нам также док^иэательством того, 
васколько они в то вре!мя действительно 
ва деле стали выполнять даиные ими обе- 
^ н и я  Марксу и Энгельсу.

Изменение направления газеты, всей по- 
питкки революцзфоншкго крыла знартош сра

зу ж е отразилось и на симпатиях к ней со 
стороны рабочих и партийных масс.

«Меня очень радует,— писал Энгельс,—  
увеличегаие числа абанементов до 4.000 с  
линшим и регулярное распространение ое 
в Германии вопреки полиции и т. д. Это 
н е с л ы х а н н ы й  {подчеркнуто Энгель
сом. —  А. Л.) успех з а п р е щ е н н о й  
немецкой газеты. Газеты, выхо^днвшие до  
1848 г., легче попадали в Германию, пото
му что их поддерживали буржуа и книго
торговцы, но по-дписные деньги никогда 
не получались. Но в данном сл)^1 ае п л а- 
т я г (подчеркнуто Энгельсом) рабочие, и 
это доказывает их дисциплину и насколько 
вся жизнь их связана с движением» *.

Вели учесть, что фракция в рейхстаге в 
1881 т. уже начала выстуттать хотя и «бес
цветно» но без «отказа от принципов» 
(Энгельс), то будет вполне правильно, если 
мы скажем, что руководство партии в то 
время в лице Бебеля, Либкнехта и Берн
штейна в основном уже выправилось, а че
рез CBOii ЦО «СД» развило сильную аги
тацию против существующего режима.

Означала ли такая политатка революции 
ошюго крыла и «СД», что все в пар тик 
стало вполне безупретаьгм? Отнюдь нет." 
Основными гирями, продолжавшими тор
мозить более быстрый поступательный 
рост партии, оставалось правое крыло и 
его теоретическая база: лассальянство и 
дюрингианство. Но для Энгельса важзта бы
ла тенденция развития партии: к а к  пар
тия в лице ее революционного крыла ста
вила и проводила свою политику по отно- 
шемию к существующему строю ,, прими
ряясь с ним или ведя непркм>иримую клас
совую борьбу. В 1881 г. революционная 
часть руководства уже стала на послед
нюю точку зреиия и ее проводила. Это бы
ло глав1Ное.

Что эго было именно так, мы имеем ряя 
свидетельств в первую очередь такого at: 
торигета, как Энгельс.

Уже 2 фев-раля 1881 г, Энгельс, очк-мь 
виимап'льно следивший в это время за 
развитием партии и видя, как начинают 
проводиться действительно, на деле дан
ные обещаийя в Лондоне, дает такую опен- 
к*у: «В пяти номерах «СД», вышеднтж  
после нового года, замечается зяач'Нтель- 
ное у.тучшение. -Исчез меланхо.тическ1Ш 
тон о т ч а я 1Н 'И я  убитого человека, исчез.i а (‘Г(; 
дополняющая напыщенная добропорядоч
ность. πο<ηΌ«ΐΕΗο перемножающаяся с рево-

* «Архив Маркса я Эвтельса . т, I. »ггр 306.



.иошсонными <{г])аглиш Моста мещанская 
t шость II илконец вечнмп вопрос о
M(Kvre. Ί'οΜ ста.» непраиу.'Кдсниым, увс])ен- 
пым м Г(\1е. Га?,( та не будет больше nproi.i- 
вать к спокойствию, если она останется 
Taivoii, но 6уд('т ободрять л)одей в {'ерма-
НИ'Н » ‘.

Маркс II Энгельс считали га;}сту в 
то время чреззьл^шйно важным средством 
моб<лог;1 ,^аиии масс вокруг р с в о л ю ц и- 
о и н о й  п о  .1 и т и ч е с к о й л н и и и. 
Бери[нтейн и<'пло\о начал оправляться со 
С!;оеи задачей, и поэтому, когда он в на
чале апреля 1881 г. постами.! вопрос об 
уходе с поста редактора, то Энгельс по 
этому поводу писал: i<Hac очень «етгрият- 
но поразило ваше эаявлеиие о Башем я̂ е- 
лапии уйти из газеты. Мы не пщ им абсо- 
лютио никаких ооноваиий для этого, и нам 
было бы очень приятно, если бы вы взяли 
ваше решение назад. Вы с самого начала 
умело редактировали газету, придали ей  
бодрый тон и разбили при этом необходи
мую острогу. Итак, вы, худо ли, харош о  
ли, должны будете остаться» \

Бернштейн тогда остался на посту ре- 
Д1ажтора. Энгельс, наблюдая за исгаравле- 
ни>ем политики революционного крыла пар
тии, писал Бернштейну письма одобритель
ного, подбадривающего характера. Так 
например, Энгельс указывал: «Вапш статьи 
об интеллигенции очень хоронги. Одинако
во прекрасен и разбор бисмарковекои ма
нии огосударствления»

Эягельсу пришлась поддерживать все 
это В 1 р е м я  моральное настроение Берн
штейна,' который хотел уйти с редактор
ской работы, испугавнгись трудностей 
борьбы, хотел дезертировать. Энгел^ьс пи- 
сал Бернштейну: «Поэтому, пусть Вас не 
пугают первые труд 1госги, не теряйте му
жества и продолжайте спокойно редакти
ровать, как до сих пор». Э н г е л ь с у  
п р и х о д и л о с ь  у ч и т ь  Б е р н ш т е й 
н а  в о  в с е х  в о п р о с а х ,  в о д и т ь  е т о  
т а к  с к а з а т ь  н а  п о м о ч а х ,  в п л о т ь  
д о  т о г о ,  к а к ,  к а к и м  т о н о м  н а д о  
п и с а т ь  в г а з е т е .

Энгельс пишет в это время большие 
письма Бернштейну о том, какова должна 
быть по.литшка газеты по отношению к Ήρ- 
лал^дми, по отношению к славянам, раско
лу QBO французском рабочем движении и

' «Архив» т. I, стр. 290. 
' «Архив», т. I, стр. 293, 
* «Арлпв», т, I, стр. 294.

т. д. и т. и., исправляя ошибки Верши гей- 
на. Э;1 гельс лично сам раздел!.хзается ч: 
прасыми. подвергая их и.чччокой критике 
в письмах и пр|и лтшных встречах.

«И ОПНТЬ получал !И*СКЧ)ЛЬК0 (|ТЧаЯПКЬГЧ
писем, на которые долянгым образом отве- 
Т!гл. Ф}'рек так ье вначале был в очень ме· 
лаихоличееко.м настроении, но нг ’̂колько 
дней сольного лондонского волдуха было 
достаточно, чтобы опять вернуть ему эла
стичность» (т. I, CTJ). 292). < Лондонский
вольный воздух» —  это конечно не что 
иное, как продето (]ч;1 Г) ра.льное выражение 
личной критики со стороны Энгельса, ко
торый решительно раздс.тывался с одним 
1 1 J лидеров правого крыла.

Революционная постановка партией ч е 
рез «СД» важнейших политических в о 
просов не замедлила еказаться и на сим 
патиях широких ра|бочих масс. И з выбо
ров осенью 1881 т. партия выходит со зна
чительным увеличением голосов и с пере
движкой в благоприятную сторону в отно
шении идущ их за ней слоев рабочего клас
са. Лучше всего это выразил Энгельс.

«Если какое-нибудь В1нешнее событие до 
некоторой степени подняло настроение 
Маркса,—-писал он,— то это были выборы. 
Так великолепно не вел себя ещ е ни один 
пролетариат». «В Германии после тре* 
лет неслыхаааных преследокаоний, етикогда 
не прекращающегося давления, полной 
невозможности открытой ортанизацин и 
даже сношений,— опродолжает Энгельс
дальше,— наши молодцы не только сохра
нили ирвж 1ние силы, н о  е щ е у  к р е п  и  
л и с ь  и у с и л и л и с ь  главным образом  
в одном отношении: центр тяжести двиаке- 
нгая перенесен из саксонских полусельских 
округов в большие промышленные горо 
да. Теперь вое изменило-сь. Берлин, Гам
бург, Бреславль, Лейпциг, Д резден, Майнц, 
О ффенбах... рядом е  Хемаиицем и окру
гами рудных гор дают сове 1 )шенно другую  
опору. П о  с в о е м у  э к о я  о' м и ч е с к о- 
м у  п о л о ж е н и ю  р е в о л ю ц и о н н ы й  
к л а с с  с т а л  о с н о в  о й д в и ж е н и я» * 
(подчеркнуто мною. —  А. Л.),

Изменению социального состава слоев, 
идуттртх за партией, Энгельс придавал 
больш6(В значение. Ибо «если тогда (до из
менения), Кайзер мог наделать такую че
пуху по поводу протекцио(низма, а осталь
ные не осмелились в достаточной мере вы- 
стчлтить против, то от чего это зав1И1село, 
как не от поведения самих и зб 1фателей, в

с Архив», т. I, стр. 300
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<woi6e(HiiocTn самого Кавзерал Подводя  
<н?йчас итоги работы революционного кры- 
лба герман<;кой с.-д. и ЦО «СД» за 1881 г. по 
выправлению общей политики партии, надо 
кокетатч1 })овать, чгто это выправление было 
прежде всего и г л а в н ы м  о б р а з о м  
р е з у л ь т а т о м  д а в л е н и я  М а р к с а  
и Э н г е л ь с а  н а  р у к о в о д с т в о .  Мы 
помним, что Маркс и Эигельс обещали 
действительную поддержку руководства 
тч>лько тогда, когда оно н а  п р а к т и к е  
докажет евою епосо|бность проводить рево
люционную Л1ИИИЮ. П о з и ц и я  М а р к с а  
и Э н г е л ь с а  в о т н о ш е н и и  р у к о 
в о д с т в а  п а р т и и  б ы л а  т а к и м  о б 
р а з о м  е а м ым  р е ш а ю щ и м  и з  
е у б’е к т и в н ы х  ф а к т о р о в ,  о б е с 
п е ч и в ш и м  в р б щ е м  р е в о л ю ц и 
о н н у ю  л и н и ю  п а р т и и  н а  т о м  
э т а п е .

В 1881 г. Маркс и Энгельс, оценивая 
laaiocoBOC движение рабочего класса как 
безусловно р ев ол ю ^ ои н ое движение и 
признавая, что революционная часть ру
ководства партии стала в ооновяом на по
зиции классовой борьбы, в то же время яс
но ■видели omiopryHHCTHneciKyTo опасность 
со стороны фракции рейхстага, со сторо
ны значительагой еще части вожаков пар
тии. Во время развертывания осенних вы
боров в рейстах в 1881 г. Энгельс прямо 
указывает Бернштейну: «Что касается из- 
браиных, то будем ожидать от них самого 
лучшего, хотя мне это очень трудно по 
отношению к некоторым. Но быv^o бы не
счастьем, если бы Бебель не попал в рейх
стаг»

Замечание Энгельса о составе фраасции, 
т. е. о правом крыле партии, было по су 
ществу директивой Энгельса Бернштейну 
ioaK редактору «СД» о том, откуда надо 
ждать партии опасности, было конечно 
оов«!рп1 енно своевременным. Последовав
шие вскоре события в партии блестяще 
подтвердили этот прогноз Энгельса и пол
ностью оправдали его умение мобилизо
вать, кокцеагтрировать внимание партии 
на то, откуда идет опа-сность. Этой опас
ностью была носомнеашо прежде всего 
нр^авая опасность, правое крыло партист.

Ч ерез полтора месяца после этого ука
зания *Энгельса Бериштевну последовало 
открытое выетупленме правого крыла,* ко
торое несомненно представляло со'бой по
пытку сопротивления той полЕгтике рево

люционной части руководства, которая в 
это время проводилась под общим руко
водством Энгельса. Это выступление пра
вого крыла вьгразило'сь в том, что когда в 
рейхстаге обсуждался доклад о примене
нии осадного положелшя, то с.-д. депутаты 
Блос и 1 аэенклевер откло'Н1и;ги возлагав
шуюся на партию Путкасммером ответст
венность з.а статьи «СД» в том смыюле, 
что они отреклись от всякой политиче
ской связи с газетой, а с т а л о  б ы т ь  о т  
в с е й  л и н и и  партии.

В речи 10 fleKaSipB 1881 г. Газеиклевер 
эаявил: «Но за то, что появляется за гра
ницей, мы не ответственны, так как мы не 
можем контролировать, что, я п р и м н у , 
напишет «СД», или ещ е мзеньше ответ- 
ствеашы за то, что напишет «Свободам * 
(тогдашний орган Моста —  анархиста).

Второй депутат —  Блос —  еще более  
ясно вьграэил цслеустановку правого кры
ла: «Господином министр^ом внутреаших 
дел было сказано,— 'говорил Блос,— ч̂то 
мы, так оказать, состоим из двух партий: 
одна —  умеренная, другая —  крайняя, или 
революционная, как позволил он себе вы
разиться. Я хотел бы этот водораздел сде- 
лааь иным. Пожалуй уместнее сказать^ что 
из этих лвух партий одна заграничная. 
Другая отечественная. Так будет лучше. 
Заграничная партия имеет свой орган, у 
отечественной нет шшакого органа. Теиерь 
мы илтеем своеобразное явление: ка!ждый 
раз, когда правительстсо желает обосно
вать свои прсслсдовання пропгв пас, №о 
вешает нам на Т1 гею грехи заграншгаой пар
тии».

Несомненной заслугой редакции «€Д»  
должно быть признано, что она подняла 
кадшаьтю пропш  подобного оппортунисти
ческого поведения членов ф ра 1шии. В ря
де статей революционное крыло партии в 
«СД» отюлчается на Блоса и Газентслевера, 
стремясь к Toivry, чтобы тако(го рода анти
партийные шаги членов фракции был» 
партией осуждены и ^ггобы фра:кция, если 
она желает 0 (‘таваться в партии, признала 
<СД V органом всей партии и подчинилась 

проводимой л!и:]ги!и Д О . Редакция совер
шенно ирав 1С1 ьно квалифициров^ала дей
ствия Блоса и Газенклевера следующим  
образом: . Если этот их поступок означает 
не ошибочный пинок, то он должен быть 
рассматр|:тваем к а к  в ы с ш е й  с т е п е н и  
оппортунизм»

 ̂ Клйз^р, правый сопиал-д^мокрлт, в 1879 т. вы- 
«груиал в р^'йхотаге как ιτ.ρ·οτ«ικΐϊ»θιΐηιοτ.

 ̂ <<ΑΌΧίΓΒ>\ т. I, стр. 301.
3 *СД» №  1. 1882 г. 
 ̂ ■ СД ) №  1. 1882 г.
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Вебель взялся эа ликвидацию прорыва, 
8 результате чего конфликт был ликвиди
рован в феврале 1882 г. в основном с по
ра ис^тгием членов с.-д. фракции рейхстага я 
утверждепиел! за «СД» положения органа 
партии, отражающего гг{)авильную лингию. 
В фев1рале фракцией рейхстага вместе с 
«СД» была напечатана специальная декла
рация, которая принципиально признавала 
«СД» руководящим органом партит, хотя 
и не обошлось дело без примирительных 
ноток, когда подписавнгаеся заявляли, что 
«ояи не берут на себя ответственности эа 
каждую отдельную статью или за каждое 
отдельное вьфажегеие». Но в основном по
беда осталась на стороне редакции, а стало 
быть революционной линии партии.

Ликвидацией конфликта е Б лососи и Га- 
зенклевером проблема борьбы с правым 
уклоном само ■собой разумеется не закон
чилась, а, молено сказать, только началась 
в новых условиях. Весь период от Виден- 
окого до Копеигагенского с’езда в 1883 г. 
был залолнен для партии, ее революцион
ного крыла, главным образом борьбой с 
правым крылом.

В связи с осуждением в «СД» поступка 
Блоеа и Газенклевера неким Бреуелем бы
ло послано из Копенгагена в редажцию 
«СД» открытое письмо, в котором Бреу- 
ель обвинил редакцию в необ’ективности, 
в сползании на анархистские рельсы и то
му подобных грехах. Это было новой 
попыткой хгравого крыла навязать партии 
другую тактику. Эта новая попытка право
го порядка была взята «СД» в штыки и 
резко осуждена с указанием на го, что ло
зунг Бреуеля о необходимости об'ектив- 
нооти есть «мать политической индифе- 
рентности». С мест поступали бесчислен- 
ш>ге корреспонденции, в которых осужда
лась позиция Бреуеля.

Опасения Энгельса в октябре 1881 г., 
что от всех членов фракции трудно будет 
еп1да!дать последовательности, целипком под
твердились.

Как можно вищеть из ряда источников, 
в партии в это время существуют крупные 
кардинальные разногла(У1 я по вопросам 
тактики.

Бернштейн так свидетельствует об этих 
разгаоглаоиях: «Взгляд, которого в особен
ности придерживался Бебель, что плохой  
ход коммерческих дел в Германии с иеиз- 
б«(Жностью приведет в близком будущем  
к большому эк(>«^омическому краху, поли- 
тогческим результатом чею  будет верояито 
революционное восстание, тогда разделял

ся и мною и вызвал у меня тон одобрения 
политики, соответствующей расчету на та
кой крах. Но большиатство депутатов пар
тийной фракцтти смотрело менее оптими- 
CTiniecKH »а наши шансы в б.тижайитем б у 
дущем и поэтому считало язык Бч^беля и 
«СД» скорее вредным» *.

Сущность разн0гласий в этот период 
вплоть до Копенгагенскою с’езда и даль
ше сводилась к тому, что правое крыло 
в лице Фа^река, Гейзера. Блоса и др. стоя
ло за разреш ение «социального вопроса» 
путем мирным, парламентским, реф ор
мистским, тогда как революционное крыло 
во главе с Бебелем, выражая стремления 
революционного пролетариата, ориентшро- 
валось на революцию пролетариата, и со
ответственно этому сч!итало необходимым 
усиле 1Ш1е боеспособности партии, проводя 
это под 1 фямым руководством Маркса —  
Энгельса.

Конкретная история развитагя внутри
партийной борьбы как нельзя более ярко 
подтверждает это положение. Как в капле 
воды, эти разногласия отразились напри
мер в одном факте в 1882 г. Один из де
путатов, социал-демократ Гейзер, получив 
от к а 1 К о г о -т о  шпиона письмо с вьфажением 
радости, что день для восста^шя наконец 
назначен, передал это тгисьмо полиции с 
припиской, что всякую мысль о револю]р1и 
он считает «смешной неправдой».

Редакция «СД» поместила от 13 апреля 
1882 г. превосходную статью под названи
ем «Bekent Farbe», в которой, пользуясь 
этим случаем с  Гейзером, прекрасно раз
вернула критику правого крььча и Aavia по
нять совершеино недвусмысленно, что со
бой представляет партия. Так как эта 
статья имеет большое п р 1гацитгиальное зна
чение для определения позиции революци
онного крыла и роли Маркса— Энгельса, 
то мы считаем необходимым привести из 
нее некоторые выдержки.

«Ничто для такой партии, как социал- 
демократия, не является более вредным, 
чем дипломатичность» —  заявляла пере
довая. «Сегодня больше чем когда бы то 
ни было требуется для борца за дело рабо
чего класса отвечать «Bekent Farbe» *, ни
когда больше, чем сегодня, так как при
служники существующего эксплоататор- 
ского общества все1ми возможными примая-

‘ Б « р н ш т ί  и и, Соц.-д«>м. годы. стр. 108.
* R перевод© на русский язык означает: дейст

вовать теми ж е с.р«|Д|Ствлми. платить той ж е μό«θ- 
тов.
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кагиЕИ пытаютч*я столкнуть рабочий народ с 
едмиствешюго правильного пути. Имеется 
лшнь одно средство, которое можно ггро- 
тивопоставить этому: это «Bekent Farbe» и 
нигде больше, нн в одигой стране, как 
•именно в Ге>р'ма1ган. Германия пользуется 
\'же долх^ое время и притом с большим 
аравом славой отечества филистеров... Те
перь, когда так необычайно трудна социа- 
лпгстическая агитация, когда бла'годаря за
кону о социалистах в Гермашш товарищи 
должны пользоваться поневоле языком, 
скрывающим мысли, имеется большая 
опаоность.

Мы теперь наталкиваемся, и как раз у 
волсдей нашей партии, на попытки отри- 
ца'ть перед фттистералги и полицией дей
ствительную сущность нашего двингенгия. 
Это безобразие, эго измела. Такими отри- 
{^тниями мы обманьшаел! не полицию, а 
массу народа».

Редак-ция «СД» в этой передовой заяв
ляла, что ее «в высшей стч^пени касается 
та приписка, которую сделал Гейзер о ре
волюции, как смешной неиразде». Редак
ция в ответ на это иослнъш голосом заяв
ляла: «Мы сильны именно тем (взглядом, 
что в Германии подготовляется револю
ция, доказательства чего дает каокдый но
мер «СД».

«^Радикальнейшее требование иашей пар
тии,— ^заявляет «СД»,— состоит в стремле
нии осущест'вигть революционный перево
рот современного состояния... и поскольку 
это в наш 1гх силах, постольку мы можем 
ускорять революционный переворот в по- 
л^ггичесиом и ■социальном отношениях: 
это есть обязаагяость п задача наш^сй пар
тии. Тот, кто не хочет или не может это 
делать, должен держать рот эакрьггым... 
а если он выступает, то он должен гово
рить недвусмысленно, ясно, одинаково по
нятно как для врагов, так и для друзей, не 
отрицая характера нашей партии».

В этот период борьбы за основную ли
нию партии революционная часть руковод
ства в осн 1 »вном стоит на базе классовой 
борьбы и снособствует освобождению про
летариата и партии от оппортунвтотичеоких 
и лассальянских взглядов на пути борьбы  
с буржуаз1 гей. Этот период до Конехггагем- 
ского с’езда в августе 1883 г. можно харак
теризовать как тгориод, когда революцион- 
!юе крыло встало в основном на позиции 
марксизма и когда начался ш ^ о к и й  про
цесс освобождения партии ат лассальян
ства и дюриигианства, но однако же не 
окончательных расчетов с ними.

За время 1882 г. партвгя продолжает, во- 
первьгх, разоблачение политики бисмар* 
конского социа.тизма. Не случайно Маркс 
в связи с ЭТ1ГМ писал Энтольсу в 1882 r.t 
«Большой победой не только прямо в 
Германии, но в отношении заграницы во
обще, я считаю признание Бисмарка в 
рейхстаге, что нсмсцктге рабочие «наплева- 
;ш» на его государственный социализм»  ̂
Партия пропагнидируст мысль о том, что 
радрен1 ение «социального вопроса > можно 
()существ1ить лишь на основе борьбы с (н>- 
времепньгм классовым государством. На
ряду с ЭТИЛ1  партия пропагандирует ŷ IИЧ- 
тожени^" монархии и необходимость борь
бы за республику.

Партия ]»азоблачает раснростратгвшую- 
ся iB ЭТО время теорию о народонаселении 
Мальтуса и критикует ее, ссылаясь на за- 
кон Маркса о народонаселении. Борясь 
против буржуазных взглядов, что с увели
чением заработной платы уисличигвается 
цена с’сстных пршхасов н поэтому нечего 
рач1очему бороться за повышение заработ
ной платы, провозглашая борьбу за новы* 
ии'ние заработной платы и за уменьшение 
рабочего дня рабочих, партчгя в Л1ще ее 
революционного крыла татсим образом кос
венно критиковала и сбрасывала с себя 
лассальянское наследие.

По вопросу о революции: в этот период  
у революциошюго крыла партии нет став
ки на завоевание власти путем парламен
та. Революционное крыло ориентирова
лось на революцию, которая в ходе борь
бы установ1ит «свободное государство»; у 
революционного крыла продолжал еще 
оставаться значительный груз лассальян
ских взглядов. Приведем для тгримера та
кое место:

«Освобождение труда должно быть де
лом самих рабоч!Их, по отношению к кото
рым все другие классы населения пред
ставляют реакционную массу. Исходя из 
этой ООНО.ВЫ, соц. партия Германии стре
мится всеми средствами у с т а н о в и т ь  
с в о б о д н о е  г о с у д а р с т в о  и 'со
ц и а л и с т и ч е с к о е  г о с у д а р с т в  о,  
р а 3 р у ш и т ь  ж е л е з н ы й  з а к о н  з а- 
р а б о т н о й  п л а т ы  ч е р е з  у тт и ч т о- 
ж е н и е  с и с т е м ы  н а е м н о г о  т р у -  
д а». Но в общем и целом в 1882— 1883 гт. 
партия придерживается такой формулы: 
«Мы суть революционная партия, нашей 
целью является революция, и мы не пре
даемся и л л ю з и и  п р о в е д е н и я  с о-

- * Собр. гоч. Маркса и 3irroabca, т, XXIV, <·τρ. Г>42.
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u и а л и 3  Μ а н а  п а р л а м е н т с к о м  
п у т  и»

Партия в этот период н е  о т р и ц а е т  
р о л и  н а с и л и я .  «Сила еама по себе,—  
писал «СД» в №  34,— есть ии революци
онный, ИИ реакдяотаный фазсгор, она пред- 
етавляет лишь средство к разрушению, 
яо разруш ение we означает ещ е револю
ции социальной, социалистической. Мы не 
ар 1шадлс!нс1 гм к филистерам, которые от
рицают необходимость разрушеяия».

Утаержденме «СД», что сила сама по се
бе НС есть революционный или решецион- 
ный фактор, было высказано, как всидим, в 
очень абстрактной форме, а потому оно и 
&№тграв1Ильно.

Но из этого однако (нельзя ещ е делать 
вывода, что партия была якобы уже не ре
волюционной, а опло'ртутаистической, цент
ристской. Если мы возьмем соде 1ржакис 
прив-едемных нам)и цитат в целом, то несо- 
шгенио, что постановка партией вопро
са о иасилии, о том, что партия не 
есть партия фили-стеров, отр<ищающих не- 
обхо(ДИМ'ООть разрушения, а также о том, 
что она НС тгродастся иллюзиям о прове
дении социализма парламентским путем,—  
все это вместе ®зя^гое для того периода не- 
оом1ненно отражало 'революционный харак
тер партии, но вместе с тем отражало так
же и то, что революционное крыло партзш 
не дошло ещ е до ггонимания необходимо
сти диктатуры пролетариата, включающей 
в себя о б я з а т е л ь н о с т ь  насилия, 
подготовки в о с с т а н и я ,  у с т а н о в л е 
н и я  п р о л е т а р с к о г о  г о с у д а р 
с т в а  для подавлешш классового врага. -

Ленин в ]911 г., давая оценку этому 
«ге'роическому» периоду в разв 1игии гер- 
ма)НСкой соц.-демократии, не без основа
ния писал, что это был такой период, ко
гда именно «так сильна, свежа, непосред- 
ствеягна б>.гла у вожаков вера в револющито, 
отстаив а ние принцшша л ьно-револ юцио н-
яой политики»

Подтвержд^^нтре того, что революцион
ное крыло 1 хартин во главе с Бебелем в 
этот период занимало революционную по
зицию, можно видеть из содержания работ 
К(>пен!гагенского с’езда партии, состоявше
гося в йвгусте 1883 т. Что разногласия ме
жду р{*волю1рион!ньгм крылом партии и пра- 
ваоппорту’ниспгческим крььтом во главе с

Гейзером, Фиреком и др. были разногла
сиями по вопросу о рсиолн)ц,И!И —  это 
было несомненно. Бебель дает по это
му поводу такое свндетс'льство в письм»· 
к Энгельсу: <<Между обоими шитравления· 
мн. в частности м евду Гейзером и мною, 
происходили оживле^шые пререкания. К о
нечно «в првшцгате^> вое сол1>гдарны, 
мне не надо те5е объяснять, что вгдь весь
ма существенно, как представляет себе  
человек борьбу за приицин». < Не подле
жит солшснию, - -продолжает Бебель,— ч̂то 
имеются люди, в особенно<!ти среди наших 
парламентсюгх деятелей, которые не ве
рят, что революциошюе развитие уже д о 
стигло надлежащей высоты, а потому 
склоншы к соглан1 ательству и с н+*удоволъ' 
ствием смотрят на всякий резкий ход. Тот, 
кто думает, что нам о-стается по крайней 
мере сто лет до социальной р^'волюции, бу
дет действовать иначе, нежели тот, кто сс  
(ваадит уже вблизи»

Копенгагенский с \ ‘гзд партии в ochobho^i 
принес победу революционному к-рылу. 
Соглашательская позицгля правых была 
с’ездом отвергнута, поскольку с’езд в осо
бой резолюции вынес постаетовленж? о 
нроведегтки со стороны партии «беспощ ад
ного образа действий и такой лолитипси, 
которая бы исключала всякие расчеты на 
спигходктельноеть властей >. С’сзд также 
выявил свое отрицательное отзготпеяие к 
политике Бисмарка. Кроме того с езд вы
сказал редакции <СДл свое олобреяи^ 
ггриниилиальной линго',! органа.

Несомненно, что одн.гм из важт1 еншз1 х 
условий победы * революционного кры
ла на с’езде было то обстоятельство, что 
промышленные округа партии были нреа- 
ставлены на нем л о л н е е и р а в н о м е р- 
н е е.

В основном прапс1льно проводившаяся 
политика революционного крыла партии 
с непримиримостью к существующему 
строю, нри курсе на революцию, сотгрово- 
ждавшаяся критикой явно буржуазных 
взглядов, борьбой с правым крылом, при 
начавшемся процессе освобождения от 
лассальянского наследия —  таковы были 
общие благоприятные итоги размггв1 я пар
тии к Копенгагенскому с’езду, итоги, кото- 
рь?е онределили прилив доверия и симпа
тий рабочйгх масс к партии.

Каково же было отношение Энгельса к 
парттги на протяжении 1882 г. вплоть до

‘ «СД» №  4, 1882 г. (иер«аовая). 
*’ Л е я п II, т XV, ti r̂p. И З . Н е б е л ь, Из мо«й жизни, стр.
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Копеигагенскохо с’̂ зда н какова бьыа его 
{>оль в жас^ии партии? В конце 1881 ,г· Эн
гельс давал через Бериштейна, κΗΐκ мы ви
дели, Д1грекгиву партии о не-обход1имо<гги 
усиленного вним1а«ия к работе с.-д. фрак- 
шш. В этот лериод, пероиод обстрела пра
вого крыла в 1882 т., эавершетеного осужде· 
пагем теравых на Kon’eHrarejHCKOM с ’«зде, 3ai- 
гельс, во-первых, оценпввает как весьма 
положительный факт желание революци- 
fvn>uoro крыла бороться с правыми и прове
дение этого на деле и, во-вторых, оказыва
ет помощь: сам лично нелосред'ств'енно 
руководит этой борьбой, указывая вое вре
мя на необходимость борьбы с правыми, 
ободряет, поощряет всякггге шаги партии в 
этом иаетравлсмии. Эиигельс например сра
зу  же спешит отозваться на первый по су
ти дела персонально направленный удар 
со стороны «СД» по правым опиортуни- 
СТсИМ, воз.можносггь выступления которых 
ои предвидел еще ранее.

Он снешит это 'cдev^aτь еще и потому, 
что «Эталите» поместила заметку недобро
желательного характера по адресу «СД», 
пачаалнето, выражая волю Энгельса и пар
тии, обстрел о 1 шортут1 г:1 стов-депутатов.

Энгельс в письме от 6 января 1882 г. со
общает Бернштейну: <\Пишу Вам сегодня 
второпях, чтобы раз яспить Вам некото
рые странные выражения, встречающиеся 
в последнем номере «Эгалите» по поводу 
«СД»... Если это повторится, мы быстро 
положим этолгу' конец. Мы, наоборот, радо
вались, что <'СД» тотчас же сделал депута
там упрек в трусости и потребовал опре
деленного решения, от которого иекч)то- 
рые. пр̂ и отсутствии Бебеля, на(»ернч>е бь1
У К Л 0 1 С И . 1 И С Ь  > \

Пескольь*о позднее Э^ггельс, получив 
пмсьмо от Бернигтсйна, который тго(видил«>- 
му ему сообщал, что в партии существуют 
разиогла(!И)я и настутгило обострение борь
бы (что, как м й знаем, птаилось результа
том соиротивлемия тгравых по отношешгю 
к той л>лзнии, которую проводило револю
ционное крыло на основе указаний Марк
са— Энгельса), сиетпит с ответом, чтобы 
поставить перед революпиюниьш крылом 
партии 'Проблему борьбы с праавой опас
ностью во всю ширь. Об этом Энгельс 
пи!сал Бебелю, а 25 янв1аря 1882 г. в пись
ме к Bt'pmnTeHiiy ставил проблогу так:

«Сообщеьгая о том, что ироисьходит сре
ди «вожаков» в Германии, нас очеиь заин
тересовали. Я никогда не скрывал, чгго,

‘ «Архив», т. I, стр. 302.

по моему мн€1гаю, массы в Германии то-раз 
до лучше господ вожаков, в о’собенноств 
с Ι4ΪΧ пор, как партия посредством печати 
и агитации стала дойной коровой, которая 
снабжала их маслом. И вдруг Бисмарк и 
буржуазия внезапно зарезали эту impoBy. 
1.000 человек, которые был1и сразу этим 
разорены, имели личное несчастье очу» 
титься не прямо в революционном поло- 
ж<ш1ии, т. е. попачугъ в изгнание. В против
ном случае многие из тех, которые теперь 
бедствуют, nepeuLTH бы в мостовский ла
герь, или же нашли бы «СД» слишком 
уступчивым. Эти господа по большой части 
оста.тись в Германии, вынуждены быля 
так по^стутгать, попали в довольно реакця- 
о<Ш1ые места, были социально деградирова» 
ны, существование их зависело от фили
стеров, и по большей части они сами подда
лись филистерству. Для них все надежды  
были связаны с отменой закона против 
соигталистов. П оэ 1 0 му нет ничего удиви- 
Te-vibiroro, что под давлением филистерства 
у них зародилась нелепая мечта, что этого 
можно дости!Г'Н>ть уступчивостью. Герма
ния —  ужасно подлая страна для людей» 
К(УТорые 1ге обладают достаточной силой 
воли... Мелочные условия создают мелоч
ные взгляды... Но насколько естестветшо 
возникновение этого направления... на
столько реа 1 ительнее следует с гагм бо- 
р01ься» ■.

Мы npHBCviM эту большук) выдержку по
тому, что это письмо Энгельса в н а ч а л е  
я н в а р я  1882 г. б ы л о  ц е л о й  р а з 
в е р н у т о й  п р о г р а м м о й  б о р ь б ы  
д л я  р е в о л ю ц и о н н о г о  к р ы л а  
п а р т и и  п р о т и в  п р а в ы х ,  п р о 
г р а м м о й  р у к о в о д с т в а ,  о с о в а н- 
н о  г о  н а  п р е д в и д е н и и  т о г о ,  ч т о  
м о ж е т  и д о л ж н о  р а з в е р н у т ь с а  
в п а р т и и.

Энгельс, как мы видим, указывает пар
тии на то, где находится опасность, на. со- 
1риальные корни правого крыла, ставит во
прос о решительной борьбе с правьшси, 
опираясь на ра(бочую массу, «которая 
лучше многих из вождей». В р е ш а ю 
щ е м  р у к о в о д я щ е м  з н а ч е н и я  
э т и х  у к а з а н и й  Э н г е л ь с а  д л я  р е 
в о л ю ц и о н н о г о  к р ы л а  можно легко 
убедиться, встгомнив факты внутрипартий
ной борьбы в ГСД. И м е н н о  п о с л е  
п о л у ч е н и я  э т о г о  п и с ь м а  Э н 
г е л ь с а  «С Д », в ц е л о м  р е в о л ю 
ц и о н н о е  к р ы л о ,  о п о л ч а е т с я  а

* ;<Лрхив», т. I. огр. 30.'ί — 3 0 t,
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у п о м я н у  т о й  в ы ш е  с т а т ь е  («Bekent 
Farbe») против правого крыла, против его 
фв1листерства в сззязи с по1 ;тупком Гейзе
ра, и с п о л ь з у я  п о ч т и  д о с л о в н о  
п и с ь м о  Э н г е л ь с а  о в о ж а к а х ,  о 
ф и л и с т е р с т в е ,  о н е о б х о д и м о 
с т и  р е ш и т е л ь н о й  б о р ь б ы  в о о б- 
щ е  п р о т и в  с у щ е с т в у ю щ е г о  
с т р о я ,  з а к л ю ч а я  э т у  б о р ь б у  п о 
б е д о й  н а д  п р а в ы м и  н а  с ’ е з  Д е в
1883 г.

Энгельс лично сам в это время разделы
вается с правыми, пользуясь всякой воз
можностью. Приехавшему сиова в Лондон 
Фиреку Энгельс личио «высказал очень 
ясно свое мнение по поводу etro (Фирека.—  
А. Л.) СКЛ0 1Ш0 СТИ к демократии» ‘ и ра
зорвал с КИМ всякие огношеяия.

Энгельс продолжал, как и в 1881 г., обу
чать Бернштейна тому, как>то пол1итику 
должна проводить газета в самых различ
ных вопросах.

В это время Энгельс ишиет Вернттеш гу 
'большие руководящие тптсьма, как надо 
разрешать таквге воп'росы, как вопрос о 
биметаллизме, египетский вопрос, о респу
блике, о единой реакционной массе, о де
мократической федератрш в Англии и т. д. 
«  т. п.

Убеждаясь, что именно в том направле- 
т ш , как бьыо желательно, в партии начала 
яроводиться борьба революпионного кры
ла с правьЕм^и, Энгельс всячески одобряет 
взятое направление.

Если в письме к Бернштейну от 22 фев
раля Энгельс указывает: «исправление
крупных ошибок в саксонском ландтаге ме- 
ая  оч!ень обрадовало; я думаю, что «СД» 
может быть вполне доволен успехом свое
го выступления. Для Блоса подписание за
явления должно было быть очень горькой 
«хилюлей», то в тгасьме от 17 апреля того 
же года Энгельс прямо поздравляет «СД» 
с бо1рьбой прогив трусости Гейзера.

13 оеитября Энгельс по поводу статей, 
стомещенных в августо<вск)И1х номерах < СД», 
дававших отпор правому крылу, пмсал 
Жернштейну следующее:

«Впрочем, по отношению к бисмарков- 
иуине и к тому, что с ней связано, утке есть 
очень хорошая предварительная работа в 
обеих статьях в «СД» о возможной отмене 
эа/кона против социалистов. Я предполагаю, 

т̂то это статья Бебеля; если нет, то партия 
•может поздравбггь себя с тем, чго она имеет 
ещ е второго чело1века, который так хорош о

 ̂ «Архив», т. 1, стр. 340.

умеет затрону!ь самую сущность вопроса 
и устранять все второстепегаые соображе
ния, и при этом пишет так просто и так 
ясно. Статьи превосходны^) ".

Как мы знаем, эти статьи были написаны 
не Бебелем, а Фольмаром. Вокруг этих ста
тей развернулась переписка ме»ясду Бебе
лем. Энгельсом и Бернштейном Для того,
ч т о б ы  В1. 1ЯСНТГТЬ A t H C T B H T t M b H y m  НОЗ&Ц1ДЧ<?

Энгельса, 1 1 соб\одим о привести то. что го
ворил между прочим и сам Фольмар. А го
ворил он следующее:

«CotjHa iHjM в нас-тоящсе время перестаег 
быть в действительности вопросом теории, 
а про-сто есть вопрос сю ы , который не мо
жет быть разргшеи юи в каком парламенте, 
а только иа улице, иа поле сражения. Нуж
но положить конец столь же бессмьгслен- 
1 1 ЫМ, как и вредным фразам о мирном раз- 
ВИТ1ГИ, постепенном преобразовании, о 
единственно истинной, так сказать об ек- 
тивной (|)актическои революцист, среди 
которой мы живем. Н(Ч)бходимо условиться 
от!1ю с 1ггельно плана войны. Вс^ должны 
проникнуться убеждением, чго никакое со
глашение, тгикакое заключение ми̂ {)а не в 
состоянии покончпгть с войной и что ре
шить может один только меч. Открытая 
игра — всегда сильная игра, а потому пе
рестанем зат)-шевь1ватъ, отрицать и при
творяться, ибо это недостойно' нас. Скажем 
открыто и прямо нашим вратам: «Да, мы 
опасны для государства., потому что хотим 
вас уничтожить. Да, мы враги вашей соб- 
стБетгности, вашего брака, вашей религии 
и всего вашего порядка. Да, мы револю
ционеры и колтутунисты. Да, с насилием мы 
будем бороться при помощи 1 гасил1ия. Да, 
мы твердо верим, чго скоро последует пе
реворот и настунит освобождение. Мы на
деемся на это и по мере сил готовимся к 
этому посред^ттвом тайной организации я 
агитации, посредством всего, что запре
щают ваши законы, но что мы считаем 
правильным».

Правильно критикуя в это 1 1 части правое 
крыло, Фоль1У1^р однако допускал такую 
постановку вопроса, ^гго, по его мнению, 
все другие классы, кроме пролетариата. 
у”же в настоящий момент представляют со
бой по существу сплошную реакционную 
массу. Фольмар смепвивал, сливал всякое 
демократическое движение с реакцнон 
ным, сваливая все в одну кучу, образу* 
так1г>1 образом из всех классов и слоев на 
селения сплошную стену, которая унсе сей 
чж якобы вся стоит против пролетариата

® οίΑιρχκΒ», т. I.
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Фольмар, оценивая текущий момент в 
Германии, уподоблял, идентифицировал 
его полностью с французским положением, 
приравнивал немецкие партии к француз
ским периода Коммуны.

Фольмар прямо гоисал: «Б-олее или менее 
подходящ ие еравнения между Тьером, 
Жюлем Фавром, Зрнестом Пикером и пр., 
с одной стороны, и Беннигсеиом, Форкен- 
беком, Евгеиием Ригхтером, Гениелем 
и т. д.— с другой, и между соответствую- 
гарими партиями там и здесь— «а.пгцо, и ка
ждый по желанию может их произвести»

Дальше Фольмар ставил вопрос: что бу
дет более полезным для партии —  отмена 
закона тали проведение еще более сурового 
закояодательстЕа по отношению к социал- 
демократии. При чем он считал лучшим 
последнее, так как это заставит партию 
итти на решительную борьбу, таким обра
зом дого 1ворившись вообще до положения: 
«чем хуже —  тел1 лучше».

Какую позицию зшг;ял Энтелье в отно
ш ение содержания статей Фольмара, по
священных тактике партии в связи с за
коном о социалистах? Энгельс отметил две 
стороны в статьях Фольмара —  слабую и 
сильную. Сильной стороной статей Фоль
мара была резкая критика правых устано
вок иа смйгрение партии перед существую
щим режимом, с отказом вести револю- 
циониую работу из-за боязни еще большонх 
репрессий со стороны правительства и же- 
лашия правых ограничиться в своей работе 
только участием в парламенте. Но была ли 
критика правых Фольмаром марксистской 
кр1Ити1кой, критикой с последовательных 
позиций марксизма? Нет. Эта критика была 
связана с совершенно неправильным, пут
чистским пониманием революции.

На первый взгляд Фольмар заговорил 
как будто действительно решительным, р е
волюционным языком, который он предла
гал усвоить и партии. А как отнесся к это
му Энгельс? Он выступил (после того как 
внимательно прочитал вторую статью, чего 
ему не удалось сдетать в первый раз) с  ре
шительным осу^кдехшем методов Фольмара, 
с настойчивым отказом воспринять «на- 
оильшгчеекий, резкий» его язык, так как 
последний представлял собой типичную 
мелкобуржуазную ф разу, за которой не 
скрывалось революционное содержание, а 
действительно включало в себя, наоборот, 
титичное мелкобуржуазное понимание р е
волюции». <<Дедащци!ря:№ го^во1щ д

* «СД« №  35. 1882 г.

гельс,— слабая сторона второй статьи... это 
ребяческое представление о том, что рево
люция должна н а ч а т ь с я  с того, что 
«здесь Гвельф, там Гиббелш!», весь мир 
распадается на две армии: мы —  на одной 
стороне и «вся единая реакционная мас
са» — на другой стороне; это значат, 
что революция должна начаться с пя
того действия, а не с первого, в кото
ром масса всех оппозиционных пар
тий об’едиияется против правительства и 
его ошибок и таким образом побеждает; 
вслед за этим отдельные партии среди по
бедителей, одна за другой, изнашиваются, 
делают невозможным свое дальнейшее су
ществование, пока нако.нец благодаря это
му г.ся маоса народа принуждена совершен- 
}ю перейти на нашу сторону» ...̂  И на 
основании этого Энгельс в том же письме 
к Бернштейну (раз ясняя свой первый 
отзыв о статьях Фольмара) указывает, что 
если бы ему не помешали п|)и первом 'чте
нии, то он в этом случае «не отнесся бы 
так л(‘тко (как он сделал в первый раэ) 
к тому слишком резкому, насильническому 
языку, на котором, по его мнению (т. е. по 
мнению Фольмара), должна в конце кон
цов говорить партия»

Значит ли эго, что Энгельс выступил 
здесь против праименения «ренгительного, 
насилыгического языка», который должен  
был быть применяем партией в борьбе п р о
тив существующего режотма, в борьбе за  
революцию? Конеч^ю нет. Энгельс опол
чается проттгв того «насилыгического, рез
кого языка» Фольмара, за которым скрыва
лась не марксистская, а л ев о фразерская, 
мелкобуржуаз^ная концепция революции.

Энгельс сам указывает, что после того, 
как 1 )еволюция разовьется до пятого дей
ствия, т. е. когда «масса народа принужде
на совершенно перейти на наигу сторону,—  
тогда может произойти столь просла
вленный фольмаровский рмпительньш  
бой». Поагимая именно так статью Фоль
мара, Энгельс указывает Бернтптейну: «В 
этом пункте (т. е. в оценке левофразерской  
концепции революции Фольмара, или, что 
to  же, <п1)именения им насильнического, 
решительного языка») Бебель прав». 
«Но,—  прибавляет Энгельс,— я думаю, что 
он принимает его («язык —  концепцию») 
слишком всерьез», чего, по мненото Энгель
са, не надо делать. Поэтому, оценивая 
значение статей Фольмара, Энгельс пря-

 ̂ «Архив», т. I, стр. 329. 
 ̂ Там же.
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знает за ним;и большое политигческое зна- 
чешие, xaiK как «с-амое г л а в н о  е.— гово
рит он, —· это указашге, ч̂ то если бы 
дела шл(л по желаетию правого крыла, мы 
во всяком случае моглог бы избавиться от 
закона тгротшв социалистов на та<ких усло
виях, которые для партии были бы хуже, 
чем этот закон, но позволили бы тем го
сподам опять издавать гамбургокие судеб
ные газеты и т. д. и выдавать их за пар
тийные органы. В этом я оовсршемио со- 
глаоен с Фользиаром и напиеал об этом Бе
белю» (там же).

Бернштейн, будучи уже социал-фатни» 
стом, ныне в недавно вы1 гущеняой им кни
ге «Социал-демократичеекие годы учения» 
фальсифицирует позицию Зигельса, ко
гда говорстт, что «в этом пункте (об упо- 
требле1Н1И!И партией» резкого, насильниче
ского языка»), по еловам Энгельса, Бебель 
был прав Бернпггейн социал-фашист 
старается представить синонимам;и поня- 
тшя Энгельса («о насильствеяном резком  
язьЕке» Фольмара) и понятия Бебеля. А 
это неверно. Была ли позиция Бебеля в 
0 ТОМ вопросе совершенно соответствующей 
взглядам Э|ьгг рльса? Нет. Если Бебель писал 
статью против Фольмара, то он при этом 
И1СХОДИЛ не i того, из чего исходил  
Энгельс, а из оппортуниспгчс'сюих моти
вов, говоря о том, что «если мы будем ibi- 
сать я  говорить такттм языком, как пред
лагает Фольмар, то через 4 1 гсде.ти все мы 
будем сидеть в тюрьмах». Это конечно со
вершенно не мирилось с установкой Эн
гельса относительно применеиия «насиль
нического языка» Ф о 'Л ь м а р о м . Бебель  
своим ВЫСТЫЛ!ленич'м боролся против так- 
тшои Фольмара как невозможной, ибо она 
способна погубить партию, но в то же 
время он не заявлял, что партия не отказы
вается от насилия и его пр.имен‘еотия в нуж
ный момент. Правые бььли доволыны. Этим 
Бебель совершил несом^ненно крупнейнгую 
иолитичеекую ошибку, допуствтв уступку 
оппортуниста м.

Несмотря на эту крлттную оншрбку. Б е
бель в это время был именно тем лицом, 
ка которое ориентировался Энгельс в про
ведении революциошюй лшгити партии. 
Четкое понимание положения дел в партии 
Энгельсом обнару7кивается не только в том, 
что он првсзывал к бо|рьбе с правьш крылом 
я  непосредственно руководил этой борь
бой, но и в том, что он всщел основную

онору в р«*во.1 н>циогагом крыле партии. 
Руководите.тет этого крыла был несомнен
но BfutMb, хотя U допускавншй ряд круп· 
и ы \ г)шибок% на которые Энгельс неодно- 
крагтго указывал.

Какие факты позволяют нам ощяшвать 
Бебеля этого вреж н и  главным, несомнея- 
но ре 1ик1 к)ционно-л1 арксистским, а не цен- 
TpifCTCKHM вождем партии?

Если бы Бебель в это время был циггри- 
стюм, он не жда^л бы так р(‘Волюцш1, как 
у̂ то было на самом деле. Его переписка с 
Энгельсолг того периода характерна тем. 
»гго Бебель ждет криз:ис.а капиталисти
ческого хозяйства как истока революции.

Америка НС кий кризис, —пишет Бебель,—  
будет ко^юколом, который юозвечзтит 
енропейскун) револнтин)» Бебель, бу
дучи маркистом и тгонимая весь вред 
бисмарковского и лассальянского «социа
лизма» как г.тавной опасности для рево
люционного движ'ения. пшпет Энгельсу 
письмо, в котором у’'казывает, что особен
но будем мы приветствовать твои статьи о 
социал!Шме Бисмарка и лоз\^нга\ Лас- 
саля>>

Как высоко ставил Энгельс Бебеля, (В1ид- 
но из ряда (|)ак1 ов. Отчет.пиво представляя 
себе роль Либкиехта, <'остав всей парла
ментской фракции, Энгельс ясно видел, 
что проведение правильной политической 
Л1 СНИИ MOiSvCT быть осуществлено Л1 Ш1 ь птш 
наличш! Бгбеля. Немного позднее Копен- 
гатенского с’езда Энгельс п тн ет  Бебелю: 
«Что ты иредпочел бы не заседать в рейх- 
CTjire, этому я охотно верю, но ты ви^хиапь, 
к чему нривод 1гг твое отсутствие... при 
наличии закона против социалистов абсо
лютно нельзя пренебрегать этим единствен
ным путем, который остался свободным» ^ 
З д е с ь ,  к а к  м ы  в и д и м ,  Э н г е л ь с  
б о р е т с я  п р о т и в  о х в а т и в ш е г о  
Б е б е л я  а н т и п а р л а м е н т а р и з м а. 
но вместе с тем видит в нем лицо, которое 
все же способно вести революционную  
политику в рейхстаге.

Илвестны также отзывы Маркса а  
Энп^льса о Бебеле в связи с ето ло*.кной 
елнч)тью. И'лое отиошентие, че.м к Бебелю, 
проявляет Энпмьс в это время к В. Либк- 
нехту. Его Энгельс прямо характеризует 
как лицо в руководстве, с к л о н н о е  к 
п р и м и р е н ч е с к и м  п о с т у п к а м  п о  
о т н о ш е п и ю к п р а в о м у  к р ы л  у. 
Энгельс смотрит на Либкиехта, как на не-

‘ Б е р н ш т е й н .  Сотга.т-демок|>аг!г>г<^скяе годы, 
стр. 103.

* Б е б е л ь ,  Из мо< й ж.иаш1, ί>τρ. .')17. 
 ̂ Там же, ггр. .'il }.

TaiM ж<*. стр 5.31.
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дооценишающего роли рабочих в руковод
стве партии. Энгельс прямо указывает, что 
Либкнехт повинен в росте мещансюих эле
ментов в парт1 ги. В письме к Бернштейну 
от 27 февраля 1883 г. он шшгет: <То, что 
вы говорите о вине Ллбкиехта в привле- 
чеики мещанских элементов, уже дав1 {о 
является αι наши.м м!иением. При многих 
своих прекрасных качествах Либкпехт 
имеет тот недостаток, что он ^изо всех сил 
старается привлечь в партию «образован
ные» злелгенты н что для пего как быв
шего уч 1т*#я не может быть пнчгго хуже, 
чем если какой-нибудь рабочий в рейхста
ге путает <;л1 не> п ^меня >.

О тактике Либкнехта в отиошешш пра
вых в другом письме Энгельс говорит: 
«Что касается Лиокнехта, то он приложит 
все усилия, чтобы оттянуть кризис» (в от
ношении раскола с правыми), но вместе с 
этим Энгельс не так уже бсэнадежно смо
трят на Либкнехта, говоря: «ко<гда послед
ний (т. е. к р и з и с )  наступит и он (Либк- 
нехт) увидит, что его больше нельзя от
кладывать, то он будет па падлежащем 
ме<гге».

Подведем згтоги развития партшн за пе
риод 1881— 1883 гг, и  отношений Энгельса
с руКОБ.01ДСТВОМ.

П роцесс развития партии в 1881 г. при 
наличии установки руководящего револю
ционного крыла на действ11Ггепьнос выпол- 
невие виденеких решеший, при ориентиров
ке не на парламентский путь развития, 
критика партией бисмарковского социа
лизма», рост симпатий рабоч:гх масс к пар
тии, обнару'живншйся ярко на осенних вы
борах в рейхстаг— все это вместе взятое 
позволяет Энгельсу перейти от советов, да
вавшихся им руководству, но неизвестных 
всей партии, к тому, что он считал возмож
ным сотрудничать в органе партии < СД», 
помещая в конце 1881 г. заметку о смерти 
Дженни Маркс. Учитывая наряду с дости
жениями партии за 1881 г. борьбу р е 
волюционного крыла с npaiBbiM крылом, 
борьбу, которая развертывалась только

‘ «А рхив', т. I, сгр

благодаря руководству Энгельса; далее, 
учитывая то, что социал-демократическая 
фракция рейхстага от < бесцветных, но без  
отказа прилципам» высгуп.гашй в начале 
1882 г. перешла к нанесению ударов су
ществующему строю (выступление Грил· 
ленберга о морали прусских юнтсе^ров 
и др.); учитывая тот решающий фактор, 
что революционное ^крыло к Копенгатен' 
скому с'езду шло в борьбе с правым кры' 
лом, Энгельс не только начинает «печатать
ся» в органе партии, по и дает благоприят- 
шле оценки общего положения партисг.

Энгельс в 1882 г. пометд1 ает статью с 
Бруно Бауэре и др.; в начале 1883 г. под 
держивает инициатитву руководства печа^ 
тать в <<СД» его «Утопи1 1 », считая это 
одним из показателей роста партии. Самый 
факт печатания этой работы означа-т пере
ход napTiiM в теоретическом отношении на 
базу марксизма, знаменовал рост партии, 
так как известно, что эта работа Энгельса 
представляет собой сгусток того «Анти- 
Дюринга», который еще некоторое время 
назад встретил неблагожелательное отно
шение со стороны руководства партии.

Руководство, советы Маркса и Энгельса 
за период 1881— 1883 гт. при опоре на Б е
беля и «СД» и д у т  п о  л и н и и  н е п р и 
м и р и м о й  б о р ь б ы  с с у щ е с т в у ю 
щ и м  с т р о е м ,  б о р ь б ы  з а  с о ц и а 
л и з м ,  п р и в л е ч е н и я  в н и м а н и я  
р у к о в о д с т в а  п а р т и и  к з а д а ч е  
б о р ь б ы  с п р а в ы м  к р ы л о м  к а к  
о с н о в н о й ,  р е ш а ю щ е й  о п а с н о 
с т ь ю  д л я н а р т и и.  В т о  ж е  в р е м я  
Э н г е л ь с  н а  п р и м е р е  Ф о л ь м а р а 
п р е д о с т е р е г а е т  п а р т и ю  о т  л е~ 
в о (J) р а 3  е р с к о й м е л к о б у р ж у а з 
н о й  к о н ц е п ц и и  р е в о л ю ц и и ,  
К р о м е  т о г о  Э н г е л ь с  с и т а л н е 
о б х о д и м ы м  п о д д е р ж а т ь  и т у  
б о р ь б у  р е в о л ю ц и о н н о г о  к р ы 
л а  п а р т и и ,  к о т о р а я  в е л а с ь  в 
э т о  в р е м я  п р о т и в  а н а р х и с т о в  
Г е р м а н и и ,  в ч а с т н о с т и  М о с т а

( О к о н ч а н и е  с л е д у е т )

эо



и. токин

к  разработке вопросов истории 
Великой французской революции *

Тов. Сталин в своем письме в редазсцию 
жу1 >нала «Пролетарская революция» со 
всей ОИТОЙ подчеркнул необходимость для 
исто'ричсскон наую! стать лодл 1Шно боль- 
ик'виетс^коп партийной наукой.

Партийность и<;торической науки озиа- 
чает, что эта на%ка всем своим существом, 
всей методологической основой, всей целе
устремленностью, всем содержанием долж
на ггроникнуться лели:ни;»мом как новой 
ступенью в развитии марксизма, т. е. как 
научным революционным учением, обоб
щающим исторические дв^гжения, истори
ческую борьбу классов в новую эпоху, от
ражающим новые задачи рабочего класса. 
Совершенно ясно отсюдя, какое огромное 
м е т о д о л о г и ч е с к о е  з н а ч е н и е  
и м е е т  п о н я т и е  д и к т а т у р ы  п р о 
л е т а р и а т а  для исторической науки. 
Борьба рабочего класса за пролетарскую  
диктатуру составляет основное содержание 
общественного развития нашей эпохи, ^той  
борьбой руководит большевизм. Изучение 
истории большевизма, борющегося за со- 
циалзк*тилес1«ую революцию, за социа
лизм,-- в центре внимания исторической 
пауки. Б ез этого нет изучения истории 
большевизма как центрального вопроса 
и^:торической науки, нет большевистской 
партийности ее; вне этого нет пошхмания
новой эп о х и ,, Д Е Л Ж 'У Щ И Х  сил КЛаССО'ВОЙ
борьбы в  наше время, нет истории проле
т а р и а т а  и его борьбы п р о т и в  буржуазии и  
всяческого оппортунизма. Большевистская 
партийность означает для исторической на^ 
уки, далее, глубочайшее изучение и разра
ботку леш 1 нското и с т о р и ч е с к о г о  наслед
с т в а .  Μ ι γ ο γ η μ  и з  наших историков следует 
понять, что дело заключается не только в 
изучешги отдельных высказываний и ука 
зашш Ленина л Сталнага по общим и  кон 
кретным вопросам историч^еской иауки 
Н а д о  р а з р а б а т ы в а т ь  л е н и н  
с к о е  н а с л е д с т в о  в с в е т е  з а д а е т  
п о с т а в л е н н ы х  С т а л и н ы м  п е р е д  
н а ш е й  п а р т и е й  и К о м и н т е р н о м

* И з выходящей в блвжайш&е время из печати 
брошюры; /Ленин о Ве^тпгкой ф раоцуэской рев1)лю-

В с в е т е  з а д а ч ,  п о с т а в  л е н н  ых п е-  
р е д и с т о р и ч е с к о й  н а у к о й .

Эта разработка, это дальнейшее продвИ‘ 
жение вперед, это осуществление партий- 
пьгч задач возмо/кны только при условии 
беспощадной борьбы с буржуазной мень
шевистской 51сториографией, борьбы до  
конца с проявлениями право- и «лево»-оп- 
портунист';гческих схем, теорий, взглядов и 
целых концепций. З̂ та борьба с уклонами 
в исторической пауке —  в а ж и е й ш и к 
м о м е н т  м е т о д о л о г и и  теоретиче» 
ских и политических основ всякого исто
рического иоследоваиия.

Это относится в определенном смысле а  
к изучению буржуазно-демократических 
революций на Западе. Историческая наук®» 
в недавнем прошлом очень много занима
лась Великой французской революцией и 
очень мало изучением относящихся к ней 
указаний Ленина и Сталтша. Ясно, что без 
изучения этих указаний нет и подобия на
учности в освещении великих революцион
ных событий конца ΧΥ ΙΙΙ в.

А изучать эти события надо: Ленин ко
гда-то говорид, что для того, чтобы побе-^ 
дтггь, надо понять всю глубочайшую исто* 
ргао старого буржуазного мира.

В одной из CB0 1 EX статей Ленин указы
вает, что <в Западной, контхгаентальной,. 
Европе эпоха б>ржуазно-демократическях 
революций охватывает довольно опреде
ленный промежуток времеюи, примерно с  
1789 по 1871 г.» \  Припомним, что дл»  
Лезгина понятие эпохи, в частности эпох:» 
бурукуазно - дсмократическтьх революций,, 
имело историко-методолагическое значе
ние В полемике с П. Киевскмз! он писал 
что нельзя путать конкретное рассмотре
ние данного явления С общ 1 гм определе 
нисм данной эпохи. Необходимо, писал- 
он, уметь отличать «данное конкретгное 
явление от всей суммы разнообразных 
явле1гий эпохи». И дальше: <'Эпоха потому

* Л е н и н ,  О праве Н8 1 [^й на raMoonpeiie.ie-HHe, 
Собр. соч., т. X V II, шад. 3-е, стр. 435 и други© 
»еота.

Л е н я ы, П ринимянальгньде вопросы  я з ^ р а  - 
гельноя ка.чпатя 1 , т. XV, *»д. 3-е. отр, 346.
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за наэываегся эпохой, что она обнимает 
еумму раэнообразных я ъ л р н и н . . .  каок т м - 

личных, т а к  и  нетятлгч'ньгх, как больших, 
так и м а л ы х . . . »  и т, д. «Зяоха о х Б а т ь г в а е т  

разнообразную сумму явлелний  ̂ \  Это зна
чит, что nj)u конкретном анализе отдель
ных с о б ы т и й  историк должен иметь б  виду 
яе только энохиальныс грани, не только 
общие условия э п о х и ,  но и то, что я.пляется 
по тенденциям своего роста, по caoifM те«- 
денциям, по своему будущему выходящим, 
так сказать, з а  пределы данной эпохи и 
что характеризуется чем-то иным, чем-то, 
что составляет суть типичных для данного 
исторического периода явлений. В npmie- 
нении к вопросу о буржуа^но-демократм- 
чоских революциях на Западе это озна
чает, что мы должны учесть все конкрет
ное многообразие исторической действи
тельности и выясшггъ прежде всего то, 
что характеризует общую лтянию дан
ной эпохи —  линию «под’ема буржуазии, 
ее полную победу», «восходящую лииию 
буржуазии» ( Л е н и н ) ,  и, во-вторых, то, 
■что как бы выходит за пределы этой оонов- 
яой лин-ии (И сосгавляет отклонения, изм-е- 
яения этой общей линия. Комкретное все
гда сложнее, полнее, богаче абстрактного, 
являющегося его обобщеиием. Историк 
должен учесть все процессы развития кяас- 
«сюой борьбы данной эпохи, и так как 
ма1рюсистско-ле1тииская историческая наука 
■есть клаосов'ая, пролетар’ская, глубоко 
шартийная наука, то ясно, что ленинский 
;анали:э должен не только иэуч!ить юсе то, 
что характеризует эпоху в целом, но в осо- 
бенно*сти все то конкретиое, что идет по 
линии развнткгя и политического оформле
ния рабочего класса, сордатакя условий его 
'^рьбы  за свое освобождена!?. Итак, ле· 
•иинец-отсторик должен уметь, правильно 
яиряменяя научио-абстрактные схемы, опре
деления эпохи и пр., все ее двсрвжешш, все 
уклонения, всю ее противоречивость, а в 
связи с этим также и ту Л)иш1 то противоре
чий, которая является новой по отношению  
к основным закономерностям эпохи!'— в̂ на- 
тпем случае эпохи буржуазно-демократиче
ских революций,— он должен уметь оцени
вать исторический процесс в целом, всю 
классовую борьбу, в нем развивающуюся, 
также и с точки зренил развития этой но- 
в^й закономерности, идущ ей по линии 
оформления развития борьбы рабочего 
класса.

ТЗ к а ж д о й  э п о х е ,  писал JleiniH. бываю т и 
б у д у т  о т д е л ь н ы е  мастичные движе-ния т<* 
в н е р е д ,  то  н а за д ,  ргмличные уклонения  ο ι  
с р е д н е г о  типа и от с р е д н е г о  темпа двс1- 
ж ен и й .  Н о  если каждая  э п о х а  х а р а к т е р и 
зу е т с я  р а зл и ч н ы м и  и ст о р и ч еск и м и  д в и ж е 
ниями.  то с о в е р а ю и н о  ясно,  что с к р е щ и в а 
ние  иротиБорсчгшых дг.илсений. о з н а ч а ю 
щ и х  б о р ь б у  1И/ВОГО со  старым,  о с о б е н н о
я р ^ ч )  П р и Н В Л Ж ' Г С Я  и  ! Г ! ' р и О Д  С О Ц Л И Л Ь Н Ы Х  p i  -

по аоиий.  при с.М{;не о бщ ее гв е н и о-зк он ом ;; -  
ч еских  формации, когда мениютен закоио-  
м с р и о с т и  и с ю р и ч е с к о г о  развигия .  когд.1 

о с о б е н н о  резко, б ы с т р о  мепя м тсн  соотн»»- 
uieiiHH классовых сил, условия борьбы и ко
гда история ставит на решение борющих
ся классовых сил самый вопрос о выбор»* 
того или иного пути развития. Конечно при 
исследоваиии социальной революции — в 
данном случае речь идет о тех социальных 
революциях, которые в эпоху разложения 
феодализма и усиления буржуазных общ е
ственных производительных сил оз<нача;1и 
смену феодальной формации капиталисил- 
ческой,— надо прежде всето иметь в виду 
основное: лшшю развития и тот класс, 
борьба которого за расцвет своего спосо
ба производства составляет главное содер
жание эпохи.

«Мы не можем знать, с какой быстротой 
и с каким успехом разовьются отдельные 
исторические движения да1НН0 Й эпохи. Н о  
мы можем знать и мы знаем, к а к о й  
к л а с с стоит в центре той или иной эпохи, 
определяя главное ее содержание, главное 
направление ее разв1игия, главные особен
ности исторической обстановки дашюй 
эпохи и т. д.»

Историк следовательно должен, во-пер
вых, учесть о б’е к т и в н о е с о д е р ж а 
н и е  и с т о р и ч е с к о г о  п р о ц е с с а  в 
д а н н у ю  э п о х у ,  о п р е д е л я я  п р и  
э т о м ,  к а к о й  к л а с с  я в л я е т с я  
г л а в н о й  п р у ж и н о й  в о з  м о ж н <>- 
г о п р о т р е с с а в э т о й о б с т а н о в к с. 
и, во-вторых, отгредел1ить точно в с е к о н- 
к р е т н ы е у с л о в и я  к л а с с о в о й  
б о р б ы, все —  основные и зарождающи*·- 
ся — закономерности развития, все новое, 
что является провозвестником и началом, 
новых путей, нового содержания и форм 
исторического движения.

Присмотри'мся с этой точки зрения ь 
конкретным ленинским указаниям, относя
щимся к вопросу о буржуазных револю

 ̂ Л е п и н .  См. статью «О карикагуре иа марк
сизм»!, т. XIX, изд. 3-е, стр. 202

2 Л е н и н ,  Под чужим (|>.гатом. т. X V ΙΠ, кяд, 3 г, 
етр 107.
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В зятие Еастилии. 1789 г.

циях на З^ихаде, в особеиности о Велтгкой 
4 )ранцуэс1 £ой революции.,

«Р^жюлюция 1789 г. вю Франции, 1848 χ. 
в Германии и других странах была бур
жуазной революцией, —  пишет Ленин, —  
потому что освобождение страны от абсо
лютизма и от помещичьих, кротосттеиче- 
ских привилегий давало на деле свободу  
развития капитала»

Обще€ движение эпохи, общая лилия—  
развитие капитализма, его победа. Однако 
исчерпывается ли у Ленина этим его опре
делением все конкретное многообразие раз
вития? И прелюде всего означает ли это 
утверждение, что если Великая француз
ская рев 10лю 15ил была буржуазной револю
цией, то либеральная буржуазия была ге
гемоном революции н а  в с е м  е е  п р о т я 
ж е н  и и и что выгодна революция была 
только буржуазии? Ленин, как известно, 
указывал, »гго вообще «понятие бурж уаз
ной революции неаостаточно огаределяет те 
силы, которые могут одержать победу в та
кой революции» и не дает еще полного 
представления о тех классовых силах, ко

* Л е н  и и, Соп/иальное япачегом; oeip6cKO-6ovirap- 
ских  πο·5θα, т .  X V I, изд. 3-е, стр. 186.

® Л е п и  н, К оценке ртооюой революции, т. XII, 
кэд. 3-е, стр. 209.

торые могут провести до конца основные 
требования, основные задачи революции, 
не исчерпывдет еще ии нащ^гональных осо- 
бениостей революции, ии всех возможных 
и неизбежных изменений в соотношении 
классовых сил в процессе развертывания 
классовой борьбы, и само по себе ещ е не 
выясняет нако1К'ец роли рабочс!Го класса. 
Ленин подчеркБгвает разнообразие комби
наций «и самой буржуазии и рабочего 
класса»; он говорит и о борьбе рабочего 
класса с б>"ржуаз1ией в эпоху буржуазно- 
де.мократической революции.

Конечно нельзя ни на минуту упускать 
из виду, что речь идет об эпохе, на про
тяжении которой совершился переход от 
феодального общесттаа к обществу капита
листическому. Основ(ные закономерности 
общественного развития долншы быть ясны 
для нас из этого главного факта. Победа 
капиталистического способа проршводства 
была еще далеко не полной в нача.те этой 
»похи, и нунсны были большие историче
ские события-первой половины XIX в. для 
того, чтобы победа буржуазии была зав ер- 
пгена полностью. Во Франции в конце 
ХУНТ в., в период Великой революции, не 
было ещ е машинной индустрии, рс(Волю- 
ция совершалась, как подчеркивает т. Ста
лин (мы это отметили уж е), в мануфак-
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турньга период; промышленный капитализм 
только еще иачинал свое победоносное ше
ствие. Но буржуазия была уже политически 
сформировавшимся классом и энергично 
развивала свое наступление на старый ф е
одальный порядок. Основное противоречие 
того времени —  противоречие между ф е
одализмом и кашгтализмом —  опреде^лило 
консолидацию буржуазных сил и создало 
такие условия, при которых буржуазия мо
гла претендовать тл претендовала на руко
водство всем «народным» движением. В это 
время и начинает складываться либерализм 
как буржуазная политическая сила. На ф о
не борьбы капитализма с феодализмом, с 
абсолютизмом формируются, с одной сто
роны, либеральная буржуазия, с другой—■ 
революционная демократия. Эти основные 
закономерности эпохи нельзя ни иа минуту 
упускать из виду в конкретном анализе. 
Именно эти основные закономерности, об
щие условия эпохи определили то, что ге
гемоном рев10люции в общем смысле, в 
смысле основного движения, в эту эпоху 
была буржуазия. «В западноевропейских 
буржуазных революциях, —  писал т. Ста
лин, —  гегемогаия в революции принадле
жала не пролетариату, который не предста
влял и не мот представлять по своей сла
бости самостоятельную и политическую  
силу, а либеральной буржуазии» \  Значит 
ли это неоднократно отмечавшееся Лени
ным и Сталиным обстоятельство— именно 
то, что буржуа 1зия, а не пролетариат, воз
главляла буржуазно-демократическую ре- 
волюцшо на Западе, значит ли это, что 
буржуазия оплачивала вокруг себя трудя
щиеся массы, что она была гегемоном на 
всем протяжении революционной -борьбы 
вплоть до самых высших ее моментов, что 
не было никаких нротиворечий между ре
волюционной демократией и либеральной 
буржуазией? Конечно нет. «Буржуазная 
революция,— ^писал т. Сталин,— не может 
сплотить вокруг буржуазии на сколько-ни
будь длительный период миллионы трудя
щихся и экспл о а тируемых масс именно по
тому, что они являются трудящимися и ЭК- 
сплоатируемьЕми» Ясно поэтому, что про
тиворечия между либерализмом и последо
вательной демократией должны были про
явиться и в Великой французской рево
люции. «Либеральная буржуазия во Фран
ции,— ^писал Ленин,— 1начала обнаруживать 
свою вражду к последовательной демокра

тии еще в движении 1789— 1793 гг. Зта 
революционная демократия, имевшая ос
новным своим врагом старые феодально
абсолютистские силы, включала в себя и 
пролетариат, е щ е  н е  о т д е л е н н ы й  от 
общедемократического фронта и предста
влявший его левое крыло. Революционные 
силы демократии— иредпролетариат, кре
стьянство и городская мелкая буржуазия—  
борются (если рассматривать их борьбу с 
точки зрения непосредственно об’ективных 
результатов экономического развития) за 
беспрепятственное развитие буржуазных 
производительных сил. Крестьянство вселз 
ходом исторического развития вступает в 
б у р ж у а з н ы е  обществепные отноше
ния. Эти обстоятельства однако не озяа^ 
чают полного единства исторических дей
ствий пролетариата и крестьянства, с од
ной стороны, и крупной и средней бурж у
азии— с другой.

Развитие классовой борьбы выявило в 
отдельных революциях различное соотно
шение классовых сил, выявило неодинако
вую роль буржуазии.

В статье «К оценке русской революции» 
Ленин в 1908 г. писал:

«Возможны и бывали такие буржуазные 
революции, в которых торговая или торго
во-промышленная буржуазия играла роль 
главной движущей силы» Могут одна1КО 
быть я  бывали такие революции, в которых 
эта б у р ж у а з и я  главной движущей силой не 
является. Ленин говорит, что русская ре
волюция есть именно такая революция: 
«Победа буржуазной революции у нас н е
возможна к а к  п о б е д а  б у р ж у а -  
3 и и»

Означает ли это, что если буржуаз^гая 
революция невозможна как победа буржуа
зии, а возможна лишь как победа проле
тариата, являющегося гегемоном револю
ционной борьбы, вовлекающего в эту борь
бу крестьянство, городскую бедноту, ши- 
poicfae трудящиеся и эксплоатируемые мас
сы, —  означает ли это, что такая револю
ция перестает быть буржуазной по своесму 
содержанию, меняет ли это основное объ
ективное содержание данной революции? 
Безусловно нет. Однако это ггридает рево
люции особый характер. Это обусловли
вает и н о й  исход этой революции, и н о е

* € т а л и л .  Вопросы леатиншзма, стр. 117.
* С т а л и я ,  Вопросы люншпк^ма, стр. 16,

* Л « н и я , Пртта!ця1п 1лльны« ®0 1 грч)сы л з ^ р а -
тм ь н о й  кампании, т. XV, изд*. 3-^, стр. 342.

* Л е н и н ,  т. X II, изд . 3-е, стр. 209.
* Л в « и  я , т. X II, изд . 3 -е  стр. 209. До^^ч&ркну-

14) Л ти л ы м .
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движение классав, и н ы е  ясторхтческие ре
зультаты.

В одной из своих статей Ленин писал:
«С п р о г р е с с о м  р е в о л ю ц и й  и з 

м е н я е т с я  с о о т н о IU е н и е к л а с 
с о в  в р е в о л ю ц и и » ^ .

Нельзя поэтому думать, тго общим 
определением характера революции, пра
вильным самим по себе, т. е. о^щей ф ор
ме, исчерпывается хдрактеристика каждого 
конкретно-исторического момента револю
ционной борьбы. «Всякая абстрактная 
истина, —: писал Ленин,—  становится фра
зой, если применять ее к л ю б о м у  конк
ретному положению» В отношении во
проса о гегемошга эго означает: совсем не 
обязательно, чтобы тот класс, который 
является гегемоном в общеисторическом  
смысле (речь идет о западпоеврмтейской  
буржуазии в эпоху буржуа 13яо-демо'крати- 
ческих революций) а  гегемоном в начале 
революционного движения, оказывался ге
гемоном данной революции н а в е е м  е е  
п р о т я ж е н и и  и тем более в решающие 
ее моменты.

В истории случалось так, что буржуазия, 
начинавшая политическое наступление на 
«старый порядок», руководившая револю
ционной борьбой, утрачивала в процессе

‘ Л е н и я, к  Boirpocy об общ енациональной ре
волюции, т. XI, изд. 3-е, стр. 204.

* Л е н и н ,  Тяжелый, но необходимый урок, 
т XXII, изд. 3-е. стр. 292.

развертывания революции свою гегемо* 
ншо, будучи неспособной на последова- 
тольную борьбу с помещ'ичьими абсолю
тистскими силами. Так было во Франции 
в эпоху Великой революцвги. Ленин, рас- 
сматрнвая вопрос о двп'лсущих еклах бур
жуазной революции, приводит то .место из 
статьи Энгельса «Об историческом мате- 
риализ-ме», в котором Энгельс, ссылаясь 
между проявим и на английскую революцию  
и на 1793 г., пшпет:

«Иск.1Ючтельно благодаря в^lί'шaτcль· 
ству... йоманри и плебейского элемента го
родов борьба была доведена до последнего 
решительного конца, и Карл I угодил на 
эшафот. Для того, чтобы буржуазия могла 
заполучить хотя бы не только плоды по
беды, которые тогда были уже вполне зр е 
лы для сбора их,— для этого было необхо
димо досеети революцию з н а ч и т е л ь н о  
д а л ь ш е  (подчеркнуто мною.— И. Т.) та
кой цели. Соисршенно то же самое было 
и в 1793 г. во Франции и в 1848 г. в Гер- 
.манни. Повидимо.му таков на самом деле 
одни из законов развития буржуазного об
щества».

Ленин говорит, что история подтвер
ждает эти обобщения Энгельса.

«Только вмешательство крестьянства и 
пролетариата, «п.тебейскаго элемента горо
дов», —  добавляет он, —  способно серьезно 
двлтять вперед буржуазную революцию» *

® Л е н и н .  К оцеяке русской революции, т. XII, 
изд. 3-е. стр. 210, 211.

17 ию ля 1791 г, на Марсовом поле
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и подчеркивает о с о б о  важное значеяне 
этого исгортсчеекого закона.

Почему же получается так, что буржуа
зия оказывается ΗβοΐΓθΌο6»οίί «серьезно 
двитать вперед» буржуазную революцию, 
довести ее до конца? Почему получается 
так, что ре»олю 1 уию необходилш двихатъ 
«значительно дальше» тех целей, которые 
ставятся буржуазией в революции, чтобы 
обеслечить действитеутьное осущеет®леш 1 е 
именно этих буржуазных целей?  ̂ Ленин 
на зтот вопрос отвечает так: в этих рево
люциях (т. е. в тех буржуаз^ных револю
циях, победа которых невозможна как по
беда буржуазии) буржуазия склонна все
гда к комироштосу, она оказывается неспо
собной бороться за прямой луть историче
ского развития, и она политически форми
руется все больше и больше как ко<нтрре· 
волюционная сила.

Конечно это ученвге Ленина о движущих 
силах буржу'азных революций предпола
гает различение отдельных слоев буржуа
зии. Различным слоям буржуазии свой
ственны различные исторические возмож
ности. Такие буржуазные революции, цен
тральный вопрос которых —  вопрос аграр
ный, и даже в значительной мере герман
ская революция 1848 г. тем и характерны, 
что в процессе развертывалия борьбы кре
стьянская буржуазная демократия отде
ляется от верхов буржуазии и верхушек 
буржуазной интеллигенции, становян^ихся 
ядром либерализма, и развертывает в сою
зе с городской беднотой, .городскими рабо
чими, городским «плебсом» (а в 1848 г.—  
в союзе с городским пролетариатом) такую 
революционную энергию, на которую ли
беральная буржуа!зия оказышается неспо
собной как вследстздие своих экономиче
ских и полигическшс связей с силами и 
элементами «старого ποιρΗΛΗΒ», так и вслед
ствие того, что она начинает все больше 
пр 1гходить в улгас от движения «нпзсв на
рода» —  двв1жеа1 ия, неизбежно перерастаю
щего за границы крупной буржуазной соб
ственности. Способными на последователь
ную борьбу oK33brBarotcH лишь рабочие 
(в 1848 г. Б Г ерм атш  —  только пролета
риат, ставший во глав-е революциоатных 
сил), ведущие за собою городскую бедно
ту, крестьянскую буржуазную демократию.

 ̂ С-и. об этом также: Л е н и н ,  Пролетарсккгн
реаолюц^ия и ренегат Каутский (т. X X III, стр. 387), 
гд« упоминается о том, что Маркс я  ут
верждали, что рабочие и ггрестьяие в Великой  
ф раицузекой реаолюции шли дальш е бурж уазия.

К арм аньола. Рис Кетэ Кольки к

Таков «закон развития буржуазного общ е
ства», Нам важно подчеркнуть это изме
нение руководящей роли различных клас
сов в революционной борьбе, так как по
рой приходится встречаться с неправиль- 
ньш толко-ванием учения Леияна и Ст'алп- 
на —■ толкованием, при котором не учиты
вают того, как изменяется соотношение 
сил в связи с развертыванием революции, 
не уменьшают того, к кому переходила геге
мония в западноевропейских буржуазно- 
демократических революциях в решающие 
моменты борьбы. Л етга  и Ста.тста исходят 
из того, что буржуазная революция выгод
на не только буржуазии, но и пролетариа
ту. Анализируя отдельные буржуазные р е
волюции и ссылаясь на революция 1789 г, 
во Франции и 1848 г. в Герма1сии, Лешш  
пишет, что такие революции, как эти, «са
мым настоятельным образом требовались 
интересами рабочего класса» Не только

 ̂ Л е н и  я. Содтталыюе зпачеигае сербскю-болгар
ских побе-д. т. X V I, изд. 3-е, стр. 186.
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русская революция 1905 г., но и Великая 
ф ра 1гп,уэская революция была в отгредел'ен- 
ΗΌΜ смь^сле выгодна пролетариату. Совер- 
игенно ясно, что мы должны различать бур
жуазные революции не только по тому, 
какой класс является главной пружимой 
исторического развития в да^гную эпоху, 
носителем прогресса в о б щ е м с м ы с л е, 
но и по тому, какова доля участия проле
тариата в революции, каковы ©го, проле
тариата, CHvia и значение в решении важ
нейших задач данной буржуазной револю
ции. В статье «Леление буржуазии и зад>а· 
чн пролетариата);  ̂ мы читаем:

«Возможна буржуазная революция без 
единой полной победы пролетариата и в 
результате —  медленмое превращение ста
рой монархии в буржуазную и б>'ржуазно- 
империалистскую (пример: Германия).
Возможна буржуазная революция с рядом  
самостоятельных выступлений пролетариа
та, дающ 1 гх и полные победы и тяжелые 
поражения, а в результате —  буржуазную  
республику ( i r p n M e p :  Франция)».

Этому «ряду самостоятельных выступле
ний пролетариата» Ленин придавал огром
ное значение, именно по этому признаку 
различал страны с точки зрения условий 
борьбы рабочеяч» класса.

В одной из своих статей в 1911 г. («О 
старых, но вечно н о в ь е х  истинах>0 Ленин 
ооисал:

«Вуржуазнцз! демократия каждой стра
ны оформлиюается так или иначе, прини
мает тот или иной вид, воспитывается в 
той или шгой традиции, признает тот или 
другой минимум демомратизма, смотря по 
тому, насколько г е г е м о н и я  нерехо- 
Д1 ГТ в решающие моменты национальной 
та;ториии н е к буржуазии, а к «низам», к 
«плебейству^) XY III в., к пролетариату 
XIX и XX вв... Эта идея гегемогаш и со
ставляет одно из коренных положений 
мартссизма»

II далее:
«Каждая капиталистяческая страна пере- 

жхгвает эпоху буржуазных революций, ко
гда с к л а д ы в а е т с я  та или иная степень де- 
м о к р а г и з м а ,  тот или иной уклад конститу
ционализма или, парламентаризма, та или 
иная степень самостоятельности, независи
мости. свободолюбия и инициативности 
«низов» вообще, пролетариата в частности, 
та или иная традиция во всей государ-

с т Е е н н о й  и о б щ е с т в е н н о й  ж и з н и .  Катсова 
будет эта степень демократизма и  эта тра
диция,—  зависит именно от того, будет ш  
гегемония в р е ш а ю щ и е  м о м е н т ы  при- 
наделжать буржуазии или ее антиподу, бу 
дет ли первая или последигий (опять-таки в 
эти решающие моменты) <vцентром притя
жения для демократического крестьянства» 
и для в<сех вообще демократических проме
жуточных групп и слоев».

Мы ВИДИЛ1 , что Ленин прямо говорит 
о г е г е м о н и и  «ш1 зов народа», «плебей
ства», пролетариата в р е ш а ю щ и е  мо
менты истории. Ленин далее утверждает, 
что пролетариат мог стать гегемоном в эти 
решающие моменты национальной истории 
в о п р е к и  буржуазии, в б о р ь б е против 
бз-ржуазии («...буржуазии и.ти ее антипо
ду»), становясь «центром притяжения для 
демократзгческого крестьянства» Это 
крайне важная формул*гровка. Она под
тверждает высказанный выше взгляд, что 
проблема либерализма и демократии в эпо- 
ху буржуазной революции, взятая в ее об
щей форме, не есть специфически русская 
проблема. Начало размежевания демокра
тии и либерализма мы встречаем уже в не- 
р<иод Великой французской революции. Ко
нечно это совсем не значит, что ядро д е 
мократии составляли там те же социальные 
елои, что и в России, и что стстгень иро- 
тн54оречнй между ними и в конце X V III в. 
и в начале XX в. была одинакова. Конечно 
ifeT.

Национальные различная, обуслосвленные

 ̂ Л е н и н ,  т. XIV, иза. З^е, стр. 65.
“ Л е н и н ,  О старых, но вечлш иовьга истинах, 

т. XV, изд. 3-е, отр. 196.

® См. статью Энгельса «Гразкданская война в 
Ш вейцарки» (т. V, сгр . 232), аде on говорит о ко
ротком и е 1»и«д« фрвяцуэкзжой революции, «когда 
при гоопод'стве партии Горы проитетариат очутил
ся у власти...». См. также его статью «.Празданк 
народов в Лондоне» (там же, сггр. 28 ). В  этой  
статье Энгельс писал, что французская р«аволюцяя 

бтл.та ч©м-то соверш енно иным, ч«м |&орьба з»  ту 
И.ХИ шгую государственную форму... Связь меаеду 
большгонством вою стний того вреа*е«и и голодной  
иул;дой, эк ач ен т', которое им«ло снабж ение про- 
ВИЛ1ГГОМ столицы и распределение запасов уж е н а
чиная с 1789 т.; декретирование л1 ако!иму.мл цен, 
законы против скупщиков жизненных припасов; 
боевой клич революииолиьгх армий: guerre — aux 
palais, paix — aux chaumier-es («Война дворцам, 
ш|р хижинам >); свидетельство карм;аньолы, «о  
которой республиканец наряду с du fer et flu 
coeur до.тжен иметь гакяое dn pain, и сотки д р у 
гих неоомнекных признаков доказывают, помимо 
строгого изучения фактов, что тогдашняя дем окра
тия бььта чем-то оов'ершенно и«Ы1М, чем п-ростая по
литическая оргашгзация. И звестно также и то, что 
конституция 1793 г. и террор исходилм от той 
π3·ρτπιι, которая оштралась на возэгущеяный про
летариат, что гибель Робеспьера означала победу  
буржуалш! над пролетариатом...»
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неодинаковой исторической облетан овкой, 
как и общие различгия эпох, целый ряд 
обстоятельств, о которых мы уже гово^рили 
выше, имели решающее значение для опре
деления разницы м е ж д у  этими революция
ми. Б у р ж у а з н о - д е м о к р а т и ч е с к а я  революция 
в  России происходила при иных историче
ских условиях, здесь борьба демократии 
и либерализма е р а з у  приняла m iiie , и при
том резкие, классоБо-очерченные формы, 
ибо во тлаве этой демократии стоял про
летариат, отделенный от нее, организован
ный в свою партию. Однако многие черты 
революции 1905 г. позволяют нам сравни
вать ее с Великой французской револю
цией; в последней мы можем видеть в за
чаточном состоянии многое из того, что 
стало потом уже не отдельной чертой, ха
рактерной для того или ИН01Г0  периода, а 
хараистерньш для »сей революционной 
борьбы.

Недаром Ленин говорил, что многое из 
характерных черт революции 1905 г. «сбли
жает ее с в е л и к и м и  буржуазными ре
волюциями старых времен, когда крестьян
ство играло выдающуюся революционную  
роль»

Характерным в этом отношении является 
между про^пш аграрный вопрос. Ленин ча
сто указывал, что аграрный вопрос играл 
большую роль в 1789— 1794 гг. во Фран
ции. Крестьянокая буржуазная демократия 
составила там, как и в России, одну из 
главных решающих сил в борьбе с ф еода
лизмом, в борьбе с абсолютизмом. Разница 
и тут конечно была огромна. Мы уже при
водили слова т. Сталина об условиях кре
стьянского движения в буржуазно-демокра
тической революции в России, Здесь  кре
стьянство с oaiMoro начала шло не под ру
ководством буржуазии, а под гегемонией, 
притом все более и более укрепляющейся, 
рабочего класса.

Во  Франции в конце X Y III в. «массы» 
народа, беднота городов и  деревень, кре
стьяне и рабочие в течение определенного 
(самого острого) периода революции п о
шли дальше непосредствеиньгх ближайших 
буржуазных целей для осуществления пре- 
;кде всего этих же целей; в России в XX в. 
пролетариат, полигически организованный 
как клаод, имевший свою  партию, вовлекав
ший в революционную борьбу крестьян
ство. пошел не только значительно дальше 
непосредственно буржуаз«ых целей, но с

 ̂ Л е н и н ,  К оценке ipyocwo» революцшт, т. XII, 
изд. 3-«, стр. 210.

самого начала поставил перед собою цель 
перерастания буржуазно-демократической  
р(‘волюции в революцию социалистиче
скую.

Здесь в огромной степени сказалась раз
ница в историчееких условиях и в силе 
пролетариата. Пролетариат не рождается 
политически сознательным. Он делается 
таковым в процессе развертывающейся, все 
более и более обостряющейся классовой 
борьбы. Пролетариат исторически форми
руется, проходя через частичные победы  
и большие поражения. Ленин говорил, что 
для того, чтобы рабочий класс дошел во 
всей своей широкой массе до революцион
ных, сознательных позиций борьбы за свои 
интересы, «для этого нужен собственный 
политический опыт этих масс. Таков основ
ной закон всех великих революций»

Мы уже сказали, что начало раамежева- 
ння и развития борьбы демократии и либе
рализма имеет место во Франции уже в 
1789— 1794 гг. Интересы рабочего класса 
уже тогда не совпадали с интересами‘бур
жуазии. В Великой французской револю
ции буржуазия уже имела овои политине- 
екие партш!, а это, по Ленину, является 
верным признаком того, что уже были эле
менты новой борьбы против самого бур 
жуазного общества Однако французские 
рабочие (речь идет о 1789— 1794 гг.) поли
тически, как уже сказано, не были органи
зованы как класс, и хотя рабочий класс, 
вообхце говоря, может во время револю
ции развить энергию во сто раз большую, 
чем в «обычное» время, тем не менее исто
рические действия, массовые выступлеиия 
французского иредпролетариата, имевшие 
огромное значение для исхода француз- 
C K o ii  революц1ш, представляют собой с 
точки зрения всемирной истории, с точки 
зрения лпфового опыта борьбы рабочего 
класса всего лишь первый исторический 
шаг.

Если продолжать сравнивать революцию  
1905 г. с французской, то надо далее ска
зать, что различны были и социальные 
силы, состаилявшие ядро демократий: не
которые из тех слоев, которые во Франции 
составляли наряду с другими силу револю
ционной демократии, например зажиточные 
слои мелкой буржуазии, буржуазная интел
лигенция, повернули в России к либера-

 ̂ Л е н и н ,  Детская болеэнь «левизны» в ком
мунизме, т, XXY, изд. 3-€, <-тр. 229— 230.

® См. указания на зт« у  Л е н и н а  в его статье 
«Социалистическая партия и беспартийная револю-
Ц И О И Н < Н У Г Ь ».
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Взятие Тюльери 
10 августа 1792 г.

лиэму. Удельный »ес г о р о д с к о й  мел- 
Аой буржуазии !»ообщ€ рад 1 1 кально иэме- 
нился: он стал неизмеримо меньшим.
Огромное, реш ающее различие заключает
ся, кал мь1  уже отмечали, в том, что в Р ос
сии в  1905 г. борьба пролетариата (являв
шегося в России гегемоном во всем ходе  
революционной борьбы, на всем протяже
нии революцони) развивается под руковод- 

'сгвом последовательно-марксистской боль
шевистской партии. Пролетариат во главе 
с большевистской партией, действующей в 
э п о х у  и м п е р и а л и з м а ,  имел и про
водил свою классовую стратегию и такти
ку, научно обоснованную учением Марк
са— Ленина: В России оказалось возмож
ным поставить и проводить во всей борь-, 
бе рабочего класса политику сою за рабо
чего класса и крестьянства, задачу репо- 
люционно-демократической диктатуры про
летариата и крестьянства, с  самого начала 
выдвинув задачу перерастания буржуазно- 
демократической революции в революцию  
пролетарскую, социалистическую.

Всего этого не было во Франции в пору 
ее общедемократического движения, и все 
же та и другая революции имеют в указан
ном выше смысле много общего, и конечно 
Ленин был тысячу раз прав, когда говорил, 
что национальные особенности русской ре
волюции сближают ее с Великой француз
ской револю цией, это тем более прихо
дится отметить, что значение выступлений 
рабочих для развертывания классовой

борьбы в ее решающие моменты было во 
Франции значительным.

Конечно во Франции того времени не 
было партии пролетах)иата, сознательно, 
научно ставящей в своей борьбе задачи  
социалистической революции, и ие было 
условий для осуществления такого союза  
рабочего класса и крестьянства, который 
оказался возможным в Росоин; тем не ме* 
нее ошибочно было бы полагать, что во 
Франции в то время не было никаких эле* 
ментов рабоче-крестьянского союза. Р аз
бирая этот вопрос, Ленин говорит: «Не бы
ло н и  о д н о г о  буржуазно-освободитель
ного движения в мире, не дающего приме- 
ров и образцов «левоблоюистской» тактики, 
при чем в с е  победоносные моменты этих 
дв^гжений связаны в с е г д а  с успехами 
этой тактики, с направлением борьбы по 
этому пути вопреки колебаниям и изменам 
либерализма. Именно «левоблокистская 
тактика», именно сою з городского «плеб
са» (современного пролетариата) с демо
кратическим крестьянством придавал раз
мах и силу английской революции XV II в., 
({фанцузской X Y III в. Об этом Маркс и 
Энгельс говорили много раз не только в 
1848 г., но и гораздо позже»

В оценке итогов революции 1789 —  
1794 гг. Ленин неустанно подчеркивает 
именно то, что в революционной борьбе 
силы рабочих того времени соедшш-

 ̂ Л е н и н ,  Принцшгаальнью вопросы и зби р а
тельной KaMTiaiHjfR, т. XV, изд . 3-е, стр, 347.
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лись с револкшавонньши силами демокра- 
тическаго крестьянства, благодаря ч«му эта 
революция 1 гри(убрела свой огромный раз
мах и силу. Он подчеркивает также и го, 
что именно рабочие представляли со5ою  
передовую революционную силу.

«Беспартийные», ηό организованные в 
класс рабочие 1789 и 1848 гг .,— пишет 
он, —  были передовыми борцами ф ранцуз
ской и немецкой революции»

В другом месте он пишет:
«Во Франции гегемонию раза этак четы

ре за  все восьлгидесятилегие буржуазных 
революций отвоевывал себе пролетариат 
в разных сочетаниях с «левоблокистскими» 
элементами мелко'й буржуазии»

Как это далеко от rLiexaHOBCKOH точки 
зрения, так ярко выраженной в №  4 «Со
циал-демократа», где IIvTexaHoB писал, что 
буржуазные революции вообщ е по всем 
иетаричеоним законам, обязательным для 
всех стран, в том числе и для России, я 
действующим во все исто^ричеокие эпохи, 
должна совершать буржуазия, а не проле- 
тарпишт!

Леетин, в лротивоположн'ость Плеханову, 
высоко ценил историческое значение вы- 
ступлеатай пролетариата даже той эпохи, 
когда эти выступления были ещ е очень 
ел абы и совершались в революциях, в ко
торых исторически передовым кла1ссюм бы
ла либеральная буржуазия, являвшаяся в 
общем смысле гегемоном революционного 
движения. Именно так Ленин подходил и к 
Великой франц^^зской революции.

В о'дной из статей, написанной в 1906 г., 
разоблачая оппортуиистов и характеризуя 
историческое значение 1793 —  1794 гг. во 
Франции, Ленин говорит, что (историчесжос 
значение Конвента определяется именно 
тем, что он был «диктатурой общественных 
низов пролетариата и мелкой буржуазии в 
Великой французской революции» «Ди
ктатура общественных низов пролетариа
та» —  это може^г показаться с первого 
взгляда .непонятным; однако, если мы 
вспомним, что Ленин учил нас отделять об
щие условия эпохи от отдельных конкрет
ных моментов революционной борьбы, ре
шающих моментов революции, тогда ста
нет ясна нера'зрывная связь этих выска-

 ̂ Л е н и н ,  Социальное значение оербсжо-болтар- 
ских пч>бед, т. XVI, я зд . 3 -е , <ггр. 186.

 ̂ Л е н и н ,  П ри 1пгилилльные »ο·ιιρ·ί>οκι Tfiaevp-a- 
тельиой кжмлашта, т. X V , и за . 3-е , стр. 343.

® Л е н и н .  Кто за сою зы  с кад«тами, т. IX, иэд, 
3-е , стр. 372.

Зы®а(н&ЕЙ Ленина со всем его учением. Ле
нин во всех своих высказываниях о 1793—  
1794 гг. неизменно отмечает, что в эти годы 
изтенно рабочие, городская б-еднота и  де
мократическое крестьянство возглавили ре
волюционную борьбу; интересно в этой 
связи отметить то место доклада об об’еди- 
нительном с’езде , в котором Ленин, обос
новывая позицию большевиков по вопросу  
о вооруженном восстании, даст характери
стику исторической роли Конвента. Как 
известно, по вопросу о вооружегаю.м вос
стании, как и по другим, на с ’езде  шла оже^ 
сточенная борьба между Лениным и боль
шевиками, с  одной стороны, и меньшеви- 
ка1М1и— с другой. В то время как Леаамн 
призывал учиться на опыте декабрьской 
борьбы, меньшевики отре 1стись от задач  
пролетарской революции и борьбы за 
власть, заявив ycraMvi П леханова:-«Н е на
до было браться за оружие». Ленин ука- 
зьгв>ал Плеханову и меньшевикам, что в 
своей резолюции, говорившей о том, что 
пролетариат должен «вырвать свои права», 
они скатились на точку зрения кадетской 
партии. В этой связи зашел спор о Кон
венте, о котором упомянул в своей речи 
Плеханов. Ленин рас^сказьшает в д о к л ^ е  
об этом споре и излагает свою точку зр е 
ния:

«Поучительно также было выступлеяие 
Плеханова. Он говорил (если я не оши
баюсь) о захвате власти. Он проговорился 
при этом самым оригинальным о<^аэом.—  
Я против заговорщического захвата вла
сти,— восклицал он-— но я всецелм) за такой 
захват власти, каким был например Кон
вент в Великой французской революции.

Тут Плеханов был пойман шши на сло
ве.— П ревосходно, т. Плеханов,— ответил 
я ему.— Напишите в резолюции то, что вы 
сказали! Осудите каж угодно резко заго
ворщичество —  мы, большеваши, все же- 
таки будеим целиком и единогласао голосо- 
в>ать за такую резолюцию, в которой будет 
признан и рекомендован пролетариату за
хват власти ПО типу Конвента. Осудите за- 
говорщ 1гчеств10 , но признайте в резолющии 
диктатуру, подобную Конвенту, и  мы со- 
гласиаися с ва1ми всецело и безусловно. Ма
ло того. Я ручаюсь вам. что с  того момента, 
как вы подлшпете Т1ажую резолюцию, в а с 
п е р е с т а н у т  х в а л и т ь  к а д е т  ы... 
Конвент был именно диктатурой низов, т. е. 
самых низш их слоев городской и сельсгкой 
бедноты. В буржуазной революции это бы
ло именно такое полновластное учреж де
ние, в котором господствовала всецело и
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безраздельно не крупная или «редняя бур- 
нсуазш^,' а простой народ, 6€·ΛΗθτβ, т. е. 
ιΐΜ'βΗιΗΟ то. что мы называем «пролетариат 
и крестьянство». Признавать Конвент и 
ратовать против захвата влаети —  эиач1 гг 
играть словами. Пр51знаг.ать Конвент и ра
спинаться против «революционно-демо- 
кратичеекой диктатуры пролетариата и  
крестья1нства»— з>Н1ач)ит побивать самого 
себя»

Это место, как и другие п р и в ед ет ы е  
нами, очень ярко говорит о В1зглядах Ле
нина на решающие моменты в Великой 
фраш^узской революции^: «Четыре раза 
отвоевывал пролетариат гегемонтгю», «дик
татура Конвента —̂ диктатура общ ествен
ных низов пролетариата», «демократия 
Франции с рабочим классом во главе», 
«диктатура пролетариев и м ещ аи»— все 
эти и другие формулировки совершенно 
недвутсмысленно говорят о том, что Ленин 
выделял выступления рабочих в зпоху бур
жуазной революции и оценивал эти рево
люции также и под углом зрения решаю
щих ее  моментов, под углом зрения геге
монии наибол'ее революционных классов в 
эти решающие моменты.

Не будем улшожатъ цитаты. И з много-

‘ Л « и и 1Н, Доклад βΰ об «νικκιίτβνίκΗΡΟΜ с’езл«, 
г, IX, изд. 3-«, стр. 217.

* В докладе о Mwfbe на II всероосиискоси с ’езд е  
советов 8  1»оя)бря (26 октября) 1917 т. Л е
нин говори.1 о «раде революций, mvDetBimiix асеошр- 
но-^сторичеоков эначеаше, совершенных ф р ан ц уз
ским арол«ггар1гато1М». т, X XII, изд. 3-«, стр. 15.

чггслеагньсх выдержек, приведенных нами^ 
достаточно »пш , как подходил Леяаш К. 
оценке буржуазных революций, в которых 
выстуттал п|)олетариат, и как в частности 
он оценивал роль пролетариата и вообще 
всей революцогонной демократии в Великой 
французской революции. Мы конечно не 
должны при всем этом забывать ленинских 
указаний об основном историческом фоне 
эпохи, о которой идет речь. Речь идет 
эстохе буржуазных революций, т. е. об эпо> 
хе, когда историей на очередь был постав
лен вопрос о разрушении феодальных от
ношений, о создании условий для свобод
ного развития капитализма, когда в основ
ном уже определялся тип национальной 
буржуазии и только начинал политически 
оформляться пролетариат, в период Ве-| 
ЛИКОЙ французской революции еще почти 
совсем с.титый с демо-крагией. Следователь
но, как мы уже выше сказа,ти, это был пе
риод начала борьбы демократии против ли
берализма *.

* Мы не касаемюл за^*сь евролейсасих [М‘»олю - 
ций 1848 г. и  ро.ти в них пролетариата. Соваршеи' 
но очелиано, что ме^жду 1789 — 1794 гг. и 1848 г. 
во Франции существуетг огромная разнияца. П ро- 
Л1е<тариат 1818 г. вые^тупал, уж е о 1Ч1юдь не будучи  
СЛ1ИТЫ1М с мелко 5у ржу азн ой депугократагей, он вы- 
rryiia^i ужи? л{и>тив буржуазии, .в целом вьмтупал  
уж е иротил Луи-1>ланов и  воете ирео^меяьшевиков 
1ч>го времени. Борьба ацихтетариата в этот пердод,^ 
К')гда уже возник марк^лзм, нредотавляет оооою  
ка^есгве11ш,о ΉΐΗοβ яваеиш*. чем борьба рабочих в  
револлоцни 1 7 8 0 — 1794 гг.

П ровозглаш ение отечества 
в опасности
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От вопроса о эначеиии пролетариата, «го 
роли в самом процессе Велшсой француз
ской революцсии перейдем теперь к вопро
су  о значени-и классовой борьбы пролета
риата для и с х о д а  этой революции и для 
определения Т1ша политического развития 
данной страны, для оформления нацио
нального уклада каготталагзма, для всего 
последующего развития Франции. Выше 
мы уже отметили, что характер и формы 
пояитичесокой борьбы пролетариата во все 
лоследующ ие периоды эпохи буржуазно· 
демократичб’ского преобразования в значи
тельной мере определялись степенью обо
стренности борьбы между мелкобуржуаз- 
яой революционной демократией и бур
жуазно-помещичьим либерализмом в пе
риод реюолю1 |ии.

Для ответа на вопрос, поставленный на
ми выше, прежде всего следует установить 
экономическую неизбежность стремления 
^французской крупной буржуазии к компро
миссам с феода;газмом, со «старым поряд
ком». Буржуазные отношения развивались^ 
в  значгительной мерс переплетаясь с  ф ео
дальными отношениями. Не бывает «чисто
го» капитализма, «Ш1 'стым» тем более он не 
рождается. Только диберальные эпшюны 
аародничества, ^р оде буржуазного истори
ка Лучицкаго, могли думать, что если в 
сельском хозяйстве развивается капита
лизм, то он с самого начала должен разви
ваться только в виде «чистых» капитали
стических отношений: с одной стороны, 
землевладелец-капиталист, а с другой—  
батрак, сельский пролетарий, не имеющий 
Ш1 клочка своей земли. Ленин смеялся над 
таким нслепьгУ! представлсгнием о возник
новении и развитии капитализма и всегда 
подчеркивал, что капитализм в сельском 
хозяйстве развивается среди нео^бычайно* 
го многообразия форм, в пестром перепле
тении старых отношений с новыми (это 
относ^гтся и к помещичьему хозяйству и 
к крестьянскому). П роцесс развития капи
талистического способа производства озна
чал значительное сращивание интересов 
верхней прослойки буржуазии —  финансо
вой, торгово-промышленной— с элементами 
«старого порядка», с феодальным государ
ством. Вот почему Ленин был глубоко прав, 
когда писал;

«Либеральная буржуазия не случайно, а 
в силу коренных интересов ее, стремится 
к сделке со старой властью, колеблется ме
жду революцией и реакцией, боится наро

да, боится свободного и всестороннего раз
вития его деятельности».

В отличие от либеральной буржуазии  
«крестьянская демократия в с и л у  об ектив- 
ных условий, в которые поставлена кре
стьянская масса, вынуждена, несмотря на 
отс^-тствие полной сознательности в ее ря
дах, поступать революционно» Эти слова 
Ленршьгм были сказаны в связи с оценкой 
положения в России, но конечно в некото
рой степени, с известными конкретными 
изменениями, они применимы и во Фран
ции, и именно поэтому Ленин писал, что 
«либеральная буржуазия во Франции на
чала обнаруживать свою вражду к после
довательной демократии ещ е в движении 
1789— 1793 гг.»*.

Кризис предреволюционной экономики 
Франции не сводился к противоречию ме
жду более или менее готовыми капитали- 
стичеокими формами хозяйства и старыми 
социально - политическими условиями раз
вития,—  он был также кризисом полу
феодальных, полубуржуазных форм, не 
имевших возможности перейти на «пря
мой» путь развитии и застаивавшихся 
в компромиссных формах экономического 
бьггия. При наличии огромных препятствий 
для развития капитализма крестьянское х о 
зяйство Франции, в1ступавшее в бурж уаз
ные общественньге отношения, также. пере- 
живало кризис. Задача создапяия свободно
го крестьянского зeмJ^eвлaдeния, этой осно
вы развития капитализма в сельском хозяй
стве, не могла быть разрешена при господ
стве «старого порядка», и совершенно оче
видно, что в ходе развития революцион
ного кризотса должна была развернуться ие 
только борьба буржуазии с помещиками, 
но и борьба мелкобуржуазной революцион
ной демократии против помещиков, бур
жуазно-помещичьих и буржуазных элемен
тов. Рассматривая с эгой точки зрения со
бытия Великой французской революции, 
следует сказать, что последовательно-рево- 
л!<)ционные мероприятия против ф еода
лизма были конечно прежде всего бур- 
нсуазньгми мерами, направленными в основ
ном к тому, чтобы расчистить пути для сво
бодного разваттия буржуазной экономики. 
Однако ПО движущим силам, определявшиш 
осуществление и фактическое содержание 
этих мероприятии —  при наличии перепле- 
тегаяя интер»есов верхов буржуазии с инте-

‘ Л е н и н ,  Кто за  сою зы  с кад«тами, т. IX, 
и»д. 3-«, стр. 373.

 ̂ Л е н и н ,  т. XV, отр. 342.
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ресами помещиков, оеньоро® *  ир., —  эти 
мероприятия выходили эа непосредствен
ные интересы крупной буржуазии, ее це
лей и стре: лений. Естестнеино поэтому, 
что победа буржуазной демократии возмо
жна была лишь как победа демократии во
преки либерализму. Лении имел в виду 
иметано эту борьбу демократии против ли
берализма в пределах ос>тцествления бур
жуазных преобразований, исторически 
возможных и необходимых в ту эпоху, ко
гда он говорил о всемирно-историческом 
значении борьбы пролетарията и мелкой 
буржуазии за подлинный демократизм, в 
эпоху, предшествовавшую борьбе проле
тариата за социалистическую революцию. 
Он имел в виду не только Россию, когда 
говорил об этой борьбе демократии п р о 
тив либерализма. Для обоснования своего 
положения Ленин прямо ссылался на Ве
ликую французскую революцию. «Мар
тов ,—  говорил он, — забыл опыт 1905—  
1906 годов в России, 1789 г. и следующих 
во Франции, 1911 г. в Китае. Опыт этот 
говорит: власть лишь тогда пер'ехо|Дит к 
либералу (или левее), когда побеждает де
мократия в о п р е к и  либералам»

Или в другом месте:
«Так бывало везде; либералы станови

лись властью только тогда, когда демокра
тия побеждала в о п р е к и  либералам».

Значение этой борьбы демократии и ра
бочего класса во главе ее выводит далеко 
за пределы непосредственных результатов 
революционных боев в отдельные моменты 
революции. Оно простирается на всю эпо
ху 'буржуазво-демократических революций, 
в значительной степени предопределяя ха
рактер всего последующего политического 
развития страны. Разница между фран
цузской буржуазной республикой 70-х го
дов и полусамодержавной буржуазно-поме
щичьей (тех же и последующих годов) 
Пруссией, сохранившей остатки абсолю
тизма вплоть до 1919 г., определяется 
прежде всего тем, что во Франции пролета
риат отвоевывал гегемонию в те реш аю
щие моменты национального развития, ког
да история ставила на решение борющ их
ся классовых сил вопрос о путях даль
нейшего развития, а «в Пруссии, и в Гер
мании вообще, помещик не выпускал из 
своих рук гегемонии во все время буржуаз
ных революций, —  KaiK отмечает Ленин, —

и  он «восягитывал» буржуазию оо  образу  
и  подобию св о ем у »  *. В о  Ф р а н ц и и  гароле- 
тариат «переделывал » буржуазию. Вся по
литическая история французской б у р ж у а 
зии вплоть до 70-х годов XIX в. находит 
об’1Яснени;е в этом важнейшем обстоятель
стве. Для того, чтобы раскрыть идейно-по
литическое лицо буржуазии Франции в 
эпоху буржуазных революций (восьмидеся
тилетие —  1 7 8 9 — 1871 гг.), недостаточно 
еще анализа ее борьбы с помещиками. Эта 
борьба, как и вся борьба буржуазии и весь 
п>"ть ее исторического развития в целом, 
получает полное и действите;1ьное об’яс- 
нение лишь тогда, когда мы рассматри
ваем эту борьбу также и под утлом зрения 
нарастания противоречий между пролета
риатом и буржуазией. Ф р а н ц у з с к а я  
б у р ж у а з и я  б ы л а  м о н а р х и ч е 
с к о й  в н а ч а л е  э п о х и  б у р ж у а  з· 
н о-д е м о к р а т и ч е с к и х  п р е о б р а 
з о в а н и й  о н а  с т а л а  р е с п у б л и 
ка  н с к о й в к о н ц е  е е. Пролетариат по 
мере увел^гававшейся реыигтельности и  
самостоятельности своих выступлений «пе
ределывал» ее, ка« говорит Леш 1я, т. е. 
заставлял буржуа быть республиканцами 
поневоле. Именно в результате решитель
ной пролетарской борьбы, в результате 
этой «переделки» буржуазия ее антиподом 
во Франции и создался тот политический 
строй, упрочившийся с 1871 г., который 
был вовсе не угоден французской либе
ральной буржуазии и который был создан  
в о п р е к и  ей и в борьбе п р о т и в  нее. 
Именно в результате этой борьбы и соз
далось во Франции буржуазное государ
ство, наиболее очищенное от всего старо
го, «средневекового», от всех феодально- 
абсолютистских остатков. Вляние Фран
цузской революции и последующих вы
ступлений пролетариата простирается та
ким образом на всю историю XIX столе
тия. Говоря о значении Великой француз
ской революции, Ленин отмечает, что 
«...власть низших слоев тогдашней бур
жуазии... для буржуазии, для буржуазной  
бюрократии сделала столько, что все раз* 
витие всего п ш 5и л и з о в а н н о г о  человечества 
во всем XIX веке— все исходит от Великой 
французской революции, все ей обязано» ®·

‘ Л е н и н ,  П лохая эащ 1гга либеральмой рабочей  
ач>дотики, т. XV, изд. 3-е, стр. 439.

® Л е н и н ,  Принпипиалы 1ые вопросы нзб^гра- 
тельной кампании, т. XV, иэа. 3-е, стр. 343.

 ̂ Л е н и н ,  т. XXI, отр. 489. См. также в др у
гом месте: «Возьмем Ве.тикую французскую  ре-
волк>в,ию. Она недаром «азы вается великой. Для 
своего клаеса, для которого она работала, для бур- 
ягуаэии, оиа сце.тала так а с н о г о ,  что 1»е>сь XIX в е « .
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Канечно борьба пролетариата э» демо- 
кратшо в этеоху буржуазно-демократмче· 
ской револтоцаш на Западе не представляет 
собой чего-либо однородного, одинакового 
на протяжении всей этой эпохи (1789 —  
1871 гг.). Пролетариат начал отделяться от 
демократки yHte в самом начале борьбы  
де^иократин с либерализмом. Лионское вос
стание, чартизм, июнь 1818 г.— в̂ое это уже 
явлеиия п р и н ц и п и а л ь н о  гшого по
рядка; здесь пролетариат выстуттает уже 
(пусть часто ещ е не сознавая этого) не 
только против феодализма, но и протвгв 
буржу'азии в целом— к июню 1848 г. это 
относятся безусловно и полностью: вспом
ним, что Маркс Ή Ленин называли июнь
ское восстание первой классовой войной 
между пролетарсяатом и буржуазией. П ро
цесс отделения от демократии, процесс 
ооозяаетия пролетари)ато1м своих собствен
ных классовых задач находит свое закон
ченное выражение в учении Маркса— Эн
гельса. К этому времени выявляется пол- 
яостью и классовая сущность той буржуаЕз- 
ной демократии, которая воспевала идеи  
свободы, равенства и братства в дни В е
ликой французской революции и которая 
по мерс пробуждения сознательности со
циалистического пролетариата станови
лась все более и более грозной, хищниче
ской, полностью обнаруживая свое лицо 
политической и идейной защотницы кахш 
талистического порядка. «;Дем101кратия» бур
жуазии означала жестокую, з.верскую рас
праву с пролетариатом. «Демократия», ус
тавов легшая буржуазией, была формой и  
орудием господства класса эксплоататоров. 
Ленин писал, что «буржуазиая демократия, 
будучи великим историрческим прогрессом  
по qpaBHeHwro с  средневековьем, всегда 
остается— л  при капитализме не может не 
оставаться— узкой, урезанной, фальшивой, 
лицемерной, раем для богатых, ловушкой 
и обманом для эксплоатируемых, для бед
ных» Лен1ин далее отмечал, что чем боль
ше развитие этой так называемой «демо
кратии», тем больше подчиняет себе  бир
жевой банкир буржуазный парламент. Л е
нин всегда отмечал историческую ограни-

гот век, который дал цивилхсзацию й культуру вс<.*- 
му челаве^геч^ву, 1трошел под знаком французской  
революции. Он во воех концах мира только то и 
делал, что проводил, осуществлял по чактш , д о 
делывал то, что создали юелики© франтгудркие ре
волюционеры буржуазии, имтер««ам которой о«ги 
служили, хотя оии этого и ие соз:навал1И, приисры- 
ваясь словлми о  ■«чво'боде. равенстве л  братстве» 
(т. X V I, я зд . 1-е, стр. 221).

* Л е и  и в, т. X X III, стр. 346. ·

ченность и услоданость буржуазной демо
кратии, ее классовую эксплоататорскую  
сущность. «Всемирный опыт буржуазных 
и помещичьих правительств,— писал Л е
нин,—выработал д в а  способа удержания 
народа в угнетении. Первый—^насилие... Но 
есть другой способ, лу^ппе всего ра-зрабо- 
танный английской и французской бур
жуазией, «проученных» рядом великих 
революций и рев 1)люцио1 шых движении 
масс. Это способ обмана, лести, фразы, 
миллиона обещаний, Грошевых подачек, 
ycTwoK неважното, сохранения важного» 

Международный меньшевизм как пар
тия олицетворявшз'я в течение долгого пе
риода этот второй способ удержания на
рода в угнетении, создал целую идеологию  
демократизма, борьбы за «демократию» 
и пр. В эпоху, когда историей были постав
лены уже задачи социалистглческой рево
люции, когда бу-ржуазная демократия, иде
ология демократизма означала самое тон
кое контрреволюционное орудие, предназ
наченное для политш 1 еского и духовного 
угнетения рабочего класса^— ^меньшевики 
стали бороться за «демократию», исполь
зуя идеологию буржуаз.1ш того времени, 
когда она была революционной. Меньше
вики склонны даже вспоминать «опыт» ре
волюции 1789—-1794 гт. во Франции. Ед
ва ли не самыми типичными следует счи
тать в этом отношении Ж ореса и руссошх 
меньшевиков. Борьба с  социал-фашизмом  
требует борьбы с ним также и  на яютюря· 
чеюком фронте. Надо пригвождать к по
зорному столбу всякого совре(менното «де
мократа», воспевающего современный бур* 
жуазный строй при помощи ссылок ща 
борьбу демократии в эпоху Великой фран
цузской революции. Мы видим в этой ре
волюции не то, что видят в ней меньшеви
ки. Мы видим в ней массу, героич'ескую, 
революцион 1гую массу, совершившую и 14 
июля 1789 г., и 10 августа 1792 г., и 2 июня 
1793 г. Рабочие и крестьяне боролись тог
да отнюдь не за строй Кавеньяка и Гали
фе, естествеиными дополпителями которых 
в общей системе сохранения буржуазн0го 
господства являются .м ч:ьшсвики. Ш иро
кая трудящаяся масса гого времени, ш ед
шая ' под мелкобуржуазными лозунгами 
борьбы, не понимала исторического значе
ния происходивших событий, своих собст
венных действий. Винйггь в том ее труднее 
всего: использовать мелкобурж-уазные ло
зунги борьбы того времени для сохранения

® Л е н и н ,  т. XX, стр. 116.
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господ'спгва vMuprn^ecKoro капиталистигче* 
сткого класса — подлее ®сего, что только 
можно сделать, обращаясь к «опыту» ре
волюционных событий конца X V III в.

Слабость разработки лоиишжото истори
ческого наеледства сказалась очень сильно 
на разработке вопросов Великоп ф ранцуз
ской революции. Очеяь часто не учитыва
ют, что у Лс'нииа мы ашеем огромный мето- 
дологи'чеекий и кон^фетно-историчеокий 
материал по этой проблеме, что у Ленина 
мы имеем не просто отдельные высказьЕВЛ' 
ния, а ответы на все вопросы развития 
класс01вой борьбы в эту эпоху. И з того, что 
мы приводила! выше, видно, что Ленин не 
раз давал освещение этому крупному исто
рическому событию^ не раз в борьбе с 
меньшевиками, со ксякого рода врагами ра
бочего класса устанавливал принципы на
шего большевистского изучении прошлого, 
давая и неттооредственные ответы на кон- 
кретно-я-сторичеокие вопросы этой эпох 1 Ь 
И  э”го не только в работах, тематически п о
священных западным, так сказать, темам. 
В статьях и речах по вопросам русской р е
волюции мы находим у Ленина ряд вьгска- 
зьгваиий, касающихся опыта, западноев
ропейского революционгаого движения, 
опыта борьбы пролетариата в западноев
ропейских буржуазно-демократических ре
волюциях. Основываясь на у г̂еноти Маркса 
и Энгельса, опираясь на их указания о В е
ликой революции во Франции, Ленин про
должал разработку учения Маркса и Эн
гельса, разработку истории борьбы угне
тенных классов и обогатил марксистскую 
историческую науку указаниями, освещаю
щими конец X V III в. и классовую борьбу  
того времени светом новой энохвг, в кото
рую он жил. Таким образом, целиком опи
раясь на Маркса— Энгельса, Ленин развил 
дальше y^ieirae о дви5кущих силах Великой 
французской революции, как и вообще под
нял на новую ступень всю методологию  
исторического исследоваки'я, всю историче
скую науку. Большевистские историки В е
ликой французской революции должны 
изучить все высказывания Ленина и Ста
лина об ЭТ0 Л1 крупнейшем событии. В 
свете леныттзма как марксизма эпохи им
периализма и пролетарской революции на
до изучить всю мировую историпо борьбы  
пролетариата и вообще широких эксплоа- 
тируемых и угнетелшьгх масс. В отношении 
Великой французской революции это при
ходится сказать тем более, что троцкисты

создали свою «симггорию», свою концепцию  
этой революции -— концепцию, предста
вляющую собою прямую фальслфшсацию  
исторических событий, созданную ими в 
антибольпхевистсних контрреволюционных 
целях.

В чем сяцность троцкистского «учения» 
о Великой французской революции?

Борьба троцкизма против большевист
ской партии и ее вождя т. Сталина имела, 
как известно, определенный классовый 
смысл. Она была борьбой буржуазии и ее 
агентов— оппортунистов, против построе
ния социализма, против ленинизма. Эта 
борьба привела к полному разоблачению  
буржуазной сущности троцкизма, к отсече- 
кию троцкистов от ленинской партии, при
вела троцкистов в их борьбе против боль
шевизма к тому, что они стали передовым 
отрядом коптрреволюциопной буржуазии, 
снабжающим бурж уазию 'всем арсеналом 
борьбы против пролетарской диктатуры. 
Эта борьба имела целью: во-первых, дока
зать неаозмоншость построения социализ
ма в одной стране, тем самым разоружить 
пролетариат и привести его к капитуляции 
перед международной буржуазией; во-вто- 
рых, привести рабочий класс в столкнове
ние с трудящимся крестьянством и тем са
мым пр«1вести к гибели также пролетарскую  
диктатуру; в-третьих, эта борьба имела 
целью создание троцкистами своей собст
венной партии в противовес партии боль
шевизма. Все эти устремления троцкистов, 
вся их оценка развития СССР, все их 
взгляды на вопросы классовой борьбы, 
пролетарской диктатуры были непосред
ственно связаны с отрицанием ими социа
листического характера Октябрьской рево
люции, социалистичеоких возмолш остей 
ее, с отрицанием ими возможности союза 
пролетариата с широкими массами кре
стьянства и возможности социалистической 
реконструкции сел 1Л;кого хозяйства и т. д., 
т. е. все это было связано и вытекало из 
мепьшсвпстской оценки Октября, из неве
рия в силы рабочего класса, из меньше
вистского взгляЛ  на крестьянство как на 
реакционную массу. В целях доказатель
ства сноих меньшевистских тезисов Троц
кий прибегал к историческим аналогиям, 
сравнивая Октябрьскую революцию с Ве- 
лвисой французской революцией, обвицяя 
партию в перерождении и термидориан
стве.
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в  этих целях Троцкий фальсифицировал 
как историю Октябрьской, так и историю  
Великой французской ре(Волюции. В осио* 
ве его исторических аналогий лежало 
именно отрицание социалистического ха
рактера нашей революции и троцкистско- 
меньшевистская теория взаимоотношений 
рабочего класса и крестьянства. Троцкий 
приравнивает буржуазную революцию кон
ца XY III в. к социалистической Октябрь
ской революции 1917 г. И там и здесь он 
видит одни и те Лге закономерности, одни 
и те же законы развития. Троцкому надо 
было доказать, что крестьянство —  контр
революционная сила, что надо бороться 
проттгв него ,— и Троцкий сооружает соот
ветствующую схему исторического процес
са, в которой высшие моменты различных 
революций, различных эпох сводятся к 
одной и той же меньшевистской формуле; 
диктатура революционного города над 
страной. Что представляла собою  Великая 
французская революция? Ответ Троцкого 
очень прост: она представляла собой «дик
татуру революционвого города над стра
ной». Троцкий уверяет, что именно «так 
было в Великой французской революции». 
А ЧТО собой представляла Парижская ком
муна 1871 т.? Троцкий и на это даст ответ: 
« К о м м у н а  в своем развитии означала 
д и к т а т у р у  р а б о ч е г о  П а р и ж а  
н а д  к р е с т ь я н с к о й  с т р а н о й » .  
Троцкистскме оценки революции 1905 г. 
настолько известны, что их приводить нет 
нужды. Лозунг «без царя, а правительство 
рабочее» имел своим основанием полное 
игнорирование революционных возможно
стей крестьянстаа и представление о рево
люции как диктатуре г о р о д а  н а д  
к р е с т ь я н с к о й  с т р а н о й :  Октябрь
ская революция, по этой же исторот»1еской 
схеме, совершилась в Петрограде одним 
приказом, а в провинции— '«по телеграфу»; 
— революция э т а  должна была быть дик
татурой над крестьянской страной. Пора
зительная вещь! Решительно вся история 
всех революций, оказьгвается, была исто
рией диктатуры н а д  крестьянством!

Троцкий создал с в о ю  историю, с в о ю  
в частности историю Великой французской  
революции, вссми корнями своими ухо
дящую в меньшсвистское изображение  
исторического процесса. Тов. Сталин в 
своей речи на пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) 
в 1927 г., говоря о борьбе буржуазии в 
1924 г. против советской власти и комму- 
■ризма, сказал: «Либералы и меньшевики, 
сменовеховцы и всякие ренегаты твердили

тогда о неизбежности перерождения на- 
шей партии. Вы знаете, что они бралк 
тогда примеры из области французской  
революции, утверждая, что большевики 
должны потерпеть такое же крушение, ка
кое потерпели в свое время якобинцы, во 
Франции. Вы знаете, что исторические 
аналогии с французской революцией (кру· 
ии'нпе якобинцев) являлись тогда и про
должают являться теперь основным аргу
ментом всех и всяких м сньтеви 1сов и сме
новеховцев против сохранения диктатуры 
и возможности строительства в нашей 
стране» Глупые и невежественные обви
нения насчет перерождения и термидори
анства выставлялись троцкистами для то
го, чтобы скрыть тот факт, что «все пере
родившиеся и изгнанные из партии и Ко- 
мтгатерна оггаюртунистические элементы 
группируются вокруг троцкхгстской оппо
зиции, находя там себе приют и защиту»

«Чем об'яснить,— говорил т. Сталин,—  
что Рут Фишер и Маслов, Ш олем и Урбане, 
изгнанные из Коминтерна и германской; 
ко^мпартии как переродившиеся и ренегат
ские элементы, находят себе защиту и ра- 
ду 1нный прием именно у троцкистской ол- 
позицин? Чем объяснить, что такие оппор
тунистические и действительно переро- 
дивигиеся люди, как Суварин и Росмер· 
во Франции, Оосовсюий, Дашковский в 
СССР, н 1и\одят себе приют именно у троц- 
кистокой оппозиции? Можно ли назвать, 
случайным, случайностью тот факт, что 
Коминтерн и ВКП исключают из своей 
среды этих переродившихся и действи
тельно терм1»лорианоки наетроенньЕх лю
дей,— Троцкий и Зиновьев принимают 
их в о б ’ятия, давая им ттриют и защиту; я е  
говорят ли эти факты о том, что револю
ционные фразы троцкистской ош 1 0 3 .1щ|ив 
остаются фразами, а на деле ошюзш^ия 
является сборным пунктом переродивш их
ся элементов? Не говорит ли все это о том, 
что троцкистская оппозиция является гнез
дом и рассадником перерожденчества и 
термидорианства?»

Для оправдагогя своей меньшевистской 
теории взаимоотношений рабочего класса 
м крестьянства, для оправдания своих ка- 
питудяртских позиций в вопросе о пост* 
роеини социализхма Троцкий и троцкисты

‘ С т а л и и ,  Об опаозиция, стр. 742 (р«чь «а  
об’единеотюм заседании стреэидяума ИККИ и ИКК  
27 сентября), 1927 т.

* Т а м  ж е , «тр. 716.
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стали изображать нашу ре^волюцию по 
специально созданной схеме буржуазно-де
мократической революции конца X V III в., 
изображая ее как диктатуру города над 
крестьянством; для того, чтобы затуш е
вать, скрыть тот факт, что «оппозиция яв
ляется еборным пунктом переродившихся  
элементоз», «является гнездом и рассадни
ком перерожденчества и терм;идорианства» 
( С т а л и н ) ,  для того, чтобы затушевать 
тот факт, что оппозиция стала тогда созда
вать свою собственную партию из этих пе
реродившихся и термидорианских элемен
тов,— для этого Троцкий стал изображать 
дело так, будто бы в Великой француз
ской революции якобинцы переродились и 
неизбежно должны были скатиться к тер
мидорианской реакции. Клевета на партию  
и Ленина неизбежно повлекла за собою  
клевету и фальсификацию в отношении 
истории Великой 4*ранцузской революции, 
клевету и фальсификацию в отношении 
истории якобинской диктатуры, как и в 
отношении истории вообще.

Можно ли вообще (сравнивать Ф ранцуз
скую революцию конца X V III в. с Ок
тябрьской революцией? Конечно можно. 
Весь вопрос в том, к а к  сравнивать, ч т о  
видеть и в той и в другой революции. Весь 
вопрос в том, заниматься ли невежествен
ным аналогизированием, заниматься ли 
фальсификацией или научно-историческим 
аналпядом р а з л и ч н ы х  р я д о в  з а к о 
н о м е р н о с т е й  в р а з л и ч н ы х  р е 
в о л ю ц и я х .  Ленин не раз сравнивал 
эти революции. Но как? Самое главное в 
этих «равнениях Ленина то, что он всегда 
ш>дче|ркива--1 их принцшгиальягое историче
ское р а з л и ч и е .  Так в своей статье 
«Очередные задачи советской власти», на
писанной в марте— апреле 1918 т., Ленин 
писал, что мы стоим неизьмеримо выше до
стигнутого в 1793 г., так как мы «ввели по 
всей России высший т и п  государства —  
Советскую власть», т. е., что мы осущ ест
вили победоносную социалистическую ре
волюцию, победо(носяую диктатуру проле
тариата в отличие от буржуазной револю
ции конца XV III в., когда пролетариат не 
представлял самостоятельной политической 
силы и не мог даже поставить задачу пере
растания буржуазно-демократической рево
люции в социалистическую. Приравнивать 
ггролетарскую революцию XX в., основным 
содержанием которой явились и являются 
ликв(идаци1я классов, уничтож1ение классо

Л е я  я га, т. X X II, изд. 3 ^ , стр. 444.

вого неравенства, построение социалисти
ческого общества под руководством проле
тариата и его партии, к буржуазной рево
люции X V III в., приведшей к усилению 
политического и экономического госпоД' 
ства буржуазии, которая была тогда восхо- 
ДЯЩ1ГМ классом,— значит заниматься гнус
нейшей фальсификацией, пошлой, бездар
ной игрой в исторические аналогии.

Совершенно ясно, что «Октябрьская ре
волюция,— говорит т. Сталин,— н̂е являет
ся ни продолжением, ни завершением Ве
ликой французской революции. Целью  
Французской революции была ликвидация 
феодализма для утверждения капитализма. 
Целью же Октябрьской революции- являет
ся ликвидация капитализма для утвержде
ния социализма»·.

Ведь недаром Ленин в статье «Об оче
редных задачах советской власти» в том 
месте, где он сравнивает Октябрьскую ре· 
волюцию с французской конца X V III в., 
подчеркивает, ч т о  с а м о е  г л а в н о е  ® 
нашей революции —  обеспечение условий 
с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  с т р о и т е л ь · ^  
с т в а ,  о котором конечно не могли и дŷ  ̂
Тиать вожди мелкобуржуазной демократи» 
XVIII в., когда не было никаких матери» 
альньгх основ для социализма. Ленин пи<̂  
шет: «Буржуазия побеждена у нас, но она̂  
еще не вырвана с  корнем, не уничтожена» 
и даже не сломлена еще до конца. На оче
редь дня выдв1игается поэтому новая, выс» 
шая форма борьбы с буржуазией— переход  
от простейшей задачи дальнейшего экс· 
пропр1иирова»гия капиталистов к гораздо> 
более сложной и трудной задаче с о з д а 
н и я  т а к и х  у с л о в и й ,  п р и  к о т о 
р ы х  б ы  н е  м о г л а  н и  с у щ е с т в о 
в а т ь ,  н и  в о з н и к н у т ь  в н о в ь  б у р ·-  
ж у а 3  и я».

Дальше он говорит, что, идя по пути со̂ - 
ЭДаоия таких условий, мы будем перехо
дить к социалистическому обществу. Борь^ 
ба за ликвидацию капитализма, борьба за 
бесклассовое общество, за социализм— в̂от 
что самое главное в нашей революции. 
Только с целью борьбы против ленинизма, 
против строящегося социализма можно 
ставить знак равенства между этими рево
люциями, видеть в них одни и те же про
цессы. Октябрьская социгалисгическая ре
волюция попутно, мимоходом, разрешила 
и полностью завершила задачи буржуазно- 
демокрапгческой революции, имея своим, 
основным содержанием задачи другого, не
измеримо более высокого, именно социали- 
стическото порядка. Поэтому-то Леиин Е)
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Заметках хтублшуистя/» гшсал, что «россий
ский пролегариат лоднялся в свч>ей рево
люции на г и г а н т с к у ю  в ы с о т у  тае 
только по сравне<н1по с 1789 и 1793 гг., яо  
и по сравнесйяю с 1871 г.».

И дальше, отмечая все то, благодаря че
му мы поднялись на гигантскую высоту, 
Ленин особо подчеркивал как самос важ
ное то, что:

«М ы с о з д а л и  с о в е т с к и й  т и п  
г о с у д а р с т в а, н а ч а л и  э т и м  н о
в у ю  в с е м и р н о - и с т о р и ч е с к у ю  
э п о х у  п о л и т и ч е с к о г о  г о с п о д -  

т в а п р о л е т а р и а т а ,  п р и ш е д 
ш у ю  н а  с м е н у  э п о х е  г о с п о д с т 
в а  б у р ж у а з и и » * .

Совершенно ясно, что сравнение этих 
революций при смешении исторических 
закономерностей— ^пустая болтовня, дол
женствующая прикрыть капитулянтские 
позиции в отношении Октябрьской рево
люции, борьбу ΓτροΊΉΒ партии, возглавляв
шей и возглавляющей эту революцшо.

Ленин всегда беспощадно боролся про
тив таких аналогизирований, с к р ы в а ю -  
ΪΠ и X и с т о р и ч е с к у ю  д е й с т в и 
т е л ь н о с т ь  в у г о д у  к л а с с о в о м у  
в р а г у .  В борьбе против «левых» комму
нистов в 1918 т. Ленин особенно часто 
повторял, что «всяческие воспоминания 
1792 г. и т. п.— одна революдионная ф ра
за . Повторяют лозунги, слова, боевые кли
ки, а а н а л и з а  о б’е к т и в н о й  д е й с т 
в и т е л ь н о с т и  б о я т с я » * .

Обратимся однако к якобинцам ΧΥ ΙΙΙ в., 
тс их действиям, к их лозунгам, их устрем
лениям. Что представляла собою их дик
татура? Отчего она погибла? Какое место 
занимала она в б>т)жуазной революции то
го времени?

Мы уже приводили много высказываний 
Ленина о 1789— 1794 гг. Из гаих с доста
точной ясностью вытекает, что Ленин рас
сматривал Великую французскую револю
цию как тшпгчиую законченную буржуаз- 
но-демо'кратическую революцию в э п о х у  
аод’ема буржуаэгш.

В своей статье «Чего хотят и чего боят
ся наиги либеральные буржуа?», написан
ной еще в 1905 г., Ленин выраз»1л эт̂ от 
взгляд на 1789— 1794 гг. с  предельной яс
ностью и точностью. Разоблачая классо

вую сущность взглядов либерального ис
то ри̂ к а Павла Виноградова, выразившего 
«с редкой рельефностью» «интересы, так
тику, психологию своекорыстной буржуа
зии», Ленин, приведя сравнение Виногра
довым революции 1848 г. в Германия 
с революцтгей 1789 —  1794 гг. во Фран
ции, писал? «В чСхМ коренная разница 
между обоими путями? В том, что б у р- 
ж у а 3 н о-д е м о к р а т и ч е с к и й  п е р е 
в о р о т ,  о с у щ е с т в л е н н ы й  Ф р а н 
ц и е й  в 1789 г., Германией в 1848 т.,—  
в первом случае б ы л  д о в е д е н  д о  
к о н ц а ,  а во втором —  нет; в пер
вом случае д о ш е л  д о  р е с п у б л и- 
к и  и  п о л н о й  с в о б о д ы ,  а во вто
ром— остановился, не сломив монархии и 
реакции; во втором случае прошел под 
руководством главным образом либераль
ных буржуа, ведших за собой на буксире 
недостаточно окрепший рабочий класс; в 
первом случае п р о в е д е н ,  х о т я  б ы в  
и з в е с т н о й  ч а с  т й, а к т и в н о-р е в о- 
л ю ц и о н н о й  м а с с о й  н а р о д а ,  р а 
б о ч и х  и  к р е с т ь я н ,  о т о д в и н у в 
ш и х ,  х о т я  б ы  н а  в р е м я ,  в с т о р о 
н у  с о л и д н у ю  и у м е р е н н у ю  б у р 
ж у а з и ю ;  во втором случае быстро при
вел к «успокоению» страны, т. е. к пода
влению революционного народа и к 
торжеству «урядника и вахмисгра», в 
п е р в о м  д о с т а в и л  н а  и з в е с т 
н ы й  п е р и о д  г о с п о д с т в о  р е в о 
л ю ц и о н н о м у  н а р о д у ,  р а з д а 
в и в ш е м у  с о п р о т и в л е н и е  « у р я д 
н и к о в  и в а х м и с т р о в »  Это бы
ла следовательно буржу^азно-демократи- 
ческая революция, доведенная до кон
ца революционным народом, на корот
кое время вырвавшим власть в лице 
якобинцев. То была эпоха под’ема буржуа· 
зии, когда буржуазия в общеисторическом  
смысле была передовым, прогресс1свным 
классом. Действия рабочих й крестьян, со
ставлявших ядро демократического движе
ния, привели к решительной победе над 
врагами буржуазии— феодализмом, абсо
лютизмом. Для того, чтобы з а в е р ш и т ь  
буржуазно-демократическую революцию, 
им надо было даже частично пойти д а л ь- 
ш е чисто буржуазных требований рево
люционной буржуазии, испугавшейся рево- 
люгрионной мощи подлинно широких масс 
народа и начинавшей блокироваться под

 ̂ J I o w i ih,  т. X X V II, стр. 198, 201 и др .; 1тзд· 
3-«. Подчеркнуто мною.—гИ. Т.

* Л е н и н ,  т. XV, изд . 1-е, стр. 94. П одче1ркнуто 
ИДОЮ. И. Т.

* Л е ц и и ,  Чего хотят и чего боятся наши ли
беральные буржуа? т. V III, изд. 3-е, стр. 190. П оа- 
нрркнуто «а-ии.— И, Т.
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iuiHHiraeM эт^ого со старыми силаткга. Мел* 
кабуржуааная демократия, включавшая в 
еебя и рабочих и крестьян, оказавшаяся на 
короткий период у власти, делала об’ек- 
т в н о  дело буржуазии, двигала вперед раз
витие буржуазного общества. Действия ра* 
бочих и крестьян, представлявшие собаю  
исторически великое и незабываемое, на- 
кодились в ряду закономерностей δ у р- 
кк у а 3  н о-д е м о к р а т и ч е с к о й  р е в о 
л ю  ц и и. «Плебейские» с п о с о б ы  борь
бы. ф о р м ы  борьбы рабочих и крестьян 
того времени выходили уже за пределы  
узко классовых ьозмолшостей борьбы со 
стороны либеральной буржуаз^ги. В этом 
й заключается диалектическое противоре
чие того времени.

Именно так понимал Ленин слова Марк
са, которые нередко цитвгровал как порази
тельно верную характеристику содержания 
и форм борьбы в Великой французской ре- 
волвдцйи. «Удастся решительная победа 
революции,— писал он в статье «Две так
тики социал-делюкрагни в демократической 
ре-волюции», ‘ —  тогда мы разделаемся с 
царизмом по-якобински, или, если хотите, 
по-плебейски». «Весь французский терро
ризм,— ^писал Маркс в знаменитой «Новой 
рейнской газете» в 1848 г.,— был не чем 
воньш, как плебейским способом разделать
ся с врагами буржуазии, с абсолютизмом, 
феодализмом и мещанством». Думали ли 
зюгда-нибудь о значени»! этих слов Маркса 
те люди, которые пугают социал-демокра
тических русских рабочих пугалом акоби- 
ВЕизма..? ^

По-революциоиному, «по-плебейски» с 
«рагами народа, с врагами революции мог
ли разделаться только якобиицы; мы уже 
говорили выше, почему именно они были 
выразителями подлинно революционной 
массы того времени, наиболее последова
тельно защищавшими ее интересы. Инте
ресы демократии пытались защищать и жи
рондисты, «по они были непоследователь
ными, нерешительными оппортунистиче
скими защитниками этого дела. П о э т о- 
м у с ними боролись якобш1Цы, которые 
гак же последовательно отстаивали инте
ресы передового класса Х У И ! века, как 
революционные социал-демократы после
довательно отстаивают интересы передо
вого класса XX в. Поэтому жирондистов

* Ленин, т. νΤίΤ, изд. 3-е, стр. 64.
* М а г N а с Vi I а 8 S, ияд. М-̂ рлнга. В русском 

вг’реьэле; Карл jMapKc я Ф. Энгельс в эпоху шв- 
«fnicei ре:«(олюиц11 (1818— 1850 гг.), стр. 222, Г»я, 
I92S.

Один из плакатов Коммуны П ариж а

поддерживали и  оправдывали от 1?ападок 
якобинцев прямые изменники делу великой 
революции, монархисты, попы-конституци- 
оиалисты и т. д.» ■*. Ленин неустанно под
черкивал, что якобинцы были подлинными 
выразителями интересов широких рево
люционных масс. В статье «Грозящая ка
тастрофа и как с ней бороться» Ленин пи
сал о якобинцах как о людях, «действи
тельно бывших революционными демокра
тами» и «действительно опиравшихся на 
народные массы». Он писал о них, что «эти 
люди умели установить революционный 
контроль за богачами и достигать резуль
татов, перед которыми преклонялся весь
Μ ί φ »  *.

В другой статье Jn πΐϋΐ писал, что «исто
рическое величие настоящих «якобинцев». 
якоопнигБ 179ί г., состояло в том. что они 
были < якобиниы с народом >, революцион
ным б о л ь ш и н с т в о м  народа, с р е в о· 
л ю и и о н н ы м и п(‘{)(‘дпв 1.п1 И классами 
с η о р г г. времени». И дальше, абращаг.гь и

* Л  »5 И И а, О с в о й о л д е н п ы  я  H b D O H eK p o E ijb i ,  м э-  

В Л р £ Я (  гы  н жи(>оиди( 1 ы, т. V I [, и з д .  3  е, с т р .  l i ) 2 . 

 ̂ Л е а tf а , т. XX I, язд . 3-«. ргр. 174.
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Плехаиову, он спрашивал: «Вы учились 
исторати, гг. Милюковы и Плехановы, мо
жете ли вы отр'И!цать, что в е л и к и е  яко
бинцы J793 г. не боялись об’явить врагами 
нгарода имешго представителей реакцион
ного, эксплоатаюрского м е н ь ш и н с т в а  
народа своего времени? Именно предста
вителен реакционных к л а с с о в своего 
времени У» Великая французская рево
люция была такой революцией, кото
рая до конца, последо-вательно прово
дила буржуазно - демократичесиие (меро
приятия. Это тюследователыгое прове
дение реъолюционной <5орьбы означа
ло самое острое напряжение классовых сил 
В предельно возможную в то время разме
жевку борющихся классов. Эта размежевка 
представляла собой, во-первых, борьбу ре
волюционной буржуазии против феодализ
ма, против абсолютизхма; во-вторых, она 
означала выступление широких угнетенных 
масс, выступление революциоиной демокра
тии. Буржуазия была уже сформирована 
как класс, пролетариат только-только еще 
вачал формироваться. Он, как писал Ленин, 
не был еще отделен от мелкобуржуазной 
демократии и был почти полностью слит € 
ней. Этот процесс отделения только еще 
начинался. Развертьгвааше ожесточенной 
классовой борьбы стало выявлять частично 
уже прогиво-рсчия буржуазного общества, 
противоречия между пролетариатом и бур
жуазией, но эти противоречия не могли 
волучить сколько-нибудь основательного 
развития— материальные предпосылки к 
этому еще не были созданы. И все же, по 
Ленину, именно рабочие, городская и дере
венская беднота представляли собой пере
довых борцов революции. М елкобуржуаз
ная демократия выделила якобинцев как 
аолитичеокую силу, выражавшую эту де- 
MOKpariiro целиком, со всеми ее различны
ми элементами. Якобинцы сумели опереть- 
€я в своей борьбе «а широкие революци
онные массы, на городскую и деревенскую  
бедноту. Именно таковы взгляды Ленина. 
«Якобинцы 1793 г., —  писал он, —  были 
представителями самого революционного 
класса XVIII века, городской и деревен
ской бедноты. Против этого класса, рас- 
ирав'ившегося уже на деле а не на словах) 
со своим монархом, со своими помещика
ми, со своими умеренными буржуа посред- 
етвом самых революционных мер вплоть 
до гильотины, против этого истинно рево-

дюпионного класса X V III в. шли войной
об’единенные монархи Европы» И даль
ше: «Якобинцы 1793 г. вошли в историю  
великим образцом действительно револю
ционной борьбы с к л а с с о м  э к с п л о -  
а т а т о р о в  со стороны взявшего в с ю  
государственную власть в свои рукн 
к л а с с а  т р у д я щ и х с я  и у г н е т е н -  
н  ы  X » .

Итак, Ленки рассматривал якобинцев 
как выразителей интересов «класса трудя
щихся и угнетенных»— раооч1ЛХ, городской 
и деревенской бедноты в первую ю тову. 
Именно якобшщы сумели возглавить рево
люцию до того конца, до которого она 
только и могла дойти в то время, в ту эпо
ху. в эпоху под’ема буржуазии, в эпоху ее  
торжества и побед. Именно якобинцы в  
сделали таким образом эту революцию вс- 
леткой, незабываемой. ^Французская рево
люция, —  говорил Ленин, —  на которую 
ополчились в начале XIX в. старые дер
жавы, чтобы раздавить се, называется «ве
ликой» именно потому, что она сумела 
поднять на защиту своих завоеваний шире· 
кие народные массы, давшие отпор всему 
миру; тут и лежит одна из ее больших за
слуг» β  моменты высшего под’ема рево
люции, в 1793^— 1794 гг., именно якобинцы 
возглавляли эти «шиоокие народные мас
сы», и конечно именно потому Ленин и на- 
эьгаал Ήιχ В0 ЛИКИМВ1 , «якобинцами с  наро
дом».

«Великие буржуазные революционеры  
Франции 125 лет назад сделали свою ре
волюцию великой посредством т е р р о р а  
против всех угнетателей и помещиков и 
капиталистов»,— писал Ленин в другом ме
сте

Конечно якобинцы, как мы это уже от
м е ч а л и , не были однородной политической 
силой. Социальная пестрота в составе мел
кобуржуазной демократии определила со
бою неоднородность якобинцев. Основная 
линия борьбы революционной демократии 
того времени была линией борьбы с ф ео
дализмом, с абсолютизмом. Пока револю
ция не дошла ещ е до своего победного 
конца, пока еще не закончена была в ос
новном борьба с феодализмом, борьба со 
старыми силами, якобинцы были более или 
менее едины, более или менее единодушны  
в своих основных социально-политических 
устремлениях. Развертывание буржуазяо-

Л в н я н. П ерехвд контрреволю дяя ■ mmnjm· 
тшыс, т. XX, изд. 3-е , 435.

* Л R η я н, О врагах нлрода, т. XX, ауд. 3 -·, 
505— 506.

• Л е я я XXI, *тр. 186,
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И арияатурв fta казн ь  Лю до
вика, и зображ аю щ ая прибы
тие его в а д  обезглавленны м

демократической революции означало од- 
аако в какой-то степени начало развития 
противоречий внутри мелкобуржуазной де
мократии. Революционно-демократическое 
«плебейство» об’единяло разнородные эле
менты «низов». Развитие этих (противо
речий должно было дать огромный резо- 
ианс разногласий внутри якобинизма, выя
вить в нем революционные и реакционные 
стороны. Именно так οήο и было в 1792—  
1794 гг. Отход от революции отдельных 
слоев, получивших от революции то, что 
они хотели, развитие новых противоречий 
со всей силой ставили как об’ективный ход  
вещей, как неизбежный ход развития 
классовой борьбы один основной вопрос: 
на какой класс опираться в  дальнейшей 
борьбе? Трагедия якобинцев заключалась в 
гом, что они, приобретая с каждым днем 
в-се большее количество классовых врагов, 
подкреплявшихся всеевропейской монар- 
хически'феодальной реакцией, не могли 
прочно опереться на одии основной класс, 
который мог бы двигать революцию даль
ше и отстоять ее от термидорианцев, от
части переродившихся и переш едш их на 
сторону классовых врагов якобинцев; они 
»е могли (правящая грут1 па Робеспьера не 
хотела) опереться на пролетариат; послед- 
яшй н не представлял тогда сколько-ни
будь значительной с а м о е  т о я т е л ь -  
* о й политической силы. Вспомним слова 
Ленииа о том, что материальных оснол для 
Φο̂ ϋΛΛΜβίΛΜ в ту эпоху не было...

«Диктатура трудящихся», не получив 
классовой опоры в пролетариате, единст
венной силе, способной вообще двигать 
буржуазно-демокра1Ическую революцию  
дальше буржуазных мероприятий, должна 
была погибнуть. Крестьяне такой решаю
щей силы, способной на с а м о с т о я 
т е л ь н у ю  линию в политике, конечно 
представить не могли. В своей речи на 
Всероссийском с’езде транспортных рабо
чих в 1921 г. Ленин говорил:

«Это показал общий ход революций, в 
которых бывали краткосрочные диктатуры 
трудящихся, поддержанные временно де
ревней, но не бывало упроченной власти 
грудящихся; все в короткое время скаты
валось назад. Скатывалось назад именно 
потому, что крестьяне, трудящиеся, мел
кие хозяйчики своей политики иметь не 
могут и после ряда колебаний им прихо
дится итти назад. Так было и в Великую 
французскую революцию, так было в 
меньшем масштабе и во всех револю
циях» \

Крестьяне в 1793— 1794 гг. поддержива
ли якобш 1 цев в их борьбе с врагами рево
люции, но единственный класс, который 
мог бы возглавить дальнейшее революцион
ное продвижение вперед,— пролетариат,—  
тогда еще был настолько слаб, не«>фор- 
млен, что возглавить дальнейшую борьбу

* Л е в и н ,  Речь шя Всероссийском е’взде трат^- 
«ортдьи  рабочих, т, X XV I, изд. 3-^, р-тр, 293.
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не мог, и крестьянам, добтшшисъ разруше* 
кия феодальных тягот, феодальных дави  ̂
симостей, «пришлось итти назад».

Следует отметить огром ное методологи*  
ческое значение для исторической наукн 
слов т. Сталина об условиях победонос
ной борьбы против эксплоататоров, про
тив угнетения, о «стихийных восста'ииях 
крестьянства против феодального гнета». 
«Крестьянские восстания,— говорит т. Ста
лин, —  могут приводить к успеху только 
в том случае, если они сочетаются с рабо- 

восстаниями, если рабочие руково
дят крестьянскими восстаниями. Только 
комбинированное восстание во главе с ра- 
6o4SiM классом м ож ет привести к цели» 
(«Большевик», №  8 за 1932 г.). Эту мысль 
мы находим и у Ленина в его р еч и  в 
1918 г. к делегатам комитето 1В бедноты Мо
сковской области.

«Все европейские революции,— говорил 
Ленин в 1918 г. в своей речи к делегатам 
комитетов бедноты Московской области,—  
кончались ничем именно потому, что де
ревня не умела справляться со своими 
врагами. Рабочие в городах свергали царей 
(в Англии и Франции царей казнили еще

несколько сот лет том у назад, это мь  
только опоздали с нашим царем), и однг 
ко после некоторого времени воцарялис* 
старые порядки. Это потому, что тогда н* 
было еще даже в городах крупного про 
изводства, которое об’единяло бы на фаб 
ршках и заводах миллионы рабочих и спла 
чивало их в такую сильную рать, которая 
без поддержки крестьян смогла бы устоят 
против натиска и капиталистов и кулако!

А беднейшее крестьянство не было οι 
ганизовано, само омо с кулаками плохо б(- 
ролось, и вследствие этого революция тс|. 
пела поражение также и в городах» ^

В другом месте Ленин прямо говорил г 
Конвенте, что это было х а р а к т е р н с  
для Великой французской революции, 
«когда французский Конвент размахивал 
ся широкими предприятиями, а для при
ведения их- не имел должной опоры, н*̂  
знал даже, на какой класс надо опиратьс? 
для проведения той или иной меры».

‘ Л е н и н ,  Речь к д&легатам комитетов беднотк  
Московской области, т. XXIII ,  изд. 3-е, стр. 280.

* Л е н и н .  Речь на V111 с’езд е  РКП, т. X V - 
изд. 1-«, стр. 126.

З а се д а н и е .  Коммуны
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Отутивптись после кратковременного гос
подства без достаточно 1трочной к л а с с о 
в о й  опоры, доведя революционную борь
бу до развития противоречий внутри мел
кобуржуазной демократив!, ча которую они 
опирались, не сумев поэтому без опоры в 
аролетариате повести за собой дальше го
родскую и деревенскую бедноту, якобинцы 
аали, сраженные врагами революции. В 
дни гибели якобинцев совершилась вели
чайшая из трагедий, коюры е знал когда- 
либо мир; пгирокие эксплоатируемые и 
угнетенные массы пали в борьбе, не най
дя себе руководителя, вождя, гегемона в 
решающие дни своей борьбы. Эти же дни 
дал» незабываемый урок для французских 
крестьян, для французских рабочих, а 
также и для пролетариата и нреетьянства 
всего мира: чтобы освободиться от экс- 
алоатации и угнетения, революционные 
массы должны найти себе руководителя в 
яйце пролетариата и его партия.

Французский рабочий класс должен воз
главить борьбу широчайших трудящихся 
масс и —  организованный теотерь в свою  
большевистскую партию, под руководетвоз<

этой партии-—повести их за собой на борь
бу за пролетарскую революцию, за социа
лизм.

Французский рабочий класс, писал Эн
гельс, «в продолжение почти целого сто
летия не только играл решающую роль 
во всех исторических кризисах своей стра
ны, но одновременно являлся постоянным 
авангардом европейской революш1И» 
Французский пролетариат, возглавляемый 
теперь коммунистической партией, Комму
нистическим интерна ци он а л о м, во всей 
своей широкой массе начинает глубоко по
нимать эти исторические истины о борьбе 
угнетенных за свое освобождение, которым 
учит его история его собственной борьбы, 
учит между прочим и история Великой 
французской революции. Будущая Вели
кая французская революция, предпосылки 
которой зреют с каждым днем в современ
ной Франции, будет великой пролетар
ской, большевистской, победоносной ре
волюцией.

‘ Ф. Эн £арооевскв« работав в 1877 г.
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г  ХАЧЯПУРИДЗЕ

Контрреволюционный 
грузинский меньшевизм 
на службе у дворянства

Грузшюкие меньшеважи давно разобла
чили себя как прямых предателей рабоче
го класса.

На протяжении четырех лет пребываимя 
у Бласттл и сейчас, находясь в белогвардей
ской э*м:ягра1ц;и1и, они состоят в сою зе с 
отъявленными контрреволюциоиными пар
тиями и белогвардейскими организациями, 
получают субсиди 1:1 от империалистов всего 
мира и являются их наемной агентурой. 
Вее эти годы они находятся в первых ря
дах самых св1И|репых врагов СССР.

За 1вершеш 1 е построения фундамента со 
циалистической экономики, ликвидапия 
эксплоататорских классов, укрепление За* 
кавказской федерации, прочный нацио- 
аальный мир, огрооиные достижения во

всех областях социалистетчеекой стройки 
Советской Грузии вызывают бешеную  
ярость контрреволюционных меньшевиков, 
которые открыто выступают застрельщи
ками вооруженной борьбы против проле
тарской диктатуры путем империалистиче
ской интервенции.

Ме^ньшевсгки очутились в лагере контр
революции не случайно. Они —  давнишние 
враги большевистской, ленинской партии. 
С самого возникновения социал-демокра
тической организации в России меньше· 
вики встали на путь «тактики предатель
ства революции, преавращекия пролета
риата в жалкого прихвостня буржуазных 
классов» (Ленин, т. VI, изд. 2-е, стр. 366).

Оппортунизм, сделки с реакцией, ликви
даторство, социал-1патриотизм, бешеная

Комжукистичесное знамя, разорванное м£ньш евинамн
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борьба <с большевизмом —  татсов путь 
меньшевизма в целом, в частности путь 
грузинских меньшевиков. П еред Октябрем 
меньшевики вступают на путь прямого 
союза с контрреволюцией и служения 
союзному империализму и делаются, по 
вьфажению Лешша, «фактическими уча- 
стнш;ами и пособниками контрреволю
ционного палачества».

Для характеристики грузинского мень- 
шев1изма^ для выяснения е .о  предательской 
роли большой интерес представляют до
кументы, обнаруженные недавно в Центро- 
архиве Грузии. Документы относятся к пе
риоду 1917 года.

После Февральской революции власть в 
Закавказье захватили буржуазно-нацио
налистические партии —  меньшевики, мус- 
саватисты и дашнаки. Руководящую роль 
»о всех вновь созданных организациях 
края стал71 играть rpv3 HHCKH'e меньшевики. 
Они с первых ж е шагов своих выступают с 
буржуазной националистической програм
мой. «Грузинский меньшевизм, —  говорит 
т. Орахелапгоили, —  оказался признан
ным вождем грузинского национализма, 
П'редставля'вшего мутную смесь помещичь
их, мелкобуржуазных и буржуазных эле
ментов» (М. Орахелашвили. «Закавказ
ская большевистская организация в 
1917 г.», стр. 54).

Меньшевики входят в соглашеиия о вы- 
работке тактшж со®местных действяй с 
шшболее правьгм>и пговииистическо-нацио- 
налистическшш партиями.

Это блестяще подтверждают обнаружен- 
яые недавно докуме^ггы из архива тифлис
ского губериского предводителя дворяя- 
ства:

«В пятницу, 24 сего марта, в 8 час. ве
чера, в по!\^ещении Тифлисстсого дворян
ского депутатского собрания Ной Ни
колаевич Ж ордания сделает сообщение о 
проекте будущего пол 1ггического устрой
ства Грузии в Российском государстве. 
Извещая об этом, С. С. Вирсаладзе про
сит Вас пожаловать на означенное сооб
щение.

Начало ровно в 8 час. вечера. Настоя
щее извещетаие просят пред’явить при 
входе».
До(кумент «апечатан на машитаке, от ру- 

вш приписала следующая справка:

«Состоялось при многолюдном собра
нии. Председательствовал Г. Журули. 
ΠοίΜϋΗΜο отмеченных лиц присутствовало 
до 70 чел. других не приглагпепаных.

i ■■ .;-·'5ΚύГО

■ -У».■."ί- &v‘ .-.J-.. 

. . . i  '■ -.у О- ■·;' ^

r·. υο. Г:;..·"·

i ■■ Ч C,'

|18u LG..uiviu-ifl‘Г 

ilOe Ci>0G4t. -u ·.'/*.

тчй-ло p O iiU O  ii C) 4 . S u · · ! .

И лстйя тв  из^ьтвХа apocnt  ηρα,;- 

йя^ть прж аход .

H. H. Ж ордания согласился сделать док- 
клад в присутствии всех. В дебатах при
нимали участие Г. Рцхиладзе, Г. Б. Гва· 
зава и Ш . Месхиев— ^последшш по по
становке вопроса».
На оборотной стороне документа имеется 

cmfcoK 24 приглашенных. Среди них фигу
рируют: князь Абашидзе (Кита), К. Абха- 
зи, А. Гуремов, И. Баратов, Н. Диасамид- 
зе, крупные дворяне и националистические 
деятели: М. Мачабели, В. Д . Демидов, 
Г. Журулш, Г. Гвазава, С. Кедия, Г. Веша* 
пели и др. (Архив СНК Грузии, дело тиф. 
губ. предводителя дворянства №  25,
л. 32).

Это собрание происходило негласно. К 
сожалению в деле дворянского архива нет 
ни содержания доклада, ни «дебатов». Но 
для нас достаточен самый факт.

Вождь грузинского меньшевизма 
Н. Ж орда 1НИ1я на собрании, как мы сейчас 
выразились бы, «дворянского * актива»—  
«светлейшмх» князей и дворян, делает док
лад о будущем политическом устройстве 
Грузии: вопрос обсуждается, выслуши
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вается мнеигае по этому поводу «благород· 
н<>го сословия». Это конечно неспроста, 
это —  не любезность Н. Жордания, кото
рого уломали сделать доклад. Нет, тут был 
вполне обдуманный шаг! Н. Ж ордания де
лал доклад для того, чтобы устанонить 
контакт с грузинской реакцией, согласо
вать с ней действия своей партии.

На совещании общий язык очевидно был 
яанден, соглашение состоялось. Многие из 
участников этого совещания впоследствии 
еграли видную роль в правительстве мень
шевистской Грузии. В лице меньшевиков 
дворяне нашли наиболее верных защитни- 
Е о в  своих феодальных привилегий.

Для того, чтобы понять роль меньшеви- 
Е о в  3 защите интересов грузинского дво
рянства, нужно останов*ггься на характе- 
рнстике аграрных отношений Грузии. 
Сло*ва Ленина: «Ни в одной стране в М1ире 
крестьянство не переживало такого разо
рения, такой нищеты, таких униже1ний я 
такого надругательства, как в России» 
^т. XV, изд. 2-е, стр. 109), как нельзя луч
ше характеризуют положение крестьян в 
Закавказье перед Февральской революци
ей.

Политически беспрагвное, национально 
угнетаемое крестьянство находилось под 
игом многочисле>нных пережитков ф еода
лизма. Временно обязательные отношения 
крестьян к помещикам формально были 
ликвидированы лишь в декабре L912 г., а 
фа1ктическ1и к началу 1917 г. 55 проц. вре
меннообязанных крестьян находились в 
юрепостнической кабале у помещиков. В то 
время как выкупные платежи для крестьян 
Центральной России были отменены с пер
вого января 1907 г., закавказские крестья
не получили свои наделы по закону 1912 г. 
Эа выкуп (хотя, по признанию самих вла
стей, крестьяне ежегодными взносами дав
но переплатили помещикам стоимость на
делов) и должны были выплатить помещи
кам более 24 миллионов рублей, с тою  
лишь «льготой», что крестьяне вьтлачи- 
вали эту сумму по частям в продолжение 
56 лет.

Закон 1912 г. не урегулировал вопросов 
пользования лесом, пастбищами, водой, что 
создало повод для бесчисленных притес
нений со стороны помещиков. «Отрезки», 
без которых крестьяне не могли существо
вать, были оставлены в руках помещиков. 
П од давлением помещиков в Грузии был 
оохрапен такой прямой пережиток средне
векового крепостничества, как хизанство

вечный арендатор помещичьей(хизанзта 
земли).

К закону 1912 г. целиком приложима ха·̂  
ректеристика, данная Лениным «рефор
мам» 60-х годов: «Эти освободители (пра
вительство самодержавного царя и его *ю- 
новники,— Г. X.)  так повели дело, что кре
стьяне вышли «на свободу», ободранные 
до нищеты, вышли из рабства у помещи· 
ков в кабалу к тем же полкмцикам и их 
ставленникам» (Ленин, т. XV, изд. 2-е, 
стр. 109).

Испытывая острый земельный голод, 
крестьяне шли на самые тяжелые, кабаль
ные, средневековые формы аренды. Мел
кое и мельчайшее крестьянское хозяйство, 
обремененное крепостническими повинно
стями, непосильными налогами, крайняя 
отсталость и примитивность сельскохозяй
ственной техники, систематические недо
роды, голодовки, нищета— вот некоторые 
из основных характерных черт сельского 
хозяйства Грузии перед революцией.

После Февраля меньшевики, оказавопте^ 
ся вместе с дашнаками, муссаватистами j  
власти, и игравшие в Закавказье руково
дящую роль, делали все, что от них эави- 
село, чтобы помешать развертыванию ре
волюции и сохранить буржуазную и поме
щичью собственность неприкосновенными.

Прыкрьгааясь «демократичесюим1и» фра
зами, меньшевики всячески старались от
влечь пролетариат от «большевистского 
настроения», подчинить рабочий клаюс 
буржуазии. Так, выступая по вопросу о 
движущих силах и перспективах револю
ции, вождь грузинского меяьшеви^зм 
Н. Ж ордания совершенно откровенно го
ворил: «Нет сомнения, что всякое государ
ство в пределах буржуазного общества таж 
или иначе будет служить интересам бур
жуазии. Этого никак не может избегнуть в 
грузинское государство. Избавиться οι  
этого— чистая утопия, и м ы з а  н е й н и- 
с к о л ь к о  н е  г о н и м с я »  (Н. Ж орда
ния, «За два года», стр. 111. Подчеркнуто 
мною.— г .  X.).

Вполне понятно поэтому, что Н. Жорда 
ния предлагал рабочим воздержаться οι 
забастовок: «Что касается рабочего вопро
са,— говорил он в речи от 18 марта 
1917 г.,— то разрешение его до созьгва уч- 
редительного собрания нужно предоста

вить примирительным камерам».
Для того чтобы «обосновать» свою  

борьбу против крестьянского движения. - 
Н. Жордания выдвигает положение, что 
крестьянство является реакционной ст?-
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яой. «Дем(укгратиче€кий строй хреприем· 
лем для крестьянства», —  говорит он и 
предлагает «твердо стоять на-страже ре
волюции против крестьянской реакции» 
(там же, стр. 119). И действительно: тот 
«демократический» строй, за который бо
ролись грузинские меньшевики, не был 
«приемлем» для крестьянства, он мог быть 
приемлем только для помещиков.

Единственной партиен, выдвигавшей 
программу революционной ликвидации по
мещичьего землевладения, были большеви
ки. Так в статье «Движущие силы револю
ции», нанмсанпой в первые дни после Ф е
вральской революции, Ф, М ахарадзе гово
рил: «Необходимо теперь же выдвинуть 
все наиболее насущные требования кре
стьянской· бедноты и требовать немедлен- 
йой конфискации помещичьей земли^ 
(«Кавказский рабочий» от 19 марта 
1917 г.).

На собрании в совете рабочих депута- 
гов в тот же день С. Шаумян заявляет: 
«Что касается юрестьянского вопроса, мы 
оейчас же должны бросить в массы лозунг 
конфискации земель и  действовать сме
ло».

Иа этот призыв большевиков— револю- 
Ц[Ионяым путем порвать крепостные отно
шения в дерсв.не— меньшевики обрушились 
как на призы>в к «анархии», «произволу», 
к «посягательстау на народную свободу», 
как на мероприятие, «полезное не кре
стьянству, а врагам нового строя». Высту
пая против революционного разрушения  
врепостничества, меньшевики, верные 
своей тактике, предлагали «создать в де
ревнях примирительные камеры, которые 
разреш ат несогласия, возникшие вокруг 
земельного вопроса. Что касается вопроса 
о конфискации земель, то он будет разре
шен в Учредительном Собрании» (Н. Ж ор- 
дания, «За два года», стр. 6).

Пользуясь поддержкой меньшевистских 
властей, помещики по-старому зксплоаги- 
ровали крестьян, требовали высокой аренд
ной платы и т. д. В сельских исполнитель
ных и земельных комитетах окопались «бо
гачи, помещики, тузы, кулаки, бывшие по
лицейские, духовные липа, явные хулига
ны и реакционеры» («Кавказский рабо- 
чий^>). Так называемые «примирительные 
камеры» составлялись из двух дворян, 
двух крестьян и одного лица по соглашя' 
йию обеих сторон. На практике редко ка
кая-либо тяжба разрешалась в пользу кре- 
етыш.

В первые дня революции крестьянство
верило меньшевикам и эсерам и ждало от  
них разрешения аграрного вопроса. Одна* 
ко оно не получило ничего реального, и € 
апреля 1917 г. по всему Закавказью начи
нается аграрное дви/кение, особенно в те^ 
районах, где наиболее сильны были полу· 
крепостнические отношения. Начались 
захваты помещичьих земель, разгром име
нии, поджоги, потравы, отказы платить 
арс 1 1 дн)ю  плату, убийства отдельных по» 
мещиков. Например в Горийском уезде  
к[»г*етьятге отобрали у кп. Циаиановых име
ние в 63 тыс. дес. земли, в Душетском усэ= 
де прогнали управляющего и отобрали 
имение у князей Багратиио-Мухранских. 
Много было случаев захвата земель в 
Тифлисском уезде, крупные столкновения 
имели место в Борчалинском уезде с по
мещиками Арамянцами, Цициановыми, Ме» 
ликовьгми— за три месяца здесь произошло 
67 убийств. Широкая волна аграрного дви
жения захватила Азербайджан и Армению 
(особенно Эч.миадзинский уезд, где про№ 
зош ел разгром иамения Цатуровых и про
чих).

Помещики были не на шугку встрево 
жены. Крестьянское движение становилос!: 
грозным фактом. Борьба против нарастав^ 
шей пролетарской революции требовала 
также борьбы и против этого крестьянско
го движения. Чтобы заглушить крестьян
ское движение, меньшевики решили поста^ 
вить на обсуждение аграрный вопрос я  об» 
мануть крестьян своими хитроумными ре· 
золюци-ями. Этим и занялся закавказский 
с ’сзд рабочих и крестья1нских депутатов 21 
мая. По аграрному вопросу была принята 
резолюция, предложенная меньшевиками 
(докладчику большевиков по аграрному 
вопросу яе дяли выступить на с’езде), 
«Разреш ение аграрного вопроса» отклады
валось до учредительного собрания. Чтоь 
бы отвлечь внимание крестьян и задер
жать аграрное движение, намечено было 
несколько частичных мероприятий: осво» 
бождение хизанских земель от аренды, 
запрещение сделок по покупке и продажа 
земель, приостановка платенчей в банки.

^ίτο5ι.ι захватить в свои руки движение 
крестьян, придать ему мирный соглаша
тельский характер, между 19 и 26 июня в 
1'и(рлисе меньшевиками был проведен спе
циальный краевой крестьянский с ’езд. В 
бесчисленных кресгья 1’ских наказах, в вы
ступлениях крестьян-де легатов на этом 
с’езде отчетливо вырисовывалось иевыно»
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Г».«ь;--'ПЯ Л.1, fnKi>m,tp‘ a 4»4 if  F a —

■  ̂-»ί·η «:-ι«.̂ .4 «о»««и-М. »УЧ>»1- .

W ; ,  „ с - s  « т о  C ira .O '- i ,  г < С к  с-5 т о > . ·  .■.

·<'η«44ι<»·η..'ί·,«,>:;,ι,;,, ,
.-no., „I , ,  ,%..«■ «·,ί..,4
C,"'ni·'" ;̂'■■l·̂ 'ί.,̂ !BÎ R„B„· -, .
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«шисов положение κρ0 θΤΒ»Η«τΒΕ. Меньше
викам удалось однако провести по аграр- 
вому вопросу ту же резолюцию, что и на 
майском с’еэде советов. В краевой кре
стьянский центр были избраны 42 чело
века, из них 32 меньшевика. Председате- 
яем крестьянского центра был утвернсден 
меньшевик Н. Рамишвили, Не без оопова- 
иия меньшевики не допустили в крестьян
ский центр ни одного большевика!

Жалкие мероприятия, намеченные в р е 
волюции с ’езда по аграрному вопросу, ни
кто и не думал проводить в жизнь. Все си
лы свои меньшевики посвящали открытой 
6о<рьбе против крестьянского движения. 
Меньшевистская газета «Известия Тифлис- 
ско-го совета» требовала «самого рез
кого порицания П(>жарам, гюджогам, за 
хватам и всякого рода ииьгм формам раз- 
гро‘ма и расстройства сельского хозяйства 
и регпмтельной борьбы всеми доступными 
средствами против тех, кто толкает дере- 
вемскую теммоту на эти хулиганские и 
«raapxjH4ecKH.e выступления». Исяоляитель

"меньшевистских велении Озаком \  за под
писью меньшевика А. Чхе<нкели, дал 27 
июля директиву: *со всей строгостью за
кона преследовать лиц, виновных в само
чинных действиях», «впредь до Учреди
тельного Собрания требовать с крестьяя 
поземельные и другие «алоги и платежи * 
земельные банки».

Б наиболее непокорные районы Озаком 
посылал в помощь местным властям кара
тельные отряды.

Крестьянский центр, выполняя директи
вы меньигевистской партти, занимался 
обуздыванием крестьянских масс, защ и
щал ипгересы помещиков и отв1лекал 
внимание крестьян все той же болтовней, 
уговаривая их ждать разрешения аграрно
го вопроса до учредилки.

Меньшевики из крестьянского центра 
вступили в прямую сделку с дворянствоам.

Тифлисский Дворянский Земельный 
Байк №  4904

8-го ию«я 1917 г. Тифлис.
Адрес для телеграмм;

«Тифлис Земельный».
(Вписано: «Просить тт. И. Гедеванова 

я Гелейшвили получйть и внести на те 
кущий счет Крестьянского соавета 13/YII 
1917 г. (подпись)»).

(Вписано: «Груз. Дв. 5.000. Остатов 
от организации комитета Крестьявского 
с ’еэда —  510-50»).

В  совет крестьянских деоутато» 
Закавказья

Представители Совета крестьянских 
депутатов П. Гелейшвили и И. Гедева- 
нов 6-го июля обратились к правлению 
тифлисского дворянского земельного 
банка с просьбой поддержать материаль
но названный совет, который, п о с т а 
в и в  о д н о й  и з  с в о и х  з а д а ч  п р е 
д у п р е ж д е н и е  н а с и л ь с т в е н 
н ы х  з а х в а т о в  з е м е л ь  и в о о б 
щ е  в с я к и х  э к с ц е с с о в  м е ж д у  
з е м л е в л а д е л ь ц а м и  и к р е с т ь 
я н а м и ,  нуждается в денежных средст
вах для организации планомерной рабо
ты. Правлеш 1 е банка считает нужным из
вестить Совет Крестьянских депутатов, 
что оно, о т н о с я с ь  с п о л н ы м  с о 
ч у в с т в и е м  к з а д а ч а м  С о в е т а ,

* Особый KOMHWT вр«мея.ного араяятелъсгю» т 
Закавказье.
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л и ш е н о  в о з м о ж н о с т и  п о  д о й 
т и  к н е м у  н а  п о м о щ ь  какой-нибудь 
крупной суммой денег, так как банк свои 
прибыли ежегодно передает в полное 
распоряжение дворянства Тифлисской 
губернии, сметные же наэначения не да
ют правлению  банка права производить 
какие-либо выдачи по своему усмотре
нию, Сов<*т крестьянских депутато'В, как 
сообщили правлеиию банка Гелейшвяли 
я Гедеванов, уже обратился с аналопич- 
ньгм ходатайством к дворянству тифлис
ской губернии, которое по мере своих 
средств разрелгит это ходатайство; прав
ление же банка со своей стороны нахо
дит возможным из средств банка за сво
ей ответственностью выдать Совету кре
стьянских депупатов на указанные выше 
цели две тысячи рублей.

Сообщая об этом, правление баетка 
просит Совет крестьянских депутатов 
получить указанные две тысячи рублей.

Председатель кн. Грузинский
Член Правления кн. Дм. Павленов
Заведующ ий общим отделом —  кн.

Вачнадзе.
(Цежггроархиш, ф . №  2, д. 77, л. 1). 

Что представители крестьянского центра 
действительно обращались к грузииекому 
дворянству и получв1 ли от дворянства 
деньги, подтверждает следующий доку
мент:

«ПРОТОКОЛ  
ЗАСЕДАН И Я КРАЕВОГО ЦЕНТРА З А 

КАВКАЗСКИХ КРЕСТЬЯНСКИХ Д Е 
ПУТАТОВ от 6-го июля 1917 г.

С л у ш а л и :
8. Доклад секретаря П . П. Гелейшвл- 

ли о положении материальной стороны  
бюро центра и о том, что земельная ко
миссия грузииского дворянского депу
татского собрания ассигновала в распо
ряжение финансовой комиссии 10.000 р. 
для проведения в жизнь принятых крае
вым центром резолюций, а также дирек
тора Михайловского земельного банка 
Ласхишвили— аосетгновать в распоряже- 
«ие той же финансовой комиссии опре
деленную сумму.

П о с т а н о в и л и :
Примять указанные суммы я разре

шить В1не<сти па тс1сущий счет Краевого
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крестьянского центра на «имя Π, П. Г«* 
лейшвили и Г. К. Гедевано1ва и в п р е  д ь 
о б р а т и т ь с я  з а  м а т е р и а л ь н о й  
п о д д е р ж к о й  д л я  о с у щ е с т в л е 
н и я  у п о м я н у т о й  в ы ш е  ц е л и  ж 
б а н к а м ,  с е л ь с к о х о з я й с т в е н 
н ы м и  б л а г о т в о р и т е л ь н ы м  о б 
щ е с т в а м ,  г о р о д с к и м  с а м о у 
п р а в л е н и я м ,  к у п е ч е с т в у ,  в 
т а к ж е  и п р о м ы ш л е н н и к а м ,  
и м е ю щ и м  о т н о ш е н и е  к к р е 
с т ь я н с к о й  ж и з н и »  (Центроархаив, 
ф. №  2, д. 106, л. 5 —  6. Подчеркнуто 
нами —  Г. X.J.
Эти документы еще раз разоблачают 

подлинную сущность меньшевизма. Они 
вскрывлют механику меньшевистского 
предательства. Недаром сейчас же после 
Февральского переворота Н. Жордания 
сторговывается в вопросах тактики с гру
зинским дворянством. Понятно, что мень
шевистский крестьянский центр охраняет 
интересы крепостников, « п о с т а в и в  о д- 
н*о й и з  с в о и х  з а д а ч  п р е д у п р е ж 
д е н и е  н а с и л ь с т в е н н ы х  з а х в а т  
т о в  з е м е л ь  и в о о б щ е  в с я к и х  
э к с ц е с с о в  м е ж д у  з е м л е в л а 
д е л ь ц а м и  и к р е с т ь я н а м  и».

Подумать только: кричать об аграрной 
реформе и состоять на содержании у дво
рянства, купечества, промышленников! Или 
«деньги не пач^нут»?

Это— документы о величайшей подлости 
и гнусности. Грузимские меньшев1и1ки вы
ступают в них достойными сынами П ив- 
тернационала.
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История гражданской войны
План издания у т в е р ж д е н  г л а в н о й  р е д а к ц и е й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОЙ РЕДАКЦИИ
«ИСТОРИИ ГРАЖ ДАНСКОЙ ВОЙНЫ»

1. Утвердить плаи иэдааия «Истории граяадаяской войны» и о п ^ л »  
ковать его.

2. Параллельно с «Историей» издавать «Сборники материалов п© 
истории гражданской войны» отдельными сборниками по периодам, обла 
стям. фронтам, применительяо к плану «Историм» в виде приложений » 
основным томам «Истории».

3. В «Сборниках материалов» (помещать, как рукописи участник»» 
граждапнокой войны и воспоминания, так ои литературные оч>ерки, привлв' 
кая к учаютию в «Сборниках» наряду с участниками гражданской войны « 
квалифицированных литераторов.

4. К делу редактирования «Сборников» привлечь художественяо-л»  
тературные силы.

5. При обкомах, крайкомах и над. ЦК соэдатъ комиссии содействия 
изданию «Истории гражданской войны», работающие по плаиам Главно# 
редакции.

6. Текущую работу по подготовке иэдания и свяэи как с комиссиям» 
содействия, так и авторами рукописей возложить на секретариат Главно# 
редакции, создав при нем научно-технический аппарат.

Главная редакция тИсторви гражданской войны*.
22 мая 1932 г.

Инструкция по собиранию и обработке материалов 
по * Истории гражданской войны**

I. О р г а н и з а ц и о н н а я  ч а с т ь

1. Для ooweHOTBraB изаанито «Иеториш граждан- 
еюой войны» в областных, краевых и республикан
ских центрах создаются комиссии при парткомах 
■3 представителей обко'ма (крайкома, нац. Ц К ),’ 
отделения Общества историков-марксистов, об-та- 
етного или республиканского архива, политоргана 
РККА, комгиосши по делам бывших красных пар- 
тазан я красногвардейцев, ассоциации пролетар
ских пасателей, областной газеты. П редседатель  
1ГОМИОСШ1 утверждается абкомо.м (крайкомом, нац.
Ц К ).

в  задачу комиссии в основном входит:
а) П01М01Щь в работе комиссии ячеек и кружков 

•одействия изданию «Истории», кото-рые оо>здаются 
яря фабриках, заво1дах, совхозах и колхозах, уч
реждениях и о<ргант1зациях, а также отдельных то
варищей, жкташно ра5о<тающих по собиранию ма- 
герилла.

* В виду мвогочиеленных просьб редакция поме
щает полно'стыю алан вздаивя «Истории граждан·· 
•к ов  ЛФшаы».

б) 0рга1нязл@ия кабинетов я  уголков по ясторл»  
гражданской войны, а также организация ко(НсулЬ'· 
тационной помощи участникам гражданской вой  
ны^ работающим над воспоминаниями.

в) Организация вечеров вошюминаний участии  
юов гражданской войны по вопросам плана оо сг«- 
вографированием их выступлений.

г) Руководство соб(иранием изда1и»0й местяылш 
организациями и частями РККА литературы т  
гражданской войне.

д ) Руководство работой по подготовке архивныа 
и музейных материалов к их использованию для 
«Истории гражданской войны».

е) Составление списков и биографических дан- 
вых об активных участниках гражданской войны.

2. Все собранные и обработанные местным;и ко
миссиями содействия изданию «Истории» мате
риалы: документы, фотографии, плакаты, воспоми
нания, стенограммы, дшевники и т. д.— ^доставляют
ся редакции «Истории гражданской войны». П оел · 
использоваиия редакцией «Истории» все материалы  
будут переданы в музей Октябрьской революцип я  
Красной армш!.

3. П>о мере ο·3α3κθΜΛβΗΠΗ с местными матеряЖ'
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«амя, рфдллдяя πρ«ιΛπθνΐβΓ3«ιτ порутгить местным 
СОМ1ИС011ЯМ определенны е задания по подготовке 
тех или иных частей идя глэ!В гамаГ

IL О ю я о в н ы е  и с т о ч н и к и  м а т е р и а л о в  
д л я  «И с т о р и и»

1. Жирные участники гражданской войны, кото
рых необходимо привлечь к гтиганито воспомина
ний, очерков, зарисовок, исторических хроник; не  
умеющих написать —· опросить, записать их рас
сказы, застенографировать их выступления на ве
черах воспоминаний. Н еобходим о привлечь к пи* 
eairaio воспоминаний и тех, кто не был непосред
ственно участником гражданской войны, « о  бли
жайшим образом  .наблюдал ее события, находясь в 
районах боевых действий или работая в партий
ных я  профессиональны х органиэациях, советских  
уч!реяед1вни«х, а также членов семей участников  
1*р>аж|да1Н1Ской войны. Ж елательно также привлечь 
■ пяюанию воспоминаний участников зелены х и 
других банд, дабы достичь наиболее воестороинего  
»св1ещения событий.

2. Им'еющаяся большая научно-историческая и 
жудожествеиная дитература о гражданской войне. 
Н еобходим о всю ее собрать, сделать доступной  
»««1, ктч) буд«1Г работать над «И сторяей». Особенно  
ва1Ж1ио собрать по-1ВоЗ'Можности, не пропустив, те 
гпиги, оборникй, статьи и воспоминания, которые 
печатались отдельными изданиями или в перио- 
дхпеских органах на местах. В тех случаях, когда 
у<чаотш1К яли участники местных событий граж- 
Ктнской в>ойны заметят в исторических трудах ф ак
ты, вымьппленные автором или неправильно и?о- 
б|р<аж«н:ные, 1ре<дак5ия просит отмечать такие иска
жения и ошибки и отметки сообщ ать ей, указав  
вазв1а;ни1е книги ή страницу ее.

3. Гро1»гадные документальные фонды  архивов и 
1*узеев. Архивы я  м узеи, как центральные, так и 
жестные, должны немедленно сообщ ить редакции, 
какой ценности материалами для «Истории» они 
обладают. В архивах и музеях надо иемедлвнно 
шгчать работы по выявлению, упорядочению , об- 
ра1ботке и описанию документов, относящ ихся в 
граждаяскоя войне.

Н аиболее ценная форма подготовки архивных, 
музейных и других материалов к использованию  
*х  для «И стории»— описание их применительно я 
алану издания, с отнесением документов об и з
вестных ообыгиях к тем томам и главам, которыми 
эти события освещ аются. При этом надо избеж ать  
»ере(грудки ненужным, нехарактерным, не относя- 
{^имся непосредственно к событиям гражданской  
войны матерпалам. Подготовленный так материал 
аозволит применить наилучп1ие способы его ие- 
аользовагняя (снятие копий и доставка их редак
ции, кюмандирование на места авторов, ра!ботаю- 

пад «И сторией»)

III. С о д е р ж а н и е  м а т е р и а л о в

П о содерж анию  материалы могут быть посвя
щены описанию следую щ их вопросов:

а) Содиально-рко»ом1ическ'ие условия граждан- 
вкой войны и основные политические события пе- 
^ о д а .  З'кономика района, классовая характери
стика, национальные особенности, положение про- 
яетаржагга, различных слоев крестьянства, рабочее  
ш крестьянское движение. Местная бурж уазия, ее

* Местным архивам необходим о сн«ст1ись по 
этому поводу с Пентроархи1вом, в^явпиш на себя
*р|Раня9афшо ;p»6*ni.

оргагаизация, роль казачества, на>цио«аль.вой б ур  
асуазин и т. п.

б) Роль парторгани1зац:ии, ее состав, руководв  
тел и, работа комитетов. Роль комсомола, женщи», 
детей. Деятельность советов, ревкомов, ЧК, осо  
бых отделов. Ж изнь и работа на заводе, в деревне; 
на железных дорогах. Борьба за транспорт, топлв 
во, хлеб. Ком!муниотичеок1ие субботники и т. д. Р а
бота партотрядов, войск внутренней службы и т. д

в) Действия Красной армии и красных парта- 
эан. Ф ормирование отрядов Краоной гвардии, пар
тизан, воинских частей. Источники комплектованиа 
их. Снабжение, вооруж ение, боевая подготовка. П о
литработа в частях, работа политотделов, полит
работников. Характеристика командиров, комисс» 
ров, начальвиков партизанских отрядов, деятель  
ность штабов. Роль парторганизаций, советою. 
проф сою зов, отдельных пролетарских центров s 
районов и т. д. в создании регулярных партизан
ских частей или пополнений ,мобилизация на 
фронт. Боевые действия Красной армии, дивизий, 
полков, р о т .  О Т р Я 1Д О В .

При описании военных действий гиеобходит  
точно указывать названия частей, отрядов, круп
ные соединения, куда часть входила, род оружия 
Б оеспособность, классовая сознательность, дис
циплина. Социальный состав, условия формировв- 
ния, снабжения. П ри описании боевых эпизодов  
нужно указывать в/ремя и место действие. П оста
новка разведки, охранепия, связь. Какие маневры 
были применены со стороны обеих борющ ихся сто
рон. Случаи героизма, находчивости. Т роф еи, по
тери. Причины уепеха и неуспеха. Помощь и п о
мехи со стороны населения и т. д.

г) Работа подпольных революционных орталл- 
Заций и восстания в тылу у белых. В озникнове
ние подпольных организаций на фабрике, заводе, 
селе, учреждении, состав, формы и методы раб^»- 
ты, конспирация. Работа по разложению  войск б е
лых и зелены х, интервентов и т. д. Подвиги ор
ганизаций, отдельных лиц, жертвы борьбы. Связ)  ̂
с центром, с Красной армией. Работа других ре
волюционных партий и групп, их взаимоотношениа 
с большевистски м:и организациями. Подготовке 
вооруженны х выступлений, их ход, результаты, 
значение.

д) Борьба с отрицательны.ми сторонами в жязнв  
красного тыла и фронта. Появление шкурниче
ства, трудовое дезертирство, дезертирство с фров· 
та и т. д. Их причины, размеры, характер. Работе  
партийных, советских и проф. организаций по 
борьбе со шкурничеством, дезертирством. Методы  
работы: организационные мероприятия, печатная в 
устная агитация, суд, работа отрядов по борьбе «' 
дезертирством и бандитизмом.

е) Контрреволю ционные заговоры, восстания г  
тылу, на фронте, факты саботажа, измены, преда
тельства в тылу и на фронте. Деятельность белы* 
организаций. Роль духовенства различных вероис
поведаний, связь его с белыми, интервентами, ку
лачеством, участие в заговорах, контрреволюцнон  
ная агитация. Деятельность меньшевиков, эсеров, 
анархистов. Вооруж енны е восстания, диверсион
ные акты. Зел ен ое движс!гие. Борьба с воору
женными выступлениями белых, зелены х. Раскры- 
тие заговоров, ликвидация выступлений и т. д.

ж ) Действия белых арм:ий, белых правительств. 
Ф ронт и тыл белых. Социально-.^кономические в 
политические предпосылки контррево.тюции в рай
оне. Ф ормирование белых частей, отрядов, их вер
бовка, состав, вооружение, подготовка. Националь- 
вьие фор.нировашГа б^елых. Отборные классовые ча-
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•ητι. Ар:мкв -интервеянтов, с&став, «астроекие, отно
ш ение к &елым и красным, к населению, комсо
став и солдатская масса. Рабочая :и зе1Мвль»а.я по- 
*HTHita белых пра1вигельств. Карате-ль-нЫ'е дейст
вия, белый терро-р, гра&еок, разруш ения, под
жоги, погромы es'peeiB и др. нацмеиыиинспв. Ата- 
мапщина Взяточничество оргии. Разлож ение бе
лых и юнтерввнтов, случаи п ер е5еж«к, сдачл, вос
станий, братания, выдачи комсостава.

1Э) Националистическая контрреволюдяя. Роль  
«нархо-бандитского λβημοβιηηη. Роль aiHTHiooBerrcKHX 
групп в их создании и рук овод ст»е, зе л е а т е .

Прямая и коовеякая связь с белыми. Действия б е 
лых и зелены х парги;*н. Отношение к различ
ным слоям населения. РазлОжеахие зеленого дви
жения.

При огтислниш событий гражданской войны ч р ез
вычайно в.ажно избежать голого схематизма, сухо
сти. Н еобходимо давать живой фактический мате
риал, яркие бытовые моменты и о^обеишостя.

При оп»са1Нии воспоминаний наотболее целесооб
разно пользоваться формой историчеокой хрони
к и —  давать последовательное раздельное описа
ние событий.

ТОМ I 

О К Т Я Б Р Ь  
В В Е Д Е Н И Е . Н А  ПУТЯХ К ОКТЯБРЮ  

Ф е в р а л ь с к а я  р е в о л ю ц и я

И'мхгершлистическвя война и наз’ревашге револю- 
QuoHiHoro кризиса в Ро-осия. Партия перед Ф ев
ральской ре1В'Олюц1и>ей.

Движущио силы Ф евральской революции. Угне
тенные нац!ио1налынооти в революции. Аримия в ре
волюция. Большевики в руководстве революцией.

Руссная буржуазия и анталтовсюий лсивпериалиэм 
в  р е в о л ю ц Е и и . М елкобуржуаэные партии в  Ф еврале.

Временное правнггельство. Советы как своеоб- 
{>ai3iuoe осущ ествление револю ционно-демократиче
ской диктатуры. Дво'евлаотие как ха|рак1ерная 
оообенноеть Фев1раля.

Л еш ш  о  Ф евральской революцшг.

П р и е з д  Л е н и н а
Атиредьекяю те1зисы. Бо«рьба KaiMeinesa против те- 

jsaieoiB. Пршаятие тезисов болышшсггвоом oipraniH^a- 
ций.

А п р е л ь с к а я  к о н ф е р е н ц и я

Л етш оки й лла^н перерастания бурж уазно-дем о- 
юратической революции в ооциалиетичеокую. Б орь
ба Лениша Bsa два фронта: против правооппоргу- 
виотнческой ормеитация (KaMiewe®) на заиорш е- 
иие буржуазяо-демократя1ческой революции и про
тив «левых» шатаний (немедлеошое сюержеяие 
временного иравительства).

Аграрная програм1ма партии. Особые сове1ТЫ бат
рацких депутатов, советы депутатов огг беднейш их  
крестьян.

Национальный во'прос на конфереетцин. Борьба  
е ошибками Пятакова и др.

П а р т и я  в б о р ь б е  з а  м а е  е  ы

Такггииа партия до июля. Оооб^енности Сольше- 
вистсской тактики. Фор миро в^ание по.титичечмкон ар
мии «в ходе борьбы и столкнований классов с ап- 
|>еля по октябрь 1917 г.» (Оталин). Апрельская д е 
м о н с т р а ц и я .  «Долой 10 М'ияисгр0в-ка'питал1и1ст«в». 
Колебание м е л к о й  буржуазии. Июньская дем о(Н - 
еграция.

«Изоляция партий мемьшевиков и эееров» (Ста
лин). Э1-еры и меньшевики в союетах, п р оф сою зах  
и т. п. Кереиский и «коалиция».

«Политика превращения советов в органы го
сударственной власти, как важ1нейшее усло/вие изо
ляции ооглашательоюих партий и победы диктату
ры пролетариата» (Сталяан). Борьба за  советы. 
«Власть советам».—  31начен:ие этого лозунга до  ию- 
жя. П роф сою зы  (организация, рост, состав).

«Уменье убеж дать массы на своем соботвеяном  
опыте в 1права1льнооти партийных лозунгов путем 
подвода этих маес к ре<во.1юци1оа1!ньш позицияз!» 
(Сталин).

Крах Цимздервальдского интернацяогаала и борь
ба за  основание Третьего и1нтернаци0*нала. Стов- 
1ч>лылскак конфаренц^ия я  большевохки.

В о е « н а м  р а б о т а  п а р т г а а

Арм)И:я в  империалистской войне. «Демократи- 
3>ация» иомандиого состава. П ораженческие яа- 
строеиия в ар1мии. П адение дисципшииы. Большеви
ки в армии и революционная пропаганда.

Армия S Фетаральской революции. «Приказ 
№  1». О бразование солдатских комитетов.

Работа партии в армии. «Солдатская п р а в д а » .  
Братание. Б орьба за  ΜΠιρ. Борьба за п е р е в ы б о р ы  
и эавоевчиние коМ ]И тетов. Завоеваиие аа^циоыаль· 
н ы х  частей. Балтфлот. Кронштадт.

Июньское наступление как оддш шр зташхв 
коитрреволюции. Влияние наступлеаша на рост ре-

П риказ Керенского
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„Война д о  победного нонца"

^«олющшлнного настроония в а>рмИ1И. Икиньскяя к«Н' 
}>ереявия »ое«1 ныч организаций большевиков.

Кр а с н а я  г в а рд ия
Дешиа о 4111м>лета1|>ск10Й милиции». Ортанмзааля 

«аж>|ДСКОЙ 1мили1ци1и на эа-водах и ф а б р и к а х .  Состаи 
я прииципы О р г а н и з а ц и и  Красной rBafp4HH. Роль 
партии в 0|ргнн1изац1ии Крааной ив1ардии. Кра*’- 
аая гвардия в прклмышлемньгх центрах страны. 
<t>ia>6i9>aiBii№.Mbt, проф сою зы  и ийразовдиие Крвситюй 
явардяи.

И ю л ь с к и е  д  и и

К'ор«(н<щина и ее еоцвальаая cyujHoeib. 3 koihom;h 
чйское иасгуллвмие буржуазии (локауты и т. п .). 
Полит1ИЧ1есков наступление буржуазии: «а1млан;ия
лротив парпш  я  Ленина, прапорщ ик Ермоленко, 
" разоблачите л 1.̂  Бурцеда, А-тексотнский и едело  
Ллшива,

Н араставие р№ олюционного двааисеиия в Пет[ю- 
■раде. Возникновение июльской воо'руж’еиной де- 
понстращия. Кроншиадтцы. Тактика партии в 
июльские дани. «Ворнка > в ин»льские даги.

Керенский в борьбе с большевиками. Разгром  
Правды». Меньшевики и эс«|ры ® блоке с бурясуа 

*ач;й. Разоруж ение Красиой гвардии. Вывод и.н 
11«етрограда (революциоганого га1риизонй. Введвити· 
ч̂ vι̂ p̂ \нιoй казни на фронте.

{1юльские Д1Рт и ддаревяп.

V'i с е .4 д п а р т  и и

Партия в полуаодиольи. Рост партии. Леннн ϋ 
иодц'ольи. Сталин !па с'езде в борьбе lua два фрои- 
1в: с правоопиортунистическими шатааимми и от· 
гицаинем возмо^жмооти победы социализма в о д р о й  

стране. С'н'ятие лозунга «Вся власть советал1>'. \Ч  
(’зд  об органязапли! масс и подготовке сил для 

лоостания. «Полная ликвидация диктатуры контр 
,>е8олюцион1ШЙ буржуазии» революциоишьш про 
к5тар1татом coBMciiTHO f  беднейлиигм нр‘ес1'ья)н«‘т1м)м.

К о р я и л о в щ и н л

Главковерх Корнилов —  каидаедш в eom m i*· 
г^икгаторы. О фицерские организации 8 aipiwHiB. Or 
бор кадров будущ их белогвардейских oSpagoius 
нмй. MiO'CKOBOKoe гооудар-ствеашюе сю>в>ещгш1йр 
«мотр KOiurppeBo-lioHiHoiiHbrx сил я  подгогговла не 
реморота. Byp«fyia3Hi.i;e naipTiHiH (октябристы, кадч* 
ты) в подготовке кор1галовщш1Ы. Эс^^ро-йшеньшеви 
ки расчищают дюрогу и подготовляют кориило» 
щияу. AiHTawTa в подг>ото<В1К“ nepeiBoiptoTa.

Планы Корнилова. Вьгстутьи'иие Ко^инилодаа,
Колебание меьткой бургкуазш» вл«»о. Про.тет:! 

риат BIO главе масс в борьбе проялга корняловщн 
НЫ. Партия в руководств*' р<1 3Г[К>;МОМ КЮр1И1ЛО(< 
щины,

Больпгелизаппя советов Рост жтиапия больин 
пизма в армии.

И зм е 1г т и е  форм крестьянской борьбы иом*  
корниловщины (разгром дворянских 1гп«зд).

Восстановлапне лозунга «Вся иласть оож ‘та̂ 5 
Новое классов 1>е содержание лозунга: «ΠρΛ'ΐΐοΗ
Подход революции к диктатуре 11р|ОЛ«тариата m  
тем восстания... Организация и rocyflapcTBieKi'c* 
■•)(}>орм.ттие диктатуры п))о 1егл))иата» (ОалэтгИ

ОКТЯБРЬСКАЯ РЕ В 0;Ш )1Щ Я
г 1;>па I. Р а з в а л  X о л  и н с т в а с т р я п г«! н 

р а 3 л о ;ь е н и е к i" j» е н щ я н ы

'Г олод падвигается■> (Леии!!). Углубтен!И!е ximvu! 
г.твсшпого кризиса. Расстройсгво траиопорта. (Сабо
таж, локауты и закрытие (])абрик промышдеамтк.·! 
ни. Деградация сельского хозяйства. Райоренпр 
!пироких крестьянских мж'г. OilOtvrpeHHe клапгопои 
оорьбы в деревне.

И р о м е и н о е  п р а » 1Сге .!Ь<·  i i : o  и  в о й н л .  > < Β ο :» π : ι  д о  

иобедного конца >.
Зкономи'чеч!кая потгиика вре^ммюго яравигель 

|-тпа. Паступлепие буржуази!* на ра5очий кча*’!-,
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е.1ь.яая ,гарлгра1миа б<уржуаэно-иомеШИЧьеи> 
€яока. Каратеаьнью экспедицш! в деревне.

В|»смен1Ц’ое правительство в борьбе против jir- 
шолюции. Созыв fleiMoic'paTH'H&CKOiro оо»ещан.ия с 
^елью соэдаБоия н>овой коал^иции. Состав и реяывнкя 
оовещаяня. Предпарламент. Ди!р»ктория. Лавиро- 
за^ие я устугеин времеишою правительства с 
целью >с01кран«н1ия власти (поотановлевие о росп у
ске Государс'твенной думы, об явление России рес- 
яубликой и т. п.). Временное правительство и Ан-
t«HTa. Условия поддержки А нтантой pieraiMTeab*
■«ля борьба с большевиками. Раэложешге аппара
та власти. Реш ение прав,ктельства бежать из Пет
рограда GB Москву. Подготовка едач)и революцион  
вюй столяды германцам.

{'лавв II. К л а с с ы  и п а р т и я  н а к а н у н е  
О к т я б <р я

(1р|ОЛ)етар1111а1Т яослю норгаиловщины. Рост рево- 
1юц!ио1аных гаастроеняй <и орга1Ш^ова1а:ач>отя. П роф 
союзы. Ф«бза1Вкомы.

Р«<волюв1101нны« вы>стуш1>евтя. Стачки. Характер  
ш оролршяма отапелс. Рабочая мо(л«)|де1Жь. Сою^ы 
р«бо>чея молрдежв. Работ.няш(ы и ясеаскив оргави-

Д «ре»яя гаося© иоряиишвщяяы. Креотьянотво в 
44>рьб« иротив помещик'ов и юрездепного иравя-

,  вк еш валго

п?штыитг/тит ач ш .

v44f'i;5
Γς,ϊ*

Полномочия Кишкину на водворен и е „порядка** 
в Л енинграде. 25 октября 1917 г.

Rk: шиё>с ор,;

i’.ywemwrbi.

tsiirt

рашданаръ 1»;

,fv w w ,m  ϋ ϊΜ ,™ ,ώ * ΪΒ 3  ί ϊ

nepm SI грш Ιψι- 
F it e E t e a iE » ! » ·' *· К

1 ш-Рпф(шг9 Ежта, К91щагд 
S5 ra«i l̂ arpaiM щтфи в rapastsa.

и ш м .  - 
1й ш ш т .  р в ш й  M ffiifi. « г ь

<̂'г»·.·'-'ί̂-J(»eβOJKJ»̂i?гσ7ϊ5ίдгa· Ηοϋίϋ/ .·■(%''■ ί7*χΓκι̂ 2̂ίί*Λί·*βο»;ϊ. C'oÊa .Χ·\:ιΠα>··υζχ% я СсгХ'Ж9'Г:!::расх-ъ ν̂,'ί?·̂'ΓίΤ f. Κί ζ. ,vTpa.

И звещ ение о переходе власти к Советам

тольства. Pw ib в орта1Низацш1 даижемяя солдат 
фронтовиков. Классовая борьба ветутри дарекни. 
Советы крестьянских депутатов, их состав я  р а 
бота. Земельнь^е комитеты.

Бурж уазия я помещики перед Октябрем. Партоя 
контрреволюции: монархисты, октябристы, кадетм

Эсэры и меньшевики. Блок эсеров и меньшев»- 
ков с контрреволюцией (анализ прогрэм1м). Р*^ 
скол мелкобуржуазных партий. Левые зсзры  и иж 
классовая база, Менушевики-шнтернационалнстм  
.Аалрхиоты.

Глава ΠΪ. Б о л ь ш е в и к и  н а к а н у н е  
О к т я б I» я

Ортаиизационяое состояшш и состав партии 
«Ударные кулаки». хПодавляющнй, решающий пе
ревес сил» в столицах. Партия в промышленные 
центрах, в аграрных районах, в национальных об
ластях. Лгитацисиная и н[)оиагандлотская работа. 
Работа большевиков в проф сою зах. Ф1)акции в се- 
ветах. Партия в органах самоуправления, коопера 
ЦН)И и  т .  п .

Работа партии в дс1ревне. Д еревенские ячейк» 
Большевики в креетьяневих советах и земельных 
комитетах.

Работа срвдн женщ иа <а сиолоде)ЯС!И.
Большевистская печать. Печать в деревине, 

мня, в национальных района>х.
«Б езраздельное госоодотво одной партааи, партяв  

коммунистов, как »са<о«аой м о м е т  подготовки Ок
тября» (Сталвн).
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 ̂ Р асстрел ию льской дем онстрации , 1917 г.

{ лл1ва IV. Э к о и о м л ч е с к а а  п р о г р а м м а  
п а р т и и  н а к а н у н е  Ок т я б р я

Брешко ' Βρ«ιΐσκΌΒθκιοή»). «Со»ещапиг> «пасеанн» 
KeppjHCKoro нлк^ануне Октября.

Эко!н»мичеокая программа большевикот) (хГряау- 
шая ка1ТАОТ|рофа и как с ней бороться»), И ациона- 
ли^ация б а н к о в .  Рабочий юоттроль за  произвол- 
опвом и раопределеитем  ва1Ж1нейших продуктов. 
Национализация страхового дела. Национализация  
синдикатов. Отмена коммерческой тайны. Прику- 
д и т е л ь н о е  сиыдицироаавие промышленности и 
торговля. Регу Д1ьр0'ваш1е пот|)ебл«1Ния. Об’едпне- 
1Ш0 наоелеиия в иотррбнте.шские общ ества н 
контроль за  ними. Борьба с разрухой. Борьба за 
мир. Национализация з е м л и .  « П г т ^  вперед.., не ль
зя, не идя к  социализлг}’, не делая шагов « пгму > 
(Лешгн),

! лава V. о б с т а н о И к аМ е ж д у н а р о д н а я 
О к т 5т 5 р я

П оложение на фрочтах империалистической вой
ны к Октябрю. Бступленио САСШ л' в-ойну. В рс- 
ΜΡΗ'ίτοθ равновесие с и л  в войне. Ни аитантовсь'ий, 
Η'ί германский империализм не может оказать не
медленную помощь русской коитррелолюции.

революции и i'otси и , их плияине на развитее  
мировой революции. Уеиллаие деятельности интср- 
нагхиолалкстских групп. Рост рабочего двииамтия. 
Солдатские восстания в лагере Алттанты и в гер- 
маьо-австрийеких войсках. Рост национального 
ДШ1ЖСНИЯ в обоих империалистических лагерях. 
Попытки заключить империалистский мяр за счет 
t^u'CHH и для борьбы с революцией и России.

Германия в  борьбе с нарастающ ей революцией  
в России. П редлож ение сепараш ото мира «(ремен- 
пэму правительству.

Антанта в дел е помощ и русской «оитрревалю - 
5ш и, Геиералы Антанты (Нокс, Н ейсель я  др .) в 
поддерж ке корниловцев. Фин1аноо1вая помощь 
и:'оатр<рев«лк>цл11. Агятациоишая работа ( x.KoMiHTeir

s. ■.

.· ■ K ._

·■,< a-' . V. - ’

_ i.y  .  V ■ '-r ·■ > I .i “

■r’
vft « ·λ“ ..?ί - :f''*···'̂  €-·:ΐ

, C' ' V

Постановление ш таба Красной гвард и и  Выборгского 
района. 1917 г.
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Знам ена ленинградской Красной гвардии, под которыми бы ла взята власть в 1917 г.

Г лака VI. А μ м и я я ф л о т  н а к а н у н 
Ок т я б р я

Щюпагяощгасткжая, агитлциошаая м органяза  
ijiHoamfl ipa&ocra большешшов в аршия в флоте 
Солдатские ягомоттеты. За»ое«аш№  «ировых комяте 
гов. Ячейки в пюлках и на судах. «Мы гордимся 
тем, что мсполимли icboh долг, р1аолагая еишьнейше 
по клаооового Βίρ^τβ, отвоевывая у  «его вооружен  
Btb*e массы рабочих и крестьин для борьбы  гарад 
тав э>ксо1ло>ататор«в» (Л|ешш). Большавгаэащия ар  
ИТИ1 (аналгиз гьгборов и Учредиггвлыгое собрание  
анализ «олдаггских писем). ГГолитигчесжи» «удар  
ЯЫ8 кулажи» в aipiMH». Севсярный φροίΗΤ. Латышски!*· 
стрвл]1ш. Западлы й фроят. Балтфлю!!, 4 epHOMOip 
ский фиют. Военнь*е с ’еэ^ды я  работа партии. 1Во<ея 
ная ше^чать. Партия в напишиальньгх частях «  от 
|)ад,ах.

Глава VII, Р а с с т а н о в к а  с » л к о н т р р е  » о
л то ц и и

Воевые силы Komppfчволюпии. Ударпыс бачальо 
1ПЛ, юнкера, конский бштальош, каза'ки. Попытки 
двинуть войска с фро.нта. Конпеитрация офицеров  
на Д ону и IB «аииональных окраитах. Нациооальны* 
формир«>вания временного иравительства и по 
пыгк!И ко-магадното состава использовать юх для 
(topb6H с большевиками (дшкая див1и1»ия, польский 
корпус, гайдамаки, чех0-сл10в,аки и т. д .) . Роль 
спавкя » организации сил контррсволюптги. Орга· 
(ГВД1ация бегства «Быховоних уэнмков». (Корнилов, 
Деникин я д р .) . Роль в подготовке теюнтрреволю* 
ijjiiH «оеншых атташе Лнтаиты.

Раогао л оженив контрреволюционных сп ί и пла 
ны контрреволюции в П етрограде,

Гтпш! V f l l .  П а р т и я  в р у к о в о д с т в а  
τ я б р ь с в о й  р е  в о л ю ц и е й

О к

Пр01бл1е(ма {шлас̂ ги в письмах Лсшш а («М арксизм  
и воюстагаве» и  «Большеоюаки должны пзяхь 
власть»). Леяшн в борыбе эа бойкот предпарла
мента иро-гив правых оашо(ргуя«1етюв (Камене») 
Ленияекий 1план восстания. Реилеагия Ц К от 10 й 
16 ожтября. Борьба партии против предательепв* 
«питрейкбрехерЬв > (Каменев, Зш'О'.вь'ео). Со*эдаш«е 
воеяио^рсволюцйониого щентра. Практическая 1Вод 
тотовка восотанган. Воеино-!револю<ци01Иный коми
тет. П етербургский комитет в цодпотовке (восста
ния. Директивы ЦК о воосташии я  меютны» партий
ные шргашкза^цхш  ̂ Работа марнии в вовш*о-|ре®оли>- 
цио!Н1иых комитетах я  в советах по opoBeoteiBHKi 
8юсста1Н1ИЯ. Изгаращ'ввию Тро1Цким роли партии я  
ее такт1и/кя в по.дготовк.е Октября («Уроки Октяб 
ря> ), Меньтев1тстсгеое 1г»ндама,ште Трощкям (юосста- 
иия.

1’лава IX, О к т я б р ь  н П е т р о г р а д е

Лешсн в руководстве »оосгаяием. Во0иш)-рево1лю 
циояные ковяитеты за  работой. Комюосары в частях 
гаршиаопа и (важнейших учреждениях. Коятррево^ 
люция в борьбе против восстания. Эе^ры и  меаь- 
шевики в поддерж ке {контрреволюции . Мане1Вры 
мелкобуржуазных предателей (резолю ция пред- 
гш^рламента о  земле 24/Х  я  т.‘ п .), с целью выипрать 
время для колггрроволющги.

Красная гвардия на решающих агунжтах. Первые 
б»»евые действия. Захват Красной гвардией артил 
лерии перед Зимним. Влия?гив к])аслгогвардей|гев ий 
части гарнизона. Пастроииие rapHHiio«a. Илячея 
гарнизона в восстаниа.
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Реюолюциоиные матросы ,в восстании. «Аврора», 
ftercTBO Керенского. П адение Зимнего. Арест вре- 
иемного правите^1ьотва. Ленин в Смольном, II 
в езд  советов. Уход меньшевиков и эсэров оо с’ез- 
да. Соэда1НИ1е Совнаркома.

Борьб>а с попыткой контрреволюционного лос- 
спания. По'давлечше восстания юнкеров в П етро-
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граде. Борьба с казаками Краснова. Рабочие ф аб
рик и заводов в обороне красной столицы. Р абот
ница и рабочая молО'Делгь в Октябре.

Разгром Красной гвардией Краснова. Заияпн* 
Иулкова, Гатчины м арелт Краснова.

Г лава X. Д е к р е т  ы О к т я б р я

01воевание масс у  буржуазии н мелкобурнгуаз- 
ных нартпй «посредством роволюииопного удов 
летворения их наиболее насущных зкономическн.ч 
нулчд цемой .экспроприации иомситиков и бурж уа
зии (Л спии). Д екрет о земле «опзоевал у ,чсзро0 
крестьяистпо >. Д екрет о земле и ь[»есгьянские на
казы. Влияние декрета на ρ 83ΒΗΤπ« революции.

Декрет о ми|»е и его револю ционизирую щ ее  
влияние. Д екрет о мире и армия. Ми|' и армии 
воюн»щих импе{)п.алисгских держ ав. Опубликова
ние тайных договоров. Отказ от царских долгов.

Влияние декретов Октября на развитие млровои  
реВ'Оли)Цни.

Г лака XI. О к т я б р ь  в М о с к в е

Подготовка большевиков к Октяо1*ю. Московский 
Совет Р. и С. Д . в борьбе за  власть. Колебаии!» 
Московского воснио - революционного комитета, 
обусловившие затяжку борьбы. Отозвание комис- 
са[)л Ворипо революционного комитета из Кремля и 
начало военных действий. Военные силы контр
революции. Контрреволюционные партии в борьбе 
против восстания. Иерегово1ры со штабом бело· 
гва[|дейцрв. И спользование переговоров белыми, 
Ход военных действий. Красная гвардия в восста 
НИИ. Роль часгей гар1Ни,зона. Рабочие в борьбе 
против контрреиолюции. По'мощь Москве со сто
роны П етрограда и промышленных районов обла- 
сти. Капитуляций штаба белогпардейцев—-договор  
е ВРК. Организация советской власти в Москве.

Глава ХП. О к т я б ' р ь  в п р о м ы ш л е н н ы х  
и н а ц и о н а л ь н ы х  ц е н т р  а х

(Ташкент, Иркутск, Казань, Царицын, Урал и др.).
Партия в подготовке революции. Борьба п|)0тив 

отюрту'нистичееких шатаашй. Бур.куззия в борьбе
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Знамя, подаренное ВЦИК 245-му стрелковому полну

иротяв революции. Местная власть: думы, 
и т. п. Партия .контргревюлюциш. я  меиьше-
βηπίΓΗ в «ою зе с бурж уазией  против ревюлюцим. 
Боевые силы иао1Н^рреволюи1ИИ. Партия в рук<Увод- 
отве военно-революциоины^мя косиитетами. Советы 
и другие рабочие орга1нязации в вооста1нии. К рас
ная гвардия н,а передовы х поспах. Роль гарнизо- 
иа в воостании. Н а ф абриках я  заводах. Работ- 
аи1пы в восстании. Рабочая молодежь в револю 
ции. Б орьба за закрепление восстания. Разруш еш те 
οτβιροή государственной машины и создание iro- 
вртсюоя власти. Первые т а г и  советской ваасти.

Глава Х 1П. О к т я б р ь н а ф  р о ji т г

Первые я!3»естия об  Октябре на ф ранте. О рга
низация «оятрреводю цяя. Ставка против Октябрь
ской р«®оли)ции. CTaBWia— центр геритяжечпгя β>ο«χ 
коетгррвволюцио1няых сил. Ставка и поддерж ка Ая- 
гататы. Заговор в сФавже. Попытка перехватить у  
большеваков лозунг акира. Ставка в дел е соэдалшя 
ядшного ««юциалисттичеокого» правительотва. Став
ка я  арме&окие комитеты (по фро1Нта/м), Со1Лдат- 
окая иаооа и  солдатские ко1Ш]1ге(ты против ctaaiKiH. 
Пе|ревы>боры комителов. Поддерж1ка революции. 
Ликвзвда:ц|иа я  |Э1ахват кантрревос^цощиоиной ставгки

Глава X IV . О к т я б р ь  в д е р е в н е

Деревня против помещ иков и врем1енмого ира- 
виггельотва. Ра1Эгром иомющичьих экономий и з а х 
ват 0«т,ш  я  (ннвемгаря. Земельны е Kom ive 1Ы и 
оельекие советы в революции. Партия в руковод- 
сатве движением. Классовая борьба в деревн е. Б ед 
нота в б ор ьбе с коятрреэолю цией. Роль эозров в 
контрреволюции. По'пытхса созвать (крестьянский 
>’’е'зд в ставке. Созыв с’«зяа в П етрограде. И золя
ция правых эоэров. Левые эезры  на с е з д е .  П е
реговоры левых зс-эров о сою зе с большевиками. 
Гиава XV. О к т я б р ь  и н а ц и о и а л ын о с т м.

Дарокая Россия— ^тюрымд 1на)родов. Бу;р;куазное 
врем)ен;яое правительство как продолж агель по- 
,П1тгаки ца:ри(»ма. Политика в<ремен1Лого правл- 
тельотва по отношешпо к Финляндии, Украине, 
Гуркестану и т. д.

Национальная политика советской власти и тру- 
дя п ^ еся  урнегекных наций. «Советская Росеийекая  
р'есгаубли'ка учреж дается иа основе свободного

!>оюза своб<сд1НЫ  ̂ наций, как фе(,ч,ерация сч>»етс»ил 
напиональных Рссиублик». «Декларация прав «а- 
[)одов России». В оззван ие Совнаркома ко всем 
грудящгеи&я мусульманам Р о о т я  и Востю(К 1̂. Дек  
[>ет Совнаркома об Армении. 0 рга1низацяя Нарком  
напа я  националыных комиссариатов.

^Декреты еов1етской власти о нациот!альном о<' 
иобожд«ш ш  и и х влияли© за  рубеж ом .

Глава X V I. Ок т я б р ь и м е ж  д  у я  а ip о д «  ы й 
и м п е р и а л и а м. О к т я б р ь  я  II и я  т е р н а

ц и о н а л

Це.нзу|рный кордон ΒΟίκρ^τ Советской России. От 
каэ постов разослать поту Наркомдшдела. Порвав 
реакция ммгеерашлязма яа Октябрь: нота «оеиныд 
атташе Духанин'у против декрета о мире. Первы^е 
попытки интервенции. Помощ ь К аледину деньгами, 
автомобилями. П ереговоры  с партиамя коитррево- 
люции я  помощь им. Противоречия внутри импе- 
риалиотокого .нагеря. Англия я  Франция за  Η Η Τ β ιρ -  

веяцию Яп01нии, Америка против япо<нской интер  
вепции. Д оговор Англии и Фра1нции о раздел*· 
сф ер В1ЯИЯН1ИЯ в Советской России

Октябрь и II интернационал. Антантовские ео- 
Ц1иал-Ш0'вин1исты против Октябрьской революцгси, 
яа иитерветопию. FeipfMiaHcmio со ци а л-rap ед are ля в 
Октябрь. Каутский против разруш ения больше1*и 
каш! с тарой гостударсявептой машины: против к- 
татуры, за  д еможрагию.

И нгернационалистекио злеме!гты мэ З а о а д е  зл 
Октябрь. Спартаковцы и Октябрь

Глава X V II. В р а г и  о н а с

Глана χ ν π ι . м о ж д у  н а [) о д II о е » и э ч е и и е 
Ок т я б р я

Лончн об Октябрьской рсъолюции как чгбциали 
< тической, «походя, мимоходом?'» разреш ивш ей за  
лачи бурж уазно - д|'мократичсской революции  
Партия в борьбе на два фронта; иротив правооп- 
иортунистической и троцкистской оценки Октября.

0ктябрьска1я революция как начало и п!1»едпО' 
гылка мировой революции. Октябрьская револю 
ция и развитие иацтюнальпо-революционного два- 
лсения αία Воскике. Отзвуки р еволтщ ш  в Индии,

Карта боевы х действий  Сокольнического района 
в  О ктябре
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Пулеметчики, вставш и е на защ иту  советской власти в 1917 г. Л енинград

Кятае, Персия, Турции я т. п. Октябрь и развитие 
enposoii революции на 3aiiav;c.

«М|И.ровое зиачемие Октябрьской революции со- 
«гоит гае ф о л ь и о  в  т о м ,  ч т о  о.на является великим 
оочш юм 0ДН10Й страны в дел е прорыва системы  
ам1пери1а1лизма и первым очагом ооц1иал1Идма в огееа- 
ав имшрериалистических; стран, но также и в том, 
W1 « в а  составляет первый этап агаровой револю· 
(рш и могучую базу ее дальнейш его развертьгва 

(Сталин)

ТОМ п.

ПЕРВЫ Й З Т А П  ГРАЖ ДА Н С К О Й  ВОЙНЫ  

ЧАСТЬ I

. ТРИУМ Ф АЛЬНОЕ Ш ЕС ТВИ Е СОВЕТСКОЙ  
ВЛАСТИ» (Л Е Н И Н ).

ί лава I. Б о р ь б а  з а  у с т а я  о в л © и и е и з 
с р 8 <п л е IB я  «  ' с о в е т с к о й  в л а с (т и н о  в с  е и

с т р а !Н е

»Яейтралитет» Викжеля (отказ иерево;*ить рево- 
4Ю'ЦИЮн:ные войска в Москву и т, п .). П ереговоры  
J едавно.м ооциалетотичеоком гаравятельстве. П ози- 
)|вя Викжеля. Кол>е:б|ащия левых э<‘-эр'ОВ. Правые 
αροΊΐΗΐΒ партии (Каменев, Зиновьев, Ры1ков, Ш ляп- 
ш ков и д р .) . Ультиматум Ленина.

Контрреволюция в борьбе προτκϋίί советов. «Ки- 
ишпеты спасения родины и револк^ции». Демо(н- 
vMpaHHH в защ иту учредительного собрания 11 д е 
кабря. «Кадетский ЦК —  это политический штаб 
|«ласса буржуазии)' (Л еиин). Арест руководите' 
tdH к.-д. партии.

«Б ерите всю власть в руки своях со®етов» (Ле- 
Ь0 н ). Б орьба 1за власть советов на Msecrax. ВРК  
»ри В Ц И К  !И по<м>ощь (местным «©(ветам. Зм ис- 
|>»ры ЦИК на м/еотах. Пе)ревыборы советских

органадапий. Чрезвычайный в ч е р о о г и ш  лшй c'c3Ji 

крестьянских дюпутагов. К олебание левых эоэро*  
2-й всероссийский с’езд  крестьянских депутатов  
Раскол с’езда. Выборы испоткоча я  1'лттями!Г его « 
Ь}ЦИК. ^ Т р е э в ы ч а й н ы й  вч-срт^ сийк к и й  сеЯ(Ц ж.-л
рабочих и мач’теркв.

. ..-л » WV» 'СП Xf- -
 ̂ telin

^1'- г'Гь

РБиП 3Uoh в 
Щ Ш О Н П ·"  

INTrtlt
шеп, m b  ш  

въ т ,  шь № 1

п  списокъ ПАРТ1И В03СТДН1Я
ШШЕВНШ)

CillCOifbJr.
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Группа рабочих, проведш их"пер  
вую  няционализацию  на Ланин 
ской ф абри ке в Л енинграде

Третий с’ез1Д сов&тов: Bonpw  о войне, ре«э«>люцин 
40 нац1юнальному вопросу, закон о эе-мле. Д©кла* 
ра1^ия npaiB трудящ егося и эксплоатируемого на
рода. Меоадунлрод'нае г^начение с’езда.

['лава II. « П о т е р я н н ы й  д е н ь »  (/разгон 
учредилки)

1ек,рет СНК о праве отзыва членов Учредн- 
t*MbiHoro C0’5paiHWH. Состояни© выборов. Саботаж  
кочи'Ссии по делам о  выборах в У'гр«дтттелы(юе со
брание. Н азиачриие комиссара при комиссии. 
4 реот JiOM,HOC№H. «Вса власть Учредительному со- 
ipa-нию» —  лозунг контрреволюции. «Союз защ и
ты Учредительного соораниял. П одготовка восста- 
а я я . Фракция больше:ВИков в Учредительном оо- 
<>ран1Щ. Правые в борьбе против литии ЦК (Ка- 
»тенев, Рыков, Нопин, Ряза1юв). Т ребование пра
выми С01зыва 4 ρρ·4ΒΗ4αΗΉ0Γ0 с езда партии для ре- 
/иения вопроса об Учредительном собрании. П о- 
<5та№овление ЦК о перевы борах бю ро фракпши У ч
редительного собрааия. Тезисы  Летшна об Учре- 
1!1трльном собрании.

')ткрытие Учредительного собрания. Состав. Вы- 
6ό|>ί.ι президиума. Яков Свердлов. Отказ утвер- 
л»ть декларацию прав. Уход болыпевистской  
ф(^акцни и левых эсэров . Разгон УчрвдителынОго 
■собрания.

Глава III. Х о з я й с т в о  с т р а н ы  и « к р а с н о  
г в а р д  е й с к а я  а т а к а  н а  к а  н и т а л»

Состояние хозяйства. Саботаж предпринимателей  
« чиновников. М елкобуржуазная к о н т р р е в о .ч ю ц и я  
в иров1еде:нии саботажа. «Учет и к о1Н трол ь  —  « о т  
г.тавпая экономическая задача каждого совета» 
( Л е т т ) .  Рабочий контроль на местах. Ц ентраль
ный wBeT фабзавкомов я  рабочий к о н т р о л ь .> Д ) р -  
ганкзация ВСНХ. Б орьба левых зсэров  против ор- 
гзнпзапш! ВСНХ. «П ревращ ение ВСНХ в бое»ой  
|>рга:н рабочей диктатуры».

Национализация банков. Национализация част
ных банков. Д екрет о ревизии сейф ов.

П ереговоры  ЦК к о ж е в 1Н и к о в  с предприигимате 
■тями. Реоргаиизация Главкожи, как переход к уп· 
равлению целыми отраслями промышленности. Пе 
реход к экчмтроприапии фабрик и заводов. «Грабь 
маграблеиное*

П родовольотвеиное иолч>ж«<ни1е республики. (1а 
ботаж продорганами декротов СНК. Директива 
Паркомпрода советам брать дел о продовольстви» 
в свои руки. «Делегаткомы». Продо^тряды.

П роект декрета о потребительских ком1муна» 
Б урж уазны е кооператоры в борьбе против декре  
та. Соглашение с буржуазны ми кооператорами. Д е  
крет о потребительских кооперативах.

Состояние транспорта. Чреавычайный ж.-д. с’свд 
в борьбе против контрреволюции и саботажа. Ии 
брание Викжедора. С оздание коллегии НКПС.

Глава IV. Р а з г р о м  К а л е д и н а

Организация контрреволюционных сил на Дону 
Возрож дение России> и другие о))ганизации. Ка 

Л1\т,п1н на Д ону. «Больш ой войсковой круг». Кал#- 
.гии н Корнилов. Об явление Донской области п» 
ноеаиом поло;ке!нии (8 ноября). Слет контррево 
люцни на Д ону (Алексеев, Корнилов, Деникин  
\[илюков, Р одзян ко). Ф ормирование офицерские  
чаг-тей. Алексеевская o n iанязания». Добрармия.

Раскол казачества (малоимущие, фронтовое ка 
;ia4t,cTi!o). Нногородшие. С’сзд  фронтовых казаков 
в ст. Каменской. О бразование ВРК . Красна» 
гвардия в борьбе с Калединым. Создание штаба 
:\.нтонова-Овсеенко. Паступлени'е на Д онбасс. Рол» 
рабочих Д онбасса в борьбе с Калединым. Дейст  
вио κ ό ί ι ο Η Η  Сиверса, Саблина и др. Ворош илов ь 
Д(К!баосе. Донецкий ревком н его роль в борьбе 
с Калединым. Разгром каладинцев. Самоубийство 
Ка.1едина. Занятие советски'ми войсками Новочер  
касска и Ростова. Уход добрармии с Д она iis 
Кубань. У>сод донской армии в СЕЛьские отеп« 
'Л сд а н о й н о ход ».

I'лапа V . в м о б и Л и 3 а ц я  я с т а р о е  а р м в

Состояние армии после Октября. «Больная часть 
русского государственного организма» (Ланин) 
Стихийная демобилизация. Бегство оф ицеров вй 
ДЪн и на Восток. Д екрет о сокращ ении численно 
сти армии. С оздание комиссариата по демобилиза  
ции. Планы демобилизации. Общеармейский с ед* 
по демобилизации. Анкета Ленина. Реш ение с’еэда  
Фактический ход демобилизации. Армейские орг»  
низации в де.мобилизацгаи. Партия в руководстве 
демобилизацией. Иснользовани« демобилизуемью
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ь 6opi»&b ь контрренолюцией. 11р.ифронтовьг»; орга- 
шизацяи. Транспорт и демобилизация. Конец ста· 
рх>й армии.

Глава V I. Б о р ь б а  г д у т о в щ и н о й

C o U fH a i .lb B O  - ЭКОИ О ЛШ Ч О С К1И ©  корни дутопщины  
Роль LMMibnieBHKOB и правых эсэров  в деле оф о р 
мления дутовщи'ны. Этапы развития дутовщины: 
организация ореибургского «Ко<\штета спасен,ин 
родины и (революции», reeip едавш его воен н ую  
власть Д утову; разгром б'^льшевистских организа
ций в Оре1нбурге и арест Вое1н1н'0-ре»олюционн[ого 
комитета. Взаимоотнош ения Дуто.ва с башкирскимои 
*< татарскими наци01н1альны.41и ортанизациями.

Бо1рьб|а с дутовщ ииой. Командирование СНК 
г. К обозева в кач-естве чрезвычайного жолгиеса- 
ра. Оренбургской 1^6. и 1'ургайской области. Ор- 
гани1эацил местных сил на борьбу с дутовщ инсй. 
Настутшвяие на О ренбург оо стэроны Ташкента. 
И.стория военных действий против Дутова до  за- 
мятяя красными О ренбурга. Занятие красными 
О ренбурга: бетстдао Дутова в Верхниеуральск м п е 
реход «го к maipTiĤ aHCKOtfi войне.

Глава V II. О к т я б р ь  н а  У к р а и н е  и  б о р ь 
б а  с Ц е н т р а л ь н о й  р а д о й

Классо(В1ая борьба на Увраиме шарад Октябрем, 
У|кра»нск»е большевики в борьбе за  массы. Ц ент
ральная рада. «Нейтралитет» в Октябре. III уни- 
«ерсалч Об явление незаьисжмооти Украинской иа- 
родной республики. П ереговоры  с 0|бщеар1мсйски- 
ми комитетами иря ставке о создании правштель- 
ства вместо СНК. Соглаше1Н1ие с фра1Нцузской 
военной миссией о продолжении войны с немцами. 
Отзьив (всех украинцев с  фронта. П ропуск каза
ков на Д он. Р азоруж ение Красной гвардии.

Центральная рада в борьбе с Советской респуб
ликой. Петлюровщина, Ма1нифест СНК к украин
скому народу с ультиматумом Р аде. Угроза Рады  
»ойной. Переговоры с Радой. Отказ Ганералыюго  
секретариата Рады от переговоров.

Роль компартии Украины в борьбе с Радой,
Восстание рабочих в Екатеринославе, Киеве, 

О дессе и т. д. Отряды Антонова-Овсеенко. Д ей ст
вия колонны Барзина и Вацетига. Отряды CHBej)- 
са, Егорова, Кузинского, Хаирина и т. п. Украин
ская деревня в революции. 1 всеукраинский с'еэд  
советов. Народный секретариат и ЦИК. Взятие 
Киева. BejTCTBO Рады. П ер еезд  ЦИК советов в 
Киев,

Глава V III. О к т я б р ь  в П  р и б а л т и к е

Раестановка классовых сил перед Октябрем в не- 
и№купи<рова»ной германцами части Прибалтики, 
йспол'стрел. Искосол. Исколат. Советы беззем ел ь
ных деятутатов Латвии. Советы рабочих, солдат
ских и матросских депутатов Эстонии. Комитеты  
батраков и малоземельных крестья!н Эстонии.

С езд  батраков и ма.шземельных крестьян в ав
густе 1917 г. (Эстония).

Работа партии. К онференция большежиков в 
». Ва.теке (октябрь 1917 г.). Военно-револю ционны е 
ко^миплеты. М елкобуржуазные партии и борьба с  
ними.

Октябрь в Прибалтике, Роль латышских стре.т- 
ков. П ереход эстонских полков на сторону боль
шевиков. Красная гвардия Прибалтики. К онтрре
волюционные силы Прибалтики (латышские оф и
церские организации, создание белой армии при 
иоддерж ке германской оккупационной части 
а т. п .).

Первы е мероприятия советской ®таоти в П ри
балтике

1'лава IX. О к т я б р ь е 1 о  р у с  с и и

Борьба классов в Б елоруссии п еред  Октябрем 
Завоевание большевиками местных советов. Рол» 
большевистского м инсьою  совета н иодготоюк*; 
Октября па ф ронте. Захват власти в Минске 25/Х 
Попытки соглашателей и командного состава по 
.laiBHTb большевиков при помощи казачьих отря 
дов. Окончательный п ереход  власти в Минске и н» 
фронте к советам. Советская власть в Витебеке  
Орше, Гомеле и др . городах.

II прифро1Н1овый с'езд. Создание Облискомзап  
СНК Западной области я  фронта.

Выборы в У. С. Полная победа большевиков н» 
Западном ф рон те и в Белорусских губерниях. Он 
гдбрьская революция и белорусская деревня.

Блок великодержавных российских мелкобур  
ягуазных партий и национальных мслко-бурж уаз  
ных партий. Созыв белорусского соглашательского  
конгр-есса. Попытка мелкобурж уазной контррево
люции о б ’явить конгресс h c t o ' i h i i k o i m  власти. От
сутствие влияния и поддержки нацтооналистов в 
массах. Связь националистов с б а ю п о  ль сними л е
гионами. Разгон конгресса.

Первые шаги советской власти в Белоруссии,

Глава X. В ы с т у п л е н и е  п о л ь с к и х  
л е г и о н е р о в

Польские фо1рмирования. П ольскис легионы в 
ста»вка. Связь легионеров с Антантой. Легионы ген, 
Довбор-М усницкого и Октябрь. Выступление поль
ского ко>рпуса. Лозунги, Планы действия. Захва?  
Рогачев,а, Боб[>уйска и др. Красная гвардия и ла
тышские стрелки в борьбе с легионами. Первые 
у(41вхи и неудачи Красной гвардии. Действия отря
дов т, Вацетиса. Гибель гомельского отряда К рас
ной гвардии, Герханская интервенция и польские 
легионы.

Глава XI. Б о р ь б а  с р у м ы н е к о й  к о н т р -  
р е в о л ю ц и е й  за Б е с с а р а б и ю

Русская армия в Румынии. Большевизация ар 
мин. Румынская армия и русская. Деятельность  
Антанты тел румынском фронте.

Октябрь на pjlVibiHCKOM (^)ронте. Румынская контр 
революция в борьбе с большевиками. Выступлсннс 
ген. 1Ц ер5ачева. Румчерод. Классовая борьба в 
Бессарабии. Национальный вопрос в Бессарабии. 
Сфатул Ц ерий. Захват Б ессарабии Румьшгиеи.

Особая армия» в борьбе с румынской. П ерсы е 
бои на Д нестре. П аремирле. О бразование В ерхов
ной коллегии по борьбе с Румынией и ее ультима
тум об очищении Бессарабии, Отказ Румынии. Б о е  
у Впльково.

Сосредоточение армии Му[1авьева. Бои у Рыб 
ницы

.Мирный договор с Румынией и признание Ру 
мыиией Бессарабии за РСФСР.

Глава XII. Р е в  о л ю ц и я в Ф и и л я и д и и

Классовая борьба в Ф инландии накануне Фев- 
(> а :;Ь ск о й  революции. Финляндский нролета'риат н 
борьбе с бурж уазией между Ф евралем и Октябрем  
ФиЕГляндская социал-демократия. Финляндчя ij 
временное правительство России. Борьба за вы
вод русских в о й с к .  Ф ормирозалие национальны! 
частей. Русская армия !в Финляндии. Большсвикк 
В Финляндии.

Октябрь и фин.ш ндекое рабочее дви7ксние. Ста
лин на с езд е  финляндских с.-д. Ноябрьская Boeioo-· 
щая стачка. Н аступление буржуазии. Восстантт1Р 
пролетариата. П ролетариат у  власти. Главный ра-
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Расстрел австрийским; 
оккупантам и коммунж 
стов на Украине. 1919 г

бочмы совет. CoBet iiaipowHbix уполнюмоченных 
ПНУ л СНК. Соглашенир эдежду Фи.нляндсюой р«с- 
ягубликой и Роосийской ооциалиотичеоюой респуб
ликой. Эк01Н01М1гчеч11са-я политиига аролимтариата. 
Б орьба течений в финляндской с.-^д.

Гражданская война в Фи,вл»»дии. Фииляпде.кая 
смхнтрцм^волюция и германская иитервенция. Бо'рьба 
^Красной гвардии против интер1»епто1В. Русская ар- 
Ш1Я и борь&д против финляндской KOHTppeiBOvHO· 
циа. Бресгский мир и увод русских войск. Высадка 
яитерввнтов. Фииляидский ш уцкор. PaarpoiM рево 
?к>цин. Белый Tejxpop.

Глава X III. И т о г  н п у р о к л б о р ь  G ы
Ус,110Н11Я, обеоиечдавтис триумфальное шеотвтк" 

Окг«б(рь'С11М)й революции, Ро1ль м эмаченяе советов. 
«Если бы иар0Д1Н0« творч1еегво русской револю 
ции... я е  создало советов ещ е в ф еврале 1917 года, 
ΨΟ ни в каком случае оии не м о т и  бы Ви̂ ять власть 
■л Октябре» (Л евип).

GoiBeiTCKaH класть и Парижская ко1М1муна.
Слабость русской бурж уазии {«юамый пш лой, 

отсталый политический строй») (Лени\н).
В{иеси«ни1ая «сэмоотоятельисигть» и мезаюиси- 

л»ость о т  м еи ^^д у и ар о -д н ы х  о т н о ш е н и й  р у с с к о й  ре«о- 
сюдии.

Основные задачи периода триумфально1о ше-
лтщвя.

«Задача победы  над вяутреипим враго.м· была в 
яысшей степени .тегаой задачей. Задал а создания  
аолатичеокой власти была в высшей степени лепка, 
®5о массы дали яаи  скесгет, основу этой власти' 
'Л енин).

Трудно сил периода триумфалыного шествия 

ЧАСТЬ II.

БРЕСТСКИЙ П Е РИ О Д  

Глава I, Б о р ь б а  з а  м и р

ilepeaoMiHbra л ериод: от «триумфального ш е
ствия» к «тягчайпшм поражениям и испыта1в?иям».

Борьбл за  воообщий демолгратячеомий яшр. Став
ка п?роти1В «Солдаты! Дело мшра в ваших р у 
лах!»

AiuraHTa и мир. Германский б.аок а  мяр, ίIef>^ 
гояоры о перемирии. Б орьба Лемина ,9Я гнерсдыга 
i i y  >. Т езисы  Ленина о мире 20 я1н.варя.

Первый период шереговоро!в о Д1ире· Ккиьмаы  
П,1)инятио большевистского предлож ения «без ан 
пенсий и контрибуций» я  декларация 25 декабря  
Отказ герм1анцев от декларации «ввиду ο·τκα38 
■озников примкнуть к переговорам».

-Левые» κοΜΜίγΗΠίοτΗ и Троцкий в бор ьбе ирэ  
т и в  Ленина. Моско.вское областиое бю ро. Иитйр 
(КИЙ комитет. Совещ ание б о л ь ш е в 1 г с т с к и 'Х  д е л е г а  
т о л  III сезда. |Б ор ьба  адевых» я  Троцкого в ДВ  
против Ленина. «Л^вые» 'Ком1мунисты и  левы» эс е 
ры. «Левые» и так-ппка русской и меокдународнов 
к о н т р р е в о л ю ц и и .  «Левы»» тя1нут партию в 
н ю  коитрреволЮ'Ция.

Второй период брестових 1шрего»о,ров. П реда  
тельотво Украинской рады. И'ЗвpaщeJниe Троцюи» 
директивы Лени1н>а. Телеграмма Ленина и Ста.та 
на. П рекращ ение перего1»оров. «Ни мир, ни война* 
Совещание германской деле1гации у Вильгельм» 
Реш ено 'иаступать и.а Советскую Р о со т о .

Глава II. Г е р  м а «  еж  а я и н т е р в е н ц и я

Наступлеиие герм!анц«в. Красная 1ша1рдяя в борь  
бе с терманцами. Бегство старой армии. Н аступле 
raie германцев в П етрогрлдском ишправленяз. Р о .и  
П етрограда в организация первого втпора термав 
цач. Пеггротрад в ояасностя. Оккупация Белорус- 
r.ira германцами. Оккупация Украины. Бой на ирл 
вобереягьи. О борона Харькова. Во!рошилов во 1Л1 
ве обороны  Д онбасса. Б орьба на Черном море.

Ленин «О револю ционной ф р азе» . Д екрет: «со  
циалистическое отеч1ество в опасности!» Бо'рьб! 
«левых» против Ленина. Резолю ция Московског» 
областного бюро о недоверии ЦК.

«В интересах м еж дународной революции, мь 
1‘читаем целесообразны м иття на возможность у г 
раты советской власти, стаиовящейся теперь чист4 
формальной». Фрак1£и01ниая борьба «левы;х». И з  
дание «Ком!муниста». V II с’езд  партаи. Замлюче 
Ш1в Ш 1р<а. Ф ракционное выступление еловых* Hi 
( 'езде. «Поправки» Троцкого. От^саз «левыз·^ еоита 
я ЦК. Социальная сущность елевых комм^аяютов»
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Общая харлкк'р·!! uiKa O pecuK aio пориида. ne 
«еломный период во вгей мен:,дународ:ной ipe»o.iK> 
®ии. IV чре,чвычайньш с’езд  совотов. Б орьба левых 
зсеров вротяв ра1тяфикацоти мира. Воэ^держачие 
«левых» комгмунисчои.

Глава III. В н н ы с с и л ы  С о в е г о й 
р р с п у б л ти к It II о р г а н и з а ц и я  К р а (■ п о й

а ,р м и и

Красная гвардия в борьбе против кантрреволю- 
ции. Состаов. Новый устав. Уральоюив боевые орга- 
ииэации народного вооружения. Сводные отряды  
(частя старой армии и Красной гвардии). И нтер- 
иаоаогаальные части τι отряды. Напиональяы» о т
ряды. Латышеисие стреигки.

С оздание корстусов ооциалиотиче-окой а!рмии. Д о 
бровольческий принцип. Д екрет Совщаркома. С оз
дание Всеро>ссийской к о л л ет и  ло формированию  
рабоче-крестьянской Красной армии. Вербовочны е  
аункты. Вербовочная koimhcchh на awecrax. Первые 
эшелоны добровольческих корпусов ^ооциалистяче- 
окой арш ш . М естные отряды. Йыборяаосггь κoмΐ^o- 
става.

Наот)-плетие германцев. И зм енение пршгцииа 
комплектования армии. Высший В01е1нный совет. 
Проблема командного состава. Отказ от доброволь- 
ifecTBa я  выборности. З а  регулярную армию. Н о
вые декреты об армии. М обилизации. KoLMaHiiHMU 
я полигнчес кпй состав армии.

Глава IV. Ф о р м и р о в а н и е  б е л о й  а р м и и

Добрарш 1я на Кубани. Состав. Добрармия и Ац- 
ганта. Добрармия и германский и^мпериализм.

Концеят1)ация контрревооноции на окраинах 
{Север, С еверо-запад, Волга, Сибирь). Состояние 
яартий контрреволюции. Меньшевики и эее|ры, 
Коатрреволюциоиные партии и  интервенция.

Глава V. К о н т р р е в о л ю ц и я  в т ы л у  и 
р а б о т а  ЧК

Характь[1 н формы контрреволюционных орга- 
назаций. Ко(НР{>|р1еволюция и  международны й им
периализм.

Оргатизащии ЧК. Ленин и организация ЧК.
ЧК 8 Ленинграде. Урицкий. Б орьба ЧК с контр

революцией. Феликг Дзеракинский.

Гл«в »̂ V I. 3  о η о м а Ί е t к п й η л а н Л е  а  и н » 
п е р и о д а  «о е р е д  ы ш к и» и б о р ь б а f  «л t· 

в ы м и :̂ · к о м  М у  Н С Т 8  М И

Характсрастика периода «передышки». Зкономи  
ка страны. Пять экономических укладов. «Орга
низовать упрашгение Россией» (Ленин) —  главная 
центральная задача. И зм енение центра тяжести 
экономичес(кой и политической работы: «пережод 
от простейш ей задачи дальнейш его экспроприиро
вания иаоиталистов к го<раздо более слозюной и 
трудной задач е — с о з д а н и я  таких услов1ий, при i r o  

горых бы не могла ни существовать, ни возникать  
вновь бур:куазия>> (Л енин). Очередные задачи в 
области иационализации банков, осуществлеиив  
повсемесрного учета и нонгроля над производ  
отвом, «обобщ ествления производства на деле», 
монополия внешней торговли и т. д.

Про'блема привлечения и использования специа 
листов. Повышение производительности труда «  
ί̂ ΓΟ высшая организация. Трудовая дисцишсина. 
Сдельная оплата. Организация соци1алистическо1го 
горевиовашия. Зшачение прессы в деле з«оно1ииче- 
ской р е о р г а н и з а ц и и  и перевоспитания масс П ресса  
15 деле оргатгазации соревнования. Советские суды 
в де.че обеспечения дисцишлины. П роф сою зы . К о 
операция. Фина1нс0вая политика. Транспорт. Д ек 
рет «О централизации управления, охране «οιροτ 
и повышении « х  нровозоспоеобности». Boipb6a с 
бюромрлтивлюл!. Гооударсгвенный капитализм, его 
место U |>оль л ко но ми чески х укладах етраны  
Главный враг —  «>мелкобур;куазная стихин".

«Левые» жомму'нисты в борьбе с зьоиолшческим  
планом ЛeFшнa. Мелкобур^^уазнаа сущность «ле
вых) коммунистов «О ллевомV реоячесгпе и о мел 
кобурж уазностя». Общаи ч,»ракто;м1стика ?»?го1гомч 
чес к ого плана Ленина.

Глава V II. В р а г и  о н qi .У
Г.тава V I I I . , И т о г  и и у р « к и ό о р ь ό ы

«(Нам пришлось встретиться с силами меж дуна
родной бурукуазии во всем се вое^ннонимнериали 
стеком могущеотве, стать лицом к липу с мировылги 
хищниками» (Л енин). Основная оиаснооть п ер е
ломного периода - л<ч;адоре»о.1юцйо!Н»ая ф раза  
Классовая сущность лозунга «редаолюционпая вой 
на». «Это буржуазия с дел о-л ар од овцами, меньш е 
В'икаии, Черновцами и их подголосками, я вполне

Первая м обилизация раб  ό- 
чих в Москве. 1918 г.
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I всероссий^ний с'езд  земельных отделов

1Тони1мак*, что эта £>ур;куа»ия кричит о  ревалюцион- 
?той поГтне» (Л енин). Основная ошибка «левых» и 
Т роц км о. Значение ('передышки» для Сове^тской 
р е с п у б л т т . ^Какова бы ни была передышка, как 
бы ви был непрочен, как бы ни был κοροτοικ, тя- 
нсел и уиизителен мир, οιπ .тучше, чем война, ийо 
о н  д а с т  возможность вздохугуть народнм'м массам, 
пото\гу что он даст возмо.киость поправить то, что 
вделала буржуазия...» (Лешин).

«П&реаышка" и создание Красной армии.

ТОМ III. 

ПЕРВЫ Е Ш АГИ  И Н ТЕРВЕН Ц И И  И СРЫВ 
Ш ЕРЕД Ы Ш К И >

(Апрель 1918 г. —  Октябрь 1918 г.).

I лава I. С о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к а я  х а  
!> а к гг е р и с т и к а С о в е т οικ о й Р о с с и и  в

п е р и о д  « н е  р е д ы ш к и»

а) Эконом ическое полож ение республики
Пробл&.ма наиионализации промышлсиносги. Со- 

тоянив яромы тланност и. «Проект М ещерского >. 
1*сше»ив Ц И К о национализации промышленно^ 
< г и .  I с в З |Д  BCIJX и его решения о дальнейшей  
национализации промышленностя я  часгноторго- 
ного аппарата. Борьба «левых» коммунистов яа 
с езде. Декрет о нацианаллз^ации всей круиной
II ромьппленности.

Борьба за повышение труддисциплины.
Финапсо'вая централизация. От контрибуцтги н 

!'одо’ходно-поилгуществеюному налогу.
Гранспортная разруха,
Про(Довольстве1Ш1ое положение страны. Угроза 

голода. Бо'рьба 1гулака против государстве|Цно1{ 
к.1С'бной монополии. Декреты о продовольственной  
диктатуре. Крестовый поход» протия кулаков 
Рлбота ттр>>тотрялов.

C>j I!iio.ieiuiHtai. Пщпмя
Пролетариат Поттера, Москвы и крупнейшл^ 

п[)омыш.темных центров. П роф сою зы . Отсталые 
элементы в пролетариате («сою з 1»абот1гиков пе 
чатного дела» я  др .). Бо-рьба с меньшевиками и 
эсерами. Л!^κвиvдauия ана1()хистских высгуплепнй. 
Рабочий класс в «Крестово'М походе» против ку- 
laJ.OB за хлеб. Рабочие в организации советской 
иласти на местах. Рабочие и иаиионализация пр«- 
мышленносги. Пролетариат в национальных райо
t  Ui X .

Рост и у креп л окне партии. Итоги борьбы с <л(‘ 
вьгми» ком'муии'сгами. Припитио Моекоиской обла 
гтиой конференцией резолюции Ленина. ЕдИ)Н() 
душ ное голосование комф1»акпии V  с ’езда  сов е
тов.

PoicT сою зов рабочей молодежи в городе и д· 
ревие. Союзы рабочей молодежи и Красная ар 
мия. Подготовка к с ’езду сою зов рабочей моло 
дежи. Союз молодеяш в борьбе с «очгтрреволю 
пией. Организация боевых отрядов.

Оргаиизация боевых отрядов и частей Красний 
армии. Мобиьтизация на фронт. Ленин τι воспная 
работа партии. «На сцену опять выдвинулся во 
прос воапный. военных событий, как главный, к(» 
реиной вопрос рсволюитга» (Лени!н).

в )  ϋ^αοοοϋαμ борьба  и деревн е . Комбеды.
Борьба бедноты за передел помещ1гчЬ'ей зс>»ли 

и тгавентаря. Роль фропт(>виков в этой борьбе. Ку 
лачество в борьб® против социалистичесжой рево
Л Ю Ц И И .

«Теперь начинается глубочайший переворот i 
деревне, где агитирующие кулаки стараются по 
мешать т[)удящимся крестьянам, :ые эксплоатируи» 
щ«м чужого Т1)уда и не наживающимися на спеку 
ЛЯП1ГИ хлебом» (Л енин). Борьба за хлеб в деревне  
Организация ком :бтов Состав Задачи и круг д̂ ея
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тчмы ю л^ тя м амбйД 'ок, 'К а ж е т с я ,  ч т о  .-»та борьГм!

(г л ь ю о  з а  х л д а б :  н а  с а м о м  д ь л е ,  э т о  -  *><>р ь5 а  з а  с о -  

« ^ и а - и и з м »  ( Л е п и л ) .  И а р т я г н  в  . р у к ю в о д с т 'в е  к о ( м б е -  

. х а ш 1 .  М е н ь ш е в и к и  и  э о р р ы  в  'б о р ь б е  п р а т и в  κ ι ο μ -  

•1 Р(ЧОК. Л е в ы е  э о и р ы — п а р т и я  « . м ы л ь н о г о  м у з 1 > 1 1 р я » 

ίΐρατΗΒ комодов. Ком^ады и οβΛ̂ οκίϊβι совми. 
Г к О М 1б е д ы  и  о р г а ! а и з а ц я я  К р а с л о й  а р м и и .

г )  Вооруж енные силы Советской республики.
Ф ормирование Красной а!рмии. Мобтечизация
Комсостав Краоаой ярмяш. Первы е командлыч· 

ц»1КОлы. Сгаециалясти в армии. 11олитичмкие от
делы и KOMHocaipu в apiMWH.

На1ЦИ01наль1ные н иит1ери1аи!исм1а'льны1е отряди  
(латыши, башгешры, лиргизы, немиы, мальяры. по- 
тяки я  др .). Принц^ипы 0·ρΓ3ΐΗΗ3ι3ΐΐΜΉ и формирола 
аия.

Сосгояиие флога, 4 ej*iHi»wopoisHM флот. Попытка 
немце® э.ахватить флот. Потоп,леиию черном арок о- 
ю  ф лш а.

«Мы решили отметь армию s  1,000.000 ч1«адгов>ек к 
иесне, 1н.ам нуяша ггеларь армия и три миллиона че
ловек. Мы можем ее н(М1еть. И мы будем е̂ е илгеть 
СЛешга).

i'laBa If. И я т е р в е н ц м я  и
Д  Ы  Ш  к  1И>

с. р  ы  и " « е р  * ί-

Аямо-франгууэюиий империализм и ворьбе про- 
гищ Советской Рооеия по'сле Брестского зиира. 
1Ьшны Антанты: янгонская «HTep»eiH!HiiH, подготов
ка к оккупацш!. САСШ  против япоаской янтервен- 
<цяя. Протти>'р«Ч1НЯ в лагере Аятапты eob-p-j-x «ион- 
свой иитервеяцтш.

И зм елеоие галапа Антанты. За1Ч>во1ры. 11оД|Дк‘рж- 
ка !ко1н1трреволю|циин!ных гр^тш и партий. Деятчмь 
носггь Анта/иты в «хлебородны х оиврашках». «Fieo- 
графичеокое размеовелание между революдтией и 
контрреволюцтеи)» (Ста^таи). Антаагга «а  Севере и 
« Туркесггаяе.

Анта1н!та и эсеро-м тьш евш си.
Создд'шхе ядра коатрреволюпия. Иотервеац^гя и 

«юссташие чежо-словаков. «Мурман т а  Севере, че- 
<о-<словап|1сий ф ронт на Востоке, Туркестан, Ба1ку .и 
Летраклнь am ιθΓ0-»0ΌΤ0ΐκβ— мы пидпм, что шопрги 
«со 9»енья кольца, сковатного ажгло-французк^ким 
«миериаляэмом, ео^еяннеяы менаду собой-· (Лежин).

i l a i K i  III. Ч « .4 0 - с  л о и а ц к о ιτ· н о <' с 1 а а  и ι·

Чело-ч'лччвацкий июпрос м царская дипломатии 
lipt Mf иное праашчмы тво и чехо-<'1ТОваки. Оргааш 
лаиня 'техО'11.тпвапки\ дивизий. Чехо рлокагеи и.г
фронте. Чехо-словаот! и Октябрь.

Ясское оо<в»;Щ|ан;ие и -чеко-словаки. .А.»танта и чс 
.чо-олаваки. Национа^тыный ео»ет, П ереш воры  о 
выступлеияи чехо словаков до Брестского мира 
Г.01 латенпю с соьек-кой »ла1стью о пропуске чг 
хд)-словаков 1на Восток. П^'редвижмш е^гехо'сяовл  
ков и комтррсволюционяые партии ® России

Выегуп.геник^ чехо-еловамов. ’Че«о->словак1Я w
руоокая кчштррев'олюция. Столкиовеиию 'чехо-'сло 
каков с  Красной армией. Заштдае чехо-словакя 
ми Мартюшска. Пен;и.1, Самары. Захват у.члопых 
пунктов Сибирской ж. д.

Г.л а в а IV. И р о с л а в с к о е в t> с с i а н и е

Лятантовский план восстаиия (о.рганиз>а[Ц1и;я α,ι 
повременного 1Восотаиия в 23 городах). Восотааия 
в Рыбилеке, М уроме. < Союз защиты родины и сво 
боды» в подготовке восстания. Нюланс и Б. Савин
ков —  вдохновители п организаторы восстания и 
Ярославле. «У^гредитеяьное собрание»— лозз^п 
контрреволгощии. Х од вооста'нтия. Оршииэащия 
ло!итрреволюи1ианяой в.иа«ти. П срхуров в '})у1К01В0Д 
1Т1ве контрреволюционным воосгганием. Э'оеры и 
меньшевики— участники коптррево^тюционного не 
р^еворота. Пролетариат Ярославля »  борыбе с пер  
хуровщнной. 1>елогв1ард»йекин террор. Полавленп*- 
восстания.

Г.шва V. В о с с т а н и е  л е з> ы х с »:■ р ·.* л

Левые ,=»серы поеле Бр<естекого мира. И  и 111 
с’едаы партии левых эсеров. Левые э<-еры в борьбе 
против продовольств1енной дисктагуры. и ком:б«яов. 
V с’езд  советов. Выступле*гая левых эсер о в  про  
гив анеПьней и  внутрелгней П 0 л и г г и 1 м и  еоветекой 

*вяасти. Реш еяие ЦК левых эсеров об уйнйстие 
Мир-баха с целью вызвать войну. Под1го1го»ка бог 
вых сил. Убийства М ирбаха. Выступление отряда 
Попова. Ареют Дзержииюиого. Зах1ват тел(,г]ьк|>а 
Телеграммы левых эееров о перевороте.

П одавление аосстания. Ухудпюш»· отношении 
ео»(^гской влагтн с FejpMafrait'A.

Вступление английскиж 
войск в А рхангельск
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Раокил левых .эсеров. Дальнейшая конгррежыю  
ияоннвя 'деягельнооть левых эсеров. Во1?гтагти!- 
VJypaebfBa. Итоги ч»"гтноп к о а т а и и - .

Глава VI. К > ,ι й ц к и е н о с а т а  и и я

«Кулацкие элементы и состааили из ое&я м а в  
ную и еамую серьсэнуго опору ко'кт'рреволюцион 
аого движеишя в России» (Л ени«). Ра^шны вос- 
стаяий. Формы кулацкой борьбы. Кулащ-кие орга
низации. Пр1авые эсР'ры в руководсгве вооотания- 
ия. Инте|рвеяция и кулаиькир впготания. Борьба г 
ffyaagiiHMa восстаиияш!.

I ta sa  VII. К г» н т >р р о в о л к» ц и я н .» У р а ) v 
и в С и б и р и

а)  Борьба за Урал

Урал— торноз/аводажяй а  метал!лургачес«ии
geirrp. Уральские заводы  в революции (Льтсьва, 
Уфалей, ΑΊΐΗΐΗΒβροκαιΗ, Бел^ор&цкяй и д р .) . Ураль- 
С!Ко>е крвстья1нет®о. Уральские и ορβικιβγιρΓοκΗ® «а- 
эакв и ΙΒΧ роль в революции га гражданской вой
не. Угнетенные национальности Урала (башкиры, 
татары, киргизы ).

Партия в борьбе с контрреволю цией. Больш е' 
внки Урала и Сибири в бор ь бе против эсер о -  
меныпевистоЕой «оитрреволю^ции. П артийны » мо- 
валозацви, вооруж ение раюочиж т а с с  и оргашиэ»' 
цяя частей К расной армию.

Р азавтие дутовщииы в Зауралыи (Вержнеураль ■ 
ский и Троицкий отдтаы ). Союз Дутоиа с круи- 
аыми «юбствен:цшками-башш1!рами ropinux районов, 
«Муоульмаиокая димтатура». План Дутова. Р або
чие отряды заводов: Миньярсюого, Симокого, Ка·· 
тавиясиого, Ю р«эаньокого, Белор«цко1го, Богояв- 
ji«iHCKoro, Ар(Х.а1нгельского я, (др. О град Чевырева 
захватывает Верхнеуральск. Д ействие отряда 
М. Кадо1»гцева. Отряды Блю хера в борьбе  
Трои1Ц|К. Дей€тви>е отряда Кал1Мыкова на Магнит
ной. Отряды Каширина и Блю хера. Уход Дутова в 
Тургайсклге степи.

Б орьба с кулацкими восстаниялги (в!0ст0чная 
часть Самарской губ., Красноуфимский и Ш адрин- 
•кий уезды , OeipMCKOH губ.. Уфимский и З л а т о у  
•товский уезды  Уфимской губ., вся северная часть 
О ренбургской губ. и д р .) . подавлеипе дуван-та- 
стубииского восстания, ликвидация башкиро тагар- 
еких иоптрреволюциоиных выступлепли, Э серов- 
екие в о с с т а н и я  в Б узулуке н его районе. Рабочие  
♦тряды гар о лета рок о го Урала в к о л ь ц о  контррево- 
Л 5 0 Ц Н И .  Н е в ь я н с к о й '  и Б о т к п н с к о е  воссташгя.

б ) Еоит рреволю ция а Сибири

Выету'плеыие чехо-словаков ж комтрреволи/ция в 
Сибири.

iipeMeirnoe сич'ирсксе правительство: уелови;!
его в озни кн овени я .. Характер законодательной  
деятельности; вооружстгные силы; внутренняя и 
внешняя политика временного сибирского правн 
тельотва. Сибирские большеп-ики в борьбе с сибир
ским временным правите ibi гьом. Н. Н. Яковлев 
и др.

Соединенно пензенской группы чехо-словаков м 
челябинской у ст. Мииьяр (3 июля 1918 г.) Б орь
ба чехо-Фловаков за захват Урала. Б орьба частей  
N отрядо<в Красной арм.ии за Екатеринбург. Р ас
стрел Ромапо1вых.

Заняти© чехо-оловаками Екатершнбурга. Отход 
группы т. Эйдемана. Н овое выстуилени'е Д утове.

Ре<орга;ни?кащ1Я отрядов Краоной армии.

i лава V 1H. Б о р ь б  а з « В о ч т  ̂ и о б р а з  о 
в а н н е  В о с т о ч н о г о  ф  р ч н г а

KwHrpjjeuo.noniiH на Болге, Чехо· - лчдващсие вое 
<;тания и  о р г а н и з а ц и я  K.iacTH Комитета членов уч- 
реаигельн'ого собрания (1\омуч). M.iibujeaitKH в 
поддерж ке восстания и организации втасти Кому- 
ча. В;нешняя я  в н у т р е н н я я  политика Комуча ( р а  
б о ч а я ,  а г р а р н а я  л  т .  д .) . Биоружеиные силы Кому 
Ч а. Н ародная а р м и я .  3ceivo млвьшевики в о р г а н я  
З а ц и и  арм1ии.

0 рга1низация Восточного фронта. С оздание ар  
мий. Организация волжской флотилии. Пл.аиь» 
краелюго ко.мандованяя.

Насту4ы ение II и III ар.мии на Бугульму (5 ав
густа) .

Захват белыми Казани. Н анпональные части г 
борьбе эа Казань. «Мусульманская военшая кол
легия». Вахитов. Интерн ациа1гальны« части ю 
борьбе за  Казань. И зм ена сербского баталяюяа 
Армия и флот яротившика посл;е захвата Казани  
Соотояние Красной арм)ии. П ервы е рабочтае ио 
по.тнения я з  Москвы и Петрогра|Д1а. Б орьба за  
Св1ияжск. Разгром отряда Каннеля. Действия волж 
ской фло>тиляи. Занятие Казани II Красной арм и
ей, Симби1рская —  I К расной армией. Занятие  
Вольока.

Р азл ож етге белого тыла. Ра'бо'чяе (В10<оотаннл (с 
Казаоги и д р .) . П артия ’больше<вяк10в в  лодпольи

Ре1В>олюци101Н1иая м олодеж ь в борьбе е Комучем.
В^ятяе Сызрани. Ра13.ложвни1в ^Народной ар 

мян». В заги« Самары. Ликвидаиия шлаотя Коасуча.
Государственное совещ ание в У ф е и образова  

нио ;<Всеросоийс1!ой директории '.

Глава IX. И н | т е р в е н ц и я  л 3  а к а в «  а з  ь 
Б а к и н с к а я  к о м м у н а

(Общий очерк)

Антанта и Гермаштя в борь5«  &а ЗакА«казье 
П родвижение германцев я ту':ро« в За^кавказье. А н
гличане в Северной П ерсия. Подготовка похода н е  

Баку Денстервиля. Закаспийская контрреволюция
Б:1 кп1пский совет. Ш аумян в Баку. Борьба 'лок£ 

зсеро-меньш евиков, муссапаткстов и дашнаг’О! 
против большевиков. Приглаш ение зсеро-м^ньш е  
винами и дашнаками англичан. Т1адение советског 
власги, .Захват войсками Επ ί' рахова, Д ербента 1 
Пелровска. А рест, увоз и расстрел -6 ко'писаров

Английская оккупация.

Глава X. К о н т р р е в о л ю ц и я  в т ы ч у и р а
б о т а  ЧК

ЧК в борьбе « терро;)!'ст;: гс!'кон д г я :■ мыюгп,м 
контрреволюции. Восстания левьгх зсоров и -iias 
си.чали'стов в Самаре, CapaTOBf*. Ликя,! контр
революционной деятель1»оети адмирз 1Цастного 
Загово,) «сою за защиты ро 'ияы н < , ίΐόο.ΐΜ » в Мо 
скве. Раскрытие белогварде1п_!;ого зиго^ора в Нов 
городе. Рдскрытне заговора Ло:;карта.

Глава XI, В р а г л о н а г

Глава XII. В  о е н н  о е и о л о л; е н ч е р е  с и у б 
л и к и  к О к т я б р ю  1 ί Я г.

Кольцо 1юо(нтрреволюпии.
Партия контрреволюции. Кадеты. Борьба оряег. 

таций в кадетской партии {с Германш й или Ан 
тантой). Соглашение кадетов с другими контрре· 
волюционнымя партиями. Вссроссийокое совещ а 
кие меньшеав'иков, «Активисты». Реш ение юон- 
ф ергнцип о допуетжмостя ооглаетения е инт^рй*·»'
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Банкет j  генерала Май-Ма- 
евсного в честь прибытия 
союзников

тамв. М«1вьшев!шс!в л бл-оке с кадетсков ковтррево' 
жю'цвей.

У П 1 о’«вд  napviEH эсеров. Террор ш т̂ияцеокая 
«еательвость эсеров. Решение Ц К  эсеров о терро' 
ре. Воешная шолшссия при Ц К . Боевые группы тер- 
рчхровюгов. Убийств® Волюдарского, Урицкото. По- 
к'уше1тая ш  Левшиа.

Боортжсшные силы коатрре1Волюц1ии. Белые »р- 
ш ш  ва Южяо'М, Ю го-восточном в  на Восточном  
фр<отатая. Со>ота» в формы ор-гаши^ации. Снабткенае 
белых ар№1Й Антантой. Инструкторский я  оф и цер- 
оквй оо«таа Антанты о белых образованиях.

Красяыя фроит; Численность, оо<гтав а  состоя- 
ш!« ортани1Э4цин Красной армшн по всем фронтам  
ре1*тгублв«и. Полят^аабота а  политоргаяы в К рас- 
г«я  а^шга.

Глава Χ Π Ι. И г в т в и у ip о к и б о р ь б ы

Итоги работы советсхай власш  за год сущс-
ΰΤ»0<Β2ΙΒΗΒ.

1) «От рабочегэ коятроля... мы подоти^ш вилот- 
яу!0 ас оозданяю  рабочего уаравлення промышлен- 
ввстью«.

2) «От 05щскр«)1стьяиск0й борьбы за  зе1млю... мы 
аареш лн к талгу, что... ^наиболее угиетеь'иая яагть 
я̂ ^̂ μê вн!И вступила з  борьбу до конца с бурж уази
ей, в том числе со своей деревенской кулацкой 
буржуазной».

3) «От nfipBMs DjaroB ооветской оргаиизяпип, мы 
подошли к тому, что нет в России такого захо- 
иустья, где бы ооветокая оргашгзацыя ие упрочи

4) «От паш ей полной беззащ итности.., мы а р м т -  
*и к шфгучей Краювой армии».

5) *0 т вдяиочества мы пршшли в тому полож е- 
*ик>, когда мы сгтвим рука об pyiry... « яаош м меж- 
(ушар'Одаыи <οοκι<3ιηιικιομ» (Леоаш!).

ТОМ IV

К А ЗА Ч Ь Я  ВА Н ДЕЯ

ЧАСТЬ I

КО Н ТРРЕВО Л Ю Ц И Я Н А  ДОНУ

Глава I. Сю ц я  а л ь а  о - з к о н о м я  о к  в» 
х а р а к т е р и с т и к а  д о н с к о й  ж о н т р р е- 

S о л ю и  а  и

Зюотаомика Д оиа. К азачество— «иоюо.ниое ор удие  
русского империализма, пользую щ ееся npiiBHSie- 
ГИЯМИ и организованное в военное сословие» (Ста
лин). Социальные группировки в казачестве. Кл»е- 
ровая борьба на Д ону. И ногородние. Национальныв  
вопрос на Д ону.

Г лава II. «В с « в о л и  к о е в о й с к о  Д о н с к о е »

Организация ьонтррсволюпиопных сил на Дону. 
Бегство офицеров па Дон. Герчааскап оккупап;!Гй 
и успехи донской контрреволюции. Апгисоветско* 
движение на Дон}'. Возвраще1?ие Допокой армии 
из са.-ьских степей. Занятие Иовачеркасска, Росте- 
ва (совместно с германцами), Александрово-Гру· 
шевбка.

Германский империализм и Краснов, Помошх 
Г с1 >мании Краснову. П ропуск гет)маицами о[)уядак 
Добрармпи.

Вооруж еины е силы юонтрреьолюции. Состав. 
Формы организации. 11ациона.:ьные части Донск.>й 
армии.

Планы Краснова: создание Доно-т:авказскв2'«
сою за (Д ои, Кубань, Астрахань, T cf icKoe войске в 
Северный Кавказ). «П оход на М'!»скву >.

Краснов и Добрармия. Π ομοι^ .  Краснова Д « '  
рармии.  ̂Совместные планы.

Глава III. П р о г р а м м а  к а з а ч ь е й  к о и т 
р е в о л ю ц и и

Аграрная программа Краснова. Рабочая поля· 
ш ка.

Крас!НовЩ|И1на и тациоояа.тыное дви ж етге на д · ·  
ну я  Куб|8!ни. Классовый смысл Д онской ссаяю- 
етояте льн'О отя »,
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\  >.

Дом в Х арькове, где  б ы л а явка в период денининского подполья. 1919 г.

КазАЧьи ivA>BiippeiB4>jiH)QHH Ώ кадеты, «Нацжшаль· 
аый центр» в Москюе —  идейный вдохло1в«ггель и 
оргаяязатор казачьей теоснтрр^волговия. М^мышеви- 
жи и эсеры  на адуж бе а'гврральско-1казачь«й «o«rrp- 
1>е1Волюцш<.

Глава IV . П а р т а  я в η о д  и о л ь и 
Шкр^шиные ор гатз'аи я и  Ростоюа в αΐΐ{̂  шромыш· 

«еФшых районов в &орь(>е против {гешеральек’О'̂ ка·

Къ Херсона.
Лйсл{̂ о>аш№(̂ «1д ш>вс»а[ амшли и<>‘tipo« Нек 

Ш̂!'фн«к8Ш B&'fst,
, <1клк)яад»,

я|а{и>. Cl. котг>}кй ja> 
помочь yK{»»»H<’KoMj ftpaKs4Τ«ϊ6ϊί

' •.4bcti*y yetmpiiiS 0Tf4iitiy в «(Угожии кок«Ш' ««луп,  ,  ■шч»аИ'̂  . , ,  -
»«(Й»03ив»йЫХ̂  Π»ρτΐί H v4'fO«5w‘ MP̂ i|fy Г̂ я- 

.«ч riwy 1й|;'Л1кам« урйгу,т кровать торгрныя отнсняе»» 
?т|«ак<** ча '̂ть иод<ттр^и»ем?|« (ϊβόΓτρίίΗίΐΐίί»*

.̂.^яй1?тйми шступила -вг го^диз'ь· HisKOMftivfe и 'вг 
йражлеОйО ст, оруянймг и» p.vitaxi. нр.>т»вг 

|<,й«яь,« кавъ рчзбс>в»«1кв .нзиалй аз када» сш>ко1«а 
л<^вй»щ1в яоД^т 8ι> 1^к«ада«»^ «»ло» прул;;й πιό·

Шиг ^КЧквбокъ а ппне«л» ‘aac.nyjt cf^ f
Н1Й, '·. '  ̂ . .

' .<· «0М«кдир1» »0йе1Л  ^ т> 'р » щ « х ъ  ча Хйрейнг.
Вйсг, ец&ть Γο;>οα> б<вН бои. Βι-βκί» х(«лоа- 

«ы’л &-ог«в<»р4л1,»ы« opyaiWj .амук1Ш1я> .я »̂ ρ«ί»«|>ίτ>ί;· 
екэ1»ды iiiaaaitiu 5ыть 1М}«едлеа«о внесен» « >̂т.дАня 
чл vramiik ж д -г. Хереоад» а .уткгйноигченныр я««то 
;·»<ί тор(>т должны ®«агь «ыАта ы· » ла-
:ί«ί·τκ D TowoMTî ившйаеи!» *4№(sro'|]̂ Kif3fe 

. stea» iiepeai» ’iiowrb п{т(ЬкуШ1% ег popoas·- пои 
>ipavi*3u m  бущтк яетяяты. я ?Н-»вб|яр«о 

: знать ropoifi, 'а|>см(9Я9лу 1 и<.<> чпу s > ιί-*ί··
Kte и ?влой оруав* sewsy nqjt«aoih». Кл)юй1е‘й»1И’ ta 
'*аачеч8п«! 8Ί. в*. р-у{шхг йу>м и р.чадг>̂ лг<» «'
-4- itHHcaui! Λθ«ί>.,ν»SimcooM·;. 'нэ11,и̂ тя = uxr.n- л>- ί' η»
<■· ЛлёКЪ ' ' .  '  ’

. 2Γ'-ίβ»ρ»·,"-: }Ш ;■ ; . ■ ■

зачьей ROHTpipeiBo.iiiottiTH. Оргаяизаятая цабоч-мп 
дш1ж«ния. Боевая работа парп ш . П одлолье и 
г0яэь с 5«итром. формы  с«1>га«гиг̂ ад[ии а иолиолжиои 
работы.

Глава V. К р а υ л а я а р м н я в 6 о р ь б с к л 
э а ч ь с й  В а и ц д е е н

Яастуил1\«ие Дшшкон армитя иа балашевско ка 
ммигимском наярав.те.шга, Бом на Богуча|и.ко-кл  
лачском и Поворинеком участках.

-Кожная завеса» красных, Реорганизаиия ч<* 
с'тг̂ й. Лополн«1Ия с  тыла. С»здлии« Ю жного фр<мн 
та. Политработа а Крагной ярмии, К ом п стр ы  м 
1ге[>выо пголитюргаяы.

Планы краст10Г0 командования. Группа Кожеини 
нова. Н аступление V i l l  и IX  армий. Ленин за «у*· 
корелше и ловедсиие д о  ко.нца общ его ыаст}1ы** 
1ТИЯ « а  Краснова». Отиибкя TjioijKoro в недооце»!^·- 
ьи;*а<1ьей кюнгрреяюлюцим.

Успехи Красной арм^га на Юж^ном 
за JI,oiH6iaoc.

!’ίΐ3Λο*βαΐΗ·ρ Д онской я/рлгаи. Германская рьволн) 
11ИЯ и новая орие«1та1гия Краснова..

Национальная борьба иа Д ону и K y6aiHm.
Антанта ή Краснов. П ереход руководства опер» 

1ГНЯММ в руки жомандования Добрармии, «Βοοργ  
>»г>*ииые силы юга Россия >. П о л о ж рл ги с  фронта к  на 
чалу борьбы с деяякиищотной. Причдаггы 
Красной арм)ии в боях за  Д онбасс

Глава V I. li  р а г и о ( нас  
ЧАСТЬ II

I Р А Ж Д \ И С К А Я ВОЙНА Н А  
К А ЗЕ

СЕВЕРНОМ КАИ

{'лава 1. К л а с с о в а я  и  м а ц  и о к а л ь и j 

б о р ь б а  на С е в е р н о м  Ка в к а з е
Экономм<ка Северного Кавказа. Ка#ач!еегпа« и 

иноторо^ядаяа иа Ссвк^рнам Кавкаям' Нацивмяжьнь!» 
чолрос на C'CiBepifioM Кавкаяр
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СоЁЭТСкая 8ла(мь на Северном Ка®казе. Куоан- 
4акэ1, Черноморская и Стззропольокам ресиубда- 
vi>»T, KoitTp!pe»o;.:o!jiii9ii!!!oe движ<;1тд «а Северное?^ 
Кавказе. Цриглшийнле тамгьимгч^.ш казака_\ш гор 
*ΐί ;̂ί5̂βΒ CR,3 Крьша li т. п.

гла!ва И . В о « я к ы е с и л ы  с о в е т о в

Развал 'Каикаэокого фронта ем р о й  а-рчиии. Ш р ·  
Tit»3aHin,iiHa на Севе^нюм К vKT.a ie  (Сорчжил, Αι το- 
♦ίονοΒ и др .). Oapa303iaiiii;r Красной армия. XI ар-
'ВПЯ,

Ϊ -вдва !И  Г р а ж л а и с к а я  в о ή η а в Д  а г е- 
с т а н е и Ч л ч н е

Кджс^овая борьба в Дарсогаие, Чечн® » 1917 г. 
i раждаиеклп псиолком. Раэрыв с Оообьш З4ва9> 
(«адским ««м итеиш  премеш юго права гельств^. 
П-еравый оЙ£бгор«ший с’« зд  во ВлйЛК«а»казе. 
11е1нтраль>ный к«мж1«т сою за о б ’-едашмюых горцев.

К<ощ}ешт|>ацлл каа^ррсволюцшкЕШых «ил s  Д а-  
fv^ciiSHe. Дфгестан^юяй областаюй «к|$но1нальиый
«анитет. В'»'Орой <с’ез$)( гороках ««р одов  ii провоз  
гдм веш ю  vMSKoai Гве^имимуго. Qirnl% ]i в Д агеста
не. «:Юго'Вост9<шый «ою з аЕ81за'«шз1 го'рцев
Кавказа вольных народов 0г«авей». 0 »н>йт1пе И ет * 
fiOBcsa. Нас1уэ1Л1ешю №«ама « а  6о1ю>7СШй Баку. 
Освсубокденве Далчмяана от войск яаншма. Совет- 
«иая вдйбть »  Дшгеггап^. Н астугалвяяе Б оч «рах9*  
»а. Отгугаация Датеогаша. Воехгный дапгтатор Д а к -  
стаая Τ«φ№0ί»0καΐΗ. Г»рм««о-т;г1ре9»»я яштщпеад/т 
я |1сспубляка сою за  ro p t^ s  Кавказа.

А а г л т ш и «  я  Д я т в г а в е .

Глава IV. Г р а ж д а я с к а А  
Т е р е к е

в о йна  на

С<»9етов»я р«ттблш < « я а  Т ереке. Н.а41дашальпый 
»опрос 1на Т»ретм>. Агрвртая июлитгака ооветсксй  
вяастй. ТарокАя Со»етская ре1С1гу1бл111ка я  Датеетап. 
Борьба Совстской ресттублкки с отрядамя Б ичера' 
woea. Ингушетия а  борьбе с Бячера1Ховьш. Р а з
гром Бичараавова.

Глава V. В т о р о й  К у б а я с х я й  п о х о д  
Д  о б  р а р  м я я

Отказ ]Х«яяшвт дягаотвовать ’вп»есте с К расяо- 
мът аротиа Щ ртцы на. Б орьба Добра}имш1 за  З а -  
дояь« и Кубань. Заяятгае Бка'геранодара.

Казацкий >ое1паратиэ<м я  ««аиаая, педелшгая Ро«> 
«ня».

(Планы Дойрармии по отвимпеиию к Дагестану, 
Ч^чие, Иштушетия, Кабжрде я  т. д .

rjtaiBta V I. К р а е в а я  а р м и я  в б о р ь б е  с 
Д  о б р а р 1М л  е й

П оход Крайний тамаыской аряшя.
Cot'TOaiiiiie X I Кра«|»ой ярш ш . Восотаятае каза- 

ггав Терск-он 'облаош. Лшсвапдазрш воосташ я оо- 
веФстгмга βοηοκβικπ во <uiaB<e с тт. 0|р|Дяеов11шки(!!(зе и 
Ледаандовеким. К'оатрреааюлшци'овмое вы ступлент; 
Сорошитаа.

Ρ·βορΐ4ΐι»Η3ΐ3ΐΗΜβ X I я  X II а>р1М1ш. Б оа с К убаяо- 
яобровольчеокой армпей. Успехи Д обрарм кя. П о- 
раэ?»еш1И« советских оойск. Кродвгаясешяе Добраряши  
*  Даттетаи'у, Ч ечне и т. д . Прлгтаны поравкевяя 
(агоральное «юстояшсе войок, слабослгь тыла, от- 
ejrт о т т е  .]уук>оао(дства) ,

Глава V II. К а  с о  и й η к а я ф  <л о т н U л а в 
г р а ж д а н с к о й  щ о  й и с

С^отоавие Кастгайскош флот». Б о л ь ш т т к ^  во 
Φ-ΪΟΤ©, ЭссрО"Ме«ьш№.т'ст»кал KOi'̂ ippiesBÔ iogasfl не

Т «·. Ворошилов на Цврициисном фроите. Шв г.

флоте. Ввфьва « ·  шятшвтл ж» м«гросо·. В««емг4е 
on^ tia sftii КаспцЁйеко г̂о ф лот·. Ш яо щ » флотд ο ι »- 
p«gpf№M Краевой ι̂ ικαββ.

Глава V III. В р а Г й  о в а ш е й  б о р ь б е  йа 
С е в е р н о м  К а 8 <кац«

ЧАСТЬ III  

КРАСНЫ Й Ц А Р Щ Ы Н  

Глава I. Ц а р и ц  ы л  —  «а<к в « я т р  у д а р а

СтраФегическов зяачевяв Юнаного ф роята: поло- 
жеяиа 1М»?«ду дон<жой ко.нтр.револю1р1«й и аетра- 
хано урато-чехо-словлц,ки1М(и бавдаош, близость аа 
глгачаи (Закачшшй, Б аку). Царицын— связь еелргр· 
с хл«|бороД|Н1лм ютом (Северный Каяка») и « еф т ы ·  
(Важу).

План белых: перерыв свяэя gesrRpft с хлебщикя 
ным югом, отрезать ооветокив войска на Ceseft 
ном Кавказе, ϊ  Авантюру, провал}шзшую1Ся в Сама
ре, стираются возобновить теперь на ю^ге» (Ста
лин) .

Глава II. Ц а р и ц ы н  i 
к о «  т р р е I

п е р и о д  б о р ь б ы  « 
о л га ц я «  й

Г1ро«л№<тар1И1ат Царпнына (орудийный завод,
0. Ф ранцузский завод. Н обелевский городок, лесо- 
шсльпыо з£вводы). Помощь К расной арлшш (слаб  
н«©1гис, Д0|бр01в01льцы). Па^ртийная оргш1иэ'ация гв- 
тоБитоя к борьбе т  Цвретцьга. Состав. Массовая 
работа партии. Паршия ,в борьбе с м«лкобурлруа0- 
кой жогетррсволюцисй. Разорузксгше απβρχΉΐτο» 
Партия в руководстве борьбой царипыиского нрв- 
зетариата и гаряязона.

Г лава ΙΠ . П е р в о е  о к р у я с е н я е  Ц а р я ц ы и а

na.i.riiyii-iiRiHiii: oe'fec<'ΐ;ι·οίί группы Д оиекой a<pifS№. 
Н аcryiijeii э» До1р|рополь*тгск’ой aipiMiof. Отступление 
красиык (оглря^ов. Ириапиы поражония: тюво|»оч’
■aiipatwiono агунаака», ледожолыюто 1тродоаоль-·
-nio ыной гл.читтч-ог- <'оад:,-»артя, лротя'п «'амегав, ка-
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Похороны жертв гетианщнцы в Миргороде. 1918 г

р вчяй  состав'игарововекаяк «оАек, отраэцое строя- 
ж^льство арашн,

' Воевые силы чоототеюей вла«>в. 01ч;тутлеш{& с 
З^ф вю ы  т До41басс1а арашн Всмрошвкгооза. и
Щадаягао. Сякгтая т»равпсягих шфФкэа». Рель ра- 
Сочкх Д<шбаоса в ^краакскшс частях.

О тряды Ше»попяасова, iByoieiraopo, Автстозёоаа, 
ваднааа «  др. Районы действия. Формы opra ia ii' 
«ΐηρι·.

Борьба с 1(«эачв«гп1№м к  До%>араи91>е1И.

Глава V. В т о р о е  о к р 7 ж е в 1 н е  Ц а р в в н а а  
« В з я т ь  Ц а р я з ы а » .

Настурлеож» Д ож ж рй apifiiii. П с^ р^ еяэе. X 
Краслюй а:ршги я  офстухигеояе на Л стр ^ ам ь. ίί|№  
рыв «кггальвой» к Да^ыц^ьшу.

Оса«да Царощыва. "

Красяый Д ари цы в ■ о тб и в а ^  Евторое «аотхолевд^
беишх.

Глава ГУ, B o « i h i h u h  с  л е е  т .  С т а л л а ,  В о р  О '  

ШИЛОВ  в Ц а р и ^ ы п е

Реоргаяя^ап^ия аоенвой работы. Оргаянзация  
ш таба, о н а б ^ п я я  HioiiojnieHBA. Ре>ор(га1шза'д;вя от- 
|й(^ов. Ц еотралязаияя «ееш ю го у п р а я л е^ я . Соэда> 
« я е  X армии.

Сталии— чрезвычайный ynojmcmo'ieiiiHbm по про- 
яовольствию. Сталищ а  pyiK>oiBCMl4?T<B« обороной Ц а- 
^ В ы а а ;  задача: «нав«купи порядо£| 0^ ’* ^ 9рить оТ' 
|»«ды IB регулярные частя, установоеть арш№яьш>е 
т т ц д о в а ш в е »  ’в зш ав  ооех  1»еак>ов1гующ11&са». Ко* 
«вМАующин Царвцьгаскнм фровФои—Бо^ошвлюа.

' Км1Грва1(яу«1ленте .краевых. Вывьод «а  
Имфвлш— Калач— Ляшгчев— Г'няяоансайглая.

Глава V I. В ра>г в  о я и п 

Глава V IL  И т о г и  и у р о к а  б о р ь б ы

Р ост я укреплеядпе Кра^яюй |гра«ии. Лиаомг^цив
лз!рш:за1нщш1ы. Содзе91ане «целого 1<адра крас!{Ы1 
о4ихцё.ров в з  быезховх оолд«т, получввш их <б»ее» 
«реарение в 'рвд« <фая:ешпТ:» (С5тал»ш).’ Роль* ш 
Й*а'»вго*в К!ра>!нотч> «ыла в угатехах Кракшоя « р м ж  
аСила' «рмии » а  яо>черяыгаа)ечч^ ее  ообетаедашф^ 
лачествайги. Армия « е  |Я1ожеч‘' |^Л1Ч> «|ущ е«Ш »вть  
бе(в крешкого тыла» (Сталин). Т вердое руково«г«с«е· 
партии я рсволю^гхюяпаа «ешочерпавоная эн«|из1в 
рвбочесч) класса— «бевпечеяве у«пея>а Kpacxioe ai> 
miH.
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W M  V

ГРА Ж Д А НС КА Я ВО Й Н А  Н А  У К Р А И Н Е Я  В
КРЫМУ

(191а-~дауг· 1Ш9)

Гл ю в L  У а ср а и в а  ов1ред г е р ш а е с ж о й  
oHJCyn ацдаей

Хоэлвсггво Фхраяы. Крупваа вр«мышл>ешю10ть. 
Роль в  значевше Донбасса в  украшюкой прю- 
ш>ш1ле1Ш10С1<Е(. К то гя  тща№ адя»1щт1 промыхолев- 

Нацвовалазэаркюагавая «вотра гава я про- 
в  ее в  «бщ ея прошлоол еяшго еш

кра(яны.
Светоашае сельского хоэаяспгва Улравиы, Итоогн 

аграрного 9ако>аодательства. Ха1р»1зтери<ггв;ка »ре- 
7ыш«к<мго яовжАства.

-Сзаооовый и вщ нояалыш й ов«Фав Уш рш ты. 
Лроаетаршкт Украины. Е го  оообш ж хяи. ΠιροΛβτβ- 

иат в  руководстве (борьбой фл власть сове то и.
Кл»ооово>е pAoonoeiraie юр^естьявстга. Класюовая 

борьба л деревае о п»о(ктябрьсоквй Dep0O(a(.
Борьба «  иаарювальвой 1Номтрр«а»ол1оззве'й. 
На|̂ »&Ш1льваж ŷpiacyŝ Ba. ¥крашюкая Ш1<ге<ллл> 

«яд а я— «ьф адатвльниав вадтжаажягачюской иде- 
vtonia . Укрююсоспо ««оцналветячеокгае» шфтега. 
И х баож с ipoocamoRttM аменьшеяпзмом в  оравыпш 
•‘-Р · Мвиьдае*н«| ■ »ее{>ы— с^чвогапри 1Я0впкрр*> 
аолющви. Левые »е«рм а ааархвоты яа  У«рая»е. 

Малк«б7ряеу«шые tmjHimcjme ва р тяв.

Плавка г rcf'»ai#CKoll noĵ ineprtiK

Социальны© у«доаив, яьсрваотаае ee|>erpyimis 
ровку внутри ме1дк»б5ряезгаэных шьртаи. Левы« бт- 
ротьбгаоты. «Не^алеокявнв». Haipmta оентральио!· 
т«чнга я т. (Д. Раслсол Бунда. Комф«|>бавд.

Коошарчтая Украины т  бор ьбе 9а лсасеы арогга» 
»аз|Иоаалыной (КО(втрреяолю]9ян.

Глава П . У х р а я я а  по^ц п я т о й  
с ж о т о  я м а е р я а л 1 в р м 8

Ге1рманскаа арсмяя аа  Украяне. Нжз^мтеэтав Р- 
ды Сноропэкдскш!. Акрафшая ооазгтика C ow p«iiw  
σκΌΓο. Реставрация помеодачьефо 
Л т т т у ч  «Стареет» м « х  TiefMianoioHe юарсттие^  
Варта я «жоагаосояв во яиябввдедяя б«швк»и(Мва>

Ж урналы  и газеты , н адававш и еся  в  Г ^ м а н и и  Нигерии·
^вгннмки

С&ар о№о»тр»бувий. Рехвжзагдлш. МсФвдаи упраад»' 
лша. Кара1тальвые ркспедащщв» Рвдагрюм яеам1ира4|в  
■чеоких учреявд'отия.

Рабочая оолкгава ом еудаюгтев а  гт в а в гш т /т
Профвосиоиа1львов й»иж еаие «  усяоюэкх таща*· 
Ц1НН. Вовукрашнсявн <ра6очии cW a>

Гетягаа всея Украины а  ^^Д1тяя, я«[мелшдгяеп Рог 
свя». Гетмая ш Краснов. Л адноеальчая политви'» 
гетмана.

Советская Роскжш и г«'>гм1Ш(ЖМ Умршта Ми{; 
ные iiepapoBapi .̂

Обосггребше кла>оооеоп борьбы  е  «орой» я  
ее . П овстакчесиое даитеааее оя  У храаве.

Ра(»л<м««1ВИ1е  гег!тянд|авы,
Воостанве д1фе1гто>р«ш <1|>опив Гепшавщ. Д|Цр)С̂ 4'ц 

рв« эа  работой. Полвтвжа Петоооры. «Деамщр^щиг 
о правах трудаваго яарюда». ^ΟΚνκνο-ύΜβκΒψνΛίι-. 
террор. Дтр«ктюртя и воветы рабочхсх яеауттфв 
Петлн>рч>вщ|ша и >cos«>rmaa ам лт . 
т арадввя  рооиуб/шка» (УH P ) а  Аятш га,
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Один из белогш
плакатов. Ю жный ф ронт, 

li919 г.

Глааа I I I .  П

О б «ве  услоаая работы подаюлья. 
flMfMWMUBbsx «оапцгвястотекяпгх ортаоизввяй, рал- 
«р^кяеовык гермааокюй ожкузищяей. Посцоольные 
pew paiM. H|>irro« рабочих я  шюлкгачеогое и бое> 
su e  «р т>1юг?!1.ад1иг· Кие»шеий ш т»б большевиков в  
руиоооцогае жвяаювтш. Вееуараяиское партайяое 
с>*вефаявю т Kawd»e. I  « ’езд К П (б )У  а  Москве 
(5 тво а  1918 г .) . Ра^аотлатж на с’«а д«: правое я  
левое «ечеааа. Нараегаоие {реводюцвоааото детке* 
НМЛ. Подоотовка «  вооотаашю. Воеовная работа пар- 
мм «о  ортапяза^^ш аовотаячеокошс оир»;«ов. Бо яь* 
шевмончжая пропаганда «{>«ди гврманшюс войск. 
От т  re fn u m iK iiiX  аояс« в  Хв'рысоое.

Н е щ а ». гаерваго юосстаиня на Украине и ее 
п р я п ш ы . Уркхют восютяния,

Р«нцрм  я  рв^ггром б ольш «вястск«х  оргаяш за- 
9НЖ. Р а з 1^ о м  лрофоой>9ов.

Км им м я в  атяяожьш. Условяя подпольной ра· 
бмм. Помощь подгаольньш партийным орпгаява- 
QiMW. Свюры рабочей молодезки Киева, Одессы. 
Еяиире}мшо«дава. Хщръкои* я  Лугаяска.

VaAvtm н о  рвэооясетажк» германсжих войск. Орга- 
момачеек s  гериавсавих частях. Ра«про- 
> м птатш аье па'ртлитврлтуры. I I  с’езд 

>У в Москве (18 октября 1918 г.). Восста- 
■яе «ц»«тив юепшшящ/яяы. Характер воссташм. Д в' 
рбйеерев в  К»еве. Ооветсюая влд.с1Ъ в Харькове.

Гжява IV . Н е в т р а я ъ я а я  э о я а

landsne отряды Украины. Вы ход за  пре- 
цсяпы Ув(>ал>ны к советской гранвгце. Оргаяснза^тш 
б»е«ввя «вш V «ейтральвой зове. Ужраи'иокнй Р «к · 
«Ш  (β ,-б яо . и  др .). Фо1р>трованяе noBcitaeraecKHX 
хива«гяй. Пс!р«ая т вторая украямскпе повстаяЧ'?' 
е ю » fiBBaiwa». Червонные казаки в  нейтральяов 
«»вае. 1Еа|М11за.шяюв отряды— ю̂адры для ооветохих 
«| нтж . {̂ ц&гтл о а р твзввсквх отрядов. Рабочие в 
B»|mc;»a:№iE«a: отрядах. Партия в  руководстве а 

птр'пцшяижзшх отрядов.

Глшва V. К р 7 ш « а я д  r^p>Mia«iciKoft окву'  
а а ц я ш  и в т о р о е  т р и у м ф а л ь н о е  ш в- 

с т в я е  с о в е « 1 с к о й  в л а с т н
а) Борьба βα диктатуру аролегариата 

в Прибалтике 
Ре1Волю|р[я в  Гермашш.
Уход гершвноких войся с У«рааыы я  ПрвбаЯ' 

П р я^ ягш » «юсле fXiOAa гермашяскх войск. 
«Жел«1дава» дквяэяа  фон-дер-Г  ольща. ,  Формгра-

-'ί

С торож евы е посты  гречесник и ф ранцузских и н т е ^  
вентов. О десса, 1919 г.
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savHie в Риге офшц'орскяж баталионоз. Е-ошньле си
лы Эстонии и Лагвиш. Национальный вопрос в 
Прибалтике, Эстоет»я и Фшнландия. Смена wp«eiK- 
тацяи лимитрофом, Анта1нта и незавиоимооть ли- 
1миг}>офо.в. Лим1:грофы и руссагая ®01ытрреоволтои1и1я. 
Д оговор о ,Эстон1и«1Й 'С&»егр|Ного (аскотского) кор - 
«уса.

Бур>'суааа1ле и гк-вдкобу.ршуавныо парш л  в Лат- 
вви. Зстонии.

Большевиш! Латвии, Эстонии s  борьбе за  (маесы.
Образювание оои-етскошо прави'гельства Латвии, 

Эвтамии. Советы рабочях и солдатокаж деиутатов. 
Ревксмы. Пр«з<ыаы11>е «e .̂aiB3scauwoOTB npiadiaariiucKHX 
р&сиу5дак со.ш>тским лравительс1тв01м (23 декабря  
1918 г.). Латвийская Крлоная a'pitsufl. Oin«ipaQaii V II  
apiMim. Аграр(иа!Я <пол>яшш;а Ko^iiiaipnim Латтая,

б)  Литовско-белорусская советской республика
•Белоруосия в период «клсртадш!, Воз^ра'Т э«мель

otmei^KaiMi. реювшэшвции, ^мгатрлбудаи, карателъ- 
Мио отряды. Р«алцш>1т‘0>4н8щвш}ал»сгги(че1сюй «На- 
р о й н ш  еевретариат Бело'руосахв». OSpa^eiuit« 
оомощ ы о «  В илы м ьагу II.

Лар-пийнля |М1ботя я 0ΜΜ№θι3Μ. BywoMitnomo naip> 
-яшягаокаи дфваоввгаезм. Кошс^^ревдцадга смтизгкоетн' 
ytx t̂gia. оргаиздаадий Betaopyicc^i «  Оасол^свюке. Рост  
«цфтцэашеиоро дтаркеявк а лощк^щет&яяо еопро* 
чятлевия оккупаостам.
' О тход 'Германских чаог>ей в  яаяяФие соаетсяшмга 
■ойсжаня Мввска (7Д П ) ,  о>рФ)ша91едва С Р Д  в 
9 яльне. А1аяифе<;т Щ €яш т ш о |раб®че-«р««тьян- 
О|срло созетскоуа правитель стаа о со ^ я а ш !  
ЭССР (1 января 1919 г.). I все'белору'сстй с'евд 

и  пра̂ 1ягт10|̂  «о»ствту® ш . С’еяд оо^ветав в 
jp^cupacTpa^eittiiie οοβ«φοκιοη власти ш Б е- 

jBopyocMii |И Литве. «ююсуавостических орга>
ш ^ ацяй  Лзгтвы и Б ело{^ сси а (март 1919 т .). О б’е- 
дш^внная сеосид Щ Ш  Л щ оы, ян Бш»о'Р?ссвя и про- 
возглаш ение Литотшйо-'белоруоской рресшсу'блтон.

в )  Восстсшовлеаае советской власти ща Укрсшае
,,|^|б)Р1аэов«ывв времеяЕвофО ipa^Qi^-'KipeoTbaiacKoro

ара)ввте1льства Украипяы, Й элаяие мапшфеста.
Первы э галаяы красэдро, комаад^ованиа. Б«р&ба 

Красной армии и  повстаа11{«ских отрздол с дютлю- 
Р0ВЩННОЙ, 1-я згкршискад тошггашч1е1&каа (дизиэ^н. 
2-я украинская цо»отан**^к,»я дивизия. Ч ервон
ные ка1эакн. Б эягве XapbtKOBa. П ереедд врем еиао- 
т  правительства s  Харьков®. (24 SBBiaipH 1919 г .). 
Деклд)раоз1я его. Со9да«н>в οιρτ^οΏ >ео«етской вл*- 

э а  necTtax. Занятая I^ceaa. «Аршия» Петлюры. 
Сд£тоав!ие. Бои Кржслой. «рашя. и<кд Люботиаым, 
1| ( ^ т ^ о й ,  Корочггенеаи Пркадвдасешпвв К раской ар- 
И1>та в росгг повстшгческого даажешхя, III  с ’е1ЭД 
ΚϊΙ(ι6)Υ в Харькове (2 ш|»рта  ̂ 1919 r j .  Р«шешше 
«’е«|да. РазложеИ'И« αθτaЮipos«нo·4tawailιaqiвoй ар
мии. Погройшо« д ш и ^ о и е  на iiy ra  отстуюлшяя  
оо11люра1В>ской аршш. Летлюров'окзфе юеше-ралы — 
1>7Г1!>0«оаяг1«а[И оорркмиоо. У храяасяое «улач«^5тэо #  
в^громах. Роль вв!»ав10«»оро щм«тьяастаа о  i6o|>b- 
&д зарош в кулацкой ж т щ рещ лщ рт . Б ой  вод  
Ш еоетовкой с о5'«д!втеввош к ощтр'рев'олюцие й —  
оетлюровцалга и очпгатяшсв »ршшз Сжарооаддаого. 
Ρρι^τροΜ цютдюфошяков «ареапса. 1Ьотдю{н>вск«я 
атамаищюиа.

Глава V I. A f i v a a x a  о «  У « 4 1 « а я е  в в 
К р ы м у

Латавгга s  гермавекая революция. Аатвтп» т - 
дер ж ш а ет  эпакуа]|эк> eetuagCB « Украины. Плавы  
Антапты. Яосжое еооещаегае. Haiprara II иючхмрд а -  
)^ош1ла D подгочивке ш учлст а  в огатерлвещрга. 
Меясеооо^ый «оосвтог. Э «о«отгчею кяе я  а о л т а п о '  
(яшо 1фед|ПФ(ши1авв ф р ая ^ ^ сж ой  отжуащшв. Сове*

'*й . ' Λ'ΐ.,. ч ■> «ί-
 ̂ ^

■ir V

%;

Страница из полевой ю тм нн иахновсмге 
командир·

щаш1« S Пароялсе 4 атр«л1Я. Консул^ Зм ио. Сою&тхя& 
десант т Oweooe. Γιρβι̂ ίΟΗ я  Pyamnma ®, гшитервш" 
ции. Во«>в1ные силы интгерэевгтов. Вэаямоотвош екиг  
HHrepoeirTOB с Д«Н!аки!Ш>ш я  П«тик*р-ой. Довфар- 
лшя в Од^еоое, Районы хгатервевгдно. Соювгаики в 
Х ерооае а  Н нколаеое. Продаяжеяяю в Кръш. Ю ж- 
ню-руоский национальный ^езгтр. CoBieT з^^иетраа ш 
городов юга России. «Союз жозройеденха». ΜβίΜΟ- 
рашд!у1М преде1ч»внтелей Б еларуссни, Украмкы, Дю
на и Кубани. Д елзгауия ясского сов«(щштия. Ук
раинская мелкая буржуазия м медиобурвжуадавыл' 
iiaipTHH, Мемссоюэнигческая комв'сстя по с-набшвшавг 
юга России. Тех1ничес№ий сове^ и κοί>ΐΗτβιτ обо^ош.; 
и продовольствия.

Глава V II. Г р а ж д  а н'с к а я  в о й н а  в К р ы м у

Сициально-зконоинческяя я-арактернстика Крьвпе 
Нациюнальный аолрос в Крыму.

Пар-гия большевиков л ер ед  оккупацией Кры^:. 
Па1рт1пя в н о д ю ю и к о  н руководстве борьбой  п р о 
тив оккупац^ии,

Герма»ск1ая KirtiepBeujtHH в Крыму. BipeH«HWO« 
краевое правительство ген, Сулькевнча а  Крь!а?у 
и наступлелше германцев. ЗсерО'меньшаевшш яе  
службе 1контрр«волю121ги.

Крым после ухода германских оккупаитов.
Фра!Н}$узы в Крыму. Французока<я (Епнтервевдвя ■ 

Добрармля. Программа крымского правятельетет 
(рабочий, национальный, аграршлй вошросы).

Крымский проле1тариат в борьбе с иятераеицв- 
ей. Партия в лкедшкльи. С остоятте ортаонз1И№я 
Связь с  центром. Военная работа т р т и и .  Паргпк 
в руководство партизанской борьбой в тылу авте!’ 
ве»тов. Разлож еш ю  окгсупацвоняых отрядов.

Гла^а V III. Kip а с я  а я а р м и я  в б о р ь б е  с 
я , н т е р в е н @ я « > й

Краевы е части яротнв оойск директория а  «в· 
тервентов. У спех» Красной арияи о а  sceoc фроа> 
тал гресгаублмки я  вовый маяФАр Аятанты. <«Πιρ«ι»- 
Оевы острова» как попытка эадвржаягь pafUfKUf 
ноптрре®олюции. Внешняя полюташа со!ве!мамш 
власти. Продолясваиа и»огуашесшя К раевой «рарш. 
Бой люд Б ерезояной. Захввт пераык тш квв. Иа> 
рвхо(Д Гршчхрьеоа па сторону К раевой а|»ша·. В зя 
тие Николаева. Выогутшеште otxc-ccworo ирватш-
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;?яа*л. Pa^ammtnsm Я|>а1етв вввгераеитов. Работа 
·  армк« ввтерв'впггов. «ипго-

а о и е п и  «  Од«оое do разложению войск 
Ajgrraanu. Ар««т и  ipi»(>evpex «холлепия». Вооета/нис 
» ·  фсмте. М арте, «Добрололыная» эвакуация ин- 
'vefwefi’fo s . (B«oocTOttii>iB.iesHHie> советской власти на 
н>г« Ук|>аины. Крач^ааа &р|1шя в боях за  П^щоляю и 
Но^аияь.

Про'дяшнеаве офаеных чаитгей в Крьш. У ход ия- 
тгрпентоа « э  Кры м·.

Укра1«н^ая К раевая армия, ее  оостая. Отраднее- 
»и« кула^^^вих воФСтаояв в aipinin. Борьба с  пасртя- 
!^^1№^аюй. Рвюртана8а|{иа зг1К<рад.ас£их арягай. Лик' 

тжельаоапо украннокото фронта. Пюдчине-· 
аги» «ушил »б|ще1ну «юишядодваняао.

Глав* IX . C s i s e T C K a i i  У в р а и я а  в 1919 г.

Ншртянал&ваа и  аграрная хю^л«та«а соявлоспи.
Ойввпвое егр<01ятельсхвю аа Украане.
Иромышяегаааа ползгшша (сювютской «ласте.
О п р я м  ■ ^ р ю ^ адотаа  бо^ ь бо#  1В М роятель- 

CTSOM. Р оет п»рташ 0сс ортшш^ацяй. ХЬнришя ид  
веле«. <^ еавв9«!|яа  овомаоэаамю. Пшртяя в р7ш>а«д> 
етве «мшержмш.

(кшнбаи оолуяшш ла^ртов в аорароом я яабяо· 
тааилшт тт>р^ж1. Роль Левшаа а всогр«лле«ии 
ошшбоя. Пароия ощмжла в борьбе, несмотря на 

V III  с « т  Р К П (б ) и eta> ^етшт» о  щ « -

В вт  ж p w M ia e  «омеоаюл·. Бвр»4 ·  е  
мм^»еч»

»бу1жТ4
 « ,  Рас-

пжртта. П ер еход  лучшей  
«■ваш таятнешт ш «оапом од. Б орьба м  « р м ты ш -  
окую м олодеж ь. Т р удвоош  я заао«ая ш п  «рвстьян- 
екай моиммеми. В л п в а е  «тп и о щ в я ы . Б орьба пом- 
е о н м а  е  бжаздетржеж. Трявольсяая трн*е(ДШ1. П «- 
ооласш в» atpMH коасоомольцавш. 11е{>аый все- 
у р а м и ж и й  «’е*д КСМУ.

Воеш иш · аохттакл Уифавясяой советской р ес-
о-ублша·. В ввтаравм  «о м ч ч ж м  <р««аублши1 ш ая- 
««нтояская и п т с ф в е о !^ . Румьшая в аитвнтовской 
я«яе(»вепввя ар^гав  а«ш«р«ювк оов«тов. Продаю- 
■iWBo Б рм ш ой арш ш  Увраваы ж гриатцгт Руаш - 
ш ш . П редательопю  Г рогорьеоа ■ о р ь а  a a e iy fu e ·  
пяя К расной аросвя.

Гомюа X. А т а м а я щ н а а

Э ш ж оаш и  райовов аташаащртиы. С о^ ая ь в о>  
ивоивптчесшво »οραα атаманщины. Праш>бережь« 
я я о м б ер о ж ь е  Улфаовы. Г алл ер е· бате^-аташ нов. 
сДевлвфядвя». М ахио я  «резодтоция» гуляй-поль- 
окнк с ’еадов. «УЕшверсал» Грягорьева. И деолога  
ахашшцвявы— 9оеры н вварашоты. А гааеаащ ю е а  
увраиисадш надвошшвдак.

Атакащргаа в  борьбе «а врсютьвшаовне иаосы. 
Оргаиврая —  я  тактика «та1маащины. Грабеиеа. По
громы. Ошпбвя пар тяя в  шрдриом во>про«е я  нас 
9 в«че ш « в  ра9№ ш в атамшщдвны.

Партия я  оооетская вллсть в  борьбе с атаман· 
1РШОЙ.

Н якво а  бо'рыбе с  гапмакщвгаой я  Дешгкяным. 
Kojwyfflaorat в армав М ахно.

la  Гр1иго.рьева и  «го «шпмкд» аа К рем еа- 
la Б кат^рж ослав. OmepaisaiB Краснюй ар^шя 

о »  яаввяж адя· гркгорьевщ яаы. Ра9ло<яое«ш« в три* 
■П|(ьем.к11вх в  махвоасквх частях. «Совет трех» я  
рвль Воршпкжова в лвпвящядвв грпгорьевщяиы. 
З ^ ю а · я  «ггога «рогорьевщвны.

Глава JLI. в р а г е  о « а с

Глава X IL  И т о г и  я  у р о к и  т р а ж д а в « « о я  
в о й я ы  аа У к р а и н е

Круш ение егопыток ш ггервенуии раэдавягть овб- 
отоеннылш силами оов«токую власть.

Роль я  эналение национального (вопроса в грая·* 
да!НОК!ОЙ войне.

П аргяя в py«0'B0i;iM:!TBie борьбой с (яаю̂ ио̂ впадьЕсоя 
контрреволюцией. Опыт К П (б )У  в борьбе с  укл ·-  
наош в «садяояальном вошроФе. Зн ач еи ое «<ш«га 
партши в aflrpapwoiM вопросе.

Партия в борьбе с  партв9В1щд|иной.
Борьба партии с  мелкобурдкуаэаой «гш турой ая- 

шнтовс.аой хшггервев1цяя.

Т<Ш  V I

КОЛЧАКОВЩ ИНА

Гл
це

у б ,I. С о в е т с к а я  р 
И1Н т  е р в е я  s «  я  в  « о м т р р  е в  о л  ю g я  %  

В о е н н ы й  « « « « у в а э м

Советская страяа—«  оовевом вольде кеявяуяя' 
родйого иш1ёриаяиэма я  в о о р у « ееи о й  воятррево- 
лю гяя. Кольцо фрояФов, тесно ека»ш е« Сотокщт  
республику юо веек етороя  я  <и1реравше« ««яюк- 
яые асточяш ш  оро(Д<овольоти1, сырья, тю ш ^уа 
(У1фаява. Д овбасс. Ур«л, <кб1йрь. С ^ р а ь ^  Кв··^ 
ка», Заяшвказье, Т ураестав).

Мобижомщяя всех е вя. «редаяв «  ресурео·, С1|и»г 
жайпыш я  ж«*ето<гайшая ^i^Koeatnxma в  аа ρ ·α ιφ «ν(β ' 
ле яяя—чмжовяое условое борьбы е ·η « ρ » β « ΐρ ΐ6Α т 
воатррсволяивяей. Фроит ■  ты л—«доваое дМ о«« 
Советская ресоублиаа —  аоешый лагерь.
ВЦ ИК о т  30 яообря л  Ф ом аяве Совета раво^*· 
креогьягаекой «борояы  во г а я м  с  Л ео ш ы я . сМ й  
жиля... в услювнях такой беш евой, вкслыхшшогШ^ 
явеигой войовы, «о«иа А я т г о , «ро«ае сак  я е й с т м а  
сю-воепйюму, «ння а е  оставалось я  в областя {мсоор- 
эхячечжой» (Л еов я ).

П ер еход  «  воевяимау «оаам гунцм су.
О бщ ее состовняе жоаяйопва советсхоА e t p a m  а 

1919 г. С оетояоне вром ы ш легаоем ь
Состояяяе сельск ою  ков^Лства.
Р азруха я а  трагасторт» п од  у« |ф в м а  ш ш ер яаяв ' 

стячеювой я  ара1Вдаасяой a o te .
Т«ф . Вош ь.
Ж ечпкая д«ятр  алязоаанкость, оосред^оточевяе 

воек ресурооп в  едяюом цешре, строжа&пая дяе> 
циплкнировягаяость а ях  {ю пользовааяя в  co o im * ·  
стаия с з̂адачами борьбы и в фронтах лраяствсяой 
В0ВОЫ—решающее усяоаве о »^ д ы .

Η«ιμ·θΗ&λΗ3β||ΗΜ воей 1Ероа1ышяевяостн (включая 
мелкую). Главкяэм. 0р1гаяязаци· снабжеияя ΐφ ·-  
мышлеишкгга и  раеаределеяяе ее агропушЕдяя. 

%орьба 9* тояляво. Натураога^Яфгя ааработовй 
платы. Пришита ударпостя я его (шшчеате.

Продотольсггаеояая дяж татурв. Продра^веретха. 
Прода>р1мия и бо>рьба »л хлеб.

Орга»гя9афга снабжевгая. Клаяжоаая яолятака 
онабжения, Запрещ^ияе свободоой торговля. Рас
пад экоиоиическях свяэея я  подпольный рынок. 
Мешочничество. Boipb6a с спекуляцией.

ВоешЮ 'Политический сою 9 пролетариата я  кре*’ 
стьянства в  оеряод военяоп» ко тгунязм а . У Ц 1 
с'езд партия.

Глава П . П е р в ы й  п о х о д  А я т а в т ы

Инторвеавдяя о о ея е  оер4 на Змааии»^  
ф рояте. Иаяюраалйс«еввА тряуваярат (Аогл|Шц

•ря

т



„Чапзевцы"—Восточный фронт, 1919 г.

^ л в д п ·. САСШ) а поштаж новых ф о|т ряэгрома 
бЬАпп8Я)Эма. Намереиве триуа*»»рата использо
вать Гераишвго. Фош за воеоный аоосод ·ο0β03Ηΐ.Β( 
•рэган яа  Мосасау. Неачяэшмпааосп. ает т яевт ^о 
штолъфовтшя ют&рашлтткятх. а^мпш (φί^αο- 
в№9ат  тратш п в ^ е / я т т я е й ) .  П л а н  А т т а я т :  * К ш ·  
&ш1ф01мшякй ооомхд Кохч»1са-^Деви»ава—
«а. Глаавый^ удвр йоспвен <ыя а ш е с ш  Коячтж, с то  
горым Д«яш ш н аадеямся ооедаш итье· в Саратове 
Д1ЛЯ совмеютаого шлсггуалетш! а а  с  Qoot>o
KIB. Юдв£1и*гу был нредоставшея асоошговжеяьяый 

«а  Пе<тр101рад» ('Сталта).

Гяата  I I I .  « Д е м о к р  а т я я »  « о д г о т о в л а е т  
К о л ч а к а

Под'Гогговка воцареяяя Ко^ачака. Роль вреас№вю' 
го <зЫ$вр<ского <]б!ра^гельегаа. K osbr«it 'vjwsob Уч· 
1»едятепьно<го ообраш !·. О б’единеоно «сштрреао- 
людшмшыпс ю1̂ а 1Э>оа«аай, оо9|Дшшых чеконзловац' 
кии воФстатавем. Челябишсское оо»еорш яе. У ф ш !' 
екое совещ аяхе. Уфяшмсая дяреопгория я  ее  д«я- 
«ельность. Эое>ро-««аывеви!к1и в июдтокояже колча> 
кокщиаы. Арест дзф екторяв и  воцар«ивю Колча* 
т .  HtTTepseiaTbi в колчаковском перевороте.

Глава IV . К о л ч а к  у  в д а с т я

Peorasipaipna 'crapoiro ревкнма. «Сначала уомкре- 
аак>, а потом... усоокоевше». Аграряый âiPoiH Кол> 
чака. Рабочая оолктяхка. Белый террор. Ка>ра* 
1>аяьагыо э^вс1пе|дтгцив. П роаипплевваа оолятнка 
Колчака (мнлляардные субсидия несущ ествующ »м  
р ш сд а и ). <<Воеро«сашж»я «>oeerr с’е з д а  торачюяя 
•ш щгоаишишвшмяш».

Колчак ■ iffpyrae «огатрревалкщжшоые oSipatM' 
В1ШШ1 (Д еиш ш а, Мяллсф, КХдеяач я  ιφ .) .  Колчак

рофсявеосиа, таба»

п о л в т а к а

«Муцдаф анг;шдета1Й, noroia 
яповскин—юравятешь омскяя».

Глава V . Н а ц я о а а л ь я а я  
К о а ч а к а

В&лшю\д аржааная аолятяка Колчака. Колчаж в 
в^авшкпмоФть Πρββίβίττίχ&οκηιχ «тра» и Фнн.-шндаи.

Подавле««>е иаиш ш альаого двлжевшя. Т еррор  
протвв угнетешных 1на(цт)1аальносте«. Итоги ам- 
]$ааналь.аой полятшса «Верховного правителя».

Глава V I. В о е а н ы е  с и л ы  К о л ч а к а

«Русокаа »рмая« Колчака. Соцнальоши соотаа 
aipMmi. Килчак в  мо€вли>заВ1йя креотьяшлаа. Б оев- 
ная помощь интервеоггов Колчаку. Оккупафиои^· 
вые ОФрцды чехо-‘Словаков, японцев, вмерихатде;», 
алгличага я  т. п.

Оргагаиэация се а (^ е п в я  и sacnpyKTOipcsKHix шкал 
для Колчака. Интервенты в охраие тыла. «Мы пр<а~ 
были в Сибврь не для поощ реш ш  бо1ЛЫ]1ев1И^а  ̂ а  
для борьбы с ним» (ген. Ж ане®). «Хрисолю бним^  
воинство», аолкн И исуса и  пр. «pai6o4№  поляка.

Интврфешты в руководотае боевыин оо*^ра|р1дмв 
Колчака.

Глаза V II. П е  ртм с ж я й  п о х о д  К о л ч а к а

Овяадетавве Колчакам лишш реки Камы. П яа»  
Колчака: захват Котлаюа для ооедидесшя е  Ш1тер- 
вептшяи на Севере. Встречные операция *1 и  III  
Краоных арияй протяв армия Гайды. Отход К рас
ной а1р.мия к ΠβρίΜΗ а  на Гяаэов (декабрь 1918 г .). 
Гибель Ус»евича. П ереброска Троцком реэеф -
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ΐίϋ

П оездка т. Калинина в  П оволж ье. 1919 г. Тов. Калинин на митинге на уборке сена

аов  ва Зяиад и  Юг »  ущегрб ^ р ь б е  с Колчаком. 
Вмешательство Д елана. ΥπορκΛβ4«Η»β онабжеяия и 
Тжоашлектоваиве частей Красной армян— комяс- 
«ия ЦК в составе тт. С талю а я  Дзе'ржи.нско'го для 
а р н Е е д & н и я  в п о р я д о к  частей ф р о н т а  ш и«ш;р:1>вле' 
ов я  ошибок. 'У<спахи Красной армии « а  уфамоко!» 
я  TytpweoTawcieoiM иашравлеосяях. Захват К|>а'СВОЙ 
аряшей Уфы п Уральска. Гибель Чахтаеаа. В ы х о д  
гуркесгаяской К расней арашн к Орегабургу я  оо«- 

д ш ш н и е  е е  <с ч^асгями Восточш>го фр<шта. 
с г о р о н  к ® с с н е  1919 г.

Г лава V 111. И я  т е  р в е:ь т ы  а  С и б и <р в

Имсгериалнстскш» таро'ТЯ'воречиа я  лагере я я -  
тервентов. Англия н Ф ранция в ворьбе эа влияншс. 
Генералы Н о е с  и  Ж аисн. Амер«!ка и Я^повия. Сог
ласие Америки помочь Колчаку тр и  условии иро- 
Х»шсеш1я Япония я е  далее Читы я  ввода в Олблрь 
е е  более 12 тысяч япояскях ооэдат. Haipyme«rae 
яоковцаяш условий соглашакия (введеиие 72 тысяч 
ооддат). О босгреиие японо-аиерика»ек«х проти
воречий. Выдвижение Яяонвей Cetmeiaosf т др. а/га* 
inuoB .

Г лава IX. А я  м е ιπ к о в щ  и η а

Партизанская ди1вя9ия Аояееш^ова. 0 .р9Р*гаы юоятр- 
l^ajwe^l^. Карательные отряды. «С ва^ш Sot я  
атаж ш ».

Сл^вт^родфказ р«!эяя, еежталл1етасжве потро- 
1№к О ^ я д ы  особого яа^иачввмя (« э  бьош кх ж ая- 
дв{1Ш»в, ca-pai^raiKos, поляли^скях я  т. а .) .  Вое· 
«ганоаФ ш во пагфе1Щ>гчьея вл»отв

На Семиречеаскозй ф ранте —  П одрортое, Саэа^ 
Кара-Булак я  др . Расправы с «атятаторами в поль
зу  болыие®иков», Итогя ая'аенюовщ'ииы.

Глава X. Б о л ы и е в я о к и  У р а л а  я  € и б я р я  
в л о д а о л ь я

Состояяяе аодтольяой органиэапии.
Томская яодпольяая жояфервнция РКП  (б) Си

бири —  лодготоока вою(руж€11Шых вооотаяий. 2 -е  
подлольная в^есибирская канференщия Р К П (б) —  
р<е13олю@ия о мегтода<х решолюцяопшой работы я  
Си1би1ри: вооруж ениом юооста1нии, партвоанской
войне я  др . Сиб1И!ре1кое бю ро 1Ц( (Голощеокта. 
Сширлшв И ., Маслевлшюов, Рабинович, И ейбут). 
П ереходы  чере!Э фроят. Связь с цеятро!м.

Омское (восстаяне рабочих. Прово1ка1ция т про
вал аоо(^1№ия.

Партия <в рукооводФгвв партя^аяским iKBBHcesweai.

Глаза X I. К р а  с я ы е  п а р т в р а н ы

Общая ха;ра»ггерлстл1Еа сибирской иа)ртиза·- 
щпиы.

Партпэаяы Томск<ич> района (Лубко(в, П ерева
лов и |др.), еляеейокле отряды (Яе<01В««1{К10, Щензш- 
кян, К раочеш ю  п  wp.)> алкайсшсе опрвды (М амов· 
тов. Гршгол)» sx7 TOK0 e отрады (Када1Вгщрапшкля. 
Стред я  д р .) ,  «а1бая1мдь«жяе (Яшймов я  др .).

Пролетарнат в воееташш (желе^шодорожяк·· 
рабочие, yptaflbgUi еуяж епковш яе py^n^ioi). М ·-  
^одЕ^жь в  oapivi îciKOM ,д1в«пже1в я а .

104



TaceeaoKise бои. Лепоиаский фронт. Действия  
яшньярпктсх рабочих. П артизанские армии Мамон
това. Тактика забайкз^тьцсв.

Глава X IJ. П а р т п я в б о р ь б е  с К о л ч а л о м

Колчак —  становой хребет тгоптрреп'олюц.ии. 
«На Кол*1;1ка!». Н артяйны е мобилизации. О бра- 
цгмгав т, Ленина к питерским 11)аоо'гим по поводу 
деГютвкл па Восточном фронте (10 апреля 1919 г .). 
ь Гезисы ЦК РКП (б) Б связи с поло/кеияем л а 
В0СТ041Ы10М фрогнтс» 11 апреля 1919 г. Организа
ция (гна'>жония Красной армии и флота. В се на 
φροίΗτΙ Совет обороны и его работа. «Чусоояаб- 
арм» и его организация. Система «набжеяия 
Красиной армш1. П адчи»е»ив этой задаче всей р а 
боты промышлоиносги.

Партия в ру®оводств« раагролюх Колч)ака. ЦК  
от»ер г»0т план Tp-oigiRoro.

Стратегвчеекий план ш(аюгупл«ш1я. Иамвн&нне в 
Р71(ояо^Д'Стве φρ«ΐΗτθίΜ —  отоз^кашю т. Ва!цегш:а н 
аа1эаа<ювш№ т. С. С. Клмемгеоа.

П «ч«ть  S подготовке и  о^гаяазаоаов р1В9йф<ом« 
Колчаз(а.

Глаша X III.  В е с е я о е е  о а с т у п л е в я е  
К о л ч а к а

Наспгу'плеюида (колчажофокой а р а т а  (анфт— апрель  
1919 г·) в а  |1»0Ш0Г0|Д«:К'0-вятекч}м ш ьаравле«а« я 
уфииек10-м»с«>овс8ом (110.000 боа^ош я  евышо» 2О0 
орудий). Прюрыв фронта V  ар<ш1!Я груипой армав  
гея. Халжииа. Пла>ы Колчаха, Блю продвиж^птае «  
Вол1«. Поиынка овлааеть Вол^гой и <м>едш1вться 
о Дешгкиным для ciotBOfeciraoro аасгуплешия на 
Москву. Упроза Сшмбдрску —  Самаре.

Глава X IV . К о  и т р р  н а с т у п л е н и е  К р а с н о й
армии

О ргаяпзадия «ю№грма»евра т. Ф р ун эе («оэдвн- 
{«ующий южаой *1рушпой К раоаой враиня —  I, IV  
■ Тур^саотаи'ской) для 'разгрома ж авой силы л ро- 
тивника. П ередача V ар>ши « состав i^pynubi 
ФрЗадзе. С оср едоточ етю  ударной группы К рас
ной артги  в райо1не Буэулук. Бугуруслансг.'ая я

бу;’у.1Ьмн;10-5ад)еб«‘«В1Скал операция под (рувовод· 
ством т. Фрунэ^·. Разгром t-руппы ген. Бел«еввс
1-я и 6-я дивизии, группы ген. Х^кнжина в  др . Огх«м?, 
белых за  Уфу.

Преодолеише Уральского хребта. Ooipc»po»ajaH»i> 
р. Белой (конец мая 1919 г .). У ф и м т а я  опера^ *»  
(Hioiib 1919 г .), за.ш!'ие Перми, Кушгура и Краси© 
уф{1мс1-а ( 1— 1 июля 1919 г.). Златоусте®'
екая (V* армия) и Ε«3Τΐβ·ρ»Η6γρΓσκ8Η (II араша). 
операции —  13 и 14 июля 1919 г.

Болигработа w Красной армии и оради наоеле*
II п  я .

Глава XV. Л и к в и д а ц и я  К о л ч а к а  
Раавал колчаковтизды. Ты* Колчака. Действнг  

V ир?яш от р. Тобола с августа 1919 от. д о  иарт  
1920 г. Содействие ее о л е р а ц ю т  *#е»стяых пар·' 
тнэа«1ск1№ огряд^ де130|р<га1Ш«[̂ юфш: "ЩЛ Кодчв" 
ка. Тобольская щ шггролавл'одешмкя «ρβρ«ιμΗρΐ. S 9>- 
т я в  Ом1ска, ToMOfS и £ ^ с 1!9» 1(ЦршА («ИМ ткбЯ* ч » - 
<?тей 1-й. 2-й, в  3-»  в р и ^  4 e e a m U  Ш ш т т ы  »  
Иркутске. «До.9дг1̂ е и » и » ·  
ок№( р а > б ^ ^ . Ш д х о д  K p iM w i Ш!0 т ~ ' 
кугска. Квдчмка.

Глада .р .ф « т «  о ■ ■

Г л ю а X V II. H t f v r e  V f p ^ a c a  # 9 ' | i i t € a ·
с К е д ч а ж « м

1. «Чтобы защлтилгь власть ро'бочик «  «рестьии^ 
от раз'бояшт.ков, т. е. помещиков «  «аанталистфв, 
вам нужна мюгучая Кра^звая армшя».

2. «Кра^слал aptMn« гае может быть крелжой i6>&9 
болыших госуда1рсгв'ет1Ых аашасов хл»ба».

3. «Чтобы д о  «01»ца уотичтозсить Колчака в  Д&- 
ннкипа 1иеобход1имо соблюдать схрожайпшй peso· 
люцич>н!ный порядок».

4. «Преотуппо забывать не только о том, чте 
колчаковщина аачадась с пустяков, шо и о том, чте  
ей помогли роднтьоя тя свет и ее прямо п оддер 
жали меньшевиют и эсеры ».

5.«Чтоиы уничтожить Колчака я  колчаковщ'Няу, 
чтобы не дать им поднтться »новь, « а д о  всем кре
стьянам б ез  колобашга сделать выбор в польэу ра* 
бочсто гогудзрс!>-а» (Л еиии).

Отправка газет на 
фронт. Москва ДП9 г.
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Встреча Д еиинина с английским представителем— 
гемер«лом Пулем ■ Е катеринодаре. 1918 г.

Основные прзгганы я  услопия Кояча*
ж*. Н«зфо'Ш1ое<гь ш ла Колчажа, 0«|1а1шв!0в оолояй»- 

яоатрр«»олюф вЯ', яа|$вопаль«ая полятвка  
»<raTppeao>;raoq;^. «Зя«сь то следует искать об’всве- 

<аш1 Г01ч>... ф ата, чте  «оя«|»рев10люэиояные во я- 
чжа, доцда да> а^аммлтых прещеаоа (до 1феделов 
а̂иутрсдней Р оосяи), аеашыустю vcfim T «аггаотро- 

чфу...» (С талин).
ТОМ VU

ДКТТИК.ИИЩИН А 
Глава I. В т о р о й  п о х о д  А н т л а - т ы

«Второй пояод А вта яты  был прсдпршсат ооеяью 
3.919 г. Поход 9ТОТ был ташке комбинировахшый, 
«б о  оа аредЕюлатал оошвестное ожпадаинае ДеаИ' 

la , Польш и, Ю денича (Колчак был юброшеа со
счета). Цесггр тяжеспи оохода яеопвт юа p î  тл 

'w re , в  районе Деошсша» (Сталвга). Атшшта я  
Д тш кян . Ц ерчяль в  делю toieSemmaui я  ружоаодвтва 
Деникиаьш . Планы А ята оты  о рооя Польш а в  не- 
|тод денякивщ ины.

Ра^01гла«ва »  лагере Авкагаты. PeaMMtioQHOiBioe 
давокегове чв «нгаари^алаЕитгтесанш ты лу я  о ц е пе няя 
wauiOB 'Лята<»гы.

И  хготе(ряа1ояоаал под1гото<вяяе1т я  оправдьшает 
Реяолюцшмвноо 'дрмвяюняе ш магаевры 

learoB.

ia e sa  П . Д е а а я я я  п е р е х о д я т  в а а с т у П '  
а в я в е . О т с т у п л е я я е  К р а е в о й  а р я я н  с

У к р а я  в  ы
Ш щ е «тр вт«лтче ««о « ооловненяе реепублявя в  

шж9 лху вмтуплепапя Деяяякява, Соетоягато Краевой 
{Ожоего фроята. Заирешееояе Д е вякяяв аа 

| Ϊ]ι6μ ι·  ■ Д о яу. Ре-оргаяязлщ яя. оотюирвеввя я  
-е^^имжяе «риж1 Амтантой. Йаастручкторы А ятш - 
Ш  Г«1в. Нове а р а  Девпш ае.

Б{МИЖ«вв  от властя.
Ча с тя украиаской Красно'й армия в  боях э« 

Довбаое. Б о я Ерасяой «р«Ш 1 #а Дообасс. Б о я V III

и IX 8!р«ий сеея о я  1919 г. ·Η3Μβ«Λ гее. Вое«»»лО(«1»м
S IX ар«та.и. Веш внское восстание. Его роль ·  
обеепе'чеяии успеха Д е«ик«на. Сгреаплвни® Д о п а я 
на выйги на с>ое(ци1яе1н<ие с Колчакуш.

Цсиользова1НИ>е протинником распутицы. И одтер  
яодюреплвний с Северного К авк ^ а.

Вой Красных армий с армаазш Май-Ма€вского и 
Покровского.

П арш заны  Махно в  борьбе за Д'аябасс. Двойная  
irnpa М ахио. Прорыв белыми фро(вта Махно. От 
ст)пал1е>воие Красной арагая.

Прю^двиокение До|брар!Мзш иа Украину.
Бои К раевой армии за  Харьков. Падеяше Х арь

кова. Бои за Екате-рило'слав. Захват Бка1Т€риносла- 
ва. Красная ар|м:ия в боях з<а Полтаву. С о ст о л ^ е  
1ыла Кра<оной а р м зт . 01ступл«оЕше Краюшй арзши 
с Украины. Пад|&ние сов1етской власти.

Глава III. П о х о д я а  М о с к в у .  Р е й д  М а м о н 
т о в а

«Вооруженны е силы Юга Ро««яи>». Клаоеовыя 
состав д««я1си1н<;1еой арш ш  в период захвата Ук· 
р|аяны. Чя>олвшю«ть. Копные соединегаия. Теосивзеа 
и снабжение. Коошл1екто1ва1ш1е. Догаокая, Кубаяскав  
армия а  Д обр  армия.

Вы ход aipanra «Ю га Роосиш» ina яи1вяя №г. Цари· 
дьша, Харькова, Киева. Ираказ гея. Девякиаа » 
походе аа Москву. Разаотлаеия ооежду Деоявявым. 
Ерюв<едеа( я  Сядорвяым о п у тях  ваФтуплешм ■»» 
Москву.

Аагустоосам» > с«1ят!а<брьс№ое ковтрвоотупленяе 
Краюной в1р1ши. Удар «leipee Д о« . Пря^пшы его я еу -  
дачя. О бразование Ю го-восточного ф роата. Р ей д  
Мамонтова. Ц К РК П  ( б) м оби лязум  оартийяые 
о>рган»эагяя в райоое дей>отшш Мажонтова. Борьба  
ра KyipeK. Наклушквше 1-го армейокого Koipoyea —  
корниловцы, др<к?довцы, ма1ркоюцы— в московеко*· 
напрш лезш и. Б орьба за  В оровеж  е  вондшмя кор ' 
пусаовя шротититса (ПХюуро и МаьмонФова). Д еки- 
кит я  Колчак, Денгакив «  (Враягель. «Кто первый  
в’едет « а  коне в бе1ло.к«м1етаную Москву». Май- 
Мае<вский и  дояедкше шахтеры. Заговор «яацяо- 
нальвого цонггра» в Москве.

Г лава IV . Д о б р а  р м н я  у  с л а с т я

Содаа<льно-9'по«оз№че>окие юория деэтикнящ ^ы . 
Кл»есо(вые грушшрошки. «Особою совещасше)».

0 ».рушЕтура власти. Гоеашшьрат. Суд. К онтр
разведка. Гооуд1арствеяш.ая страж а. Отдел пропа
ганды я  Остат. Печать. Оргаиы «еамоуправлеошя». 
Состоящие аромышлеиноссти. Транспорт. Экономи- 
чесвад политика. Разгул с<1е1куляци1и. PacnpotMURa 
России ш тервентам  белыми.

Добрарояия и  рабочае Д1вии;ен«е. Комиссия я о  
р^очеояу зажоводательству. П роф сою зы  и « х  
орвепта/цля. Ю т р о ф . Газета «Путь рабочего». 
Квреммчвяяа· Н ео та п о и о ^ ы . Меоьшевя1кя «  е«е* 
ры S роли aireiFroB депшкяищины. Аграрное зак о- 
я о д а р к л ы т о  Демиташа. Ре«*га1В|ра1Ция помещ|»чь€ач> 
эемлевладеяш!. М етоды реставрации. Де)ни1кигаста1й 
<1»}радок« я  креотмю ство.

Вше<11таяя гаолитэтка^Девакииа. Деникин и л!шш- 
трофы . А ш № та и Д е р к и н . Конфликт с Фр акцией. 
Дешигяя в  Англия. Д етикян, Румыгаия м Польша.

ЛЬвяякя я  я  Петлюра. Б орьба против националь- 
яогй ужраяжжовго двляееяяя. Деяижия и го р а » . 
& р ей ск я е  оонромы. Роль β«ιρκΒ« и духовемства в 
южной яоятрревофюдяк,.

Добрар<ияя после з^ихвата Украины. М обиляза- 
ВИЯ. Д обрармия и К1ре>отья1Я1СТ1Во. Из.М1&не1Ше «дм *  
оовога еоогаяа армаи. Д езертирство. Зелеаы о.
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.Советский нмнеиатограф**'- 
аппш мзд времен граж> 

РИМСКОЙ войны

Глава V . В  т ы л у  у Д е н о и с о а а  (афжшыв 
оарта^ааы)

И тога arp«f>«»i и нщртлнвльаой полятшси деля> 
•шиясвй дикта туры. Мощное повстчшчоовое (квиже· 
ш е вр «твв  дяктчпур ы  Д во кявва . По«ота1в<м>сггво в  
даре— о. Рановы вочмгганяй. Уараояа. Кзпбаиь. Чер - 
те ко р ьв. Северяын Кшвказ. Чеяш я я Дагеотая. 
П ^ во « вюоетааяе а Догестаие. Попытки Деншшиа 
проо^веетя мобялизшвшо. Bro fw e воестшв»е в  Да- 
геотаяе. Полятяческа я «краска пархиааощашй. 
Нахвовщ ш а. КрассЮ'Эслеиые. СовеФско« п о в ф ф о я -  
чество. Надяояальяо'повотшпммжоо двям»еяи<Р 
(петятр овеяо е). Догаовоо юаэачеотао я  Деяаюпя.
Кубаассаа краевая Рада.

Ре8олю1р|оа»ое подаолье. Пар-пю в  даешшияском 
оодамлы!. П|фтая в руюовокдстве аартиэаас̂ хаам 
«свяяеяяен. Дгэоргаяв[9ация фроота я  тыла врага. 
Боевая работа оартвга. Борьба ^а pyeoBOAOTao ма«' 
саия ΐφ οτο Β деяшмявсжой агевтуры—1мевыш1вшсов 
в  эо&ров· Террор коотрра^ввдки. Борьба со шпио- 
яажем я  предательством.

Коассомол в  подполья.

Глава V I. П о д  г о т о в к а  к о я т р я а с т у п л е -  
Ытя К р а е в о й  а р м и и

Общая обстановка на Дешшмигаском фронте к  мо· 
иеяту ш хода Добровольческой <араеив к  Орлу. Со- 
стоюие Краевой .араша. Чя«ле1вваи>сть. Лолятш со- 
мораяшое оостояние. О р та тза вяя полятработы в  
Крм вой армян. Органивацяя о«мби»еаш1 Краепой 
аржш. М о'бялаэавяя воек еаа аа борьбу «  Деопши* 
яьгм. Партийные и  орч»феоюзяые мобялп^адяи. 
сПролетеряй, на яош|!». Со^дашше мощной Краовч)й 
1ЕОИ‘Н Я ||Ы .

Оишбжя Тродвого на КЬш ом фогате. Реоргаяи- 
^ацня РВС  Юхшо1го фронта. Ирииезд т , С таляяа. 
Отстранеоие Троцкого. Сталянский а яш  разгрома 
Дешккниа.

Глава V II.  К о п т р а а ф т у а л е т п е  К р а с я о й
а р мя н

Борьба ва  гаодстуагях Цар.я1цмна X  Крвсвюй ар* 
е врмйеа Врагагеля. Гатрочл котащы тш, Су>

тулова в районе ст. Каменяо-Черно^всвой ковным  
корпусом т. Б удеияого. Атшса Цшряцьша 5 «ев - 
тя&ря 28-й отр. д я в и ^ е й . Атака морякю ш  Волза- 
ской флотя>ля1и (5 сеагкбря) орудияното завода Ц а
рицына. Бо<рьба 28-й дяпязяи е  тшскамя щ»мвж 
Враякеля (9 сентября^. Н аетупиение войск группы  
Селиванова в  ваправивевия я а  Харьков. Укрсцм 
Харькову.

Продоляыягие рейда Мамонтова. М ятеж Мироно
ва. Конед мамоятовекого реода. Его  ваачевяе в  |н»- 
зу<льтат. О тход юиааой тр уяяы  т . Яви р *.

У гроза Денякаша Т уле «  М оскве.
Партишшя нс^деля. П о сл ед ш е успеасв Д обрвр- 

ияи. Геяералывое сраж еияе я  «то осяоовоое содер*  
жанве. Грушивровжа сил я а  О!рло1вском « ш ф ю я е ·  
паи. Со13дапие ударгаой группы (латышская, эетая- 
сжая стрелковые дявязяв , ч«рво«ны е казаки). О р
ловская операция. Расстрел Дешвквяым быв. пев. 
Сгаякевжча. Настушвеяяе яа О рел и вдятяе Opiaa. 
Разгром у  станции Стяшь —  асорниловцев, стоя 
Дмятровоком —  дроздовцев.

Б оя  Будеяного е  к о ш ел ей  Мамоятова я  ΙΠιητ|Μ» 
эа Ворояеок. Л искя-добровская операдня V III  ар
мии. Х од и результаты боев  я а  дояевом участке. 
Ра<зв.иггяе успеха конти^ы Буденноаго. Д ейства»  
46-й дивизии под Дмитряевым и Севаком. Прорыв  
фронта белы х X IV  армией и рейд Прямакова см  
Ф атеж я  Льгов. Будеоны й у  Ка1стор>1н>й. Д яеяров- 
окая флотилия в борьбе с Деяяасиным.

Глава V III. Р а э в а л  д е я я к п и щ я н ы

Общая соцяальяо-экош ш ячеокал и  
обетановжа дееикияского ренош а к октябрю 1919 ж. 
СостоЯ'Яие тыла я  его вля1я1няе яа ф ронт. О тсут
ствие ριβ3«ιρΒθιΒ. Мобяля13‘ация в дер ев я е я , как 
результат, яовы е «В1гутренние фро1аты». Каратель
ные отряды. Крестьянские вооотаяия » а  Украиве 
и их значение для фронта Д обрарм яя. Р ейд крас
ных яартязан от Сквиры -до Кременчуга. Махнев^ 
ский рейд по деникинским районам осенью  1919 с. 
Угроза ставке. Снятие с фронта частей Ш ку- 
ро для ля.пвлда'^ии рейда. По следствия. Раз1гром
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От|М1д женщин'коииунисток Ленинграда в дни наступления Юденича

«убаюсЕой Рады я  у х о д  кубянвев-'ч«рш>в#орн!е» с  
Убыль и ipaA-icwetane «кадров» Добрармш !. 

Ио'баляз'озлашые я i*x воеспо-ообиость. Внутренние 
сф«1ШВ01ре<шя в До&ршраши. «Партия» и борьба

еаэм fOta 
1 9 1 9  <е.

«Методы» уйр.а»Лшая в городах. ГрЛбешя, πο
ί μ ν η . Белый террор . И эолязия ~ До^ар<»№1. Р а з
вал Ьдаотк, Аг«вия.

Т*л1юа IX. Л н к в « д а | ! < и я  Д « « я з с я н а

М ресл^оваш се Д|01шкияц«в. Зва^ват Харькова. 
Ря«8д«г.т№1ит» де«1фк»н1ских ар>м=1Ш ига две 'гз'стя. Борь· 
6л  эа  Ростов. Причигны наишх ювусгтежов я»д  Р о- 
оююом. |Пер^.ру1Щшровка apaijiH. Роль РВС Б оняой  
армии (т. В»рошиж»ва) в выборо ηοβιοιγο отгера- 
та№врго ваправлеявя. Разгром конииаы генерала  
Павлова. Осво«&ояед©»»в К убана я  Се®ер®ото Кав
к а з .  Э в а к у а ^ я  Ново1роосий>ска белыми. Окопча* 
«елыпое о*шщенив Украашы. Заяват Одессы. Нача
ло Сюрьбы эа Крым (слащевский 1период).

Глаза X. К о и т р р е в о л ю ц и я  в т ы л у  и р а 
б о т *  ШС

Л«кв1вща]рш иациогаашьяого цент^ра. Раскрыгаир© 
м » в № ы х  sa p o fB O ip o B  в  шт^ба^х. Борыба « ( ш ш ы ш е в Я '  
етеко-9«еро<вокой желк'обуржуаэной аа-евтурой де-

r .ia ea  X I. В р а г а  о я а «

Глава X II. И т о г о  и  у р о к е  б о р ь б ы

Письмо Л«в1шп «  ptSiomm в  «рестыюам ш> во - 
MQVy аобеды ацщ Д евою тым . Воеашые урояш борь· 
Sm е Д«внищ 1ы и. «Виоашш ч)©сть в^атцм ю р а  па·̂  
ташж. ообед 1ф ян»длеанвт... велмкоицг коллектвву п «- 
1ре)Ю«ыж рабочая нашей о тр а н ы -^ К11(б)х> (Ога-

ТОМ V III

БО РЬБА  З А  П ЕТРО ГРАД И И Н ТЕРВЕН Ц И Я НА
СЕВЕРЕ

ЧАСТЬ I

Б О РЬ Б А  З А  П Е ТРО ГРА Д

Глава 1. И н т е р IB 0!Я |Ц н я т h o  д  i"o т о в в а 
з а х в а т а  П е т р о г р а д а

В оенное пюложение страны в весне 1919 г. (об
щий огратегмческий очерк). П егрогр адский фровп  
и eiro роль в обор оте сгграаы. Планы в^вгр^шеи' 
ТО.В и контрреволюции.

П адеиие советских реопублмк в Прпбалгшке. 
Конгррев101люцяоаная роль гермасвсной с.-д. Обра
зование буржуазны х государств в Прябалтнив.

Бурж уазная ю0(нтррев10люця1я о  Финляндки. Б е
лые ор1ганя131ац1Ш в Финляндюи. Ю денич в Фивяяв·· 
дни.

Германяя и борыба э̂ а П етроград. -Армия ф он
д е  р-Г альца. Планы Бермоидт-Авалова. Антаэта ш 
г&рмааская политика в Прибалтике.

Антанта в бор ьбе за  загхва1Т Пео'рогря'да. Антавтя 
η русские контрреволювяонш »^ о^ г^ ош ш и я  в 
Прибалтика. Антанта и |КО«трре1В«лнчр№ я краевом  
тылу. Протят>>речсвя в лз!гере Антаиты. Плапы А я- 
глии. П<ол«ти1Ш Ф ранции в захв1ате П етрограда.

Г :ia»a II. П е т  р о з - р а д  п е р е д  п е р в ы м  η β - 
х о д о м  б е л ы х

а) βκοιιθΜΒ4&οκοβ и аолптмчесжое состоявае 
П ет роградской облвсти 

Промышлеипоють города рев10лю]$№. Травспюрт· 
То1глеи<во. Прод>овольотв«шм>е полотение.

11ролета.р«ат П«трогр>ада на боеоом tsocTy. М ·-  
бялоязация я а  фроят. Продовольствеивые затрудн е
ния IB юолебагаяя отсталых э-»в»егатов в п р ея е*·-  
ряате. «Зажш№ал1Я1». «Волышш» s a  заводах. Со* 
ото1ПБЕ1ве вроф сею зо» .
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Сешь>с®№е хозяй<;тао области. Кулаг^шбе воостлгкт. 
Кголебцяия оере,^няка. Беднота в бчурьбе за  советы.

6)  Больш епикя города  револю ции
Пжте^рсная организация. Чисаеявность. Состав. 

0 [*1а<ни'̂ 31̂ коганое состояние. Заводокие ячейки.
•Большевики П етрограда и борьба Ошетской  

рссяублвдки с №нтер»анцией. Партиингле мобилиза- 
дин. ll iw i {>cKHe больтев.и1Ш 1на фропитах ресиуб- 
я«иа%. IlwrepoKiie большев1Ииги в οιδοροΗ^ (горо,да. 
Ат И1Т аци ош! о ' t Ф о п а г а идя ст о к а я р а  б о т а. Печ а т ь . 
Комсомол.

в) Коптррево.чюциоипые партии во врем я борьбы  
Ita Петроград 

Меньшевики я  эо»ры s  ΰοιρ&6β против советов. 
Кадет<жая ко(нтр|р«волюдяя. Кагатр<ре1волю'Ц1Ия и и н 
тервенты. «Ед'ииая ιρβ'5ο·4ϋΗ партия» (менЫпевикя). 
Boepo-eseebmoKHiKH я  ρβιβοτκ® «<ш)1льш.ки». Выетуп- 
лемня жо№вгрр«во|ЛюцШ1 (а^рыв ал  войогаратодяой 
•тшшвая 1И т . п .). Л оэуягя ваятрреволю дяи —  «з»  
Учр«дн1телы1о<е собрание», «.свобода Toiproaaa».

Глава I I I .  К р а Ф ш а я а р м и я  и ф л о т  в  П е 
т р  о г р а д с ж о м  р а й о в е  

Общее еостояяие К р а то й  армнл Петротрад^хого 
райо««. Орпигазадая. СлшЁкжвшве. Состояние ча «т«й  
V II армзяи, гарнизона П«1тр01град« и облвмтш, крае
вого флота. Коаасостш. Коашувястм я  полшюрга- 
яы  8 боевых ча стях. Армей-сил)* печать.

Аршшя н пролетрш П П е тр «1уима.

ГлавА IV . П е р в ы й  ο ο χ ο α ΐ  б е л ы х
М ««1«  ■ роль се— ро-данМЩио* «огатрреволюцвт

(в(ояббшярвва1Шн^ yiSfaq) Коячака— Деошкина—  
аича).

Форняроммае коитрреаолнн^ш. Северный .pfc- 
еянй »oipayc. Руосжий обфестаеошый сооет. Об^це- 
руосяош коишгге .̂ Партизаны Булак-Бааахоаича. Бе- 
•0-9СТОССЦЫ я  бело-фятапы.

Г«ае<рал Ю денич. «Подшпгаеокое совещовве» гаря 
Юдевмче. Ющевяч я  Антанта. Ю деаяч в  люпятро 
фь*·

Первьш поход на Петрохрвд. Силы бельих. Рас- 
чп гн . Помощь аяпжийевовФ флота. За яятяе  Пско
ва, Гдева я  Ялсбурта. Коятрреволюц^икшные загово
ры я  вьктуплениа в  Красной армия я  флоте.

Иэмегаа Чудсжой флоталви. П редательство
б. €е>1ю»овско<го полка. Мятеж Кра«пой Горки.

Оргаян9<ациа унра«леяня. Атраргаая и ародо- 
(вольстаесшая политика воотр,революции. Нацтао- 
нальяая полягглка Ю деяича. Ю денич, Родэяяко и 
Колча «. Разложеш1е тыла. Причины fleyimaran май- 
саеол» {ыютупдеиня.

Гла«а V . П р о т и в  Р о д з я н 1 ; о — Ю д « н и ч а
Па^тоя в руководстве борьбой за  Петроград. 

0 |н>лс(гариат в борьбе прогав Юдесигча. П роф сою - 
жм. Советы. Орраннэввия ваутреовкей обороны П е
трограда.

C m xira ■ Петрограде.
Коомомол в борьбе против Ю д т и ч а .
Н астутленке Красной армии. V II и XV  <армии. 

Флот. Боеиые операции. Ггабель П. То(Л!маче!ва. 
Политр.а1бо1^ в Ч1аотях. Освобождеоше Ямбурга а  
ilesoBB. Уроки борьбы.

Гл«ва  V I. В т о р о й  п о х о д  Ю д е н а ^ ч а
Роль Ю денича во B i o p o a i  походе Ант>ашгеы— ио- 

■нй и оход  на П етроград. А|ш;)шя и  обра^овашие 
Ъеверо-эанадиого правительства. Б орьба Ф ранции  
я  Англии 9а Прибалтику. П овое оравиггельотво и 
яшш трвфы. Программа нового арлаЕ»гельств«.

Реорганизация северо-эагаадаой аримии. Интеравв- 
ты и белая армия. «На П етроград!». Настуилеяя#^ 
белых. Отход Красной армии. П ленение и расстрел  
белыми 1ыачд1ива бывшего ген. Николаева.

;<Самоопр еде лешие» войек фои-дер-Гольца. Вы
ступ л еии е Б е р м он д га.
Глава V II. Г о р о д  р е в о л ю ц и и  в о п а с 

н о с т и
Партия, п[)олетар,иат Советской России в борьбе 

33 П етроград. Реш ение ЦК: «Петроград .hr ада- 
вать». Письмо Ленина. Воззвание Лешш а. Пошощь 
большевикам Петрограда. Коммунистические эш е
лоны из Москвы. Партийные мобилизации на по- 
М01ць П етрогрлду. ЦХартийные яедеяя . Партия в 
руководстве о б о р о Л й  Петрограда. П роф сою зы  в 
борьбе за  П етроград.
Глава V III. П е т р о г р а д с к и е  б о л ы п е в в к в  

т б о р ь б е  !за г о р о д  |р е » е л в > в я ' а
М обялоэадяя opraiCH^efjw. ^ а ,  φ ροβτΐ» . Оргаши- 

t a s e e  βο<»Η}ΊΗΗ>(ΓΓΗ4«6κ«χ о11рядав. ^^ евы е друж и  
ны κοΜοοΜΟίΊαι Ж епеаше отрады. Помощь К раеяо»  
армии.

П^>ш я ка фаИ^юках т эааойах. Продираряат «а 
за ^ к гв  Красной отоля^^ы. «Свой талки»Г с £ ^  для 
фро>н№я». Пупаловцы в трсм м ». Првфёакцм! « 
органяэаоии отпора. Р »6о т « я ^  в fui {ре
волюцию.

Оргаганзация ватутреошей о4о|роиы. Ш таб ияут- 
р«>1шей обороны . Полипфо&ига. Подрогчтжа «  уяжчг 
яьш боям. Варрякады s  П етроз^аае. М обяищмдкя  
буржуазаш на тыловые работы. П«ггро(град— воору- 
женный лагерь.

Комсомол июсле отпора пс(р»ого ва с тттяе ввя 
Ю деоача. Рост комсомола. Подготокка «  not

t  . .ϊ

,h, t < , ,’i· f Г4 ^!1
ίΑϊΐ It hHHHis; f - . . г ’  ̂ '

.n .yS m -rd

J i f s ‘ ' .1; T ? ’
•-1

OhHo сатиры Роста
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*" V*

\ Щ /  ■. ,■
Λ . «алм».

Расстрел коммуниста английскими интервентами в Архангельске

^ррЩ 1|^#1*ж^даАеее<рп1. ^ *
« й *  Ц К  %отеошхлл ка ф ^овте. Пи-
fgipcmiet хетсЩ^алъцы ша аер«а>ота1х  во|№Ц|Вях..КоМ' 
е к а о я ь д ы  в  ^ ^го ^р д ак е  в  я « у т р ш 1В«аГ4>боро«№.

Γ,Μβ» J X , _ Д и ч а т ь  в о о  о р о в »  г в  р  о д а

. Р«ль К расвю арм ейсж ля, ^ р * » д о ф л о т -
» а а  т  щяв§ть''̂ &Щ^^а s  '^ р ь б «  з а  Щ |^ о ф а д .  Q e- ■ 
Чвпгь ' ^ о * а х  «  О ргш о|||цш № ва« и
М ^ в ^ Ь а ш й я  р>а€й»та оегчяггв. Ф орм ы  раЛ оты  (плааШ'
W j jtBcrpOBKJl·, Бистав1си).

Рает]р«р1ф«а{енае itenvm .

T e ssa  X. К о  iiT  р ip e s  о  л ю у н  я гс т ы л у  я  ра *
б о т а  ЧК

 ̂ К ^ г р р е а о л ю ц в я  о  яодподьо. Ф ора^^.орташ сира'циш  
а  » р | | д ы  |б о р ь б ы . « В а д я о ш ш ь я ы а ^ | ^ р %  
|№«МШО|1Иоаш»а д««»бльвость к4ир;71Я&с^^ 
з й ф я и  9 а т с ф в м в 1Ч)в. Ш п и о н а ] » ? - ^  К р а с я щ  я р з ^ я .  
Я^редательетйо Л аддевквяста я  я р .

Эе^Р»->меМнпе«»с1>свие орпавпгзапэти. &се-
ры ·  б о р ь б е  пр«тш8 Со»е>тов. «Зелены *». Йуяа^кие 
m»esi

К о-

Гя1юа XI. Р а з г р о м  Ю д е н и ч а  

» а  па1Г1)^а'СТ711деняви.

:-<зй1в-
« е я в е .  Сскстояние τη.ίη. Т ы л Ю дегш ча. П ерелом в 
•aeTpeetiKB д<е>реянв. П а ш  ряэгрчкна Ю1:̂ >€штча. З а 
дачи V II  ш X V ярашв Кралаамч» флота.

Ох обороны  к ашстуваемяю. Иачадм оерелваи. 
«Петроград ждет всхода боя за»грашве<го д а ·  ·  
полной верой в усп ех» (« з  проказа в  яочь « а ;!21 
октября). ] ^ я т е  Детсаюго села т Штдтшт, 
Краоный ф лот «  &орь&е с  ин(хефюе«Е»а1!«и. 1|»|^чам  
нл суш е. Б о а  Гат<ш»у. i

Ра^лож етие армян 10д(^1нча. Охспгуллевяе . я»  
эсто9» « у 10 т ^ р н т о р и ю .

Глава' Х П . В-р аагм о в  а с

Глава Χ Π Ι, И  τ ο ν  в  «  у р « к я  б  о р  ь б ы  ^ а  
П в т р |О г р |а д  

П»с.те разхрош ! Ю денича. Ашгапта а  ««(цив#·*!· 
новой операцня. К олебания лтк№троф(ш. ^ ^ р н ы е  
пр«Д|Ло<;кеш11а Оооветекой реотубаш си. €οΐΒβτέίι·> 
эстоисжая кочзферввщкя. Ш е р ш н я  χιοι» MttpwoA. 
Р а ^ а л  арлтан Юд<еш1ча. К о»ец  «ораяетелишма»; 
ΙΙβρβΜΒρϋΐ. «;М»р с  Зопишэд^ей, — «*ннго, п р · -  
б ш о е  pyecinram рабочими в Западную  Евротгу, >т*  
иеолыхаы'ная <ioi6eAa ла«д »семирв1ым татпряаяпв- 
МО.М» (Леойгин).

ЧАСТЬ II 
И Н Т Е РВ Е Н Ц И Я  Н А  СЕВЕРЕ  

Гхава I. И м п е р я а л г 1ч ; т с у а я  о к к у п а я в я  
Зко»о№ иса М уривва «  С ееериог· кран. П ом ти»  

чоское и стратегиwcatoe значение Мурошгаа.
Аяттапш на Мурлюне. Пла>яы еотерв-ёпто». Ии- 

тсрвенты я  «»вурманскнй ·οοΒβτ». П ред^тсльвгв· 
«•■мурмановвегра»; р а зр ь п  с  Москвой. Высадка в в- 
рервеигов. За«а»т ж. д. Мурманв»— Copoi»e> Поля» 
тнчеоюш юатипггри^ Тр^[|тмч>. j w*
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П а«1ч»м>&в· Я1гп»еош»юж>го ое^моорота в 
TCtjBbWA. ΑρχΕ№βΛΜ>κ D&pen белым восстанием. 
К ^ т а я  ■ ее  Ofurami^aspiocaHoe соспчкшшв. КрасиАЯ 
яряшя, МеиЕко^7ржз^аэ«ые оартнн в подгоФодаке п€- 
^ 8»арота. Л я т н т а  »& работой- Роль аосольств  
Эсеры  в деревне.

Csepaiseiinfe еоветской ®ла<гга, Вькяпка аюгл11<ч«н. 
0>$ра1ЭОВ1а11ше С еоерного фрошта. 

Глава П . В е р х о в н о »  у ш р а в л е а я е .  Ч а й  
«  о  в щ и я  а

С ^Заалш ая хв1ракт<ертастя%а чайк<шщ1гны. Эсеро  
мв}1ьшш(а«тская коитр^>еволн>5Ш1 у власти. Ин 
тервепцяя я  в«рхок»о« управяеаше. Р абочая  п« 
Дйггака Я№лкобу)ржувэ«£й «о«1^рвводюц;И1И. Ад'рар 
аяя полвттса чаяковщины. Вк>еав«я оолягака  
ввеош яя >1толвггшса.

Клмжовая борьба в «иравд ^слро-^еньш евяст  
еявб 1ммг«р.ре«$олю^даш. Сгшчепвая борьба ш^мклета
ψ9 №ΤΛ. 21я;рТ«9АМ»Ов ДВОМСвИВб S дарСВНе. Ор!ГаШ1 
9кфт  6 fpmjB»ao--aiomefBfi!4bMX «эл , О ф ц^еревяй αν 
p«mipoT. А д а а |т а  v  вистуш юаш е офвдефккв. Со^да* 

иреосеавото праяательФЧюа.

Гаава Ш . М а л л е р « в щ в в а  
Свцкальвый ео«т«в в  х4ф а « х « |ш еш х а  m ajM fi«8·' 

Цриш. &цпгреаяйв оо л я ш к а  бурж^яцто-ттлщ^в^-
Ш ЛреяйИ*· мрр««» т
т ш ф -т ш ф г’щ ш т »  '‘4 т ^  'штт·- Wo&im»

!щфф0тв0т^ Щ ^фшят реяч^рщ -̂. 
тЦщфШт,jî n̂wijHiiiiwi Се-

■сф— толеатн /Ыяржъг. и р « 1М е |1е>тае s  оммрере « β -

ΚνΜόοΜΜτ 9«>{»(ί« « а  €лт^рь аоет  γχ·οη*· Ш г^р- 
•еяггбя. КвеестаггевоЕвые «апимагры» Мияяе|»*^ Н а- 
раеталяе револ1К»1тШш№гв к р «з»са  в T onow  чг т~ 
ре«»е. РазЛ0'К"-'У«'‘ мп·» 1.‘:'М<>вщи>5Ь!.

Субботнин на 05 вод]шм нанеле в Ленинг}^А<^

Глввз IV  Б о р ь б а  а а р т и я  п р о т и в  о ж к у
а а в т о в

П а р т я  в лодаюлык. В<оооо;;юаагаю орт«як° 
эадш1. €2вярь подпоаьн с  ц е н з о м . Диреюш вы в л е -  
?«0|щь центра. Работа партии в 1ч>р>оде т 
Ллпитацюошыая pai6oiT«. Во>в(1птая работа партяя. Ру- 
ководсшао партяэшншшаой. Соккэничесжая я  pyi^
>̂Κ!ίΚ ϊ.-!>-ϊΤ ΡΤ»3ΊΒΛϊ-·̂ ·4 τ Ялрь '̂ € ?><1.т?Ъ'Ше-35П?а'»«-

КрасноариейскиА субботник по ποη»ίτ3!5β дров (1Ю2 г.). Среда сзбоганощих η  Во-̂ х i.j л -з и Ь;де*<кь£й



’Глава V. ί{ р а с «  а я а р isi а  я в б о р ь б е  
с й «  т е р в е н т а м и

Состояние VI армии. Стратегические планы Со- 
s&roKoa рееггубл'кки. Подготовка VI армии к ре- 
чшаюшни операциям. Наетугаленя© Красной арзши.

Ш енкурская олс^рация К расной aipMMH. Дейсгвня  
-нряш ых отрядов Раугсиечв, Солодухина, Фимтииоа- 
«когй и др, (яяварь 1919 г.).

Нач)ало разложеии'я aHrflo-eiMepirKanicicHx войск. 
Шо.ше>№йя 0  oRKyoagiioiHiuuEX войсках. Требование 
jич^ылшl Д01МОЙ. Бра(г>ан!ие с краоными частями. Уход  
аигл0-а»шржка1кс>к1их 1»ой)ок. Затяж ной оборояитель- 
яый xaiiiawTJ-p <wpir6u  зи««>й 1919 г. т а  Ссюериом 
ф ронте. Д^З(й(рь<ское ссквдапсхое в<>ост»ние s  А рхая-

i№Nan@|OB№«e fm n e e r  с eeceini: 192Q г. 
'«8ЧЖ№ ■■ ттяшщвш С евертт фрот». фамктпче- 
■охай' ы аадзв^татш  ж ш е я ^ п а ш и ю .
■ 1>ое^(^е9;г^1№ т т  «*»*· 1·4 д а я ^ я ю  —  ёч^З^мвское 
•«шофюяеат; . S4-ft- —' *уашргель«я»е —< щшитяоло-
{хояшмге; 18-й — Пё^^аыт фёвряля
19^  г. ш 1решятел*»о0 rnxftyami^me. М «ю т1ы й пе- 

г^-сод |бе1лых частей юа нашу «лгорону. Ф«враль> 
«ко « вочзстанзю >б«лых еоодвт. Роль шрасаых дар- 
тяза п  в  ipai3PpoiMe белых Зааяти« Холомиюр и 
/кр.ха«гель«ка.

Бегство белосеворното правительства яа  лаяо- 
<«олв 34 гравяцу, 26 февраля «ршжые частя 9«ни* 
макпг Оаегу. Побережье В&жито моря а p ifxax крас' 
90 го «м1а1НД'Ова1Ш'Я. Уагааювле^ше и «(ршгаоэ'ашвя 
воввямюп ·  9a«jrrux областях. Ревоаю^кювюч» w№* 
етмше в  Мурмаяоке, маосоаыя зсерсоюд̂  <беяых ча
стей ва сторону Красной ароош во тр«мя мурасаа· 
4« в я  оверадвя. К  13 <вгчрта железная ^форота KeiMb—  
'31урм «»сх вереходят в ру*ш «оовласта!.

Глава V I. В р а т я  о нас 

Гл «м  V 1L  И т о г и  я  y p o j t s  б о р ь б ы

А ятлигты *М1 Советскуюш»»одаК|к8Х аторото  
Роосою .

Лн1шцд81{Я!Я €ie»epiH0ii4> фрошзд. Р<оль (аатераеа 
#№» л -  оргавяэацш г «вттревюей « 0»тр|рев0(яюфги 
Роль эсеро-'ме91ьшсвиков в исоятр^р^волюфтя. Зн а  
<«е«во ю рокчесвой |борь^ы болыпеяюстокото под  
sfklBiA. О пйт стро.№«льст»а я  €>орьбы <Красаой »р  
^йшн в оеасраы х уоловяжх. Роль па{гаш я  Ланяна 
« борьбе ию Север,

ТОМ V L  

ВОЙНА С ВЕЖ >ПОЛЯКАМИ

Гдава I, С о  ίΒ е  т с к а я р е с а у б я ш х а  я 1920 г.

Улучш еяве Baxyrpoiweiro п ^ о ж е в в я  («ожращешге 
ф ронтов с  б до  2, 01Своб<о^д«<|{яе п^тей к хлебным  
м ИШ.ЧИВ1НЫИ .райошасм —  Сявбетрь, Украшиа, Д оябасс, 
Баку я т. ш.). «Вторая оер едш ик а» я  первы е шатя 
*®р«01Г0 xo!3aHCTBeBQiwo строятельотва. Соотошше 
<фо*1мшле11гио1Стн страны, трамтагарта, теилява.

Сельское хозяйство. Союращани^ «ОФеваьлс гало* 
1цяяей я  иаде«ше урожайности. Пройраз.ве.рства.

Пролетариат. Его xapatererpHicratKa. Трудовой  
чядд’ем передовых П!роле>тари1ев. Су^отш ики. Ужреп- 
.эешгне воеяшо-полятяческого 1:;оюза проле(та:ри«та «  
сф&с1ья1иства. Итоги »а^и10:иаль>иой полятяпя иартил  
ш оо»етс«ой власш . '

Соотоянло Кра«1нюй арыая. Задача сохраяегеия 
частей Краепой армшя « а  <шуч)ай яовой «нтервен- 
Sfm  с яспользованнем е х  яа 1руд01В0м фронте. 
Т руда рмнгн.

П яртаа я«р»д тре^ь'ич* Д.танты .

J o b .  Ленин говорит речь  отправляю щ имся на Пояьсмий
фронт

IX с’е ^  партяга я  его регаеняя о4  о<>еред|раык з а 
дачах этаригшго коэ«йстве<нно1го строительства. «Со
вет труда и обороны)».

Глава II. М е ж д у н а р о д а а я  о б с т а а о в к а
<'Между«ародшо« полож еияе Со;эетс»ов рюспуб 

лшвя какощ а не было ттшы ^блвпмфяятяым я  по  
бе){^о«ш ам , как тешзрь» (Летав»). Х^оры в блока
ды. Реш евие В ер ховн ою  c4MO9» o f0 «ostera о  во9об- 
ш>вл«яша TopiTOBUX сш нпеаяй с  Советской Ро«евея. 
Мяртаыв 1герегово.ры Со«е.тской Росоям с П рибал- 
тийс1ги.ма1 страпаяил.

О бостредае 1г»пор!иал1Я1Сти<чеС(Ких nporaffiope^mi 
(Англяя, Франция, САСЩ ). Об*01етр««ие противо
речий меокду «руашыши шше-риаллеотснмш хящ ня' 
к а ^  я  (.ти1М1»грофами.

РазввртываниФ р«волн>1}яоашаго двжжеляя яа З а 
паде. Рост ipeBOtUoijiiO'HH’O ««.вобидятеаьного даиже- 
няя в кч>л01ня^х я  иолуколо1шях.

11 конгресс 1»о>гп|;1т«рна и с’ерд (народов Востюка 
в Баку. Колшиет Д'рйет!лий н пропаганды. II аштер- 
натриокал па слуя;1>е интервентов.

Глава III.  Т р е т и  и п о х о д  А н т а н т ы

«П оход панской По.1Ьшгл против рабочее-кре<яь 
янской России! соть по сущ еству 1ЮХОД Антанты» 
(CTavTHn). Подде1р'Жка Польши Англией
и САСШ . Опгличоте третьего пожода Аптаяты от 
двух первых. Ыастутл&няе Полыпя, это— «ноблом» 
ки старого плана, яетсогда об^ ди н аат^ го  всю ttea* · 
дуцкролную ‘буржуазию » (Леавш)·
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Гдава IV . Б е л о р у с с и я  п в 1 р е д  т р е т ь и м  
и о х о д о и  А н т а н т ы

Вэагямоотлопюшия Советской Росюми с  Польш ей. 
Раост1р«л лолякамя руоскоя «иостш KpaicarovO «.р-е- 
<гга. Обостре<иие оттношевсий <; По'Лыпей. Н астуиле- 
а и е  ηοΛΗ,ίΓΟΒ. Заляти-е Вильно— ^Дви1»ска— Минсжа. 
Огступл*1нив Rp.aiciibc£ Ч8Ч5Т«>Й. Кулаздкие ‘беларус- 
окне ор ’галшзация в оою'З'в « П ялж^сжнм. Сггреко- 
аьпчюское воч?стааш« в Гимел», Оккупация П ольш ей  
Велоруосии. Б елоруссии под нотой вурокуазию-шо- 
мвщичьей Польши. Политика иаюилькугоеашой «о- 
лоямзации. Клерикальная политика патокой Поль
ш а. Ρβ0ΐΐψο.Μ белорусских школ, лреюсы, скуяьтур- 
ш>а 74ρ«№Α6(ΗΒ&. Реставрация юруаыото июльского 
эемлешладения. Польский τβιρ>ρορ. Па>ртаэа»ск10<е 
двяжехгае в Белоруссии. П артия Б-елоруосви в ру
ководстве борьбой против белололя1ков.

Г лава V . У к р а и н а  п е р е д  п о х о д о м  
По л ь ши

Социальио-^шонод*иче1ская обстановка ла Ук
раине.

Б орьба с остаткайии контрреволюции (атаман- 
:ЩШ1а). HeivnoipoiB^cSWHa в юоюэе с панской Польшей  
в тылу красных (войсзс.

Партия в подготовке борьбы етротив польского 
похода.

Г лава V I. М е ж д у н а р о д н о е  и 
н е е  п о л о ж е н и е  П о л ь ш и  к

в н у т р е н- 
1920 г.

Польский имлериали'эм и &го великодоржаАНые 
планы— ^границы 1772 г. С^оюэ е  П етлю рой а  план 
захвата У(кранвы. Польша и Врагагель. П илсудчяна  
я польсжие <соцш1л-'фаши'Сты в подичкговжо >войны и 
поддержаке велижопашской Польши. Эконоиличеюкий 
«риз^ш; в Польш е. Классовая борьба в П ольш е. 
Главные ц«<нтры 'рео»олй>:ци)01н1ной пронагаизды— До(м- 
CtpoBo, Варш ава, Л одзь, Люблош. Патриотические 
иллюзии в отдельны х слоях пролетариата я  тру
дящ ихся Польши. Национальный пнет в П ольш е 
{украинцы, «белоруосы, еврея и т. д .) .

Польская компартия и «омсомол в борьбе за  
маосы. Компартия в руководстве борьбой  нротигн 
оольекого ■империализма.

Воо'руженные силы Польши. Антанта в организа
ции польской армии. П еребр\-ска 4eipei3 Германию  
Roipnyca Галлера. Роль ПилсуХского в создании  
^рмии в подготовке похода на Советскую Россию .

Глава V II. П о х о д  П и л с у д с к о г о  н а  К и е в

Роль Польши в походе Аяга1нты прогив Совет
ской России в 1919 г. и начале 1920 г. М ирное о б 
ращ ение советского правительства к Польше. 
Борьба за  мир и подготовка Сов-етской страны к 
неминуемой войне с Польш ей.

Лолитяческая и оперативная подготовка войны 
поляками. Начало военных действий. Х арактери
стика грея театров иоонных действ!ий. Выбор П оль
шей места наступления. Ж итомир— Казатин— Киев. 
Плюсы и ми.1гусы выбора. Успехи поляков на Ук
раине. Х арактери(стка майского похода. Причины  
успехов польского наступления (воостания галиций- 
оких частей, кулацкие восстания и их связь с 
польским штабом. М алочислешюсгь частей Красной 
армии и т. д .). Взятие Киева. К онец наступления.

Польская оккупация на Украине. Петлюровщина, 
Погромы.

Глава V III. П а р т и я  в р у к о в о д с т в е  б о р ь 
б о й  п р о т и в  б е л о п о л я « о ( в

Перекугройка всей ра|боты партия.
Партийные, >ко»1со!иольски« ж  орофеоаш хаальные

М0бил1из<ации. Партия в О'ргапи^а'циз! доброволм !»- 
ства. «Все на Западны й фроат!» Н едели Западаю т· 
фронта, добровольны е отчисления и сборы, оуб4$««- 
ники.

П оворот бурж уазной инт<“ллигеяцш1 (вы ступлем ·· 
Брусилова).

Комсомол в бо<рьбв против белополяко®.
Печать в организации отпора белоаюжякам.
По.тагторганы в Красной ар.мзш.

Г лава IX. М й с ж о е  ас о н т р р ш а с т у н  л е  н я  ·  
К р а с н о й  «р1МИ(И

Поли)гич.ескяя и организацнонная гаодтотовка ж 
о<бщеаау переходу в наступление. Реш ение о п ер е
броске Конной aipMHH. Сталия на Ю то-занадном  
фронте. П риказ 12 мая 1920 ir. о  на1Сггупяе1Шш аа  
Западном ф р он те лс целью разбить н отброеаепь 
польскую ар1Ш1ю к Пинским болотам». М айское ata- 
ступление К расной армни в Б елоруссия. Б ерерав- 
сжое ораже1ше. Дейчггвия X V  я  X V I ар.мнй, оевер- 
»оп я  южной гругш. Ко.нтрманев|р Пилсудского. 
Результаты березинской операция —  срыв оДаяа 
iriMcyflCKOTo.

Глава X. К о н т р у д а р  Ю г о - з а н а д н о т ·
ф р о н т а

П одход К онной аршин. И ю ньское наступлеохве е«  
Унраине. Прорыв Конной армии на Н^итоаскр а  
Бердичев. «Прорыв Буденного представляет н ео б 
ходимое звено в неразры вной ценя аашшх насту
пательных онерацяй» (Сталин). О тход белотюяалБО» 
из Киева. В зяти е Ровно Конной армией. П роску- 
ровомий рейд.

; тпшнц UE
' ПЕЯПИТЬО! т

KiTjiE КУНЬИ пт1 
1ЖЩ|

Окно сатиры  Роста. (Текст и рисунки В. М аяковского)
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П роводы на Врангелевский фронт мобилизованных 
коммунистов

Г лава XI. П е р е х о д  К р <а « н о й а  ip im и я в о б 
щ е е  н а 'С т у  π  л «  и  и  в

П«Атотовжа Красной ар1М1ии к гааступлеагаю в Б е- 
лоруосяи. Г|р7Л11шро1В>ка сил юа фрегатах. Волросы  
в^алмоД'ействия фроитов (пере^да/ча л-рмшгй X IV, 
XII я  I К ош ю й). Сталвн о взаи м одей сти и  ф р он 
тов в связи 'С вопросом о п е р е д а ч ®  ар<М1Ш .

Геяераль1га)е «ражвнве ов (Болчхруосви: его поли- 
тчекяш е и военные результаты.

Отход польсклх армий к Вилыно я  Мяи.ску.
Коифереолзня Антазггы в Спа и пота Kiep^oaa; ее  

аолитвчеокие и сгратегические ποιοιе^цствия.
Игольокяй олеяум Ц К РКП  (6) о ноте К ерзона.

Hefieiip^irapoBjKa «кл Краюноя лирмш! иа Ю го-м *  
падлом ф ронте «  югу, в кояце июля. Б оя  М  
р. Немане, Ш аре, Сгоходв и Стыря. Б ои на р. Б^те 
(Брест) я  яа irpam ^e »оото1<шой Галтадши (В роды ). 
Гибель вачгЩ'ва т. Даумаи.

Сузкеяяе ляияя фронта а  выгодаюе >еостоюяо 
тыла у  шоля1ков в отлячяе (Яг тыша «ршшй Колчаскя, 
Де1шшсяна я  др.

Прв№)ящ новой фрятазуэ'окой воеганой хомяесия а 
Польшу. П од’ем шовияязма в П ольш е. Пригг«« 
добровольцев в польскую армию. П ереговоры ·  
перемирии. М еждународный ароигетпряагг гюмотает 
Советской PoiocfflTH.

Прололясевяе иастуллеиия. Пере(хо{Д Краюяоя ар
мией грагаиц Польши я  Западпой Умраяяы. П одь- 
склй Ревком. Копшуяиегическая ла'ртвя Польши.

Хлава X II. В а р ш а в с к о е  С 1 р а 1 ж е а и е
Польсогай пглая ошера^^ии я а  1В»сле я  Всшже 

(б августа); усилевя» польсколч) Севе1рвОФО фрчхнта<.
План ошерадия н а Вяюле «раюаого юомавдо'в'авв· 

Западасого фронта.
Создагаие в  вищеихеяяе резервов в (польовой шр-, 

ияя. Рель Веигаяа я  фрага^узюкой вое.таой мюосвя 
в П1ер«егр7шшр01вке сил гаольскюя «рш ш , в вьюодв 
резервов и  в во«стаяовлешшя боеюхосо&ностя поль- 
сшой армия.

Начало я  ход варшавского «раяееняя. Б оя  X V I ■  
III армяй, X V  aipoffiHH.

Оппрыв (К лЗаяццу IV  арйсяи я  зеоягаого корпуса. Б оя  
у Влоцлава и Плоцка. Прорыв оольюкой коняиицы 
на 1Д)&ха»ов.

Прорыв ХЕОльеиой (IV  я  Ш ) »рмаи на р. Веяезе. 
Разгром мозырской груипы и южного крыла XVI 
армии.

Б ои X II армии в Холимщияе на подступах к Хол
му я  Грубеисову.

Отпвод армий Зап>а1Дного фроята к ip. Н емаяу, к 
Гродно и Волко1выоку.

Кулацкая парт1изаящ1ша против Красной аро«ши.
л

Глава X III. Л ь в о в с к о е  с р а ж е н и е
Галяцийский Ревком. П олож ение в Западной Ук

раине (восточгаая -граяи1оа) во время наступлеиия

-«Гг ’

Тт. Калинин и Буденны й на 
В раигелевсиои фронте. 1920 г.
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К расней «рожия. Польская Доброяольчечжаа арогаш 
в «Восточаои Малохголыпе». П смод Коганюй аржии: 
Броды — ^Льжю— Замоотье. Б оя  у  Отрыл.

FoiaiBia X IV . Ηο<βο« в т о р ж « н я е  б е л о п о л я '  
к о в  в З а л а д о у ю  Б е л о р у с с и ю ,  о т х о д  

К р а с г а о й  а р м и и
В ем аасвая «пгораоэЕЯ польской армия (оетогбрь). 

Полыясо-лиггов-скюе огшошеояя. Бога у  Г р одао , Вол- 
ковыска Ώ Пинска. (Вторженве шмшков в Заш едвую  
Бе(ло1руосвю. Отход Кра>оной армии в з  Звшвдвой 
Укралоы.

Влияние иазпой 11ЮД!1Чкговк1И к лиш1яиу̂ я]днш1 Бран" 
№ля я  к ааютушгашню на Крымском ффогате аа  
•п ер ади и  на Пол1>око1м фрюягге.

ΙΙορ«(ΜΤΗΐριιο « Польшей.

Глава X V . Р  и  ж « к и й  м и р
Вьцдвиясеште Польшей Пелшоры в кач^естве са> 

мостоятельиой сшпы для борьбы с •советской Ук- 
раашой. Б орьба с П-етипорой и  Балаховнчем.

Ликввдапия бдяд Петлюры и  Башаховича « а  Ук' 
раипе и  в Белоруссии.

Мкр с  Польш ей.

Глава X V I. В р а г и  о  я а с  
Глава Χ ν Π . К о я т р р е в о л ю с а я  в т ы л у  л 

р а б о т а  ЧК

Глаиа X V III. И т о г и  и  у р о к и  б о р ь б ы
«Войну вела Фравдртя, ей «юмогали Англия в  

Америка» (Яе1н1»н}.
« ^ o f i  iioxoiA вскрыл пер«|Д гааота ш еутреяияе от> 

вош еяия меязду воеога нашими шроггившпкашга... 
О ш л  мировой полигшки докаэжл, что tM>H>3 против  
Советской Р оссии  гаеяшнуемо осуясдея аа  оеудачу, 
вотому, <гго этот оон>э имшериалЕистский, сою з хищ 
ников, которы е не о б ’|бдИ1Н«гаы и  действительного 
яатер«са, прочно «оедишвающеию в х , у  ига» оет»  
(Леоихг).

«Советская Россия летом 1920 г, (выстузшла ие  
только как сила оборояяю^ща«№я ют «акюлия, от ва-

твска польсиия ((ел)01та1р|де(&цев, она выстуишда н« 
деле как всеош роая сила, сиоообная раэрупгать  
Версальский дооповор я  освободять юотжв миллио
нов людей в большигастве ciipjra эеошв» (Л евин )..

ТОМ X  

В Р  AiTT 1 А

Глава I.  Б о э я я к п о в е в а е  К р ы м с к о г о  
ф  р о  н т а

Остатки Д «брарм яи в  Юрыму. О борота (Крыкско* 
го переш ейка коршуоом С^ащева. |Н азя«чеаве  
Врангеля «0!иа!Щ1сующш( вовопами. Реор(гавацыщв· 
армий.

Н еудачны е п о а ь то и  Χ ΙΠ  Краишой »рш ш  овлва> 
деть переш ейком. Причиаы (зтваоащтва
в тылу). План Бравгеля о  вьсходе гаэ Крыма.

Глава I I .  Б р а в г е д е в щ к а а  в  и а т е р -  
в е в ц а я

ВрагагеовевщиЕва в роля о>рудая кеж^дуяароорвот 
яшшериаав^ма (п реж де всеоч» фравиуэсшмю) а 
б ор ьбе «  Советской Роосгаей. «Ф раадвя, Польш а и  
Вравгехь ш ля против ш ю аоюсте» (Л евно).

Браагетев^^хна каше ородоласепя« П оаьсвого  
фропта. «Вр<ангелев«кий фронт—'^vo есть тот ж е  
Польский ф ро0т» (Л еви а).

Открытая поддерж ка a  офЕцдвйльнов trpwoaaitme 
Браотеля Фр^н)|И1ей.

К олебааия я  «гаейтралятет» Аягляя. Н ота К е |ф о -  
гаа «Советской Рю1СС!Ий. Враяхель и  Соедияевны е 
штаты. ВрашФль я  П ольш а. Попытка уютаюовлевзп 
более т е т о г о  аиттаавта («хють с чортом, гао оро>  
тив большегашсов»).

Отличие борьбы е Врагагелюи «т бо1рьбы с Д еп н ' 
киным и Колчаком.

.  Глава I I I .  В р а а г е л ь  у  в и а с т а
В раагеоь в  ро!Хи крвеошика Дешипвва.
Т яж елое раевнооническо!· полош евае Крыма ΐ φ ·  

В раагеле.
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Тов. Ф рунзе вручает знамя 51-й Перекопской дивизии за  ликвидацию  Врангеля. 1920 г.

Узость совиальиой ба^ы В|рамгелчжщииы.
Вдають в руках п0лук»реа10стиик0в-'п<ю11е(1дш10в м 

пред<ггавптш1ей филаноового кашятала.
Аграрные зано)ны Враисгеля. Ставка на кулака и 

защ ита интер^мгов помещиков. Реотавращия столы- 
оиаишны.

«Реф орма местиоо-о са1моуиря1ВЛ€«л'я». Рабочая  
полягшЕкя Врангеля. Разгром проф сою зов. Эс«рь1 я  
меиьшевпки « а  службе у  Врангеля. Национальояая 
политика Врангеля. CoглaшeιHΉβ с  жаэачьями ата- 
машши и уничтож ение казачьей «самостийности».

Контрреволю цяоиная политика тиз5;о(новч5кой п а
триарш ей щеркви в neipHoa вра!нгелевщи.ны.

Глава IV . В ы л д з к а  В р а н г е л я  в с е в е р н у ю
Т а в р и ю

«Руоская армгия идет освобож дать от красной не- 
нисги {м>д>ную з^млю» (из приказов Врангеля горя 
вы ходе и з Крыма). Военны е я  иолигические пла
ны Врангеля. Размеры , клаооовый состав и ©оенно- 
тех-яическое вооруж ение aipsiHa Вра!нгеля. Бо^рьба 
за  выходы и з Крыма: Чонгар я  П ерекоп. Деса^нт 
корпуса Слащеаа. Северная Та«рия в рукаас В рая- 
геая.

П ервое донтриаступление Красной армия. Н а
ступление от Каховки и удар корпусом Ж лобы. 
Пр|ВЧ1Вяы наш ей гаеудн'чя.

Глава V . П о л и т я ч е с к и й  « р а х  В р а н г е л я  
в Ю ж н о й  У к р а и н е

Земельны е закопы Врангеля «в дейстзяя».
Врангель я  крестьянство. Н еудача мобилизация. 

Попытка Врангеля установить сою з с М ахно. Мах- 
формально отказываясь от сою за, о б ’е<ктивно 

еганолятся сч>юз1ВК1сом BpatHrexa.

Г.гава VI. П а р т и я  в о  в р а н г е л е в с к о м  
т ы л у

Работа партиги я  комсомола в подполья. Кокте
бельская подпольная ко»нфереиция Р К П (б ). П р о
валы я  белый террор. П артизанское (щвижеал» 
в Крыму и дезорганизация В(раигелевското тыла. 
Роль подпольной парторгаиязацяи в руководств· 
парти1заяск!ям двяжеяяем. Состав и οιριΓ3ΐΗΗ38®ϊΐΗ 
иартяз^нских отрядов. Оргагнизация повстанчеекой  
«арм1и1и».

Глава ν Π .  С т а в к а  б р а  и г е л я  н а  
к а з а ч ь и  о б л а с т и

Н овое ооглаш еяяе Врангеля с  казачьяйия атамл- 
ыам1и. Договоры  с  Ф ранцией на куба;нскую ш пени- 
цу. План похода на Д он  оеве1ряым бер«(го:м А зов 
ского моря. В озраж ение Д онского правительства. 
Десантные операции на Д он  «  Кубань. Отказ к а
зачества поддерж ать Врангеля. Ра1згром десанггов 
иа Д ону я  яа Кубаия.

Глава ν Π Ι .  К а х  о в к а

О бразование каховского плацдарма. Бой за  К а
ховку tB августе и  сентябре. Действяя 51-й и 15-й  
дявязяй. Ликвидация попыток II корпуса я  κοιρ- 
пуса ген. Барбовича захватить иерелравы  черер  
Д неир у  KaxoBiRH. Гибель т. Солодухина. Итоги: 
«Каховка впоследствотл явилась могилой русской  
армии» (ген. ф оп -Д ой ер).

Глава IX. В р а н г е л ь  н д е т  а а  с о е д я н е н а е  
с п о л я к а м и

Напш аетяачя яа Польском ф ронте ж я х  значе- 
mre ддя Врангеля. Врашгель лр-еддагает Ф р а о д ш
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«б’вдявхгь 'белые ру«сжяв т авольск»© «рмля вод  
комаядооанифм фра!Щ£узохого {генерала. |Вравгел1ев' 
сишй план fCaeiAKReKiiifl <с хюлякааш п о выхю^де в 
враво^ревш уго Уюрлгаяу. Октябрьская оихераевя 
Врангеля я  е е  jniiKBHtnaiHM!H. Нагстушгеноге Врашгеля 
на Донбаюс. Срыв чуоорадоточешия и пар<ажеаше 
части гаапшх реаерво®.

Врангель за  Диеиром, Прорыв >бельгх у Кмч,ка<.'а 
и у  Ушкалки. Наш и первые леуда1чи и последую 
щий разгром белой коншгцы II Конгаой арммей у  
Ш олохова. П оследние попытки взять Каховку. От
каз Врангеля от иитгдиативы и п ереход  «  обо1роие.

Глава X. П а р т и я  в р у ж о ® о д е т в е  
р а з г р о м о м  В р а н г е л я

Врангель— главный враг на пути «  миру и |борь- 
бе с хозяйственной р азрухой . Обра'щеяие Ц К м о
билизовать вое ш лы  для ра13гро1ма Bpatarean. «Нам  
Егухою раздавить в краггчайишй срок Вралгеля. 
Еусля это £»е будет сд€ааяо, то :мы ие ^мчмксм быть 
уверены , что польские пом^ещики я  капиталисты под  
давлеш1е1м фраицуз'сюих помещиков я  капиталистов  
и с их помощью ещ е ipas ме поста)раюгся Н1ав.я- 
зать нам войну» (Л енин). О бразование самостоя
тельного южного «BipanreuieiBCKOiPo» фроигга. М. В. 
Ф рукзе— руководитель военного разгрома Вранге
ля. Оператитаная, материальная я  полгвтическая 
шндготовюа разгрома Врангеля. Украина, как тыл 
Ю жного фронта. Дзержинюкий— начальник тыла. 
Петлюровщина я  мах!нов(щина. Украинское кресть
янство тротит Вра/нгеля. М ахно— етащ временный 
«ошутчик при разгроме. П оход I Конной армия. 
Образов-ание новых армий. План М. В. Ф рунзо по 
разгрому армии Вранг«1тя. Основная идея— уни
чтожить б«и1ых севернее переш ейков, ие дав им 
•тойти в Крьлм. Роль I Конпой армии.

Глава XI. П о р а ж е н и е  В р а н г е л я  в 
« е в е ! р н о й  Т а в р и и

Врангель ip e iu a e r  принять бой севернее тереш ей - 
*а. Нач>ало наютупления и напш neipBbie усп«хи. 
Задерж ка в настулленин II Конной армян. П ервая  
Конная армтая на путях отхода Врангеля. Врангель, 
ксноль^уя высокую военную тежнику своих войск  
(броигев1шш, артиллерия и авиация), прорывается в 
Крым.

Прорыв 30-й дивизией чонгарского укрепления  
противника и  подход к Чонгарскому и Сивашскому 
мостам. Первые попытки 51-й дивизия овладеть 
ΠιβροκοποΜ. Итоги оператии Ю жного фронта в Се
верной Тав|рш1.

Глава X II. Ш т у р м  п е р е к о п с к и х  и ч о н 
г а р с к и х  у к р е п л е н и й

XaipaiKTep укрепления П ерекопа, Чоотгара и Ю шу- 
яя. Врангель реш ает обор01нять переошьейки. План 
Ф рунзе по прорыву в Крым. Главный удар  —  че
рва 4 o iH ra p . Н евозможность использования флота 
я перенос Ц1внтра тяжести операции на Пережоп- 
ский переш еек. Б оя на Перекопском переш ейке. 
Ш турм ту|рецкого вала 51-й дивизией я  наступле- 
яке 15-й и 52-й дивизий ч ер ез Сиваш. Бои в райо
н е турецкого вала и Литовского полуострова и от- 
жод белых на Ю шунь. Б орьба ка юшуньских 
укреплениях и наш прорыч в Крым под Чонгарюм. 
Бегство Врангеля и;з Крыма.

Глава X III. В р а т  и о н а с

Гтива X IV . И т о г и  в о й н ы  с б е л о п о л я к а м и  
ш В р а н г е л е м

В е ш а  с  Польпкяй и Враоигел^! жак война клас-

соо&ал, револЮ'Цио'ная, «смеющая м еж дународвое зша- 
ч ен ае .

Значение лякводацил этой войны для советской  
республики.

Разгром Врангеля, как 0«01ня1ательныи крах 
третьего похода Антангты, юра<х надеж д вм яерва- 
л»отнчеоки1х держ ав на интервенцию.

П ер едод  «  мшрному хозяйствеишому отроитель- 
ству.

«Мы кончили одну полосу войн, мы должны го
товиться IKO второй» (Л енин).

том  XI
ГРАЖ ДА Н С К А Я ВО Й Н А В  ЗА К А В К А ЗЬ И  

В в - е д е н и е

Соццальяо-экономическая характеристика Закав
казья. Политика русского царизма в Заи»авкарьи. 
Разжигание национальной розни.

Иноспранный капитал в Зякавказыя. Б орьба Ш1> 
периалястоких интересов в Закавказья.

1917 г. в Закавказья. Классовая бо<рьба в За·* 
кавказьи в тер и о д  февраль— октябрь 1917 г. Бу*р- 
ж уазное в)реМ)енное правительство я  нао^вональньш 
вопрос в Закавказья. Меньшеви)Отско-!эсеро<вскяй 
блок R Закавказья. Национальные аа1рт1ии 3<^ав> 

казья. Краевой центр советов ipai6o<4HX и  згреотьлн- 
«кях депутатов. Особый закавказский оюэшпрепг. 
Армия Кавказского фронта. Роль ароиейохоаю коми
тета. Большевики в бор ьбе з>а маосы. Октяб^рь в За~
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*«ш азьи . Ортаиир«в»я аатя1сове1топоач>' бяожа. З^к- 
кокаосархшт. О твод врмгав а фроюта. ПЬаасхорские 
мбытая.

Закав'ка^скзш «еим. Грузино-армяяо-тюркоквя  
■мшггрреволнщия. Pfa«cTp«a болыпе1ва;ст1Ского шшта- 
га в Алвкюавдровском «аду. Вшутреганяя политика 
к»шсаэ«1ео1го icewiea. Ра1бочая, аграрная, нацич>- 
шьль'вая аажитика, Оргаат^^^ш  самосгоятельлхых 
республшск в Зажавкаэьи.

Б аеш няя политшоа зажавкаэското сейма. Закоейм  
и  Бресггский «шр. ]Karre>ptBeiHQiHfl в Закавказья. И н- 
.isepecu MTenepHajracTHi^eoKHx держ ав в  Залашсаэьв. 
В арьба Гермаш ш  и Аш^шшс эа  Ββικγ.

ЧАСТЬ I 

А ЗЕ Р Б А Й Д Ж А Н  

Глава I. Б а к и н с к а я  к о м м у н а .

Значеогие г. Баку я  роль i6aBiBiHiciB0(ro пролета- 
|ш ата. Б орьба внутри советов. Роль болыпевшсов. 
Меныпегашси, эсеры , даш вакя, лгадеты, ажуосаватв- 
сты. ChrrafipbCRaa революция в Баку. П р о в о зм а -  
ш ение оов«Фокой влаюта в Баку. Б-аосоовет. (Красная 
Рва1р№я Б ш соовет. Меньшеввготокю'Даотааво-^Фв- 
ровскнв блок S гборьбе t?a власть. П одготовка воо- 
руж«.ш1ых С1ИЛ ткхрюсаой кш1!трр«волюои1и. Роль  
М!у«оавата. Гор. Гаядяоа (Елисаватполь)— центр 
«уосаватастов. М артовские события и  захват вла
сти большевиками. Образов1а«ие Оовширкома под  
предаеда-тельств01л Стелаяа Ш аумяна. Соеиалаасти' 
челжне пр ёобр я ^ в ан и я  Баккоммуюы («а |р [о«аляза- 
цял вефтегаромьшшавномяи и  Д|р.). Насттсвлению « а  
Ба1ку тормяно-турецких войск. Обо.рчша Баку. Н а- 
стуешдеоие аохлагиш с  юж аы х берегов Кшшииюкого 
мо'ря. Продоволыствеияый Kpi^mc. Прявбытие отря
дов Бн1чер ахова (исэ Перошв). П родательство отря
дов  Бвперахмюа, даш наков ή (эюеров.

Героическая захвата т. Баку больтешикаомв. 
MeaibQieBBiKB. эс«ры  и  (дашпакя пряглашатот аи- 
глячаа в  Баку. 11ад|ев0 е -совотсжой влаотас. Об’явл1е- 
0!Я)е дшстатуры Ц ентрокаспия. Эвакуаз^я Совяар* 
«вома (С оотаткавга советчмшх свл в Аютрякань (14 
вшгуюта 1918 г .). Арест в т о р е  ооввочявнх пароходов  
флотчмм Цевггрокасшвя. А рест бакшаюншс комиоса- 

ров  и шс отправка на парокоде -«Туркмел» в К рас- 
новодск. Расстрел 26 бакипскгах комяюсаров.

Глава П . М у с с а в а т и с т ы  у в л а с т и
Заошат Б аху турками. Араышекая р«9ня. Дикта

тура муФсавата. Рабочая, агршрлая я  « а ^ о и а л ь а а я  
шктяткка муссавагтаогов. Внеш вяя полятяка мусюа- 
ваатшггов я  деятелыность герававю-турозроих ш ггер- 
вевтов. П ораясев»е Г ерм оова я  у х о д  турок газ Б а 
ку. Аяглийская пщФервеоцвя. Кавказюко-оваюпийское 
правительство. Коптрреволющиояиая деапельпость  
эоеро-аш выпевястокосо блока. Его орЕгеотшцяя s a  
«Уфлмокоо гаравяггель^п'во».

Глава III. П а р т и я  в а о д п о л ь и .  Р а б о ч е е  
д в в я с е в и е  в п е р и о д  м у с с а в а т а

Партиш в  руководстве рабочим двяжантгем. Д е 
кабрьская всеобщ ая за'бастовма рабочп^х, как а р о -  
теот против (насилия йиглячан « а д  члеваФШ рабочей  
конференции. Восстаяовиюиие Баккоогатета 
РК П  ( б) и  его дс1ятель£101сть. Рябоча1Я конференция. 
Совпроф. В ооруж ение ра^бочих (для восстания). 
О б’единеашо «Адалет» и «Гуммет» с кош аутаош че- 
ской орташсвзаоией.

Разлож енвс муссаваиистов. Р ост рабоче-ю ре- 
стьянокого движения ошротив мусоавата. Б о р ^ а  
пролетариата и  беднейш его крестьянипша за  власть. 
П одготовка к BoiecranHio. Успехи Красюоя аримии

а  бор ьбе е  яш кврвевтюв. П ровозглаш еовв в »вм -  
евой вятегт в  Б аяу (28 апр«»я 1920 т .). Совеюфа-·
ipui А зербайдж ана. Азербай;цжан —  ра«нот1рав(Ш>ш 
член Закавказской ф едерации оо^ ал и сти ч ееап к  
республик.

ЧАСТЬ II 

Г Р У ЗИ Я

Глава I. М е а ь ш е в и о т с к а я  к о н т р р е в о 
л ю ц и я

Распад завюейма и  О1бразовгшгие м еньш евяс^ коге  
правительства (26 мая 1918 г .). При1глашеш1« гер- 
иаЕЮКих а TyipeqgKnix во^оск в Грузию . Грузкгасвая 
ноеньшевистФлаа к о о т р р ев о л ю ^ я  в бор ь бе против  
оовеггского Баку. Рабочая, а^грарная в  на^иоваль- 
яая поллтвюа г.рузвнских шаныпевшеов. Крестьян- 
окяе вюссташЕя в Грузии. Р ост  револю15ио<нвого 
настроешгя (ср.еди пш роких м асс Грузия.

Г лава И . М е  я  ь ш «  в я  с  т с к а  я Г р у з и я ,  и  н- 
т е р в е я ц и я  и  р у с с к ' а я  к о н т р р е в о л ю -

В и я.
Эвакуация (германских войск и з  Грузил. Внешняя  

политика трузияскотх меньшевиков. Война с даш - 
накской А рменией. Меньштсвистское нравительство 
Г рузия етряглашает англичан «икяюльзовапгь >сшлы я 
оредстюа республики для общ их с  союзникаш ! ц е 
лей борьбы  с  большевофками». Оккунацин Грузии  
англичанами (декабрь 1918 т.). Фравщив, А яш ия я  
Италия хозяш ш чаю т в Г рузия . Грузимскяе меяь- 
шевзЕки я  II янтернацяонал.

Коотакт с котрреволю1ЦИЮ1Ш1ымЕи травятельства- 
мга Т ерека, Дагестана, К убани а  Догаа. €к>юз с Д е-  
шпсяным (лето 1919 г .). Грузик— ^база коитррево- 
лю^ия. Фо1р»Ш‘роввняе в  Гру^зяга часггея враягелев- 
ской армии. Г рузия— убеж ищ е для осколков р азби ' 
той армии Деоти1кяна.

Глава III. П а р т и я  в п о д п о л ь я .  К р а х
м е н ь ш е в и с т с к о й  к о н т р р е в о л ю ц и я
Партия в 'руковод1стве повстанческим движ ени

ем. Характер и формы  двииоеншя. М сяыпевисггскнД 
террор.

Партия в руководстве рабочим дни(ям1яяет п р о 
тив авеиьшевиков. Заклю чение ясеньшевшсамя до го 
вора с Советской Р оссией я  перехкед партия ва л е
гальное положеиие.

Подготовка партиея вооруж енны х сил для бор ь
бы за  власть.

Разлоясеатие меньшевистской кошгГрревюлювяя 
Свержение <меньпвеви)стско1Го правятельства И . Ж ор- 
дания. О б'явлевяе ооветокой власти в  Грузлш 
(25/II  1921 г .).

Ортаошзацяя Зак ф едераци в  и  борьба с в1Црто· 
нал^кловязвюм.

Глава IV. М е н ь ш е в и к и  в  б о р ь б е  с с о 
в е т с к о й  Г р у з и е й

Подпольная работа вгеаьшевяков в советсков 
Грузии. М сньшевястокое восстание в  1924 т. П ол
ный разгром  меньш евистской контрреволюции.

ЧАСТЬ III  

АРМ ЕНИЯ.
Глава I. Д а ш н а к  с к а  я А р м е н и я

Армя1»ская «демократическая» ресиубляка Хатя· 
сова. Внутренняя полиггика дангааков. Рабочая, аг
рарная я  я81Цио(нальяая шмштика даш наков. Даш· 
накская Армения и  Ту1рди!Я. Н аступление турок  
Война даншаксвюй Ар<мегаии с Турцией. Армяно 
тюркская резн я  в Армения.
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Гпыша I I .  ( В н А ш в я я  а о д о т в к а  А р м е в а в  и 
B S ' r e f ) »  е а д а я

AfYMeoma под 1Вла1С1тью ашщо-ам>ер<В1ка!НСЕ0Г0 <ка.ш1- 
тела. Б орьба иашершаяюстоких шгтераоов в  Д рм е- 
ш ш . Ан1гляй1скяе адатервеиты в  АрАсеаия.

Взлвмоотиошедаае с Γιργ^^βα в  А^ербайджаиодм. 
Войтаа «  Груэией. Bn>p{Hi4siaa война с  Турцией. За « -  
дючеише поэораоач) ашра с Турцией,

Глава III. П а р т и я  8  п о д п о л ь я  и к ' р а х  
д а ш н а к о в

МаоюЕое ώοο<τγ.3ιηη6 больпюлоккоа в Армсгаия. Воф- 
сггааве paiSom x н  кречтгьян (в К азаха, Балапш не). 
Ра9Л'Ь̂ Я№1Ни̂ е {1̂ апша1КОВ.

Советизация Арме1ши (29 «ояб|ра 1920 т .). Вое* 
стааив дапшаавов (февраль 1921 г .). На'чало орга- 
нн^азрга К|^а«1вой арягая ооветчжой Ар<мевяи. Лик- 
ввдац^я воесФа1Н1Ня в Эр)иваз1ской губ&рвига, Занге- 
9уре. У яреш ю няе (сю1В«1тс»ой вла«Фв в  Ар^мегаия. 
Полный раэ1ф0|И сял д^шнаисской «о(шгрреволюц1Ш.

Глава IV . В р а г и  о б о л ь ш е в и к а х  З а к а в 
к а з ь я

Глава V. И т о г и  я  у р о к и  б о р ь б ы  в З а к а в 
к а з ь я

ТОМ X II
ГРАЖ ДАНСЖ АЯ ВО Й Н А  В  С РЕД Н ЕЙ  А З И И  

Г л ш а I. Т у р к е с т а н
Туркестан— ^колоюия ipyocEoro царизма.
Соцналыно-<э>коа1омич1е«!вая карактюрхиггшм Т ур- 

BecTaiHia пе'ред 11раяедав10кюй войной. Туршвевы, у з -  
бекя, тадяаавя, киртазы я  др . надмеяьшлшстдаа под  
дво№ ьш  гаетом— ккгаоеишэ-феодальаого вмпериа- 
лвзгяа» Р оссия  я  иацшшальвюго фс10далыЕЮ-ло(М1е' 
цр»чь«1Г0 клаюса я  торговой бурж уазии.

П ротяворвчне яятересов ргуоюкоач) вя'рязма я  аи- 
глияокого шшериалшзикш в Турпеютаяе.

Русское врестьянспво в Туркеетаяе. Р усск ое кре- 
огьявютво и жрестьяшство местных яарущвостей.

П ролетариат Турюестана.
Г«рмаяскию а аясттро-яетгерекае яоешюаяеаиые 

■ Туржестаие.
Е(арс1свя манифест о  мо|бл1ли!за1гяи па тыловые 

првнфроатовью |работы «туземяого яаселеигая». 
Восспаяае в  Туркесиаве в 1916 г.

До|^авлгеяие вооспш ия.

Глава I I .  Б о р ь б а  к л а с с с о в  в Т у р к е с т а н е
в  l ie p iBO W  ф е в р а л ь  —  о к т в б р ь  1917 г.
ф евр*льскдя |1евЬлю921ВЯ в  Туроюстаае. О р тви за - 

в т  роооввекон волоив9«лгор«»ой бурягуазав в  ч я - 
■оа втеетва —исКояшгеты общвсгвеганой безогаасао- 
о яг», «С оветы общефгоеввых 01рФаозкз«цяй», «Союз 
1Эраеставгев» в  т . д. CofXipaoeaate всевч» ашврата 
Аарской вла «тя. Создднае в  рост оргаявзацяи р«* 
бвчгеого класса, арофсою»ы, советы рабочих депу' 
т го», советы солдатоквх деокутатоа гаряязоаа. 
С#рд№ив «ооюэа трудящ ихся осусульмав» в  пр о тя- 
ftP M  яаоио^алыво-^ржуазяьш  я  клервшсальоым 
«ОВЕурО'Исламяа» и «Улема«».
_  Цеяьшеввта! я  ^с«ры в ооветлх. А рест геперал- 
i^tfepaaTopa К уроцатвияа. Влаготь в pyKaiS «Typjoe- 
craocKoro «омитета времеяиого правяпельства». 
Н одвональяая политика вреосешшго пра1в«ггель1ств<а 
в  Туркботаие. Первый {мусульмаяский с ’е з д  (май 
1917 г.) я  o6pai30BaiaH« «^Краевого совета мусуль- 
мю еаш х депутатов».

К раевой с’е9Д оозиал-довсошераггов (меяыпеввков  
я  болы певаков) в яю ле 1917 г. я  его позиции по  
вапяоаальяониу вопросу. С«вмо«тоятей1ьяо>е выстуш- 

болъшевяков в Самарканде я  Кокавде. Т ур-

кестшкясий <вру»ок л^ииш^еа. ОрмшфЩдра 6oaiJue· 
виетеокюй гр уш ш  в Перо^всве. Поиопитесввво ошпбиш 
большевиков в я ед о о зея к е  ва1дяональаого в  ■ре·' 
стьяяакого восаро^са.

Вто1рой муфульмаасвшш с ’езя  (сешисвбрь) и его o t-  
вошеяяю к ipioccBHCBoaiy ипюеряалвзасу в  сиюетам 
ра1бочих я  оолдатчясик депутатов.

Рост ревояюц^ояшмго даяясеняя рабочих я  тру- 
дя1Шихоя. Ж е19е(эя»до:рожшпш в Туркестане.

Переширог 13 «ентябрв 1917 г. Ккрательные #«· 
сяеди |рш  генерала «Коровничеяко. Участие ρ«6<№ΐχ 
и реовеслештаков «тшрого города Таяж ента в р « м -  
яюавяоатаых собы тиях осенью 1917 г. П одготовка в 
октябрьским боям. Орташтзаои'Я сил ревотаовяп 
под руко»адотвом больякевиков. OpraHoi^agiBe сил 
коитрревоаю{$иа. Etaos на1Ц|Но«ал-пю1В{вгашлгячес1вой 
бурж уазия в  р е а к ^ о н в о й  «ле'рякальной «Улемы» 
с контрреволюционными колояизатрсквяш  э л е 
ментам» русской буржуазии, офицерства и чвнов- 
Ш1че«пва.

Предателыясая позиция (меяыоеважо», зсер ов  в 
период 1ш>дгото1В|Ки тролетарокО'й ^револю^пи.

Глава I I I .  О к т я б р ь  в Т у р я е с т а в е
я  я е р в ы е  ш а х и  с о в е т с к о й  в л а с т и

Воюружснные выступления ташкентских рабочих  
я  соод!ат огармизова проняв вл1»с>тя времшвоич» 
правительства. Б он  в  Таш вепге. Сопрош вяесю е ка
детского iKoip<nyca я  воеяяюй ппюлы.

УчакгпЕое «старого города» в Октябрьском перево
роте. Отклязга на тош кеатские ообьств» пю теожу 
Туркестану. Форошроианяе «олдагскях и  рабочих  
отрядов в помощь BpaiTHOMy Ташкенту. В ы сш ж а  
а1рп1ллерявского и  нулеметн^го зшелогаа ав врспо-  
сти Кушка » а  помощ ь большеввваы Ташкесвпа. П о
мощь рабю<шх Чартж уя, Сашарасацда, П еровска. 
Кокацща и  д р . пунктов.

П редательская работа меньшевивхю и  рсеров  
в дни Окт1»брн. Левые эсеры — нопутчв1ва1 реводЮ '
цви. 4

П обеда Октября в  Tyipve^n-aiae. О бразовоаво е о '  
ветского правнФельства. Устагаовлеоие свявя с  со
ветским ПеггроФ'радом.

Перв1ью меронриАтия советской властя в  Туряе> 
ставе в области раготоакя я  расагредепекия о р о д о -  
вольсгтояа, нациоиадизацни гароАадшлеагаоюта, ф (ф '  
мврования Красной ивардия.

Связь туряестааского партияиопо в  оовейРсядто 
руководства »  щеатром РСФ СР. Делегаты больш е- 
ВЯ1КИ на BceipoccBBCKOM с 'е зд е  советов «  н а  о р о ф -  
с о к ^ ы х  съездах. Сшщь с  Ц К  РКП  (б ) . Первые! дв -  
реовпсвы тт. Л еоана я  Сталшва о  р в ^ т е  в Турве^ 
стаие.

Характер 'революция в Туркестаое. О собеда ости 
процесса яерерастаняя буряоуазвр-депвовратвчоевой 
революция в соуяаяистичеепгую в Турвеепгше.
Глвва IV . И « т е р в е я < ц я я  в Т у р х е с г а к е

Октябрь в Т ур«еотаве я  его отзвуки в  Л ф га- 
oacTaiae, П ерсяи, И вдия. Рост HamooiwuibaoOeBo- 
бодительаосч) движения на Восччже п од  вяшвтаем 
Октября.

hswxan. я  революция в Турвеспгаве. Б орьба А я- 
ш ии против револю||[Ш1 в Туркестане. Военяо-'гех- 
ническая ооосощь Анплия контр ревоинюовоовьш  
образованием. Планы английского имперяалв1зма.

Глава V. Ф о р м и р  о в  а а я  е  с в д  к о н т р р е в о 
л ю ц и и  я  б о р ь б а  с  н е й

Атаман Дутов создает первый антисоветский  
фронгг в Туровестаяе. «О ревбуртокаа пробке».—  
Туркестан оппрезан от  центра. Срыв клебозагото- 
во« для Туркестана в 'рййоне Актюбвяск—(^>ея·· 
бурт. У гроза голода в Среднс'й А зии.
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Bfepeero фйфпшровавяя |фа<пнмвар«|рея<жях отря- 
Цоа im  жутооаскяй фрюот.

Бяок vttg^frb««wri№Tii4e4»n>a б^рзкуозян е  волосш* 
Э«г»рсжой и  с лсо'нтрф^еволЮ'Заоашым русском  офи· 
gopoiBoai. О б’явяение яац^оаальао'бтракувэиой ав- 
«овом га Typjeecmmi а а  «"cpe^siiPsainiOM краевом  
м^сульию скам  ю’е^ае» в (гароц^ {СоасаЕзде. Меоаь- 
шшввбвкпроюо-^феровфаеае ор!гаяя0ао;и1в ов ш»ддвржк>е 
юшатястоп имштрреаволюдни. Д ю ка^ ы яш е события 
а Ташкеилге. Попытки освободить п э  тюрьмы аре- 
етоваваото >ко«1и«сара времеганчш) гарашотедьства 
графя Доррер<а.

Собыгшя в Ко£а'вд«. В озош саовеш м  фертанокого  
басмачества.

Екшытка |Деямобил®®зуемых я з  Хивы т П ер си я  ка- 
91вчыЕХ полков •разоружшъ краонопрвардейскше от
рады, |>аэ1фОмить еооветы. Ра^ложеоше и |р«зоруисе·* 
в » е  ряда эш еловоБ и бегство оф ицеров. Б о я  под  
Сааюркандом о гаеразоружввишмися клэачьиии  
Эшелоиаоии.

PafupoM «ко«ап;дс1кого автономного арагаитель- 
«гва».

Зм врская Б ухара—ч>дя1н и з  ц«нтро1В контррево- 
жнмрЕВ.

Обращовхю революцшкнвюй парггяи младо-бу:хар> 
усй »а  поавощыо «  советскому кравхскельству Т ур- 
же«та!аа для борьбы  « бухарским ιβίΜκροΜ. ПотгоФов- 
«а воегаоой п о а к о щ я  млвдо-бухар^^а^м— ст^ш вание  
аф««»огвардвис]шх отрядов а з  Закаопия, Самаркан
д а  я  Ташкента.

П ораэвееяе реФолюз^онного во«стаигая. Агитация 
мулл и  байства против х)расвогва1р|д'ей)оких отрядов. 
Вопышка яадиошкл-шовшшотичеокой коптрреволю- 
||Кй я  кровавая реа<кцпя в Б ухаре— уогачтожевше 
ятехе9ао£1ророжных ст аю ^й, поселков, телеграфа. 
ВамтушлевпЕге э<мзгра 6yxaipcK0T0. Б оя  о^^рщдов т. К о
лесова. Бегство части младо-бухарщев в оов«фск!ИЙ 
Туркестан.

Глава V I. Т у р к е с т а н  в к о л ь ц е  ф р о н т о в

плаяы {российской я  {«еждутаароднои 
яоитрр^волющии по лодавлеш по диктатуры п р ол е
тариата в Страие советов. Планы ашфер^венции в 
3<а1кавказь<и и Туркестане. Л еш ш  и Сталзш о пла

в ах  меяедувародаык авт«р»етч>в я  в (ш ачеая*  
Турквсппааа в оАщей g e q ·  «о<$«тяй.

Йрониклоэеяпге в Ташкент под флагом «своеааной 
мвооив» «аглзшсхюй военио-развеяыватсмиквоб 
труш1Ы. Аш'лн&окая коаггрразвеАяа— «>p>raiaiP790> 
щ иа цеатр  в  ш таб туркесташмжой «о1Ш1рреволж>^р··.

П яаа (дую вской и  «1И1бирокой «oimp'peBOjnoiiaM: 
саздагтъ ед^зшый ф р о о т  Си1бз1рь— Туркестая. Пяоьаю  
Колчака |бухаркяеому эашру и  хввяшскому хаяу. 
Попытки у,стано®леяия <овяз1Я «  чурвестаимзиой 
контрреволюцией '*ереэ А ральское амрв. Роль аму« 
дарьиоского казачьего жулачества.

Плавы юншой ко1нтрр«волюц1!я: оозпать едваы й  
ф роят Туркестан— Ка>вказ— Ю г Рооски— против оо- 
ветской ВЛАСТИ.

Пдяяы внутреняеей турюестаиокой иоитрреволю- 
ция: поднять 0дои>в1ремен1н0 восстания в Ташкеюг· 
в  в областных ц«вггр«х; соедкшшться с ικοιΒτρρββο- 
лип0Е№Й на В олге и  >Сибя;ря, дзгтовскзеи казачеством, 
с  юоятррегаолюцией на К авказе я  Ю ге.

П ер ех о д  контрреволюция в насгпушгеяие.
Развятие баюмаческого двяж еняя в Ф ергане. 

Уничтожение баюмачаагя хлоикювых заводов. П о 
пытки ра1эрушения жел«(зш10Й дороги .

Во13В1а!киовенгае Закаспийского ф ронта. П ровока
ция эсеров и меньшешзсков в А ш хабаде 17 яюгая. 
1918 г. Н еудача провокации. Установление связа с 
англячанаийи в М еш еде. Н овая провокация в ию ле. 
Восстание в А ш хабаде я  Кизял-Арвагге, Ж ертвы  
контрреволюции —  Аш хабадский я  Кнэял-арваггсжяи 
ревкомы. Тов. П олторацкий.

Аиглячане вотупааот в Туриестая. Оккупация З а -  
каспия. Захват англичанами Баку.

Дутов снова отрезает Туркестан от цевтра ·  
оренбургской направлеиЕшя.

Скопление я  концентрацял нонтрреволюцшш:та1Х 
сил в Б ухаре.

Рост басмачества в Хявянском ханстве. Рост к у
лацких казачьих воостаяня.

Вознш ш овение Семяреченского фронта- К онтр
револю ционное восстание казачества я  кулачесгтв  
русских поселков.

Ооиповское восстание в Ташкенте. П редатель
ство левых эсеров. Ликшгдация Л!«во-эсеровской 
партии.

Полит]>абота в Красной армии в эпоху граж данской  войны  на ф ронте
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Туркеставсвая рвспубляма об’явлеяа воевшыом яа* 
геу||>ем. Р«ю{и>ашр№цш1 военных «и» Туриеотвяа.

ГоАва V II. П а р т и я  в р у к о в о д с т в е  б о р ь 
б о й  с в о н т р ' р в в о ‘л ю ^ и « й

Об'явлешше Турвеслгана ооветской автоноашой 
республикой Ρ4>β€ϊΐήοκο·ή «оветоюой ф«дерац|И1И. 
Мерошряятяя по шроведеошю лвквнсюой наовоиаль· 
вой шолгвтшси: арганигше юоистттулия, ifliCiBpierr о  ιό - 
еударгсфвегаяьгс я;эьп(ах, о  « « б о р е в 1Ср<аюнук> ярошю, 
влеяеяпжв р состав травяггельствеиных учр«мед!ешинй 
п р е д с п Ь и г ^ е й  (корааного наоелеяия.

Орга1Н«задао1Вш>е укреилеяя^ большевиков. П ер 
вый краевой с е 9Л ^льшеокиков, выборы крайко
мов, ооздаялю Ώοβο^οα се^и парторга1Шэа1Ц1ИЙ.

iRnipmiTOiin,iw«liwifi ΒΗ!ΤΉΙΠ>αρΤ1ΙΙ<π»0Η ОППОЗЯ̂ рЮОШОЙ
группы «старых большевиков». Борыба с  ош10(зи- 
^я«й. Второй краикВ'ОЙ « ’«эд  'большевшсов.

Партия IB оргаашэацта! коз^яй<ггва.
Партия в ор<га11И1эа^ил К расной армии.

Глава V IU . П е р  « х о д  о т  о б о р о н ы  к н а 
с т у п л е н и ю

Успехи Красной а'раош на Вос>готт»м фронте  
под комаидювавием М. В . Ф руизе. Отстушшгенне 
мячалковской армш1. Красная армия <ва подступах  
в О ревбургу, Обра^зовашге р€в®ое«<м>вета Турк- 
ф роота. Протв1ияоени)е первой револк>|цио!1шой ар-  
1*ии в Турюестая. Назна'ч^'ние т. Фрушвзо коман
дую щ им Туркфронтом.

Красная армия на Актюбинском ф ронте. Усиле
ние нартийно-тюлзпической работы в армии. Р еор- 
гашлязао^ия армаи на о«но<ве единона1чалия. Посылка 
аартийньсс аополне1»ий на фронт. Ташкеагтокий 
леоммуиисгшчесяий полк. Полк гантерназионалшлгов.

Наоккм на дутовопив каэагчьи войска^— с̂о сторо
ны Оренбурга и Ташкента. Реш аю щ ие бои под Ак
тюбинском. П рорыв дугов^кого фронта.

Мероирилртия н о укреплению советской власти в 
Туркестане. Пршбытие турккоммссии ВЦ ИК. 
Пйсымо Ленина к коммунистам Турюекутана. И с
правление нолиггиче-ских ошибок туркестанекой  
партийной ортаниэации, оообенно в области нацио- 
иальной политики.

Глав>а IX. Р  а з  «г р о м к о н т р р е в о л ю ц и и

Реорганиза^рФЯ и победа Красной аронии на За*  
ка>спийок<»м ф ронте. Ликвидат^ия мелких красноар
мейских отрядов. С оздание лолков регулярной  
Красной армии. Н азначение командиров и комию- 
саров. Создание партячеек в частях. Реоввоенсо- 
вет и политотдел. Фронтовая газета. Полиггический 
я  боевой п о д ’ем в красноармейских частях. П рово
кационная работа в интернациональных частях. 
Бунт в этих чаетях и  его ликвидация. Подготовка 
к генеральному наступлению. Взятие Байрам-Али, 
Мерва, Тед»сен1а, Аш хабада, Кизил-Арвата. П ер е
броска некоторых частей с ли;к1видиров1анного 
Ореотбургсюоро фронта на Закасший. (Взяттие Ка- 
занджика, Дя1ебела η  Айдияа. Взятие Красноводска  
я  ликвидация Заамиспийского фронта. Связь совет
ского Туркестана с рабочими подпольными пар
тийными о1рга)Низа1!;илми Баку.

Действия Красной армии на Ферганском фронте. 
П ереброска каэанюкого лолка и з Закаопия, Прнбы- 
тне кавбригады и з центра. Б орьба с усиливппш ся  
баомачеством. Кулацкое вооотание «крестьянской  
арнви», Ликпядащия этого восстания. По.татическое 
разлож ение и Д1^ервнциац1ия баемачеекого дви
жения. Успехи я  ошибки этого периода.

νκρβπη)©ΗΗΐθ органов ооиетской власти в Ф ерга- 
ве. Усиление иолитижмжой работы среди местного

ваоелош я. Х оэш стм нво-оолитягчеекао м е р М р м -  
тая в  Ф ергю ю, яапрааясюные к оишпиевщшЕ « o p e e i  
баома1ческо>го д«кав«н!»я.

Свержение хивигаского хана. П ровоэтлаш «н»е  
Хорезмской народвюА оолеггсной росгаублвшя. Б орь 
ба Красной армии с баема'чю«кшш шайкааш Диеу- 
шщ д-хана.

Реюолюцшмшов восстание в Б у х а р е я  сверямняре 
6yxaipcKoro эмира. Бегство эм ира в Вооточвуэ»
Б ухдру, затем в Афгашгстаи. Агеигтура эмира орга
низует басма'чесюов движешие в Б ^ а р е .  Б орьба е  
бвюмачесгтвом.

Куладкий мятеж в Семиречьи и  скго ляаощдадт^а. 
Усилеотие красноармейских частей Сеосвречья.
Борьба « белоказаками генерала А ш енкояа. y tt-  
решлентае ооветсной власти в Семире1чьа.

Глава X. Б а и д я т и з м  в Т у р к е с т а в е  в  е т о  
л и к в и д а ц и я

Соцналы1о-1эко1вом1пчеоки1е .корноя басмачества.
Аш-лвшская «штервенция и басма'чеилюо. Onep<aqg^is 
по очистке от  'басма<чей Кокацдокош» m Д в д ж еш -  
ского районов. О перация против ,рдг>оапвх беоотаар-  
дейцев в пределах Зап^аднотч) Китая. Налеты басм а
чей на равные огорода. Зивер^паша а  его роль в  
басмаческом движении. И зм ена m en o i^ b ix  р абот
ников Бухары  (нач. милиции, ир ед . Ц И К, наэира  
по военным делам и др .). Разиром отрядов Д ж у -  
наид-хш1а. О пера]^я  в районе Западной  Б ухары . 
Операция в райоие Восточной Бухяры . Л1сквгвда' 
ция группы энвер-иаш и.

Оовю'бождение всея районов Средщей Адвт от  
басмаческих шаек. Новый этап социалистического  
строительства. П одготовка «  наци'овальвюму гооу* 
дарственному размежеванию народностей С1>едакй 
А зия. П ревращ ение ХН СР и БН С Р в советские  
оо10иалисггически1е 'республики и вхож дение в СССР. 
С’езды  совстов высказываются за  шц^йонааьное 
государственное разменоевание С редней Азии.

С оздание па территории Средней Asam tp e x  
сою зны х республик: Узбекиютаиа, Туркмеиистана ш 
Тяяясикистана; выделение Киргизии я  Kaipa-Kajma- 
кии. Казакстан.

Глава X I. В  р а т и  о  н а с  
Глава X II. И т о г и  и у р о к и  б о р ь б ы  

ТОМ X III
ГРА Ж ДА Н СК АЯ ВО Й Н А Н А  ДА Л ЬН ЕМ  ВО С ТО 

КЕ
Глава I. О к т я б р ь  н а  Д а л ь н е м  В о с т о к »  

и  п е р в ы й  п е р и о д  с о в е т. с шс о  й а  л  а с т *  
(1917—1918 гг.)

Пролетариат и компартия в Октяб|рьской р ев о 
люции на Дальнем Востоке. Креютья)»ство в Ок
тябрьской революции на Дальнем Востоке. Ус!пе1хп 
и трудности р1а1звития советской власти аа Дальнем  
Востоке.

Образование Дальсовнаркома. Красная гвардип 
на Дальнем В остоке (от Иркутска до BaoAHiBOCTo- 
ка).

Роль забайкальских, амурских, восточно-кяггай- 
ских и уссурийских ж елезнодорожников, черемхов- 
ских, тарбогатейеких, черновскях, сучааских рабо
чих. Роль возвративш ихся с  имгаериалистичесюог· 
фронта полков забайкальско1го казачьего врЙ4жа.

О бразование совета рабочих и солдатских д е-  
хтутатов в Харбине и разгон этого совета.

И нтересы имлериалистоких государств нь 
Дальнем Востоке. С осредоточение ко1нтрреволюцв» 
на Дальнем В остоке. Подготовка икнтервегаци·. 
П ервое выступдетаве Семенова. Пеяишявое сове
щ ание ген. Хорвата, Куданхева— ^царского посла «
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-έ: C --

К ронш тадтское восстание. 
У битые и ранены е крас
ноарм ейцы . 1921 г.

К итае, Путилова и предотавителгей |Аш1танты do ор -  
«санпэа1ЦТ1и воаружеоЕшой борьбы  с ооветсюой 
яласгтыс. Н аступление o c o 6<)iro маичжурокого отря- 
,ца « а  Д<ауршо и Б орза.

Тов. Л аэо— «о!ма!ВДук>Щ1ай Забайкалыяшм фркш- 
ΎΟΜ шротив Оеиегаоеа. Орхаш1эа1Ц1Ш и гаастухшеяхсе 
1Срас.нч>й армзги. Poi^rpoiM 06(ΜΐβΒ<λΒ0Κΐτχ баид.

F л«ва II. С о в е т с к а я  в л а с т ь  в  б о р ь б е  с 
£ с о | ц т р р е в о л ю г и е й  н а  Д а л ь н е м  В о с т о 

к е
ПрО’В01ка!ЦШ>ан10« ваииадевие я а  янгонскую контору  

«И св до»  во (Владивостоке (4 апреля 1918 т.).
Выступление чеко-слюваков вместе с  яш ю зазга и  

€ело(Г8ардейфа!ИВ. Захват Владивостока (29/V I  
1918 г.) и  aipecT ©ов«та. Об(ра1эов>а1вш№ «дсавоосрати- 
«teoKom}» времешного правительства автономной Си
би р и . Зяяятие ^чехами и ононцамя Нипюльск-Уосу- 
$>ивска. Дерб«ро»ско<е владивостокское правитель
ство и  его декларааия. «Верховный правитель» 
Хо(рват. Высадюа антлийснпхх и японмзких войск во 
в я  адивоотоке.

Борьба частей и отрядов Красной а)рмии с  интер- 
eeiHTOMH. Пргабайкальскик ф ронт— 'борьба з<а Бай- 
аеал, на Байкале, за  Култук, Слюдянку, Мысовую, 
Зерхгаеудшюк в  Читу. О бразоваш ю  «|Си1би>рското 
<м>вета народны х пкоагаосаров» (21 августа 1918 г.). 
Н еудачны е бои .краденых отрядов Забайкалья. З а х -  
аат Верхнеудш ю ка и Читы чехо-словакаииот. К онф е- 
{ю » ]^ я  на от. Урульга (28 августа 1918 т .), решив- 
хлая ««ременно превратить организованное ιο ο π ρ ο -  
•®и1вл)е1Н1И1е и яадать выступл1ек1гя на борьбу с интер- 
венц аей  и реакцией ш ироких на1род1ш>1х маос Си
бири».

Колебания середшяцких и крестьянские масс Си
бири . Жоитрреволют^ионная роль эсеров  и меньш е
виков. Решшыие 5-го с’е1эда труджщшхюя (Х аба
ровск) о  п ер еходе на партиза1нский способ в еде
ния войны. За^нятие отрядаоии <ялон<цев, чеосо-слова- 
ссов и  белогвардейцев Благовещешяса— последнего  
о п ю т а  1с0®етск0й власти в 1918 ir. в Си1би|ри.

^лава III. И н т е р в е н ц и я  п а  Д а л ь н е м  В о 
с т о к е

Силы ме1ж;;[^аародной и вяутрюпнеи коптрреволю- 
гхии в борьбе против диктатуры пролетариата.

Дальний Восток— тыл Колчака, охраняемый А н 
тантой, японцами и «отборными» атаманами —  
Семеновым, Калмыковым, Гамовым, Ш емелиньш и  
др.

Сферы влияния интервентов на Дальнем В осто
ке. Б орьба эа  К ВЖ Д . М№жсоюзниче>окий комитетам  
Китайсюо-Восточной ж елезной дороге. П ротиворе
чия ср еди  интервентов.

«Уетахюоение края коптрревоиюциея под охр а
ной оккупационных отрядов. Распродалса атамана
ми владивостокских грузов, читиисоких, хабаров
ских и благовещенских ценностей. Захват японца
ми ряда предприятий, земель, рыбных промыслов. 
Распределение земель м>ежду атаманами. Аресты, 
расстрелы, 1Коифисна1ЦВя. Эсеры  и  меньпювики на 
службе контрреволюции.

П оворот крестьяиства на ст«рону <советс>кой вла
сти. Роль рабочих Сучагаских и др . каменвм>уголь- 
ных копей и яселезнодороншых рабочих в борьбе с 
контрреволюцией.

Гл1ава IV . А т а м а н щ и н а
П олитическ!^ условия образования атама1нщшгы. 

Атаманы —  ставл1е1Ш11И1КИ различныгх (прупп имх№- 
риалистокой бурисуазия.

Семенов— 1ставл1внни1к япюнюких империалистов. 
Семеновские застенки в Забайкальи, карательные 
отряды, расправа с рабочими и крестьянами. О рга
низация 'Семеновым монголе нбурятсюой дивизии  
при поддерж ке японцев и подготовка переворота  
во Внепгней Монголии. Ф ормирование Сем)еновым 
своего правительства на Дальнем Востоке.

Калмыковщина и унтерновщияа. Район действия. 
Ка;гмыков, «атаман уссурийского к а з а ч ь е г о  вой- 
сна», в Хабаровске. Расправы с  крестьянами. В ос
становление охран1К1И, полиции. Развитие спекуля
ции, захват япо|Нцами ряда предприятий.

Унгерновирша в Д аурии.
Атаманщина и противоречия в лагере империа

листов. Америка я  Япония. Америка и  Антанта.

Г лава V . П а р т и я  в р у к о в о д с т в е  б о р ь б о й  
п р о т и в  и н т е р в е н ц и и  н а  Д а л ь н е м  

В о с т о к е
Большевики— организаторы  и руководители

борьбы рабочиж и «срестьян. Подпольная работа
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«1Нгур1е«ой оргавязворш РКП (б ) . Ортдагаэадия юре- 
сгтьяжясяк парти^аоскишс отрядов в (Восточном и  
Зчшадаюм 3&баЙ1юадь(И. Таеяояая таэеФа «Красный  
клич». Нелегальные с ’езды  советов. Пряморюкая и  
владивостокская организации. Владивоотоюокая тк>- 
р^емная группа большевиков.

Даль'нево'Сго'Чный областной комитет РК П  ('б) в 
подпольи. Заблклювочиое движ ение среди В1етая- 
жастов я  ж елезнодорожников. О рганизация грузчи
ков. Сучанскио пролетарии в 6oipbi&e с янтервея- 
Яи>ей. Подготседка воо^ружетных воооташЕий а  разви- 
ТИ€> оартиз>ааской борьбы.

Своео^бразие xapaiKrepa гражданской войны на 
Дальнем Бостоне. П артизанское движ еш ю  и его 
роль ю |революцио«ной борьбо трудящ ихся против  
ко1нтрре1волюции. Тактика нартиэансюих отрядов в 
борьбе против интервентов я белогвардейцев. П о
литработа в овртизанских отрядах в  среди  васе· 
лещия. Роль партиэ'анских отрядов в Ф*ртанизац>ш 
ооввла'сти. Аиархистские элементы в партиранюкои 
двиявеюии. Хуйхуэничеюков движ ение на Дальнем  
ΒοΦτοικβ (В его социальяо-полпятичюск·»© лицо.

Роль партии в руюоводютвв партизанским движе- 
вием. Ра|бочие-шахте1ры в па^ртизашжой бор ьбе. 
Роль жеиздины в партизаноном Д1виже1нии.

Основные ба'зы партизанского воюстаяия на Аму
р е, в Во'Сточном и Западном  Забайжальаа, Оучан- 
с«ом  я  Спасском районах. С’еоды партирагаских от
рядов на Аатуре в Сохатине и  Белоюришищк», в З а -  
байкальи, и  в П риамурьи; в д . Аиачггасяелке по 
ортаюизацин юоеино^реоволюциояшыж шга/бов и  ре
волюционных о<ргаш11эац«1Й. Николаеоюшсй район, 
аарт!иЭ'агас(1сие отряды Н аумова, Тряллцьш а. Захват  
партаэана^ми HnKOAiaesOKa на AiMype, Среггегаока в 
З&байкальи. Тряштцинщина. Разгром японцев.

Парти1за1н1ски1е о*тряды под о&о^им >к0(ма1нд01ваняем 
на А м уре т. Дрогош евокого, в Забайкалья —  Ж у
равлева, в За1падноа1 Забайкалья— Ле|бед1е®а Евг., в 
Примо1ры1— Л азо. Тов. Постышев на Д а л ь ш е  В о 
стоке.

«Вымораживание» ялонцев, налеты на каратель- 
1ЯЫ» отряды, порча желвезиодорожных путей, спуск  
под офкос П0'е(здов белы х и интервентов. ««Таеионый 
1гсаол«о<м Амурской области» и еач) председатель  
С. ШиЛ'<№.

Комитет по иодгоговасе револнхциояиохо соетро- 
хчтяешт  1коент1рревол1к>ции и интервешигам в П ри- 
морьи (Ильюхов, Мечик и др .)· Ортаятизация во«- 
ставооя в Сучааоком районе в Цемукииокой долине  
(Иванов, Ж ук, Слинкин). С’аэды  лартизанюких ipy- 
юовод.лтел«й, pyKOBOiACTBO дальневосточнолч) комите
та РК П  ('б). Организация олыгиистилго ревшта'ба.
Областные с ’езды  партотрядов (областные револю 
ционны е комитеты). Восстатаие reiH. Гайды во Вла
дивостоке. В зятие (Сучанских рудников и Николь- 
ско-Уосурийска партизанами. Н аступление на 
Вл<адиво1сток и его захват. Бегство Калмыкова и з  
Хабаровска. В зятие партизанами г. Бл)а1Говещенска, 
Н ерчинского за^вода и д р . Открытие в Ншсольске' 
Уссурийске дальиевосточной краевой конфе)ренци!и 
компартии (16 марта 1920 г.). И збрание мраевотв 
комитета и начало фактячеоюого об’единения Д аль
него Востока под властью советов.

Глава V I. Л и к в и д а ц и я  о с о н т р р е в о л ю ц и и

К онец колчаковщины и развал контрреволюции  
на Дальнем Востоке. Интервеетты на Дальнем Во- 
СФОшю шюсле разгрома Колчака. Эвакуация японсколх 
войск н э Амурской области. Восстащовлени© совет
ской власти в Благове(ще«1Ске гари помощ и партя- 
•эанской армии { 5 февраля 1920 г .). В осточ н о-З а
байкальский фронт со сто1ро1НЫ Амура против Читы 
(ст. Зило®о).

Верхвеудинсков «мвмкм иравиггельство. Д « » а © -  
вооточное бюро Р К П (б ) при Ц К  партии. П оста- 
вовлювие Ц К  партви о  100т»вшя буф ера. Эсеры и  
«сеньшеоики— лакеи интервевтов. Вьмту<пде1Ш11в
яхюнцев 4—5 апреля 1920 т. во Владавостооее· Н и- 
кольсюе-Уссурийске и  др . Гибель тт. Л яуо, Л уцко- 
го, Сибирцева. «Варфоломеевская ночь». О бразова
ние таротивонпанскохч} фронта (акоеиващ^ую^р» 
т. Серышев). Устаоовлеюие ле)роой «вя1эи с  Совет
ской Р оссией ч ер ез Забайкальскую  Амурскую тай
гу. Б оя  яа К раевой речке и «Б еш еной протоке». 
Забайкальский люход. Роль aaiypcxoiro облаогкома  
в создани и 1ар>мии и флота. Лижпвдацвя ■■шфшвскоя 
пробки. Заш почение во Владввосггаке руч)СКО-шюн- 
скч>го соглашеня1я о  снеятраяьачш зон е» а  о коли
честве вшлиции в П риморской области (яю вь  
1920 г ) . Образованию во Вла^цивостоке воадяцяон- 
ного правительства (4 ию ля). Конфере1Щ2яя обл а
стных правительств. Звавуацил яшооскик войск вд  
Забайкалья. О бразование Д альнс-В осточаой р е с 
публики.

Глава У П . Л и к в и д а ц и я  У н г е р о а
Наступлешге Унгерна на М онголию. Взягше Урги. 

Планы Уатерна. Н аступление Угагериа па РСФ СР. 
Б ои п од  Трои1^1кооавско(м. Пораж)е1в;ие Ушю(р«а. 
Освобождению Монголии и образова1Н1не народяо- 
революциомной республики. Д ейсгаия К расной ар- 
м!ая по лндавидации Унте1р|на. Попытка Уагериа  
прорваться на Дальний Восток "*ереэ р . Селенгу. 
Бой у Павловки и  селеягинсиой думы. Цопыткя 
бегства Уигерна в Зап1ад|ную Мо<нтолию. Захват  
Уюгерна. Ликвидация остатков унгерновщины.

Глава ν Π Ι .  Д а л ь н е в о с т о ч н а я  р е с п у б 
л и к а

Д В Р — буф ерн ое формально-^а^эавшшикое т с у д а р -  
ото. Д В Р  как 'Своеобрв1зный тип государства в у с 
ловиях Дальнего Вч)сто!ка.

Н овы е иитриш  японцев. !Сове1щани1е в П орт-А р 
туре м еж ду атаманом Сесвеновьш, таредстаюителем 
Ф ранции и  Я понией о новом пюходе против боль
шевиков. Сове^щание раз1битой белогвардейщ ины  в 
Пешоиню (март— апрель 1921 г .). Вы ступление б е 
лых. М еркуловсиий переворот во Владивостоке—

Печать ш таба Янтонова—вместо герба ф игура к азак а  
на бочке с вином
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Штаб по борьбе с бандитизмом

новая полытлса японцев отстоять в ириморьи свои 
«особый инте>ре«ы» (26 мая 1921 г .). Давлешге 
AiMQpiiEKiH на Япоишю. Яповия саабягаегг белых οργ- 
ж аем uogt предлогом «борьбы « хунхузами». Белая 
армия nepexoiiMT в наступление. Захват Xai6apoBc.Ka 
(22 декабря 1921 г.).

Народво-рввоаноциоиная а1рмия Д В Р . Главком
1. Блкпс«р. Операции Н Р А , 2-я ajMyipiCKaa Η Ρ Α . 
Восточяьш  ф ронт Д В Р . Ре®оовет: Постышев, Соры- 
ш«в. Мельников. М'обнл1изацоЕ1Я »оей npHaiMypoiroK 
парторганиэаорш яа ф ронт. Разшром белых под 
В|0Л0чаввас0Й и занятие Х абаровска (12— 14 ф евр а
ля 1922 г.). Мвряыю neipieroBiopbi с Ялюнией— «Дай- 
p<eH-4 aiHb-4 iyiHb». П р'^ лож еи яе Лм1ершш вывести 
вовска Ячгошга «  русской территории. Н овы е пла
ны я п о в п ^ . П ереворот во Владявоотоюе. «Земский  
еобор» Дятерижса. Наступлешие (народной револю ' 
Оао!Ешой арш ш  вдоль Уссурийской ж. д. Занятие  
Влад!г1В>оотока (25 октября 1922 г .). Бегство белых  
в К орею  к Китай. Укреилеяие советской власти в 
Д В Р  под руководством паргил.

Глава IX . В р а г и  о и а е  
Глава X. И т о г и  и у р о к и  б о р ь б ы

«С^роотены в м оре последние ои.ты белогоардей- 
See... З д есь  сыграли роль я с  только подвиг К рас
ной арм!аи и силы ее, а и ΜββκΛγΉ3ΐρο««3Η обстанов
ка и «аш а дошло<матил» (Л енин).

Особые условия »борьбы иа Дальнем В остоке я  
эначеаие партизанского двиисетаия в бор ьбе с и н 
тервенцией. Опыт больш еаисгското руководства  
аарти^а1нек1км движениСиМ. Протоиворечия импе^риа- 
ли^ма на Дav^ьнeм Востоке и эадата советской вла

сти. Советская Рч>. сия и развитие революция в Ки
тае и др . странах Востчжа.

ТОМ X IV .

АНТИСОВЕТСКИЕ ВОССТАНИЯ И МЯТЕЖ И К 
КОНЦУ ГРАЖ Д^Ш СКОЙ ВОЙНЫ

(1920 1922 гг.)

Глава 1. С о в е т с к а я  р е с п у б л и к а  к к о л д у  
г р а ж д а н с к о й  войны

Хозяйство страны к концу гражданской (войны. 
Упадок игромыш^темности и <‘ельс1гото хозяйства  
Частичное декласолровагаиэ пролетариата. Мелюо- 
бурж!уаз1НЫ1е колеба1ш,я в ср еде пролетариата. Рост  
и углубление л,-реотья1нского недовольства про(до- 
вольствеиной политикой советской власти.

Оживление и усилати> контррев1олк>15ио»ной дея 
тельности меньшевиков и эсеров. Рост политиче
ского бандитизма и ир€стья1»ски!х аитисоветсквя 
движений.

М еж дународное положение советской власти. 
Империалистское окружеаше. Продо.тжвние скры
той интервеяциюнистской деятельности крупней
ших империалистических стран. Интервенты в п о д 
держ ке коитрреволюцЕиоиньих остатков за  лрани- 
цед  (галлиполийская армия, белые во Фраиции, 
Германии, Болгарии, Ю гославии и т. п .). И нтер
венты и κοίΗτρреволюция в тылу Советской р ес
публики.

Состошгае Красной артиии. Подготовка десмобили* 
дацил.

Глава И . А я  т и  с о  и е т  с к  о е д в и ж е н и е  
в С и б и р и

Крестьянство Сибири к концу гражданской вой
ны. К.1ассовая борьба в деревне. Б орьба кулаче- 
С1за против продово-иьотвеиной политики советстеой 
власти. Кулацкие восстаиия в Сибири. Восстагаие ■ 
Петропавловске и Иогиме. Зсеро-меньш евики в 
восстании.

К р а ю н а я  а р м и я  в  б о р ь б е  с  восстаии1е<и.
Партия в руководстве ликвидацией восстания.

Глава III.  К р о н ш т а д т с к и й  м я т е ж

Интервенты, Финляндия и французский гене
ральный ш т а б  в  подготовке "мятежа. Подготовка 

« кронштадтскому (мятежу в лагере б ел )ж  за г р а -  
дицей. Э с е р О 'М е и ь ш е в и к и  в роли агентов интер
венции в иериод Кронштадта.

Эконо-мический кризис и политическое обостре
нно накануне кронштадтского восстания. К рон
штадтский мятеж— как яркое выражение политиче
ских колебаний мелкой буржуазии.

«Демократическая» программа и лозунги 1фо«ш1- 
тадтского мятежа ('<свобода торговли» и «советы  
б ез коммунистов»). К лассовое лицо повстанцев ш 
по.типгческая характеристика мятежников. О тдель
ные «герои» кронгатадтского мятежа (Козловский, 
Петриченко, Байков, Павстов, поп Сергей). Руково
дящая роль icppoB, меньшевиков и анархистов в 
мятеже.

Внутрел1нее по.тожение Крошптадта юо В1ремя 
восста1шя:

а) военно-техничеокая BooppKeHMOOTb Кронш 
тадта; б) продовольственны е затруднения; в) пр о
тиворечия в среде восставш их (матросы— оф ице
ры) ; г) начавш ееся разлолсемие в лагере восстав
ш их— перебеж чики на советюкую тер р и тор н »  
(борьба с перебелсничество.м—{заграждения та 
острове Котлин).
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Л одпольиая работа »нутри Кронштадта; o o w p a -  

яяя KiOMMiyHMCTOB, заключенных в морской сл1ед- 
отве«»ой T H Jip b M ie , попытка устаичквитешия ггелефон- 
шой связи с Петроградом, агигационная работа в 
военяочмороюих частях.

ίΙι»ρτΗΗ в борьбе с Кронштадтск'им мятеоком.
Подтягиваиие всего советского аппарата к пот- 

ребяостяим обороты . План красноач) кома1Ндования. 
«{>ιν»ΐΗΗ33ϋτΐΗ ν Π  армии и созданное сетв<?-ржой и 
южной группы. П риказ 04444: «стре.мительным 
штурмом в вочь с 16 1»а 17 марта овлад^еть кре- 
аостью ».

Пв1р<11ийыая мо5и*,1«зацня и отправка « а  фро*нт 320 
j êjveraTOiB X партийного «’езда во главе с  т. В о 
рошиловым. Подняюте 6οροηοοοι6ΐΗοοττι К расной ар 
мии.

Атака ф орта №  6. Движеотав по льду белых ба- 
Jsa fX O « O B . Красный флот в борьбе против (мятеж- 
ииков. Ликвидация кронштадтского мятежа. Уроки 
кумаштадтсосого мятеже.

Глав^ IV, X с ' е з д  л а 1 р т и и  и  п е р е х о д  
к н э п у

Глава у .  А я т о я о в щ и н а

Эковопшчеокий кротзяс в 1921 г. и отраавение 
этого юрязиоа в Тамбовщиие. Спекуляция эсеров  
m  тяжелом ^^кономичеюком положении ib Там1бов- 
вкой хубе>р1нии. КулаЧ'есгво как очшотаная дваюку- 
щая 'СИла баендитизсиа я Тамбове. Антонов и его 
ош>дв(ижншси. И х политические требованмя («17 
условий»). Э|С«ры в руководстве восстанием. Орга- 
|гш^а<цдя повотаичеокой армии на Там)бовщин« и 
пе>{>вые победы  Антонова. Уста|Иовл1еяие связи е 
поволжскими |б£УнДитамя. Д ер . Камюнка —  ©толица 
Лигтонова.

П ервы е неудачи красноармейских частей. Со- 
Киально-таолиггическию шричины неудач. Ошибки 
руководства тамбовской ортаашзации в замедлении  
ировед'ения нэпа. Там)бов1Ская партийная о)ртани- 
9яция в борьбе с  аято«ов|Щиной. И справление ош и
бок партруководства. Проведеети© нэпа и его  
влсияиие на основные массы крестьяяства, Укреп- 
л««ни« рядов красноармейскиж частей. Укрепле1гае 
органов советской власти. П артмобилизация. Важ- 
аейши© боевы е эпизоды  и з борьбы с антоновщи- 
ной. П реследование Антоиова в районю ре»ки В о 
роны. Б ои у  станции Елань. Ликвидация в оро
нежского itOMHTeTa партии эсеров. П олитическое 
цажренлени® военных усстехов. Гибель Антонова.

Гладаа V I. К а р е л ь с к а я  а в а н т ю р а

Политическая подготовка интервенции с цепью  
•свобож дения Восточной Кар^еоии и  Ингерманлан- 
Щ1ЯЯ в 1921 г.

Об’«динега1в действий польского генерального 
ш таба с Финляндией и поддерж ка восстания Ан
глией я  Ф ранцией. Спекуляция интервентов на го
лоде 1921 т. Кулачество Карелии как верный 
сою зник мировой к о н т р р е в о л ю ц и о и Е н о й  буржуазии  
■  как основная движущая сила к а р е л ь с к о г о  вос- 
сграяия. Организация ухтинского прав.ительства и 
его двойственная роль в руках финляндской бур
ж уазии. n p o r p a i M M a  карельского восстания. «П ар- 
тявзанскне лесные отря>ды». И х классовое лицо. 
Г ерои белофинскои кулацкой авантю>ры,

|р‘асслоени0 села и отход от кулачества о.снов- 
вой массы крестьянства.

Красная армия и ликвидация карельского вос- 
отамия. П ервы е неудачи гааотих отдельных час-гея. 
П ерелом в кампании с декабря 1921 г. Роль пар-

ШЙ1ЫОЙ оргаднзацни красшоаравейскага чаевая. От
дельные боевы е эхшэоды во В1рвмя лзаквидацяя * · -  
рельеного мятежа. П орооозеро (27 деога&рл 1921 т.). 
Рейд лыжников интернациональной школы (8— 24 
января 1922 г.). Кокосальма (23—25 января). В о«- 
гор-еро (23 января 1922 г .). К упасозеро (30 яивв- 
ря 1922 г., фев1раль 1922 г.). Тихтозе'рская (5 ф ев
раля 1922 г.). Бегство «повстанцев» в Ф1вгндя!щдя10.

Олончательная ликвидация финской а^вантюры н 
пе'реход KapevTHH к шгрному от}м>ительству.

Глава VII.  П о л ь с 1 к а я  д и в е  р е и  я я а 
У к р а й н е

( Р е й д  Т ю т ю н «  и  к а)

Не^1рожай 1921 г. и голод иа Украшав 1921 т. 
Новые вспышки бандитизма в связи с го1лодом. 
Новая э>К10номическая политика и (коренное изм е
нение классовой природы бандити1зма на Украине.

Согласов/анное высгупл>ение польского зпеиераль- 
ного штаба, французской, италья1Я1Ской к  аиглнй- 
смой миссии и украйнского петлюровского а р а-  
в,ительства. Роль БУ Д (Браггства украятаской дер -  
жавиости) и  СУД (Спилка украинсжой державно- 
(ти) в подготовке восстаиий на Уюраяшч П ер его
воры с  Пилсудс1сим. Связь с Савинковым. В торж е
ние Тютююника с  готовым «К1абии1етомх> вшваюогроа 
на Украшну. П риказ Тютюнника о  захвате Киева я 
Харькова.

Крах аольско-иетлю ровской авантюры. О тсутст
вие поддержки бандитских овоостаний основньши  
массами крестьязнотва. Усил1еиие ^классового рас- 
слоенкя села после введения новой экономической  
политика. Комнезасмы в борьбе против 1вуладко- 
петлюровского бавдитигзма. Организация pa6<№fx 
отрядов для борьбы с Тютюгакиком. Ра13»10ж>е<ние 
тютюншагковско-петлюровскмх войск. Ликвидация 
остатков банды Тютюиника конницей под жоман- 
дованием Котовского.

Глава V III. Л и к в и д а ц и я  у к р а и н с к о й  
а т а м а'н щ и н ы

Кулацко-оамостийническое дви1жени1в (петлю ров
щина на (правобережьи Украины). Характеристика 
батек-атаманов: М ордалевич, Хмара, Великий бот. 
Зелены й, Заболотный, Голый, Струк, Трейко я  др. 
Польский генеральный штаб и петлюровщиша. 
Красная армия в бор ьбе с атаманщиной. Кошсе- 
замы и их роль в лнювидации атажанщяны. П ар
тия в руководстве борьбой с атаманпргаов.

Глава IX, Л и к в и д а ц и я  м а х н о в щ и н ы

К улацко-анархическое движение —  махновщина. 
Махновщина и анархисты. «Вольный советский  
строй» на практике. Гуляй-поле— ^столица Махно. 
Махновщина и кулачество. Борьба М ахно с со 
ветской властью в 1920—1921 гг. Организация ж 
тактика махновских отрядов. Повстанческие «гнез
да». Внутреннее разложение атаманщины. Ликви
дация махновщины и др . банд. У ход остатков  
банды М ахно в Бессарабию .

Г лава X. Р а з г р о м  П е п е л я е в *

Роль кулачества в Якутии. Роль белых офице- 
ров-колчаковпев в организации якутского повстая- 
чества. Окружение Якутска остатками колчажов- 
ских банд. Каландарип1вили— командующий крас
ными войсками Якутии и его гибель у  Якутска. 
Осада белыми г. Вилюйска. Бой у с. Никольского 
н (поражеаве белых. Бегство повютаяцев я з  Яку-
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Тов. Крупская на митинге на Волге

TUB в ΟχΌτοκ. В ы с о к а  ген. П елелаеяа сч> своогаш 
отрядами 6 юентября 1922 т. в шорту А яо. П ре- 
еяедозвгаае П'шюляева. Захвят краонымя войсками 
ворт« А та и г. Охотска. Бои шр<оа1ив Пешеляеаа в 
райооаю Aatra— Чураяча. Пленению гея. Пеоиешяегаа 
и првхчшор пролютарового суда.

Гдава IX. ЧК в б о р ь б е  с в « у т р е н н е й  
к о н т р р « в о л ю 5 1 ае й

Вооруясеганая 'борьба с баигдатизмом. iB<o>pbi6a сю 
cneaeyjEasBeH, XHigeiHi»e« грузов. Раююрыпие шпшхн' 
скпх 11Ште1рлев^о.ни1Сток!1гх >орга1Н1И9а1Ц!ий ЧК в 
борьбе с  «ул'ацкой 1кюнтрр<едв10люаз<ией.

Глава X I!. И т о г и  в  у р о к и  б о р ь б ы

Фо|ромы оргагащзадяи автоо1в«1тско1го д1вга1Ж1еашя. 
М елкобуржуазная когатрреволкхдшя s  oipnaiHiH âgiHii 
ДВ1ИЯШЕШЯ. Ошибкса 1№е10тных организаций и  ■частей 
в борьбе с  жулацюой асогагрреволкщяей. Φθιρ»η>ι а  
методы борьбы Красной арш ш  с асулш^кой коптр- 
р«волю д»ей. Влияаие гаэпа на лшсквдацгаю аитн' 
советских дв(11же1ний.

ТОМ X V
М ЕЖ ДУН АРО ДН Ы Й  П РО Л Е Т А РИ А Т  В БО РЬ Б Е  

С И Н ТЕРВЕН Ц И ЕЙ
Глава I. И а т е р в е в а з я я  и т р а а к д а в с х а я  

е о й о а  8 Р о с Ф И И
Ро>ль ган>1«р(в<ен1рш в и^раавдалоокой войне.
wBoeiM ΐΕΙίβιΒβετΗΌ, что война эта гаанн Ш1вяэаяа...

вле зиажхт,- что аротив я<ас пошли белошвврд^йоы 
аа эашаде, иа юге, ®а β ο « ιτο κ < θ  т о л ь к о  б л А Г О -  
д а р я  ПОМОЩИ А н т а н т ы ,  «авдавапей мшишо- 
ны. шш раво я  (налево, о р я  чем громадны е р«жежв 
ооаряжжпгия и воеавното имущества, оставш иеся от  
шшериа^шстской войны, .были собраны п ер едо
выми ютраназми и  |броше1ны цщ. помощь белогва1р-' 
дейцаал, ибо э^и господа, миллшхаеры я  «таллпар· 
дюры, з<нают, что тут реш ается их судьба, что ту* 
они попибиут, если не задавят гаеаседлеашо гаге» 
(Легаон).

Причины иитервегации. Ш1!тер1венгия и вопрос о 
тосотано(вл1еодии Восточного фроигтя. П роблема |РСОЛ> 
гов в интервюиа^ии. Б орьба за  иревращеаш е Рос
сии в колонию Аитаяты.

Империализм я  0 ятя;брьс1ва1я революция.
Революхриюиизирующее влияшгае мирной иолити- 

ки со1Ветокой власти. Зяагчеяие оиубляюоваиия им
периалистских тайных договорюв. Волна (братания 
на фро1гга1Х. Влияние Б рестских переговоров на  
имшериалиогокие армии. Разлюа№(ви1е ireipsaaH- 
ских окюуиациоснных чаФгтей о а  Украине. Роль i r̂rax 
частей после и х переброски на Западны й фроит.

Русский эл(оп1едиоио1Нпый корпус во Франции. 
Восстание в лагере Ла Куртин.

К онец 1мировой войны и Версальский (мир. П осле
военный революциовный ври1зи>с в 1918 — 1920 
в Центральной Европе. Н оябрьская реводю цяя  
в'Герм аиш 1 и  Австро-’Ввш’рвв. Башрюоаа и В« 
герская ооветскяе р е с ту б л ··.
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Вемлюфкмгаыя β0α'«μ я евркшвйгавш: «ггранах 
АотшгШ . Рост стаче’ш оп) Д!В1иже9шя. Флбзавкомы. 
Дтвтеаае β-a соэдангае гоототов.

11'0Л0ше11ш« в ярмтят Лшстаты. Случаи воостакий  
■ ао(111Я>С1Сях частях. фабршс и  191аво1дов (И та-
1впя). Ат>ра/р1ные д^пжошвя. Отэ1вуки Oirthi6{>s в ЯпО' 
яви а  Соедшнеганых ύιιιτ3τεχ ЛилерикЕН. iOicTa6ipb 
я  колккняальные я  полуколкишальные OrpaiHbi. Н а- 
фяояальная политиюа С01В>етч;к10Й власти и ушнетен- 
яый BoicTOK. C’le^A иа1р0Д|0в востока в Баку (1920 г .). 
Нащисшалыно-юсво'бодгателыное двашсеише в Ileipcwii, 
Турции, К итае, Монголии и  Афганистан©. Ожтибрь- 
вкям р е в о л ю ^ я  и 1ыац1иояаль1н0'р>ев10люци>онво1е дви- 
я и в я е в Китае, Иащдии, И ндоя«зии. Агаглиисакяй 
т ш е р т л и ^ м  и .революционное двиясеяи© на востоке.

Глава II. II и и т е р и а г и о п а л  в и н т « р -  
в е и г я и

Г«фМ80С1Шв содя'ал-тогаи'виюты — сюучгастиики 
теущкнфхой (инте1р1ве«ции.

Л^ктвйгошяше соп^оал-^редаФвьШ! в  п«дготошсе я  
■оддюржке и1нтер(венции. Лозунги II интеряадио- 
яала, алита^зяояаая подхотовва т ошравдаившо я о тер ' 
векдия. <Xi^o6peiira« янт«|рпзеп!ция Л>овдоааокюй коя- 
фереощ яей (с е т я б р ь  1918 г.) 1авта1нтюв<скшс соця'ал- 
яяте1рв«шчхв II июгернаолктала и  эсеро-маньш еви- 
ш  т РоФсия. П омощ ь I I  шттер«а1цга01ш1ла 1Э<9е1ро- 
■мяыпегавотокюй 1мп{трревшп0рпи.

II яатарнацяонгкл в пО|Давл)еиия |р«оол1оцион»ого 
дяаябвния в иапюряалястокюм тылу я  ацгпишггеррея- 
1рнюш »ской борьбы рабочих и  трущяхдиасся.

Глава III. К | р о в а в ы е  и т о г и  π Η Τ ιβ ιρ ο β Η ^ β Η

Инте|р«сы штериалиспчясих стран в игатервабицви. 
А я гя ая , Фр1юсдия, Япония, САСШ и  при1чяны их  
участия в иит^рв1е'Пции.

(Иятервеяты в Россия. Коиогтоство я  <м}ют<ав шеку- 
парасоны х ютрядов. Расходы  я а  ^Фе1М^яцяю. По- 
х«ря янпервентов.

Ж ертвы интервентов. Pa^fpymerane офогаэводигель· 
аы х овл crrpatHH. Разореогие кресггьванства. Teippoip 
татервегатов. Расстрелы, за«тешвя.

Общий итог ииФервешрия. «Я аш  «чет».

Глава IV . Б о р ь б а  с  я я т е р  в е н  и  л  е  й 
в  о к ш с у ш а ^ и о я в ы х  , < о ) т | р я д а х

Револн>оикш»ая иропш^анда в армиях я1НФервея> 
TOS. Р о ст  иедо1вольотва в оккупа^ю нны х отря^дах. 
Рл)бота коагмунясггов по разлож ению  ипшврвеитов. 
Фор1|1ы «  м ето ',ы рабюгы. Яч«»ки в арнзшк иотер* 
вюатов.

Разловпе«В1в оккуяадяюошых а!рагай на С евере, 
в Сабири, о л  Украине и  в Крыму. С ощ аты  ар^мий 
1штервентов и  'револю^зяоганое двя1Ж1№яе на этестах. 
Воесггашсяе во фраипзуэском ф лоте в Ч ерном море. 
Маргги. П реследоваовя участишюов ивяаковяя во  
фяоте. М аооооая «аашаниа 131а осв<обожденяе Марти.

В осстание в анхишйском оккушаазяояном отряде  
ва С евере. «Эта победа, которую  мы одерж али, вы
нудив убр ать английские и  фра1нцу>э>акие войска, 
была сшшой ш авной победой, которую  мы одерясали 
вад Аятантой. Мы у н ее  отняли солдат» (Леоши).

Г лааа V . М а с с о в о е  м е ж д у н а р о д н о е  
р е в о л ю д я о н н о е  д в и ж е н и е  в б о р ь б е  
с и н т е р в е н ц и е й  ( п р о т и в  С о в е т с к о й

с т р а ы ы

М еждународный пролетариат защ ищ ает «грану  
Советов. П ервы е массовые зарубеяоные выстуиле-

Окно сатиры Роста

швя шротив интервеищяи. П ервомавскяе демонютра^ 
ция.

Д в я тея и е  в Asmrmtm. О бщ ество «Ружи щвочь о «  
Советской Р осоая » . «Советы девствяя». П опы ткв  
установлеоия связи с  pai6o4iiiHH opiraiHiapaipraira д р у
гих етран. П редательская роль «вош тея» ш» р я д о »  
тре^д-юнгаояов и  рабочей па|ртяи.

Д в и т ео я е  в Италии. Срыв отправок в о ев о о т »  
ояаряженяя |б|ельш 11рав0те1льствам юопа Роосяи.

Б орьба рабочих в АвстрдЕши, Гершанни, Ч ехо-С ло- 
вакяи Я в ве1п<раль1ных спграяах оротяв оторчи··»  
ошкряжевоя П ольш е. Формы я  аоетоды аотш ш тер- 
веяцвоюястскюй рчгботы. Оообеоноклпя работы в ра9^ 
личных cTiparaax.

Движ ение против гантервенцш! и за  отзыв в о й е»  
В(з Р оосия —  составная часть «я р ов ой  рево.тюции.

Г лава V I. К о м и н т е р н  и  б р а т с к и е  п а р 
т и и  в б о р ь б е  с и н т е р в е н ц и е й

Советская |рес(публшса —  социалистическое отече
ство межд)уша!родного прол1ета,риата. К ом интерн—- 
шта'б мировой |ре1и>л«>ция. Б орьба со И  янтеря8> 
ционалом. Б орьба зв  овладенве и  руокхводскв» 
кассами.

Б орьба с яитервевкцией.
У крегиение »ешкяуяар>0(деюй солидАргаостя проле^  

таряата. Во^звааня я  обрвщевЕкя К ом вип ф ва т я »  
З^аачеойое. Политвческиге кампашга в связ»  с  1 мая».
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братская могила замученны х в Триполье комсомольцев

¥» 1̂Н1герекой и  €ава<р>ской (ревюлшцгаямя, памятью  
Р. Лнжоембург «  К. Либ.инех'га. За6«сто«ки, деелоа- 
етр.а®ия. Испольэовазсве 1Н}е1цаволъства иштервея* 
срией. Работа ср«да1 ра&очих во«1няых >лр«д11ряятмй, 
«ΊίιβαΐΗ трагасиорттгков и  моряюов. Работа оредя  
ипгтерн8цио1налвстс1ш>х частей и среди воеетио1Пл««- 
яых (в часпности —  среди воанношьеншых 1шше(риа> 
дшстсюой войны ). И'ополь(эовая1и« ^двЛ'Жеаша к^реди 
8ьгходд«в и з России за  грашщ«й.

Комлнтери и колоогаалыный «опрос. Знач«ш1е 'ко
лониального вопроса в Агебкдупародшхм |р«(волм>ц0он- 
JWM движ еати.

Организа^ция Кима. Ким в борьбе с  интерве«н- 
дтярй.

Глава V II. К о м м у н и с т и ч е с к а я  п е ч а т ь  
в б о р ь б е  с и я т е р в е и ц и е й

И опользование печати. Легалыная печать, иополь- 
зодазии® н е коммунисгическик органов и изданий. 
Нелегальная печать и ее значение. Революциони- 
вагрующее значение информаций (использованяе 
литикоммуннстической информации).

Гла&а V III. У р о к и  и н т е р в е н ц и и  
ж у г р о з а  н о в о й  и н т е р в е н ц и и

Провал политиюи вооружеиной интервенции. З н а 
чение империалистических противоречий. Роль ме- 
экдуиародного пролетариата в борьбе с шгтервен- 
дией. Героическая борьба Красной армии и рабоче- 
мреотьянских масс под руководством жоммунисти- 
чегкюй партии против интервентов.

Уроки старой HiHTepBctHgHH и угроза новой. Рост 
тгперналистских противоречий.

Углубление мирового скризиса.
П обеды  социализ.ма в СССР. Б орьба двух систем.
В поисках выхода из мирового х^ризаса н вара* 

«тазощей реоолюдяж]

«Каждый раз, когда кашгтаишстшческие протщво- 
ppf'raa иачилалот обосФряться, буржу.^^шя 01бращает 
СВ10И взоры в сторону СССР: оаельэя яи раз|реш111ть 
го или ш ю е прогишоречие ка1пи>тал1иэ.ма, или »о© 
аротивореча1я, вместе взятые, эа  счет СССР, э^ой 
Страны советов, цитадели революции, редаолю^цию- 
низирую щ ей одним своим существоваишем рабочим 
класс я  молоиия...

Отснада тенденция к авантюристским наскокам  
на СССР и к |И№терв1енц1ш, которая (тендеащия) 
должна усилиться ев свя:э1И е  развертывающимся 
экономическим кризисом» (Сталин).

Подготовка новых войн я  интервенций. К оитрре- 
волюциокная роль II интернационала в лодготовке 
и орган1аз1ации.

Русская эм1итращия за  гр>аши1це<й.
Коминтерн я  б1ратокне компартии в борьбе с гря

дущей «итер;венцяей.

Том X V I

П А РТ И Я  В ГРАЖ ДАН СК О Й  ВОЙНЕ  

Глава I. В в е д е н и е

Маркс, Энгельс ib Л енин о воеятаом вопросе ■ 
строительстве вооруженны х сил революции.

Военный воирос в реш ениях партийных с’ездов  
и конференций. Партия в борьбе с извращ ением  
маркютастгско-ленннското учения о войне.

Глава II. Л е н и н

Ленин об интервеагцли и гражданской войне. Л е
нин в организации я  строительстве Красной арамюн. 
Ленин в руководстве основными операщшши К рае
вой армии. Военная переяиска Ленина.

Гла»а{ III. П а р т и я  —  о р ri а в и)р а т  о |р 
а р у к о в о д и т е л ь  б о р ь б ы  с и н т е р в е н 

ц и е й

Партия в ортакизлции и строительстве Красной  
армии. Партия и выработка страте<гяческих планов 
красного командоватия. Сталин и важнейш ие во
просы организации Красной армии и оперативного 
руководства тражда1нской войны 1917 — 1921 гг.

Массовая работа партия. Партия я  органяэ1ация 
красного тыла. Руководство советами и п р оф сою 
зами в деле вооруж епной защиты революции.

Партия « а  ф ронте. Коммунисты « а  передовы х  
постах.

Партия в |борьбв с  мелкобуржуазными шатаниями 
и уклонами в  период гражданской войны я  интер
венции.

Глава IV . В о е н н а я  п р о г р а м м а  п а р т и я

Ленин о вооружеины х силах Советской респуб
лики. Военный вопрос и строительство армии в пе
риод «триумфального шествия» революции. В оен 
ный вопрос я  проблема строительства Красной  
армия на V II с ’езде  партии. Партия в б о р ь б е пр о
тив партизанщины. Военный вопрос на V III с’езде  
партии. Партия в борьбе с ошибками «левых» ком
мунистов в вопросах использования специалистов.

Троцкистские извращ ения леяинскюй линии 
в военном деле. Воеганый вопрос в решениях с ездов  
я конференций периода гражданской войны. 
IX  с’езд  партии и проблема милиционного строи
тельства. Дискуссия о единой воеишой доктрине. 
Военная реформа 1924 —  1925 гг.

Глава V. П а р т и я  и э к о н о м и к а  п е р и о д а  
г р а ж д а н с к о й  в о й н ы

Военный комдгунизм —  эколомшческая политика 
диктатуры пролетариата в условиях гражданской
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βοάίΗΜ. Партия в рувоводстве хозяйств^ганым строя- 
тельством. Партин в организации военной техники 
в снабжения Красной арм1ги. Экономическая поля* 
тика партии в сельском хозяйстве. Хл&бная моно- 
πΟνΤΒ ,̂ борьба с мешочнич&ством. Экономические 
отношмшя между пролетарским государством и мел
ким хозяйством в условиях гражданской войны. 
Ленинская характеристика воениого коммунизма. 
Борьба партита « а  два фронта против оппортуни
стической овенкя во'енного ко-ммуниз»*. Воешный 
KOM̂fyoHVM в программа К'ошштер'вя.
Глава V I. В о « я д  о-п о л и т и ч е  с к и й  с о ю »  

п р о л е т а р и а т а  а  к р е с т ь я н с т в а
Пролетариат и крестья:нство в терикхд граждан

ской войны. Политика партии в деревне. Проблема 
середняка в период гражда1Нской войны. «Н ейтра
лизация» еередняка. От «нейтрализации» к сою зу  
е середняком при опоре на бедноту и борьбе с ку- 
ааком. Завоевание креетьянства в белом тылу. 
Аграрная программа контрреволюции и поворот  
крестьяяства на сторону пролетариата.

Глава У П . Н а ц в о н а л ь в а я  п о х п т я к а  
п а р т а ·

Леняпская нацио1налыная политика в ое!риод гра
жданской войны. Борьба шаргин протиа опш>бок 
в .национальном вопросе.

Партия в борьбе с интервенцией в (нациояальаых 
районах.

Ьеликодержав1ная политика контрреволюция —  
одна и з причин поражения контрреволюции.

Роль в гражданской войне Наркомнаца я  нацио
нальных комиссариатов.

Гд«!ва νίΠ. П а р т и й н о е  с т р о и т е л ь с т в о  
в г о д ы  г р а ж д а н с к о й  в о й н ы

Принципы организации партии о  нертаод гра
жданской войны. Состав партии. Рост организаций. 
Партийные мобиишзация. Партийные чистки. Пар- 
lOHUbte неделя.

Особенности партийного строительства в при
фронтовой полосе и в национальных районах.

Партия а  борьбе с группой демократячеокого 
Вентризма ш группой «рабочей оппозиция» по во
просам партийного строительства.

Глава IX. П а р т и я  в с т р о и т е д ь е т в ·  
К р а с н о й  а р м я а

Коми'осары в Красной армия. I вю ероссайеко· 
совещ ание комиссаров Красной армия.

Военны е комиссары —  уполномоченные Д1артия 
в К расней армии. Военкомы и командиры в 9поху  
гражданской войны.

История организация поляторганов Красной  
армян. Политорганы —  органы партия в Красной  
армия. Политотделы и выборные партийные коми
теты. Реш ения Υ Π Ι с'езда партия о  политорганах. 
Организация ПУР.

Партячейки в армии. Партячейки и комячжары. 
Вопрос о  партячейках « а  Υ Π 1 с 'езде партии.

Роль в значение политработы в организация п о
бед Красной армии.

Формы и методы политработы. Политорганы в 
организация советской влаети в освобождаемых от 
контрреволюции местностях. Опыт работы полит- 
органов в массовой работе партии.

Глава X. П е ч а т ь  в г р а ж д а н е  к о й  в о й н е .
Характер и формы печати (листовки, журналы. 

- газеты) в годы гражданской войны. Печать в мас
сы. Форма организации связи с низовыми коррее- 
оовдеатаим.

Армейская печать. Печать я  осповные вопросы  
армейского строительства. Печать в организации  
победы. Печать н внутренняя жизнь Красной армии.

Печать иностранная и национальная в граждан
ской войне (печать в интернаци0на.1ьных отрядах, 
печать в закордонной работе).

Глава XI. П а р т и я  в р у к о в о д с т в е  п а р т а ·  
З а н с к и м  д в и ж е н и е м

Партия я  «малая война». Состав партизанских 
отрядов. Руководящая роль пролетариата. Партий
ные организация в отрядах. Принципы и |(>орчы 
организации оартнзанского движения. Партийные 
совещания, с ’езды , создание ревкомов и опера
тивных повстанческих штабов. Партия в борьбе  
с мелкобуржуазными и анархическими уклонами 
S дело организацин партизанской работы.

П артизанское движение и Красная армия (связь, 
выполнение заданий центрального командования 
я  т. д .) .

Глава X IL  Р а б о т а  п а р т и я  в п о д п о л ь я

Партия в подпольи в период гражданской войны. 
Военная работа партии. Принципы организацион
ной работы. Работа в проф сою зах. Партия в борь
бе за массы против меньшевиков, эсеров, анархи
стов, кирстовцев и т. п. Партия в подпольи и связь 
с центром. Заф ронтбю ро, военный отдел ЦК, по
сылка уполномоченных, создание организаций для  
руководства работой на местах и т. д.

Партия в борьбе с уклонами по вопросам воору- 
же<нного восстания и партизанской войны.

Работа партия по разложению тыла белых. Р а
бота партии в белых частях (создание коммунисти
ческих ячеек и т. д .).

Предательство и шпионаж в рядах партия я  
борьба с 1НИМ.

Особенности работы ·  различных районах гра
жданской войны.

о  к в у п · -Глава X III. Р а б о т а  п а р т и я  а 
ц и о н н ы х  о т р я д а х

Работа партии среди интервентов. Формы орга
низации. CocTaiB и характеристика кадров. Печать.

Партия и организация вооруженных восстаний 
в  оккупационных отрядах.

Глава X IV . К о м с о м о л  а г р а ж д а н  « к о й
в о в н е

Комсомол яа фронтах гражданской войны. В се
российские мобилизации (против Ю денича, на За< 
падный ф ронт). Работа комсомола в прифронтовой  
полосе.

Комсомол в  подпольи. Комсомольские ячейки в 
партизанском движении. Комсомл в  борьбе с ку
лацкой контрреволюцией.

Комсомол в организации тыла.
Комсомол в организации международной рабочей  

молодежи. Создание КИМ. Пролетарская моло- 
деокь империалистскях фтран а борьбе против 
интервенции.

Г лава XV. К о м и н т е р н  в  б о р ь б ·  
с и н т е р в е н ц и е й

Реш ения Коминтерна по военным вопросам. 
К'>минтерн в руководстве братскими партиями в 
борьбе с интервенцией. Характер в формы орга
низаций по борьбе с интервенцией в различных 
странах (Англия. Франция, Польша, Италия, А.ме- 
рика). М еждународный пролетариат и граясданская 
война (1917 — 1921 гг.).
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ВОСПС/^ИНЛНИЯ из ИСТОРИИ

граж д ан ско й  е о и н ы

П Р Ч Я Т Я Е М Ы Е  Н И Ж Е  Р У К О П И С И  П О Л У Ч Е Н Ы  Н Р М И  О Т  ГЛ А В Н О Й  Р Р Д Я К Ц И И  „И С ТО Р И И  

Г Р Я Ж Д Н Н С К С Й  В С Й Н Ы · .  в Б Л И Ж # ^ »Ш И Х  Н О М Е Р Р Х  Н А Ш Е ГО  Ж У Р Н Р .Л Я  в О Т Д Е Л Е  

„М ЯС С Ы  Т В О Р Я Т  И П\ Ш У Т  И С ТС Р к  Ю “ Б У Д У Т  П Ш Я 1 Я Т 1 СЯ М Я Т Е Р И Я /  Ы ,  ГРИ С  Ы Л ^  EA*.blE 

У Ч f iC ^ H ^ K ίM И  Г Р Я Ж Д Я Н С К С Й  вей. Ы в  Г Л А В Н У Ю  Р Е Д А К Ц И Ю  и в Р Е Д А К Ц И Ю  нд- 
Ш Е Г О  Ж У Р Н Я Л Я .

Р Е Д А К Ц И Я

л. ГЛПЛЦЕР-ЧЕРНИЦКИЙ

Из истории 
германской интервенции

Псков, преддверие Северного фронта, 
бурлял.

Старая армия развалилась. Тяга к штру 
была беспредельна. Измотала ненавистная 
война, осточертела неизменная чечевица, 
Эаела вошь. Заговорила оолдатская масса, 
потре|бовавшая мира во что бы то ни стало.

Крестьянское «пушечное мясо» отказы
валось исполнять свою «историческую  
1 1 ЯС(жю» и друнсно, по образному выраже* 
нию Владимира Ильича, «голосовало но* 
нами» против войны.

Армия стихийно оставляла фронт.
25 октября временное правительство 

было свергнуто. Власть перешла к сове
там. 26 октября всероссийский с’езд сове
тов принял по докладу Влади-мира Ильи
ча «Обращена^е к народам и правитель
ствам всех стран», в котором предлагал 
немедленно заключить мир. Начались пе
реговоры с германскими империалистами.

24 февраля 1918 г. ВЦИК принял гер- 
•ганские условия мира и постановил по
слать в Брест'Литовск мирную делегацию, 
которая подписала 4 марта мирный дого
вор с Германией.

Тревожно было во Пскове в дпи брест- 
еких переговоров. В Пушкинском театре

шли ежедневно митинги, выяснялось поло
жение дел на фронте. Немцы, военользо^ 
вавшись промедлением с заключением ми
ра, происшедшим вследствие борьбы «ле
вых коммунистов» и Троцкого против Л е
нина, перешли в наступление. На митинге 
21 февраля т. П озерн сообщил о взятии 
германцами Двинска и Минска и о прибли
жении немцев к Балку.

23 февраля город начал лихорадочно 
эвакуироваться. С Рижского шоссе тяну
лись к вокзалу обозы с продуктами, фрон
товым скарбом.

Ходили слухи, что германцы занялв 
Остров и приближаются к Пскову. 23 фев^ 
раля, как сообщала «Северная правда», 
германцами был занят гор. Люцин. «Гер
манские войска продвигаются от Вольмара 
по направлению к Валку,— телеграфиро
вали Б Псков из XII армии. Валк в наших 
руках. Штабу XII армии поручено орга
низовать отпор продвижению германцев 
па линии Остров— Изборск».

Утром 24 февраля напряжение достигло 
наивыстих размеров. Начались грабежи^ 
прекратить которые удавалось лишь с 
большим трудом. Комиссар городской уп
равы Ш орехман, командированный для 
прекращения грабежей, был убит грунпов
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аогромно настроенных соядат. Труп долго 
лежал на площади, люди безучастно про
бегали мимо него.

Днем в 12 часов в Пушкинском театре 
соетоялся большой митинг. Предревкома 
т. П озерн говорил о наступлении немцев, 
аризывал к защите Пскова:

«Нехватигт оружия — будем грызться зу 
бами», —  говорил он.

В «нашем Смольной» (как шутлггво на
зывали бывший кадетсюий корпус, где по
мещался ревком) подготовляли силы для 
отпора недщам. Но сил было мало. Цар
ская армия разваливалась. Красная гвар
дия была слишком малочисленна, чтобы 
защитить город и бо-роться одновременно 
с внутренней контрреволющгей. На вся
кий случай ревком решил уничтожить свой 
архив.

Двор представлял сплохпное пепелищ е—  
повсюду стлался дым сжигаемых бумаг, в 
воздухе кружились стаи галок. Тут же ва
лялись сломанные артиллерийские перед
ки, винтовки, упряжь.

По городу шло твердо  ̂ ориентировав
шееся на немцев шушуканье. Контррево
люционеры, стремясь натравить население 
яа большевиков, распространяли слухи о 
ϊΌΜ, что большевики, уходя из Пскова, 
обязательно взорвут мосты, электрическую  
станцию, водопровод.

Митинг, назначенный в 4 часа в Пуштсия- 
ском театре, не смог уже состояться, так 
как были получены сведения, что немцы 
приближаются к Пскову. Ш ла эвакуация.

Наступали сумерки, жители прятались 
по домам. Только темные фигуры граби
телей шньфяли по переулкам. Загорел 1ИСЬ 
Омские казармы на Заведичье, продоволь- 
стве1Ш1 ые склады. Енисейские казармы на 
Запсковье. Зловещ ее зарево освещало го
род.

Около 10 часов вечера 24 февраля среди  
редких ружейных выстрелов, татаканья пу
леметов раздался оглушительный взрыв. 
На момент горизонт блеснул ярким огнен
ным заревом. Это был «подарок» наших 
«rpj/cHbix партизан, латышских стрелков- 
асавалеристов и пулеметчиков кайзоровско- 
щ - офицерью. Несколько сот германских 
оккупантов легли от этого «прощального 
ярггвета» у ст. Псков П.

В порвом часу ночи на 25 февраля нем- 
дм  с чрезвь[чайной осторожностью, зорко 
озираясь по сторонам, прижимаясь к до- 
агам я заборам, входилл s город.

Утром 25 февраля Псков преобразился. 
«Победители» рассьтались по городу. 
Кайзеровские офицеры— вылощенные, наг
лые, самодовольные— ^внимательно изучала 
местность. Послышались офицерские крв>

— Sie sollen! (Вы обязаны!).
Появились и германские солдаты, уже не

молодые (ландвер), с серыми и хмурыми 
липами, одиночками и группами. Несмотря 
на порядочный мороз, солдаты были одеты 
в легкие серые куртки и бескозырки.

Местная буржуазия, в массе своей ис
конное купечество, целыми семьями в 
праздничных нарядах высыпала на улицу, 
поздравляя друг друга с «освобождением 
от большевиков» и приходом «избавите
лей». Лица— возбужденные, радостные 
Громкий говор. Шумный обмен впечатле
ниями.

—  Словно светлый праздник у нас се
годня,— говорили купцы-«патриоты», лю
бовно и радостно поглядывая на своих 
«спасителей».

При помощи жестов и доморощенных 
переводчиков немцев зазывали в купече
ские дома и угощали на-славу. Подкрепив
шись, «спасители» плели турусы на коле
сах, услаждая сердца «патриотов» рассока* 
зами о том, что через три дня они возьмут 
Петербург.

Белогвардейцы оживились, русские офи
церы нацепили погоны и холопски козыря
ли немецким лейтенантам и поручикам.

Бойко заторговали магазины. В первый 
же день после прихода немцев было сжуп- 
лено все мыло, свеч1И, сало, в которых в 
Германии ощущалась острая нужда. Все 
это в посылках сейчас же направля
лось в Германию. Расплачивались герман· 
скими денежными знаками военного вре
мени «ост-гельд».

26 февраля германским командованием 
было издано обязательное постановление 
о сдаче местными жтителями до 28 февраля 
в комендатуру оружия, боевой амуниции 
и взрывчатых веществ. Неисполнение ка
ралось сл1 ертпой казнью. Город был об яв
лен на осадном положении.

Появление па улицах с 9 час. вечера де 
6 час. угра было ;{апргщено. Глани о коман
дующим rpjiboM Кирбахо.м был издан спе> 
шгальиый приказ «О расаространек 1га
Л О Н .- Н Ы Ч  Г Л У Х О В ^ .

< Р а г и р о с т р н и е н т г е  л о ж н ы х  с л у х о в , — г « -  

в о р и л о с ь  в н е м , — м о г у щ и х  поврсджтъ S »
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Гетман С коропадский и Вильгельм II. 1918 г.

«ересам германской империи, будь это 
словесно, письменно или посредством пе
чати, воеярещается».

Карой за нарушение этого приказа бы;га 
каторга до 10 лет.

Одновременно с -аим опубликова!! был 
«приказ комеидангского управления»: 

«Продажа и распространение в Пскове 
газет, не разрешенных комендантсюш уп
равлением, воспрещается.

Допущены к продаже лишь те немецкие 
газеты, которые продаются из германской 
солевой книжной лавки, и  газета «Псков
ский вестник».

Вслед за тем вое жители, начиная с 10- 
яетнего возраста, подверглись строгой р е
гистрации и снабжены были «аусвейсами» 
(удостоверениями) с дактилоскопическим 
вттиоком пальца

Создана была гехейм-полицай (сыскная 
■ролиция). Начались аресты. Все трудящи
еся были взяты под подозрение.

* Характерен оаи текст «Постатновлеигая о вы 
д аче удостоверений личности», об'явлеиного градо- 
мчалы п1ком ротмистром фон-Абегг «на основании  
ар«ка1зания главнокомандующего».

«К аж дое проживающ ее в районе Пскова стат- 
лицо старше 10 лет должно иметь удостове

рение личности и постоянно носить его при себе, 
м к  только оно покидает квартиру пли двор».

«2Сжжд«Е) военное .нацо нм еет а р а в о  тр«б*в«ть »т

Оклик вымутгровамного немецкого унт€>· 
ра «цурюк» (назад) неизменно звучал то 
здесь, то там и давал себя основательно 
чувствовать. Уж очень категоричны и ярко 
символнчны были смысл и значеонсие этого 
окрижа— «и шагу вперед!

На другой же день после оккупации 
немцы приступили к реквизапии продук
тов из складов военных организаций и вы
возке их в тыл.

18 мая был издан приказ, по которому 
каждый владелец дойных коров (читай—  
крестьянин!) обязывался сдавать ежеме
сячно от каждой коровы 800 г. масла, 1,6 
кг. творога, каждый владелец курицы— 2 
яйца с каждой курицы.

Параллельно с этими обременительными 
для дерев 1ни поборами шел открытый, ни
кем не преследуемый грабеж. По ночам 
кайзеровские воины расхищали в дерев
нях все, что плохо лежало, пз остававше
гося от «законных» вымогательств.

Попытки противодействия грабительст
ву окаи'псвались печально для крестьян.

Так же, как и на Украхгае, германцы на 
Псковщине с первых же дней оккупации 
начали оказывать поддержку помещикам 
против кре'ггьян.

9 июня германским командованием был 
издан приказ «о возврате землевладель
цам захваченного имущества». 22 июля 
была создана «комиссия для оценки убыт
ков, причиненных движимому и недвижи
мому имуществу во время революционных 
беспорядков 1917— 1918 гг.». Задача этой  
комиссии заключалась прежде всего в том, 
чтобы взыскать с крестьян все убылей, 
причиненные помещикам, и возвратить по^ 
мещикам их имения и их богатства.

Но наши псковские крестьяне в некото
рых пунктах, вклин1ивающи1хся в оккупи
рованную область, действовали смело в  
решительно. Так, в Остенской (ныне Псков
ской) волости, как только германцы вошлп 
в Псков, началась паника и бегство по на
правлению к раз’езду Молоди и Ново
селье. В дер. Ольгино-Поле состоялся ми
тинг. Выбрали двух разведчиков и отпра
вили их узнагь, что делается в Пскове. В  
тот же вечер был избран революционны»

всякого статского л>иза п р ед’явлентая удостовере
ния».

«Всякое лицо, встреченное без удостоверен*»  
личности, задерж ивается как подозреваем ое а 
шпионстве и отправляется в тыл».

Д алее в постановлелии пзл.агаются кары —  э** 
кдючение в тю^рь^гу до 1 roi^a, а при смягчающхзн 
•бстоятельс^гвах —  ш траф до 1JS00 нарох.
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иотиритет, который иостамовил мч>бялизовать 
яять сроков и учеткиков до 40 лет. Моби^ 
жиэация была произведена, достали ору
жие из Торошина. Образовалось восемь 
отрядов «  команд связи, которые заняли 
дер. Амосово, Варышево, Задолье, Великое 
вело, Водчерничье и др. В дальнейшем 
крестьянспво под руководством местных 
партийцев создало остенскую отдельную  
оогранроту, в которую вошло около 300  
человек. 11 апреля рота созвала сход и 
образовала первый Остенский совет. В ию 
не начались кулацкие выступления. Кула
ки организовали земскую управу, которая 
впрочем скоро распалась.

На оккупированной же немцами Псков
щине крестьянство, обеосиленное, исто
щенное, обескровленное империалистиче
ской войной, в бессильной злобе задыха
лось под нажимом оккупации.

Кайзеровская Германия открыто под
держивала русских белогвардейцев. Псков 
сделался одной из баз для контррево
люции.

Почти с  первых дней оккупации он пре- 
врати.1 ся в убежище для беженцев от ре
волюции. Буржуазия, офицерство и поме
щики переходили грапицы у станции То- 
рошино (в 20 километрах от Пскова). Нем
цы всячески содействовали э т и м  белым 
эмигрантам, помогали им материально, со
действовали формироваштю офицерских  
ва|др01в для южных белых арм!ий я т. п.

В конце лета 1918 г. среди белогвар
дейцев качала формироваться так называе
мая Северная армия. Центр оргашизацтш 
этой армии находился в Киеве. В эго оои- 
яор гнездо реакции стеклись «не в гости, 
но живот спасая», все бывпгие люди— 'вы
шедшие в т»Фраж царские министры, гене
ралы, чигаовнонки, банк!иры, помещики, ве- 
яикооветские кокотки и конечно неизмеп- 
яые спекулянты. Всей этой жадной своре 
«называли высокое покровительство сам 
«ясновельможный пан» гетман Скоропад- 
ский и кайзеровские генералы.

По представлению комиссии «центра» 
гермаиского рейхстага ассигновано было 
200 миылионов марок на содержание Се
верной армии. Из этой суммы сейчас же 
было переведено в Псков на первоначаль- 
аые расходы 120 тысяч марок.

Немцы начали подгото(вку офицерских 
формирова^иий в Пскове тотчас же после 
•ккупации. Так, еще 15 апреля в остров
ской газете «Островское время» за под- 
кисью генерал-майора графа Верольдраагева 
понкилось следующее об’явл€вае:

Расправа некецних интервентов с рабочими 
на Украине. 1918 г.

«Все русские офицеры, живущие в Ост
рове, приглашаются во вторник 16 апре» 
ля к 10 часам утра явиться в комендаит- 
ское управление на предмет переговоров  
с командиром бригады. Настоящее распо- 
ряжеиие не касается офицеров, находя» 
щихся в отставке».

О целях этого об’явления не могло быть 
двух мнений. Офицеров вызывали для его» 
вора.

В дальнейшем к русским офицерам про» 
является особое внимание. 1 мая в «Ост
ровском времени» появляется такое распо
ряжение коменданта Брокмана:

«Те жители города, у которых живут 
русские рфицеры, не имеют права выве
шивать об’явлеагия о сдаче ими квартир, 
ни повышать квартирной платы».

Представители островских оккупантов 
действовали конечно не по собственной 
инициативе. Установление связи с золото
погонниками явилось продуктом опреде
ленной директивы свыше.

Белогвардейцы-офицеры, узнав о сфор- 
мированени контрреволюционной Северно»  
армии, начали записываться в нее. Со всей- 
России прибывали офицеры в Псков. 
Часть их направлялаеь при посредстве ок
купационных властей из Пскова в Киев на  
пополнение Южной армигг.

Присутствие армии в Пскове сейчас же 
стало ощущаться. Прежде всего оживились 
трактиры и картежные притоны. Гостини
ца «Лондон» переформировалась в «това
рищество» с бывшим начальником петер
бургской окранки во главе и при ней от
крылось клубное отделение и кабарэ. Кар
тежная игра и пьянство шли непрерывно 
круглые сутки в учреждениях «товарище- 
сгва». .

В «Лондоне» приютился и «личный 
штаб» поя1юившегося в Пскове Балаховичл
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Ирогремевпгий впоследствии на весь мир 
<&псельни'к Булак - Балахович, бывший 
штабс-калитан арлгаи, после революции 
служил в Луге в Красной армии. Вместе 
со споим сподвижником, также бывшим 
царским офицером, Перемыкиным и 
частью обманутых красноармейцев Бала- 
кович дезертировал в октябре 1918 г. из 
fCpacHOH армии. Красноармейцы не знали 
о предполагавш’емся предательстве. Им 
^ыло об’явлено, что они пойдут в наступ
ление, но когда они перешли кордон, ок- 
«упанты их арестовали, доставили в Псков 
и  посадили в каторншый централ. Через 
4 дня крач'ноармейцев освободили для 
укомплектования Северной армии.

Штаб Северной армии для борьбы с 
большевиками расположился в офицерском  
флигеле кадетского корпуса.  Свою дея
тельность он начал с создания контрраз
ведки, при которой был организован аги- 
£'ациоиный отдел.

Бывшие жандармские и унтера с лычка· 
«ги и шавронами на рукаве раздавали на 
улицах «литературу», в которой говори
лось о беспощадной борьбе с большевика
ми, намекалось на какой-то «земсмий со- 
■бор» и прочие буржуазные «блага». Был 
яанят специальный м а г а з и н ,  все большое 
окно которого было заклеено этой «лите
ратурой». Обращала на себя внимание од- 
ва прокламация, в которой говорилось, что 
•большевики нарушили «священный инсти
тут» семьи декретом о гражданском браке, 
«зданном Советом народных комиссаров 
17 декабря 1917 года.

На улицах появился во всех своих ре· 
«'алттях нововременский генерал Вандам 
^настоящая фамилия Ердышкин). За его 
подписью как «командующего Северной 
«рмией» были выпущены 50-рублевки—  
«кредитный билет Псковского областного 
казначейства». Денег этих жители не бра
ли, но чиновникам и учителям выдавали 
жалование «вандамками».

Ожидался приезд генерал Радко-Дмит- 
йисва, бывшего в последнее время коман
ду ющ им XII армией.

В к и е а г к о й  р е з и д е н п и и  восгелал гряду
щий гл;1Р.ипкомачлу?01пт1Й сущестковавшей 
яа б у м а г е  Сепгрной армии, генерал граф 
Кгллер, командующий ТО кн ой  арм сю й.  от- 
είΓ'Π'Ο заявлярг’п'.й. что Северная армия 
^ггрсмится к впг('тииоилеято заиопного на· 

poccnifCKoro престола.
1Ь.ит*тпующие oifiunepbi все прибывали 

а Псков, а (М)ллат почти не было, неемот- 
|»я «а посылку специальных вербовщиков·

офицеров в Остров, Режицу и Двинск. В ер
бовочным комитетом было вьшущено мно· 
жество прокламаций, напоминавших ли* 
стовки, выпускавшиеся при царизме «Сою
зом инстинно русских людей». Не только 
содержание, но и внешний вид их напоми· 
нал прокламации погромщиков, печатав
шиеся в недрах депа[)тамента полиции. З а 
головки отражали прежние штампы —  
«Русские люди», «Время не терпит» и т. п. 
Эти прокламации не оставляют сомнения в 
целях и стремлениях Северной армии. 
«Под сенью свитой троицы,— говорит одна 
из прокламаций,— положено начало созда
нию Северной армии, которая должна не 
только защищать Псковскую область, но и 
водворить в России порядок и законность». 
Как и все черносотенно-погромные прокла
мации, они пропитаны обычной ложью о 
<<^зверствах» большевиков.

В числе городов, где имелись вербовоч· 
ные пункты, в э т и х  прокламациях указы· 
вались не только Псков, Остров, Режица, 
Люцин и Двинск, но и многие города 
Прибалтийского края Литвы, Польши в 
Украины.

Однако формирование армии шло недо
статочными темпами. Поэтому белогвар
дейцы прибегли к принудительной моби
лизации. Мобилизованы были старшие 
классы гимназии, реального училища в 
коммерческого училища.

В сая^й разгар организации «армпш» 
наркоминдел Чичерин послал протест про
тив финансирования и поддержки Север
ной армии. Дальнейшую открытую при* 
сылку денег из Берлина пришлось приое· 
тано'вить.

Буржуазия заволновалась не на шутку. 
Но кайзеровские генералы всячески успо
каивали депутации «патриотов», обещали, 
что оккупационная армия не уйдет, пока 
не окрепнет Северная армия.

Пока же немцы снабжали Северную ар
мию продовольствием, вооружением, обе
щали даже негласно ее финансировать. 
Оккупанты назначили своего атташе в Се
верную армию— майора Клейст. Образо
вался «комитет снабжения Северной ар· 
Μ)Γΐί» из местных куппов. Городской голова 
Батов отдал в распоряжение армии губерн
скую земскую больницу. ·

В притоне-меблирашках «Па риж» был 
устроен ' (̂штаб» русских бею гвардейпез, 
Па дверях появился писаный от руки пла
кат: «Штаб полка имени его императорско- 
го высочества «елзокого киязя Наколая 
Николаеючя».
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Чувствуя ттртгбл1 гжеиие коища, белобан- 
диты довели бесчинства до высшей нагло* 
сти. Армия производила обыски, налагала 
штрафы, просто арестовывала имущих 
граждан и брала выкуп за освобождение. 
Все это сразу пропивалось, главным обра
зом в «Лоядоне».

Но тут события пошли с головокружи
тельной быстротой. Германская революция 
опрокинула все планы оккупантов и мест
ной буржуазии.

Свержение Вильгельма дало воамож- 
аость герм'аиским солдатам ■создать свои 
организации по типу наш^их. В Пскове 11 
ноября был оргаиизотван Соиет солдатских 
депутатов («Зольдатенрат»). На первое 
о>бще« собраиие зольдатенрата явился на
чальник дивизии генерал фои-Ш танген и 
обратился к солдатам с увещаиием, в ко
тором реко'мендовал «не гфинимать скоро- 
оггелых решеда1 Й». Президиум собрания в 
ответ заявил, что солдаты ирекраоно раз
бираются в происходящих событиях я  ре- 
Ш6 |Н1И1Я, по их мнению, будут строго про
думаны. В заключение президиум в весьма 
корректной форме иопрооил Штангеиа не 
вмешиваться в солдатсмяе дела и оставить 
З̂ ал собрания. Генерал удал1ился.

Собрание постановило чс-рез 14 дней ос- 
тадаить Псков, п-ри чем, чтобы офицеры не 
саботировали, решено было, что офицеры  
долясны следовать в Германию со своими 
частями.

Немецкие солдаты иачали готовиться к 
от’езду на родину и установили строгай  
внутренний порядок.

Немецкие офицеры, во избежсние столк· 
но^е)Ний с солдатами на почие «отдаш1Я 
чести», перестали показываться на улицах.

Местная буржуазия при помощи кайзе
ровских офицеров за весьма высокую 
мзду начала отправлять товары и ценное 
«Емущество в Ригу и Юрьев. Сама буржуа
зия заручалась nponycKaLMin на выезд, при 
чем плата за пропуска с каждым днем по- 
вьппалась. Особенно высокой «ставки» до
стигла эта плата после официально об’яв- 
денного срока прекращения выдач про
пусков.

Городская дума постановила отправить 
депутацию в Ревель к англичанам с чело
битной. В качестве делегата д>э1 ы выехал 
в Ревель гласный Пошивалов, «мшгастр 
юстиции» оккупационной зоны. Упамкшав- 
шийся уже гласный думы Горн повел аги
тацию за оставление в Пскове на городской 
счет отряда немецких солдат «для защ и
ты от большршгков», но агитация успеха 
не имела

Северная армия неистовствовала. Шли 
обыски, аресты, грабили все, что попада
лось под руку, не брезгуя ничем— ^таскали 
муку, подушки, одеяла, разный домашний 
хлам. «Русская» армия об’явила осадное 
положение. Приближался день ухода нем
цев. Оккупанты бесцеремонно вывозили 
городское имущество.

Грабеж населения балаховичеокой бан
дой дошел до ГОТО, что для успокоеямя на
селения 22 ноября, за три дня до оставле
ния Пскова, генерал фон-Ш таяген издал 
приказ о запрещении образования шаек и 
незаконныхг обьюков.

Само собой разумеется, что никакого 
успокоения этот приказ не внес, потому 
что население прекрасно знало, что эти 
люди вооружались немцами. Это -—^во-пер
вых, а во-вторых, при фактическом вла
ствовании Балаховича и растерянности 
оккупантов в последние дни перед уходом  
приказ этот был выстрелом из пушек по 
воробьям.

Красная армия приближалась к Пскову.
Около 12 qac. дня 25 октября послыша

лись орудийные раскаты. Красная артил
лерия давала знать о своем приблягжении.

Среди балаховической «армии» начался 
неотплсуемый переполох. Небольшие воин
ские группы, а больше одиночки, растре
панные и растерянные, неслись на Заве» 
личье, устремлялись на Рижское шоссе.

Вечером псковичи были свидетелями 
того, как Северная армия с частью немец
ких офицеров врассыпную бежала из 
Пскова через железнодорожный и Ольгаш- 
ский мосты, сдав город почти без одного 
выстрела, бросив свой штаб.

Ночью в город вступила Красная армия, 
я над Псковом вновь зареял красный флаг.
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А. ВИМБЯ

„Эшелон смерти'*
В яочь на 4 июля 1918 г. советские вой- 

ека покинули Уфу· Белогвардейцы лико
вали. По улицам маршировал:и дружины, 
еформ 1иров1аниые из белых офицеров, сту
дентов, гимназистов и интеллигенции, и ло
вили оставшихся в городе советских ра
ботников и красноармейцев.

Уже до прихода чехов  бел>огвардейски- 
Ш1  дружинами были заняты важнейшие 
пункты: телеграф, вокзал и злектростан-
0 !ия. Чехи были встречены цветагии и по
целуями.

Началя9сь поголовные обыски и аресты- 
Арестовывали почти без разбора, всех  
встречных. На всех углах, мостах и пере- 
«рестках были выставлены белые пикеты.

Ранним утром 7 июля белогвардейцами 
была окружена дача под Уфой, в которой 
жило 9 товарищей— членов уфимской ла
тышской парторганизации— и где храни- 
яясь  документы и знамена оргаш 1 эа!Ции.

Один из белогвардейцев, производивших 
»быск, не желая открыть ящик стола клю
чом, ударил по нему прикладом винтовки; 
раздалея выстрел, и в ответ на него начал
ся обстрел дачи. За^ем нас отправили под 
усиленным конвоем в город, в штаб оборо
ны, откуда на следующий день мы были 
же!реведены в тюрьму.

Уфимская тюрьма ежедневно загружа
лась новыми партиями арестованных. Не 
только на нарах, но и под нарами места не 
выло.

Все арестованные числились за чешской 
контрразведкой, которая не утруждала се
бя разбором дел, а просто выносила смерт
ные приговоры через повешение и рас
стрел.

В тюремной ограде бьтло отведено спе
циальное место для приведения в исполне- 
■ие смертных приговоров. Еженочно из 
иереполненпых камер уводили десятки лю
ден, которые обратно уже не возвращались.

Кажется в сентябре уфимскую тюрьму 
уплотнили товарищами, эвакуированными 
■3 Самары, которая была взята Красной ар
мией. Красная армия отгоняла белых на 
жоеток, и было близко падение Уфы.

Неожиданно для нас 25 октября 1918 я 
всей тюрьме была отдана команда: <ч> 
браться с вещами и выйти на двор.

Стояла холодная погода, шел снег, кру 
гом была грязь. На тюремном дворе ·  
кольце белогвардейских штыков была вы̂  
строена колонна в 1.700 человек.

Эта ко.юнна заживо погребенных людев 
лениво шагала к эшелону и скрылась » 
огворенньгх дверях товарных вагонов 
Чешское командование приняло эшелон т 
выставило свою охрану.

Несмотря на холодную погоду, в ваго
нах отсутствовали печн. Нар не было— во*» 
валялись прямо на полу.

С наступлением сумерек поезд тронулсл. 
Он шел на восток. По вагонам прюшел 
слух, что нас вывозят из Уфы для того, 
чтобы всех расстрелять.

Ночь прошла тревожно. Настал день, 
голодный день.

Только после протеста всего эшелона 
под вечер нам выдали по нескольку буха
нок хлеба на вагон, не более полфунта нл 
человека.

Холод и голод вызвали протесты заклю
ченных. Комендант вынужден был разре
шить нам таскать на остановках доски, 
кирпичи, шпалы, дрова, угли для отоплю 
ния вагонов. Вагоны превратились в чер
ные бани— через люки валил дым, и за 
ключенные начали походить на трубочи
стов.

С «отоплением» вагонов дело все же кое- 
как было налажено, хуже было с питанием. 
Хлеба нам совершенно не выдавали.

От холода и голода заключенные нач» 
ли болеть.

В Петропавловсйе, на удивление всем 
заключенным, был приготовлен горячий 
обед; водили нас в какие-то казармы.

Когда мы возврахнались обратно в эш е
лон, часть арестованных, пользуясь темно
той, пыталась бежать. Часовые открылшв 
стрельбу, и было убито несколько челове*.

В Омске эшелон принял русский бело
гвардейский отряд во главе с  пору'чиклл
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Английский генерал поздрав· 
яяет  генерала Чечена. В лади
восток. 1918 г.

Озоляяым. с  этого времени положение 
|ф«стова(НПых в значительной степени 
ухудшилось— сократились вьшуски из ва
гонов, тем еа;мым прекратилась достатка 
топлива. Положение с питаниехМ продолжа- 
®о оставаться прежним. Начал свирепство
вать СЫ1Ш0Й тиф.

Утолению голода и жажды арестованных 
иного помогали рабочие-железнодорожни
ки, которые на каждой станции встречали 
эшелон с нередачамр. Чешская охрана не 
возражала против этого, но рзхские бело
гвардейцы, начиная с Омска не стали до- 
агускать рабочих к эшелону, а настойчиво 
вр^обивающихся через цепь солдат из<&и· 
вали прикладами.

По ночам на глухих станциях поезд ос
танавливался, и белогвардейцы уводили 
^сятк и  арестованных на расстрел.

Тиф ежедневно вырыва. 1  из наших ря
дов десятки людей. Умерших от тифа не 
убирали по 5— 6 дней, и они разлагались в 
вагонах. Голод доводил нас почти до пол- 
■ого озверения, жажда была ужаснад и, 
чтобы утолить ее, заключенные ловили 
котелками снег находу. Белогвардейцы  
«тали чаще применять расстрелы «каждо
го пятого». Вши миллиардами гуляли по 
вагонам и заедали голодных, измученных, 
вюльных, грязных, холодных людей. Каж
дый ждал смерти. Совершить побег было 
вевозможно, ибо из вагонов никого не вы- 
вускали. Двери вагонов были запломбиро
ваны. В вагонах стоны перемегггивались е 
вриками голодных, !измученных людей.

Начались побеги на ходу эшелона через 
оконные люки. Заключенные одного ваго
на устрочгли организованный побег: про
жгли пол и через образовавшуюся дыру 
»о время хода поезда ушли на свободу.

После побегов усилились репрессии: по
мимо расстрела «каждого пятого» о5стре> 
.’1 ивались из пулеметов целые вагоны, в 
вагонах по нескольку дней разлагались 
трупы.

В каждом вагоне белогвардейцы назна» 
чали старост, которые отвечали своей 
жизнью за каждого убежавшего. Чтобы не 
попасть под расстрел, старосты cnacaviHCb 
бегством.

На ст. Красноярск нашего прибытия 
ожидали английск(ие легионеры. До оце
пления англичанами эшелона арестован
ные успели выбросить свои котелки и чай
ники с просьбой доставить воду. Англича
не зверски избивали плетьми и приклада
ми рабочих, доставлявших арестованным 
воду, выливали воду и забрасывали в ва
гоны порожние котелки.

Эшелон, в котором расстрелы не пре
кращались, вез голодных, тифозных, еже
дневно умирающих красных борцов на 
Дальний Восток.

У Байкала была остановка. Мы увидели 
светлую прозрачную байкальскую воду. 
Но ни капли этой воды не дали жаждущим, 
умирающим людям.

Стонущий эшелон несся через байкаль
ские туннели на восток. У заключенных
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была лишь одна мысль— с к о р е е  бы накггу- 
пила смерть и кончились мученья.

Ночью остановились в Ч(лте. Прошел 
день, а эшелон дальше не двигался.

На третьи сутки эшелон тронулся, но 
не на восток, а на эалад. Генерал Семенов 
отказался принять «красных бандитов» и 
запретил дальнейший путь на восток.

Опять прибыли на Байкал. И снова уви
дели прозрачную байкальскую воду. Но и 
иа этот раз заключенным не дали воды и 
продолжались расстрелы и смерть от голо
да и гифа.

24 сентября 1919 г. эш'слон прибыл в 
Иркутск. Арестованных вывели из вагонов 
и построили в колонну. И з 1.700 человек, 
бывших 30 дней тому назад, осталось

пятьсот. Пятьсот полуголых скелетов, по
крытых черной кожей. Это были не люД)И, 
а теаги; колонна эта не двигалась, а лада· 
ла, и белогв«ардейцы упавших поднимал· 
пр&гкладами.

Бараки стояли без окон, с разломанны
ми нарам1и и печа1ми.

24 ноября 1919 г. у 500 скелетов был 
праздник; выдали по V4 ф. хлеба и по не
скольку ложек горячего супа, а воды хва
тило не только на то, чтобы у'толить жаж
ду, но даже чтобы отмыть грязь с лица и 
рук. Но вода была не байкальская, а соле
ная, горькая, желтого цвета.

Этот эшелон получил название «Эшелона 
смерти». За  30 дней в нем погибло 1.20Θ 
сынов рабочего класса.
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г  БОРОВИНСКИЙ и М. БОРОВИНСКЯЯ

Разгул контрреволюции 
в Сибири

I. В СЕМЬЕ БОЛЬШ ЕВИКА

(Рассказ дочери)

Однажды отец, тгридя вечером домой, с 
волнением €ка,-»ал нам, что Благовещенск 
эанят японцами и белогвардейцами, и что 
ему и  его товарищам нео>бходи1мю уйти в 
тайгу. Мой отец был председателем ис
полкома Зейского горного оокруга, и п оэ
тому он не мог оставаться в 3«^е.

Э т̂от вечер каж-то особенно запомнился 
мне, матери и  OecTpe. Мы все трое помо
гали отцу укладывать в сумку провизию. 
Тяжело было провожать отца, ибо неиз
вестно было, что его ожидало.

И  когда все унсе было уложено, отец  
долго еще беседовал с на(ми, подбадривая  
и успокаивая, чтобы мы не падали духом. 
Указав, где было ■спрятано им оружие и 
бо(мбы, он поцеловал нас всех на прощание 
я, захватив с собою оружие и бомбы, ушел 
оо свооши товарищами по иусполкому, ко
торым таю*се было необходимо екрыться.

К вечеру в тот же день к нам явился 
один белогвардеец, бывший офицер, и гру
бо опросил:

—  Где Боровинский, куда он д«вал зам- 
ки от орудий и пулемета?

А замки быиги брошены в реку Зею , что
бы белогвардейцы не могли воспользовать
ся орудиями, пулемет же был спрятан.

На следующ ий день рано утром пришел 
к нам секретарь исполкома т. Малых. Взяв 
бомбы, которые у  нас хра 1нились, он на
правился в тайгу, но очевидно взял яе- 
правильный путь, так как навстречу ему 
ехали белогвардейские казаки и, опознав в 
нем большевика, арестовали его.

Впоследствии мы узнали, что т. Малых 
был увеэен на сопки близ города З си  и там 
зарублен шашками. Все это мы нереж 1 шали 
необычайно тяжело.

Дня через два после ухода отца, часов 
в пять утра мы (я и сестра) проснулись  
от сильного стука в дверь и  громкого раз

говора матери. «Неужели вернулся отец?» 
подумала я. Но тут же я увидела, как в 
комнату ворвалось несколько японских 
солдат с винтовками в руках. Они поспеш 
но осматривали каждый угол. И тут-то мне 
стало ясно, что они ищут отца.

Мы были напуганы этим внезапным на
летом. Я как стояла у  кровати с бельем  
в руке, так и застыла на месте, забыла 
даже, что нужно одеваться, а сестра закры
лась одеялом с головой и лежала праггих- 
шая. Тогда к ней подошел японский офи
цер и сорвал с нее одеяло. Видя, что это 
не тот, кого они ищут, он отошел.

—  Папка тайгу убегу куда? —  спраши
вал ялонскии офицер, указывая руками в 
разные направления. Но В1едя, что от нас 
ниче1 Ч) нельзя добиться, он отошел.

В этот момент несколько солдат спусти
лись под пол и начали искать оружие. Дол
го они там возились, изрыли почти всю 
землю.

Ничеаро не найдя, они вышли из квар
тиры, но дом все ещ е был оцеплен сол
датами, у  которых мы находились под наб- 
люд«киШ.

П озднее в З ею  прибыли белогвардей
ские казаки. Они набросились на хозяина 
нашей KBiapTHpH с криком:

—  Неужели эта сволочь еще до сих пор 
находится здесь? Выгнать большевистское 
отродье и  выпороть его плетьми!

В это время везде по городу были выве
шены об’явления, в которых написано было 
следующее: «10.000 р. за головы Боровин- 
ского и Кошелева».

Японцы, белогвардейские казаки я  жите
ли г. Зеи , сочувствующие белогвардейцам, 
относились к нам с ненавистью. Они ругали 
нас всевозможными словами за то, что мы 
являемся дочерьми большевика, и плевали 
нам в глаза. А моя соученица по классу, 
дочь золотопромышленника, драэнила ме
ня и говорила:

—  Я бы твоего отца в ступке истолкла.
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Колчаковский лозунг

Когда мы получили от отца тайную ве
сточку о том, что он думает двигаться из 
тайги по направлению к красным, находя
щимся около Уфы, мы решили выехать в 
Челябинск, так как нам грозила каждую  
минуту расправа со стороны белогвардей
цев.

Когда мы приехали в Челябинск, наше 
материальное положение было самое ужас
ное. Чтобы отыскать средства для сущ е
ствования, мать начала торговать квасом, 
но это не давало средств существования.

С большими трудностями удалось отду  
пробраться к нам в Челябинск. Много ра
дости было видеть отца живым, но уже на 
следующий день он был арестован колча
ковской контрразведкой. Всего и утешения 
было, ЧТО иногда приходить к отцу в тюрь
му на свидание. Но вскоре мы узнали от 
отца, что его отправляют в Благовещенск 
(к месту егг революционной деятельности) 
в распоряжение военно-полевого суда.

Узнав об этом, мы все пришли на стан
цию, чтобы последний раз увидеться с  от
цом и проститься с ним навсегда; мало 
было надежды, что ещ]  ̂ увидим когда-аи- 
будь его живым.

Когда отец вышел из вагона, чтоб попро
щаться с нами, около него стояли два кон
воира. Мы не могли разговаривать ни о 
чем, рыдания душили нас. Поцеловав всех  
нас на прощание и крепко пожав нам р у
ки, ои ушел в вагон.

Долгое время мы от отца не имели ника
ких сведений и считали его уже погибшим.

Лишь в конце 1919 года мы узнали, что 
он жив. Однажды мы прочли в газете, чтв 
Воровинский после победы Красной армив 
освобожден из благовещенской тюрьмы, в 
вскоре получили от отца письмо, в котором 
он писал, что последние остатки белогвар 
дейщины разбиты, что путь свободен и от 
едет к нам.

Был радостен день, когда это письмо 
прибыло к нам, и мы с большим нетерпе
нием стали ждать возвращения отца домов

П. И З ТЮ РЕМНЫХ КОШМАРОВ 
КОЛЧАКОВЩ ИНЫ

(Рассказ отца)

Наш этап прибыл и з Челябия5ска в крас
ноярскую тюрьму. Стояла пасмурная ве
сенняя погода. Вид огромного мрачного 
здания с облупившимися стенами произвел 
тяжелое впечатление. Охрану тюрьмы нес 
ли итальянцы. Некоторые из них стоял» 
у ворот тюрьмы и с любопытством рассма 
тривали красных.

Нас ввели в огромную грязную комнату, 
служившую для свиданий с заключенными, 
посредине колшаты стояла решетка. Начв 
лась обычная процедура обыска, а затем 
распределение по камерам. Меня повела 
в главный корпус. Огромная 1шмера с ре
шетчатой дверью напоминала клетку зве 
ринца.

Камера смертников, куда меня помести 
ли, была испещрена надписями: «Не пере
жить мне этой ноченьки, не увидеть солнце 
ясного». «Где горе слышится, где трудно 
дышится, будь первый там». «Ах ты, но 
ченька, тяжелая, не расскажешь ты наших 
мучений, не пережить нам тебя, милая».

От этих надписей повеяло могильны!· 
холодом. Сердце болезненно сжалось 
Сколько их погибло с большевистской с* 
моотверженностью, смелых, молодых!..

Вскоре около дверей камеры появился 
военный караул— часовойчятальянец. Мно 
гие из итальянцев относилгись к заключен
ным сочувственно. Иногда на заданный во 
прос, ЧТО они думают про большевшсов. 
они отвеч^али:

—  Большевики —  это рабочие, мы хоро  
шо понимаем, но помочь вам не можем.

Ч ерез неделю в камеру, в которой я на 
ходился, поместили еще троих арестовав- 
ных —  двух уголовных и одного политиче
ского, слесаря Савинова. Вид у аего был 
ужасный.
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Он рассказал мне, как его избивали в 
#елорвардейском застенке; били нагайками 
S прикладами, шомполами и топтали но- 
ечшя.

Он харкал кровью и жаловался на боль 
в боку и груди. Только благодаря бога
тырскому телосложению он перемес истя
зания и ооталея жив.

Вскоре к нам поместили ещ е одного по- 
лгятического, бывшего комиссара милиции 
г. Омска т. Стриягева-Василенко. Он рас
сказал мне, что случайно при встрече на 
улице с белогвардейским офицером был 
опознан и задержан, но документы с пору- 
чегаиями штаба он успел изжевать и про
глотить.

Рядом с яашей одиночкой помещалось 
8 крестьян'красноармейцез, приговоренных 
к смертной каэни за восстание. Нам пря- 
кодилось часто слышать аечалыные песни 
»тих смертников.

Ночью вдруг меня поспешно разбудил  
т. Стрижев-Василенко и шопотом сообщил, 
что пришли за смертниками. Я вздрогнул  
о, вскочив, бросился к волчку, но часовой 
q^y6o эакри'хал:

—  Пошел от волч^ка, стрелять буду,—  
в щелкнул затвором винтовки.

На утро нам сообщили, что 8 челове* 
крестьян-красноармейцев расстреляно.

Подали кипяток, но никто до него не до* 
тронулся. Обед также остался нетрону
тым. Слишком тяжело было. Разговор не 
вязался.

Утром политических выпустили на про· 
гулку, но обычного оживленного разговора 
не было слышно. К окну нашей одиночки 
подошел т. Адольф П еренсоя и сказал с 
волнением:

—  Товарищи, нами получены печальные 
сведения, что сегодня ночью расстреляют 
несколько человек большевиков-заложни- 
ков, так как близ ст. Тайшет красные пар
тизаны спустили ПОД откос воинский поезд  
с белогвардейцами. В отместку за это ре
шено расстрелять наших товарищей, кого 
и сколько —  неизвестно.

Ночь приближалась. Было около 11 ч« 
сов. Не спалось. Вдруг мы усутышали пение 
«Интернационала». Бросились к дверям. 
С быстротой молнии прорезала мозх мысль:

И нтервенция 'во  В ладивостоке в 1!П8 г. И тальянские ж андарм ы  на п ар ад е
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«Уж не переворот ли, быть мгожет οόβο6ο· 
Ж'ден'ие?» Сердце билось бьистро-бьпстро... 
Сквозь волчок в двери посмотрели на ко
ридор, где быстро и нервно ходил часовой. 
Спросили:

—  Что это значит?
Он отрышвсто ответил:
—  Поют большевижи, которых сегодня 

будут ра10стрели1вать.
—  Сколько их?
Он махнул рукой и молча отошел от 

волчка. В беоэилии опустился я на койку.. 
Печально торжественные, хватающие за 
сердце з^вуки похоронного марша стали 
разноситься по коридору.

Слышался сильный шум, топот ног и сви
репые окрики ОПР1ИЧ1НИКОВ:

—  Чего поднимаешься, сволочь? Л о

хом;
Прощайте, товарищи! Н е падайте ду*

донеслось до нас.

ноись, а то пристрелю, как собаку.
Тюрьма была переполнена специально 

присланньши на βτγ  ночь белогвардейца
ми, но поднятый ими шум не мог заглушить 
сакорбной мелодии похоронного м)арша...

Послыпиался лязг замка, где-то откры
лась дверь, и пееля оборвалась.

Шум удалился, и в камерах наступила 
жуткая тишина.

Мне трудно описать теперь, что было 
пережито в кровавую памятную ночь 
29 апреля 1918 года, когда в красноярской 
тюрьме было казнено 9 человек заложни» 
ков-большевиков.

В моих ушах до сих пор звучит их пред
смертное: «Прощайте, товарищи! Не па* 
дайте духом!»

На утро мы получили затгаску, где опи* 
сьЕвались подробности каэни. Между про
чим приговорешюму к смерти доктору 
Маерчак палачи предложили как врачу 
ко(НСтатировать смерть обреченных товари
щей, на что доктор-ком!мунист ответил от
казом и заявил, что он желает умереть 
вместе с ними, разделив их судьбу.

Впоследствии погибли и товарищи Яков 
Боград, П еренсон и И оф ф е. Они были рас
стреляны ̂  в качестве заложников 10 мая 
1919 г.

Так погибли борцы за рабочее дело, 
отдавшие свою жизнь за  власть Советов, 
за коммунизм*
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с. УРСЫНОВИЧ

Яджимушкайские каменоломни

I

В начале 1919 г. на Южном фронте де- 
вшосинцы, отсгупивигие под иатиском 
Красной армш 1 , окопались вдоль узкого 
перешейка, соединяющего недалеко к во
стоку от Ф еодосии Керченский полуост- 
рог, с остальным Крымом. Но и здесь они 
де)1 жались только при помощи Антанты и 
главным обраром благодаря британскому 
флоту. Английские сверхдредноуты из 
Чернюго моря и контрминоносцы из Азов
ского непрерывно обстреливали узкую, от
делявшую деникинцев от Красной армкш 
полосу зеоиля птириной от мо|ря до моря 
верст в 30, корректируя стрельбу своими 
гидропл1а(нами. Эта огненная завеса позво
ляла белым удерживать оставшийся под их 
властью в Крыму маленький участок зем
ли: Керчь и восточную часть его уезда.

В феврале керченские большевики ста
вят вопрос о восстании, с целью подачи 
помощи пытавшейся пробиться к Керчи 
Красной армии, ударом деиининцам в 
тыл. Базой должны были служить каме
ноломни, разбро^санные в окрестностях го
рода. Сюда пришли группы восставших ра
бочих. Сюда стекались все недовольные де- 
иишшским ре»э 1мом; приходили и дезер 
тиры из белой армии, приходили с ору
жием, протаося иногда и пулеметы. Сю
да от зверств деникинских ηηιγ>ήγ6Η шли 
отюрестные крестьяне с женами, детьми, до
машним скарбом и скотом. Глубоко ухо
дящие в зeмv^ю, запутанные, известные 
лишь тем, кто в течение многих лет рабо
тал в них, каменоломни были надежным 
убежищем. С февраля 1919 г. здесь под  
землей уже сорганизовались первые пар
тизанские отряды. Они нападали на распо
ложенные по окрестным селениям штаб- 
квартиры белых и  на проезжавших с 
фрона в керченскую крепость офицеров. 
Однажды повстанца(ми были захвачены  
племяитвк Деникина и его жена и уведены  
как заложники. По ночам появлялись от
дельные группы партизан и на улицах го
рода, вступая в перестрелку с  патрулями. 
Среди белых вое ссгльнее разрасталась па- 
шига. Враг оказался в их тылу. Весь rap*

низо^н Керчи и крепости был двинут на ка 
меноломни, а в пролив было вызвано не
сколько боевых судов. Но все эти меры не 
дали ожидаемого результата. Красные изо
щрялись в своеобразной пещерной войне 
и, внезапно появляясь из своих нор, раз
бивали белых и бесследно исчезали, что» 
бы опять выйти из земли, но уже в другом 
мосте, за несколько верст от первого.

Целые офицерские и юнкерские части 
во много сотен человек бежали при вне
запном появлении паргизан. Отряд из дн- 
визи генерала Маркова численностью в 
900 человек был на-голову разбит пов
станцами под предводительствоиМ тт. Ку· 
тепова и Ховрина, хотя красных было всего 
200 человек. Они напали на марковцев 
рано утром, во время перехода из мелких 
каменоломен, так называемых карантий- 
ных, в самые большие— Аджимушкайские, 
где постепенно группировались все налич- 
ные силы повстанцев.

В этот же день тем же повстанцам 
пришлось выдержать упорный бой со 
стеснившими их в карантинных камено
ломнях белыми, через кольцо которых он»  
должны были прорваться. Марковцы, спав
шие всего в нескольких верстах от поля 
сражения и слыша близкую стрельбу, не 
сочли НУЖНЫМ (Принять хоть какие-либо 
меры нредосторожностс! и были застигнуть? 
врасплох. В марте отряд аджимушкайских 
партизан внезапно появился на металлург 
гическом заводе и разбил стоявший здесь  
белый отряд, при чем был взят в плев 
гарнизон завода и затоплены стоявшие 
здесь 4 катера.

Стоустая молва вдесятеро преувеличи
вала силы повстанцев, террориз^ируя белых 
и рождая в них настолько пашгческие на« 
строения, что когда двенадцать партизан 
подошли к керченскому старому вокзалу 
верстах в трех от города, в степи (в Кер
чи два вокзала— ^второй, новый в городе), 
занимавшая вокзал многочисленная офи
церская охрана бежала, 0 ста1вив вокзал 
без единого выстрела. Партизаны напало» 
на белых всего в нескольких верстах от кре·
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аости и т р а д а , бывших опорой всей вла- 
<?ти деникинцев в это время в Крыму. Встре
воженное белое командованв1 е двинуло на- 
«сонец в этот район все свободные свои си
лы, сняв часть их даже с Акманайского 
фронта и получив подкрепление из сосед
ней Кубани и от союзников, снабжавших 
деникинцев техническими средствами борь
бы и артеллер#1€Й, в то время как у парти- 
«ан Н€ было не только пушек, но и боевых 
ггриласов, которые приходилось пополнять 
различными способами из складов белых. 
Для горсти красных с приходом к белым 
значительных подкреплений борьба приоб-" 
рела еще более тяжа 1 ый характер. Уже 
« началу апреля держаться в мелких кам<»- 
яоломнях стало невозможно, и повстанцы 
решили избрать одну общую базу, где мож
но было бы продержаться до прихода 
Красной армии, а при благоприятных об
стоятельствах даже пойти к ней навстречу. 
Такой базой наметились находящиеся в 
яескольких верстах от города, возле дерев- 
аи Аджим)тпкай, каменоломни, глубоко 
уходящие в землю, известные уже много 
веков тому назад, запутанные, похожие на 
«атакомбы и погруженные в абсолютную  
семноту. Хломы, под которыми располо
жены эти каменоломни, господствуют над 
окружающей местностью, пересеченной ов- 
р<агамн. От каменоломен, довольно близко 
сто прямому направлению видны вокзал и  
ряд окрестных деревень; в этих деревнях  
разм:ещались в то время тыловые учреж
дения белой армии. Непонятно, как ее 
оггабные квалифиц.трованные стратеги не 
учли значения этой исключительной пози
ции, всю важность которой оценил здра- 
аьш смысл и меткий глаз пролетария.

Избрав своей базой Аджимушкайокие 
«аменоломни, повстанцы исподволь, ста
раясь по возможности не привлекать вни
мания белых, готовились к предстоящей 
осаде. При поддержке крестьян тайком 
сносили сюда с'естные припасы, запаса
лись патронами, пулеметными лентг.ми и 
ручными гранатами, при чем ча( > всего 
«X доставляли солдаты белой а, 1 ии, но 
вонечно не из офицерских и юнкерских 
отрядов, а из частей, состоявших из моби
лизованных: деникиицами крестьян. Часть 
расширенных коридоров каменоломен бы
ла превращена в склады для продуктов, и 
были воздвигнуты каменные баррикады  
для их защиты. Устроили лазарет, но не 
было яи врачей, ни медикаментов. Во всем 
была установлена жесткая дисциплина,

определенная система и по-рядок. В кори
дорах над входом в каждое помещение 
висели надписи, что и кто в нем помеща
ется; вся организационная работа и работа 
по укреплению каменоломен была про
ведена без всякого участия каких-либо 
специалистов, простыми рабочими ■ 
крестьянами. Лишь один офицер примк 
пул к повстанцам— моряк Алексеев Петр, 
впоследствии погиби1 ий при взятии белым» 
каменоломен. Уцелевшие от белого терро 
ра местные коммунисты играли руководя 
щую роль в восстании. Они и верну^вшиеся 
с фронта портовые рабочие возглавлял» 
штаб.

В Аджимуппгайских каменоломнях скры 
вались от карательных отрядов крестьяне 
с женами и детьми. Повстанцы уступил» 
им наиболее глубокие и защищенные ко
ридоры, великодушно взяв под свою за
щиту этик с боевой точки зрения беспо
лезных людей в количестве трех тысяч че
ловек; действительных же бойцов было не 
более 1.500, из которых около 20 проц. не 
имело оружия. Таким образом общ ее число 
защитников не превышало тысячи д в у х с т  
человек.

В смысле приспособления каменоломеа 
к предстоящей осаде можно отметить уст
ройство в одном из коридоров кухни в 
ручной мельницы, где вначале работал» 
взятые в плен белые, но они работали не 
охотно, часто с’едали ввереиные им про
дукты, и партизанам пришлось взять в 
свои руки и это дело и работать самим. 
Повстанцы обращались с пленныаш гуман
но, не делая исключений даже для оф и
церов, которых предполагали обменять н« 
находатвшихся в городской тюрьме това 
рищей. Для пленных было отведено в ка
меноломнях особое помещение. Недалеко, 
в одной из ниш помещался штаб. Он со
стоял частью 6f3  выбранных от наиболее 
активных партизанских отрядов, собрав 
шихся в Адясимушкайских каменоломнях, 
повстанцев, частью из кооптированлгыл 
лиц. Несколько простых камней заменяли 
столы и стулья для заседаний. Перед 
штабом была воздвигнута небольшая 
каменная баррикада, охраняемая часо
выми. Вблизи нее помещалось неоколь 
ко ниш, в глубине которых хранились пу
леметы, патроны и гранаты. От штаба был 
проведен по коридорам подземный теле
фон. При штабе хранился добытый с по
мощью городских рабочих печатный «яге-

74



аок, на котором печатались прокламация, 
обычно на следующий же день распрост
раняемые в городе, с которым у восстав- 
ших была непрерывная связь. В камено
ломнях печаталась некоторое время под
земная газета, осведомлявшая отрезанных 
от воето мира партизан о текущих собы- 
гиях. В каз1 сноломнях за ближайшими по- 
аоротами от входа царила абсол 1^тная тем- 
аота. Фонари и факелы освещали главные 
коридоры. У некоторых повстанцев были 
ручные фонарики, какими обычно поль
зуются рабочие каменоломен; но большая 
яасть принуждена была месяцами сидеть в 
аолном мраке. К обстоятельствам, ослож- 
аявпгам оборону, следует еще отнести и 
отсутствие подробного плана каменоломен, 
юоторого никто никогда не составлял; у 
штаба восставших была только общая схе
ма. Хотя аджимушкайские крестьяне, со 
чувствуя восставшим, давали хорош их про- 
водншгов, но отсутствие карт, особенно в 
Ш)след1ние дни, когда враг успел проник- 
ягуть в подземные коридоры, тгричиняло 
иного вреда и было в частности причиной 
гибели одною  из активнейнгах участников 
»тих событий т. Горбульского. Он эаблу- 

и попал в плен.

Самой трудной сторшгой в организацтки 
обороны являлся однако вопрос о воде. С 
целью запастись ею по1Встанцы решили 
уютроить В глубине каменоломен два бас- 
вейна, наполнив их водой из имеющегося 
в деревне Аджимушкай колодца, располо- 
1кея!ного против одного из выходов из ка
меноломен. В одном из этих бассейнов 
скоро поя;в'илась трещина, и вода ушла в 
землю. В другом хранилось свыше 4.000  
ведер воды, которой решили пользовать
ся лшпь в случае крайней нужды. У бас
сейна постоянно дежурили часовые, так 
«ак белые были уличены в попытке при 
оосредстве шпионов отравить воду. Так, 
уйдя в землю, стесненные в еде, питье, 
боевых припасах и почти лишенные воз
духа, который в более низких частях ка
меноломен удушлив и сперт, среди осы- 
яающихся камней и песка, несмотря на 
бесконечные трудности готовились парти
заны к последней борьбе с врагами Совет
ской России. И борьба началась.

11

С середины апреля белые двинули на 
А-Джимушкайские каменоломни все свои 
силы. Суда союэн!иков помотали бельш

своим огнем. Отравленные газами сааря· 
ды засыпали холмы над каменоломвямв, 
где помещались, прячась за выступы кам
ней и в наскоро оборудованньЕх неболь
ших окопах, красные стрелки. Укрываясь 
в скалах и рассыпавшись по холмам- 
встречали убийственным ружейным и пу· 
леметным огнем красные защитники каме 
ноломен шедшие на них белые колонны. 
Несколько дней непрерывно продолжались 
перестрелки. Белые окружили Аджимуш- 
кайокие холмы и вели непрерывные атакв 
со всех C T op o iH . Белые понесли больпгие 
потери в своих лучших офицерских и юн
керских частях, но стрельба дредноуто® 
снарядами с удушливыми газами и поле
вая артиллерия белых сделали свое дело. 
Оттесненные с холмов непрекращающими· 
ся атаками противника красные партиза
ны ушли в землю, скрывшись в камеш>- 
ломнях. Белые торжествовали.

Им казалось, что все уже было кончено 
Они в буквальном смысле этого слов* 
стояли у красных на головах. Но, отступив, 
красные сдаваться не собирались. И з ка
меноломен вело несколько десятков выхо 
дов. Одни— широкие, по которым обычно 
вывоз'ился камень, другие —  у^кие, ходь» 
нрогов, известные лишь местным рабо 
чим. Первые постепенно все были эаияты 
белыми. Из последних же эагнаншле под 
землею красные продолжали свои смелые 
вылазки и иногда, прорываясь сквозь 
кольцо осаждающих, появлялись в окрест
ностях Керчи. Белые упорно пытались 
проникнуть в каменоломни. Но это им ше 
удавалось. В запутанных коридорах, по
груженных в могильную тьму, белые отря 
ды скоро лишались мужества и отказыва
лись следовать за командирами. Однажды 
целая рота белых была остановлена прв 
попытке пройти в глубину каменоломен все 
го тремя партизанами. Белые хотели отра 
вить все живое в каменоломнягх ядовитым» 
газами и потому все раненые, женщины, де
ти и старики были увезены в наиболее отда
ленные нижние коридоры. Отступалв 
вглубь от отравленных входов и сами за  
щипгиюл. Но газ, к счастью, далеко не рас
пространялся, и замысел белых не удался. 
Тогда они прибегли к другому средству: 
было решено замуровать красных в земле, 
для чего деникиецы начали вэрьЕвать под 
ряд все выходы из каменоломен. Вскоре 
осажденные оказались действительно за 
живо погребенными. Все, даже едаа за»1ет· 
н ^  норы были взорваны, но аарт 1^аны  
начали пробивать для себя HotBbse ходы. Ко·
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падаг, руководствуясь приблсиэмтельным ра
счетом, надеясь пробиться к какой-нибудь 
балке или OBpairy; многие поги>5ли засы
панные землей 1ИЛИ задавле«ные камнями. 
Откопав выход, красные снова бросались 
в бой.

Три с половиной месяца продолжалась 
геро(ическая оборона. Осажденные не мог
ли и думать теперь об ударе в тыл белым 
агрядам, стоявшим у Акманая, стараясь 
лшпь продержаться до прихода Красной 
армиш. Но скоро и эта надежда пропала. 
Под натиском деникинцев Красная армия 
очЕИСтила Крым.

Отрезаагаые от остального мира, обре- 
чеиные на бсзиадежную борьбу с врага
ми защитники каменоломен не сдавались. 
Ни газы, ни бомбардировка с английских 
судов, ни то, что у каждого выхода на 
вершинах холмов и по склонам дежурили  
казачьи и юнкерские патрули и стояли с 
штроксилином офицеры, ничто не могло 
сломить волю защитников. И х погубило 
отсутствие воды.

Белые отрезали все пути сообщения ме
жду каменоломнями и окрестными колод- 
ца<ш1 , разрушив при этом все колодцы  
дружественно расположенных к осажден
ным адяшмушкайских крестьян. У осаж
денных оставался только заполненный за 
ранее водой бассейн.

Но в среду партизан проникли предате
ли. Н е будучи в состояиии взять камено
ломен силой, белые прибегли к подкупу. 
Несколько дезертиров из белой армии, пе
решедших к красным, по мере τοιγο, как 
осада становилась труднее и безнадежнее, 
постепенно возвращались снова к белым, 
и двое иэ них даже увезли доверенный им 
пулемет. С помощью измешитков белые 
старались вызвать недоверие партизан к их  
командирам и толкнуть их на восстание 
против штаба. В этом белое коман/дование 
потерпело неудачу. Но хотя попытка вы 
звать раскол в рядах восстав'шмх не уда 
лась, все же о расположении в каменолом 
ИЯХ оружейных складов, а главное баеоей  
ва с  водой, белые узнали и, решивши их  
взорвать, повели подкоп. Осажденные с 
тревогой прислушивались к непрерывным 
стукам над головой, стараясь выяснить их  
направление. Вынести вещи из цейхгауза, 
увезти кухню, спастись штабу в другие 
коридоры, унести с ’естные прсшасы— все 
рто было делом минуты, но как спасти 
бассейн? Были наполноны водою  'все пу

стые бочки. Но чем могли помочь иесколь· 
ко бочек воды для тысячного населения 
каменоломен? Мина белых пршилась как 
раз над водоемом, и когда раздался взрыв, 
бассейн дал трещину, вода хлынула из 
него и скоро на его дне остались лишь 
две-три лужи. Взрыв решам исход борьбы. 
Стояли знойные дюл —  была середина 
мая,— и ужасающая жажда мучила осаж^
денных, но 01НИ все ещ е держались. Про* 
бовали копать землю— искали воды. Ее не 
оказалось. По утрам лизали отсыревшие за 
ночь камни и так продержались еще две 
недели. Было решено сделать отчаянную 
попытку— ^прорватьея в город и поднять 
там рабочих. Ч ерез несколько наскоро рас
чищенных нор 5 июня красные вьппли из 
каменоломен. Патрули белых поспешно 
скрылись за соседними холмами, где были 
расположены главные силы осаждающих, 
открывших тотчас артиллерийскую и ору
жейную стрельбу. Несмотря на большие 
потери, партизанам удалось все же возвра
титься в город, где на улицах начался 
упо.рный бой, продолжавшийся 14 часов. К 
деникинцам подошли подкрепления, и  пов
станцы были разбиты. Оставшиеся в жи
вых рассеялись по окрестностям. Кое-кто 
успел уйти в степь, а оттуда— в горы юж
ного берега, часть скрылась в соседних 
деревнях, но ненадолго. Скоро по селам 
прошли карательные отряды белых и за* 
работала контрразведка. До гор добрались 
немногие. Но история Аджимушкайских ка» 
меноломен на этом ещ е не кончилась. На 
вылазку ушли только здоровые; женщины, 
старики и дети, больные и раненые ос
тались в каменоломнях. После одержанной  
победы, белые начали смело проникать 
под эти до сих пор недоступные для них 
своды. Ведь, казалось, никто уже не мо
жет оказать им сопротивления. Но они 
оишблись. Правда, часть женщин, стари
ков, детей сдалась без всякой попытки к 
отпору. Они вышли к торжествующему 
противнику, и многие из них тут же на 
месте были расстреляны по приказу гене
рала Татищева и его ближайшего спод
вижника ротмистра Машкина.

Но оставпгиеся в каменоломнях ране
ные и больные бойцы сдаваться не хотели. 
Уйдя в нижние галле реи, они блуждали ® 
абсолютной темноте, ощупью пробираясь 
из коридора в коридор и отстреливаясь 
от ловивших их белых. Большинству из 
них удалось в конце-концов прорыть не  ̂
сколыко новых выходов и  спастись. Ос·'
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гальные покончили с собою или сошли с 
ума. В последние дни осады среди защит
ников кам(М1 оломен ходил по рукам «роко
вой револьвер», из которого по очереди  
коячал'и € собой партизаны.

Вслед за ликБстдацией восстаиия нача
лась дикая расправа. Тысячи рабочих и 
крестьян были расстреляны, многих на
сильно послали «а фронт. Деревни обез
людели. Особенно свирепствовал, пытая 
арестованных в керченской крепости, рот
мистр Машк-И1н.

Тов. Горбульского— старого партийного 
работника, захваченного белыми в Аджя- 
мушкайских каменоломнях,— ·β деникин
ской контрразведке повесили, зацепив 
Ерюком за ребро, и когда он оборвался, 
то добили прикладами и бросили в город, 
где тело растаскали собаки. На сшгне од
ного из участников восстания, жителя де
ревни Капка«ы т. Столяренко, белые вы
резали звезду и после кровавых издева
тельств зарубили шашками.

Тов. Доровца, арекгтоканмото после по- 
да1вления восстания, выреза» у него на теле 
поло'сы, пов1еоили в контрразведке за ноги. 
После пыток, его, уже полумертвого, рас
стреляли и снова повеоили, ι;ο уже в горо
де. Было запрещ ено убирать его, и он ви
сел 5 суток, после чего труп был брошен  
в мусор ти с ’еден собаками.

Моряка Петра Алексеева, едимствеиного 
офицера, пригсоединившегося к повстан
цам, взяли из городской больницы, куда 
ему, раненому, удалось попасть по фик
тивным документам. Его перевезли в кер
ченскую тюрьму, где он был заключен в 
одиночку. Там ему не оказывали никакой 
помощи, и когда его раны начали разла
гаться, перевезл!И в крепость, где и пове
сили.

Все это происходило в городе на виду 
у всех. Еще больше зверств творилось в 
глухих дерев 1нях, куда ушли карательные 
отряды. Так празднов>ала белая арм!ия свою  
кратковременную кровавую победу.
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Брошюра т. Крамолышкова посвящена 
однюму из важгнейишх моментав в исто
рии большевиэма —  III с ’езду партии. З а 
дача популярной брошюры заключается в 
том, чтобы дать научную, больш€®истскую 
историю III с’еэда, охарактериэовать его 
место в истории большевизма и его борь
бы с оппортунизмом всех мастей как на 
русской, так и на международной арене и 
ΟΒΕβαη программные, тактические и орга- 
низацкоиные ποΛ Ο Η ί’βαιπΗ  большевизма н а  

III с’езде в борьбе против ме«ьшев1 гзма, 
против его троцкистской разновидности н 
против поддерживавших его лидеров II ин
тернационала —  К. Каутского и К ° я  да
же Розы Люксембург, связать, во-первых, с 
предшествующей борьбой большевиков 
(«большевизм существует как течение по- 
лшгтической мысли и как полипическая пар
тия с 1903 г.». Ленин, т. ΧΧΥ, стр. 174) и, 
во-вторых, со всей дальнейшей историей 
больш€®изма и с современными задачами 
ВКП(б) и Коминтерна, с борьбой партии 
иа два фронта.

Брошюра т. Крамольникова, одного из 
участников III с ’езда, дает довольно много 
цеаяного фактического материала (хгравда 
некоторые ненужные детали нередко зас
лоняют ряд основных вопросов). Но обоб
щающего и исчерпывающего освещения 
III с’езда в духе указан1ип т. Сталина в 
письме в редакцию «Пролетарской рево
люции» —  ^поставить дело изучеасия исто- 
ри1и партии на научные, большевшмокие 
рельсы и  заострить внимание против троц

кистских и всяких 1ШЫХ фальсификатор эв 
истории нашей партии, систематически 
срывая с них маски»—  брошюра н е  д а- 
е X. В ней допущен ряд политических оши
бок и существенных пробелов, требую
щих решительного исправлелшя при ее 
переиздании.

III ’̂езд партии происходил в 1905 г., 
в период революционных боев  етролет;- 
риата за подную победу демократически ? 
революции, как предпосылку и исходный 
пункт ее перерастания в революц)ию со
циалистическую. Ясное дело, что в этой 
борьбе с самого своего возникновения 
большевизм выступал как «партия нового 
типа», «новая партия», глубоко отличная 
от социал-демократических партий II пн 
тсрнацятонала, воспитанных в мирных ус 
лояиях парламентаризма.

Л е 1ган писал о иювой эпохе» в «Двух 
тактиках»: «Долгая эпоха по.титической
реакции, царящей в Европе почти бес
прерывно со времени Парижской комму
ны, слишком сроднила нас с мыслью υ 
действш! только « с н и з у слишком 1ίί>Π· 

учила нас наблюдать борьбу только оборо- 
шттельную. Мы вступили теперь, лесом- 
ненно, в новую эпоху; начался период по
литических потрясений и революций. В 
такой период, какой переживаегся Р ос
сией, непозволительно ограничиваться 
старым шаблоном. Надо пропагандировать 
идею о действии сверху, надо готовиться к 
самым энергичным наступательным дей
ствиям, надо изучать условия и формы та-
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кпх AeiicTBHii. Иэ таких \<?ловий р езо 
люция с’еэда выдвигает «а первый план 
два: одно касается формальной сторо
ны участия социал-демократии во времен
ном революциошном правительегве (стро
гий контроль партии за уполно-
моч(мгньг>ги), другое —  самого характе
ра этого участии (н и н а м и н у т у  
II с“ у п у с к а т ь  и з  в и д а  и е л и п о л - 
II о г о с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  п е р е 
в о р о т а ) »  (Ленин, т. Y III, стр. 42. П од
черкнуто мною.— И. С.).  Итак, Ленин в 
связи с революц15сй в России гаворпт о 
«новой эпохе» не только в России, о «пе
риоде политических потрясений и револю
ций» в более широком маститабе, ибо рос
сийская рсволюцв1 я 1905 г. конечно влия
ла на ход пролетарской борьбы и револю
ционного дви/ке1гчя и на Западе и па В о
стоке. Ленин, говоря о тактшсе «новой 
эпохи» и для России, подчеркивает: «ни 
на минуту не упускать из вида цели пол- 
*foro социалисти^геского переворота», т. е. 

,(Тем самым он говорит, что революционно- 
демократическая диктатура пролетариата 
и крестьянства —- это ближайшая задача, 
тишь этап к 'ооциалистической дикта
туре пролетариата.

Тов. Крамольников, который приводит 
в своей брошюре лишь начало вьш1 епри- 
ведевной ленинской цитаты (до ело» «мы 
вступияи... в новую эпоху» я  т. д .), пра
вильно формулируя основную стратегиче
скую установку с езда: «итти на завоева
ние революционно-демократич'е'ской дик
татуры пролетариата и крестьянства, не 
забывая, что это лшнь этап в борьбе за 
с0 пиал1 1 стическую диктатуру рабочего 
класса», продолжает: «с’езд партии в 190S 
году безбоязненно выводил весь Интерна- 
пионаг на новые т а к т и ч е с к и е  пози- 
пии > (стр. 3) (подчеркнуто мною.— И. С.). 
Тем самым т. Крамольников прежде всего 
умаляет действительную роль большевиз
ма —  и в частности III с’езда —  на меж
дународной арене, ибо тактические и ор
ганизационные принципы большевизма 
не отделимы от его п р о г р а м м н ы х  
положени!!. В самом деле, можно ли воп
рос о действии < сверху», о революционно- 
демократичеекой диктатуре пролетариата 
и крестьянства отрывать от программных 
вопросов о гегемонии пролетариата, о дик
татуре пролетариата? Конечно нельзя. А 
именно в этих коренных вопросах больше
визм приносил ноное во II интернационал, 
борясь за восстановление марксова рево- 
тшпионного учения, извращавшегося от-

к{уытыми оппортунистадш и центристами 
типа Кал’-тского н К °. Л е 1гин на втором кон
грессе Ко.ммлт1истического интернациона- 
■la. отвечая нсзависимцу Криспхшу, гово
рил: «Криспин имеет тот же взгляд на дик
татуру пролетариата, как и Каутский. На 
сделанное к нему o6panieHeie Криспин отве
тил: «Диктатура не новость: она значится 
e?jie в Эрфуртской программе». В Эрфурт
ской программе ничего не сказа1Но о дикта
туре пролетариата, и история доказала, 
что это не случайность» (Ленгаг. т. XXY, 
стр. 356). Но не только Каутский, не слу
чайно забывший про диктатуру пролета
риата в Эрфуртской програ>гме, даже лидер 
германских левых— Роза Люксембург, суб’- 
ективно стоявшая на позициях борьбы за 
гегемонию пролетариата, за победу его дик
татуры, но отягощенная грузом меньше- 
юист-Ских ошибок (хвостистская теория 
организации— процееса, меньптевистское 
непошгмание роля партии я  задач воору- 
жеггного восстания и его подготовки, такие 
же ошибки в крестьянском и националь
ном вопросах, в теория шшериализма, 
полуменьшсвистское извращение марксо- 
вой схемы перманентной революции, под
хваченное Троцютм и т. д .). по существу 
вела такую линию, прки которой невоз
можно было осуществить гегемонию про
летариата в революция, нельзя было 
притти к победе диктатуры пролетариата. 
Вот почему и до III с’езда и после него 
не только Каутский, но и Роза Люксем
бург не раз активно выступали против 
большевизма.

Интересно в этой связи привести отры
вок из письма Ленина в секретариат Меж
дународного социалистического бюро вско
ре после III с’езда. Ленин писал: «Так как 
Междунар. бюро считает возмож 1Ным 
черпать сведения в «некоторых немецких 
газетах», я вьгаужден заявить, что почти 
все немецк1ке социалистические газеты, в 
особенности «Die Neue Zeit» я  «Leipziger 
Volkszeitnng», стоят целиком на стороне 
«меньппгнства» и освещают папш цели 
очень односторонне и певерно. Каутский 
например тоже называет себя беспристра
стным, а между том в действительности он 
дошел до того, что отказал поместить в 
«Neue Zeit» опровержение одной статьи 
Розы Люксембург, в которой она защ и
щала дезорганизацию в партии. В «Leip- 
zif^er Volkszeitimg» Кау-тский советовал не 
распространять немецкого перевода р езо
люций III с ’езда!» (Ленин, т. VIII. 
стр. 11).
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ВояыпевястскиЙ лозунг революЕртояно- 
дсмократической диктатуры пролетариата
ш крестьянства Каутский отвергал тогда 
ие прямо, а всячески »яляя, тфонизируя, 
что «споры о временном революционном 
пр'авительстве похожи на дележ шкуры 
еще <ае убитого медведя», на что Ленин 
отвечал: «вопрос о том, «смеем» ли мы
убивать его (медведя), имеет для всего 
будущего Роосяи и для будущего русской 
сотрвал-лемократии крайне серьезное эна* 
ченве. Не может быть и речи об знергич- 
вом, успепгаом сборе армии, руководстве 
ею без увереиности в том, что мы «смеем^ 
победить» (Ленин, «Две тактики», т. V lII, 
стр 101). Ясное д е л о ,  отношение Баут· 
сжого к большевизму вытекало из его 
рентристской позиции, против которой 
Ленин вел всегда борьбу вопреки утверж' 
деяятям тропкистских контрабандистов.

Между тем международного значения 
бооьбы большевизма и в частности 
III с’езда т. Крамольников не касает
ся. ограничившись неполным, а пото- 
му и неверным замечячием о том, что 
большевизм выводил II инт^нафтонал 
лишь «а новые «татгтические позипии». 
Эта серьезная ошибка т. Крамольяшсова 
тесно связана у него с очень слабым, со
вершенно недостаточным освещением та- 
Kwx кардиналыньтх вопросов, как вопрос о 
борьбе больптевизма с меньшевистской 
теорией стихийности и отрипянием геге
монии ггролетаризта, хотя т. Крамольни
ков и говорит о большевистском лочунге 
«органптчовать революцию» (стр. 12), о 
роли III с’езда «в подготовке пролетариа
та к роли вождя народной революпии, к 
роли гегемона при окпгшествлении боево
го союза его с крестьянством» (стр. 46).

Не дал т. Крамольников и развернутого 
Я четкого изложения ленинской теории 
перерастания буржуазно-демократической 
револютта в революцию социалистиче
скую. Помимо упомянутой на стр. 3 пра
вильной характеристики основной страте
гической установки больтттевизма. в бро- 
ппоре ппиведены на стр. 14 несколько ци
тат из Ленина, в том числе известное 
высказьтва1ние о том, что «от революции 
демокрятичеекой мы сейчас же начнем пе- 
реходстть и как раз в меру нашей силы, си
лы сознательного и организованного про- 
летацэвката, начнем переводить к сопиали- 
стической революции». Но комментарий к 
этим цитатам не дает полного представле
ния о ленинской теории перерастания я не 
увязывает теорию перерастания в одно це

лое е KAeeil ретолю|ргопвч>-д0 1 мпгратяче· 
ской диктатуры пролетариата и крестьян· 
ства. с гегемонией пролетариата, с лозунга
ми о временном революционном прави
тельстве, о поддержке крестьянского дви
жения.

В самом деле, возьмем вопрос о реж)лю· 
ционио-демократической диктатуре проле
тариата и крестьянства. Разве эту диктату
ру, переходную к социалистической дикта·- 
туре пролетариата, большевизм когда-либо 
мыслил вне ленинского плана перераста· 
ния? Ведь только троцкисты утверждали,—  
а троцкистские контрабандисты пытаются 
и сейчас протащить эти контрреволюцион
ные утверждения.— ч̂то якобы революцион
но-демократическая диктатура означает 
«самоограничение» пролетариата за1дачамв 
буржуазной революции. И наоборот, мож
но ли понять ленинский план перераста
ния без революционио-демократичееко# 
диктатуры пролетариата и крестьянства? 
Одно не отделимо от другого. Но этого как 
раз т. Крамольников в своей брошюре 
четко не сказал.

Лёнин еще в «Двух тактетках» ясно ска
зал, что «временное революциоппое пра· 
вительство есть орган борьбы за немедлен
ную победу революции, за немедленное от
ражение контрреволюционных попыток, а 
в о в с е  н е  о р г а н  о с у щ е с т в л е н и я  
и с т о р и ч е с к и х  з а д а ч  б у р ж у а  з· 
н о й  р е в о л ю ц и и  в о о б щ е »  (Ленин, 
т. VIII. стр. 51. Подчеркнуто нами.— И. С.). 
В овоёй известной речи на III с’езде Ле
нин говорил: «Временное революционное 
правительство может опираться только на 
революционный народ, т. е. на пролетариат 
и крестьянство. Оно может быть только 
диктатурой, т. е. оогатяизацией не «попяд- 
ка», а от)га1НизациРЙ войны» (Ленин, т. VII, 
стр. 264). Тов. Крамольников привел это 
ленинское определение «организации вой
ны» (стр. 13), но не сумел его использо
вать для того, чтобы обрисовать широкие 
исюрические перспективы ленинского пла
на перерастания. Меж!ду тем именно в этой 
связи т. Сталин в «Основах ленинизма» 
пишет против троцкистов: «я мог бы сос
латься далее на известные статьи Ленина 
«О временном правительстве» (1905 г.), 
где он, изображая перспективу развертыва
ния русской революции, ставит перед пар
тией задачу «до(^1Ться того, чтобы русская 
революция была не движением весколькпехх 
месяцев, а движением многих лет, чтобы 
она привела не к одним только мелким 
уступкам со стороны властей предержа-
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0ва^ л  ж а& ятту /втшроверткевяао тшх 
властей», где оя, развертывая дальше эту 
перспективу о; связывая ее с революцией 
в Европе, продолжает; «А если это уда
стся—  тогда... тогда революзяоншлй по
жар зажжет Европу; истомившийся в бур- 
всуа^ой реакции европейский работай 
поднимется в свою очередь >и покажет нам, 
«как это делается», тогда реаволюцюо'нный 
под’ем Европы окажет обратное действие 
на Россию, и 1БЗ эпохи нескольких револю- 
Ю0ОННЫХ лет сдестает эпоху нескольких ре
волюционных десятилетий»... (Ленин, 
т. VII, стр. 191. См. Сталин, «Вопросы ле- 
кииязма», изд. 9-е, стр. 24).

То(в. Сталия приводит эти высказывания 
Лвошна для того, чтобы показать, что 
меньшевистская «теория» китайской стены 
между буржуазно'Демократ1гческой и со- 
Виалистической революцией «лишена вся
кого иаучного смысла в обстановке, шше- 
рияля1зма, что она является и не может не 
являться лишь прикрытием, скрашиваяием 
коатрреволюционяых вожделений буржуа- 
эяя» (Сталия, «Вопросы ленинизма», 
стр. 23). А ведь в пашей литературе эта 
аншлеяинская «теория» киггайской стены 
в (весколько «смягченном», ^  отнюдь не 
улучшенном виде еще неда1ВЙо широко гу
ляла (работы К. А. Попова, Резвушкина, 
Рршпина и др·)·

Тов. Крамольников в своей брошюре, 
ц е л и к о м  о т о р в а н н о й  о т  з а д а ч  
б о р ь б ы  на  д в а  ф р о н т а  и а с о в р е -  
м е н я о м  э т а п е ,  совершенно не касает
ся этих вопросов. Не разоблачает т. Кра
мольников и «перманентной революции» 
Троцкого и не показывает ее кореягаого от
личия от Марксовой и ленинской теории 
«непрерывной революции».

А ведь в связи с III с’ездом партии, с 
вопросом о революционно-демократиче
ской диктатуре пролетариата я крестьян
ства надо было обязательно сказать, что 
этот вопрос сохраняет свою боевую акту
альность и сейчас. Ведь не случайно в про
грамме Коминтерна фигурирует ленинский 
этап демократической диктатуры пролета
риата и крестьянства для стран со сред
ним уровнем капитализма (как возмож
ность) я для колониальных и полуколо
ниальных стран («по правилу переход к 
диктатуре пролетариата лишь через ряд 
подготовительных ступеней». Программа 
Комчяеттерна, изд. 1928 г., стр. 78—79).

А ведь Лешш против меньшевиков, про
тив Троцкого еще в «Двух тактиках» пи
сал: «Революцяо1яно-демократичес1кая дик

татурА пролетаряята в  ярестьшютаа ест  
безусловно лишь переходящая, времеяяМ 
задача социалистов, но игнорирование 
этой задачи в эпоху демо’краткчееяой 
волюцше прямо реакционно» (т. YVELi 
стр. 85). Эту борьбу Ленина недо было S 
брошюре показать я связать с борь(М1 
партш! в дальнейшем против троцкиз»», « 
борьбой против эяновьевско-троцкистской 
оппозции в 1926— 1927 гг., отстяявавшей 
«перманентку» Троцкого, и в вопросах 
тайской революции, против троцкщша, 
ставшего «передовым отрядом коятрреМ* 
люционной буржуазяи» (Сталия). Троц
кизм, клевеща на Ленина и большевщрм, 
утверждая, что прои)сходит «шеревооруясе- 
ние» большевизма, пытается эту свои 
меньшевистскую стряпню протащить, шзпш 
бы в прикрытом виде, в СССР че|>е® 
кистокссс контр абандшлпов при хюяуюш  ̂
тельстве гаялых либералов.

Всего этого в брошюре т. Крамольши»- 
ва яет, так же как нет увязки леяивской 
борьбы с меньшевизмом в период III е*вэ* 
да я после него с дальнейшей эв ол ^  
цией меньшевизма, ставшего шфтяей оо· 
Оиялчштервеятов. У т. Крамольшскова «и  
найдете указ^аяие, что у М!еяьшевв1([ов было 
«отсутствие диалектики в мьаплеёив» 
(стр. 18), что конечно верно, яо далеко яе 
достаточно. Вы встретите весьма лябераль· 
нов указание, что Лензш вскрыл «то» 
д е ф е к т  (подч^кнуто яамя.— Я. С.) у  
меньшевиков, который окрасил собою давми 
чительное количество теоретичеокях оши
бок яовоискровской стратеисш я тактши» 
(стр. 21). Извольте видеть—речь идет о 
д е ф е к т е у  меньшевиков, когда шадо бы
ло показ^ать « д е ф е к т и в н о с т ь »  мень
шевизма в целом и в его дальнейшем pss- 
вития как проводника буржуазного вдвя- 
ния на пролетариат.

Наконец вы гаайдете такое изложение 
мыслей меньшевиков: «Нет,—говорили яо- 
ьонскровцы,—останемся чистыш! и во яася 
будущей химически чистой диктатуры 
пролетариата останемся лшпь на положе
нии пропагандистов, :крити)ков, на «поло
жении партии крайней революционной оп· 
позицшя» (стр. 16) без разобла<чеяия 
меньшевистско-троцкистской фразы о «чи
стой диктатуре пролетартта», по суще
ству прикрывавшей отказ от ге г̂емсишя 
пролетариата и от осуществления его дик
татуры.

Особо следует остановиться гаа нечетко
сти т. Крамольникова в вопросе о  возяшс- 
новеяии партии большевхшов. Как (фве-
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|;тно, Лешш писал, что большевизм сущ е
ствует как течс1шс политической мысли и 
как полити'теская партия с 1903 г.»
(т. X X V, стр. 174). Тов. Крамольяиков, не 
упоминая об этом высказывания Л етгаа, 
^триводит следующий отрывок из коиспек- 
та Ильича: «..II с ’езд— раскол (с м о м т т а  
оргаяизадии меньшинства). «Вперед»—  
лоитпь пгродолже^ние раскола. Меньше
вики раньше это поняли, и мы были 
глупы. Д в е  п а р т и и »  (стр. 30). 
Казалось бы из этих четких указаний 
Яенина т. Крамольттков должен был сде
лать надлежащий вывод и о роли III с’ез- 
ца, который конечно является ярким под- 
гверждени«м наличия «двух партий», но 
который развивал лишь иачатое на II с е з 
де дело разрыва с меньшевиками. Между 
гем т. Крамольников делает неправильный 
формальный упор на III с ’езд как на 
«первый шаг к конституяровашгю само
стоятельной большевистской партии > 
(стр. 46).

Мало того т. Крамольнетков в ряде 
Μ«©τ (стр. 4, 46) говорит о большевистской 
партии лчшгь как о «левом крыле РС ДРП  >, 
soTff он в других Mecraix правильно раз’яс- 
вяет смысл формального единства с мень
шевиками как способ «отвоевать рабочих 
меньшевиков у «Искры» (стр. 37).

Тажовы се^рьезные пробелы и п о л и т и ч р- 
ские ошибки, допущенные т. Крамолыги- 
ковым в его брош юре о III с ’езде. Но да
ют ли они основание трактовать его как 
фальсификатора Ленина я  проводника 
тротгкистст?ой контрабанды, кате это утвер
ждает его репензеят т. Добротвор в 
«Спутнике агитатора для города» (№  3S—  
36 за декабрь 1931 т.)? Это утвержде
ние является безответственоным наскоком, 
образцом недобросове;стной и путаной кри
тики.

В самом деле, пентральным πνϊίκτοΛί 
«криттги» т. Добротвора является следую- 
шая аргументатртя. Тов. Добротвор пшпет: 
«В двух местах брошюры (на стр. 16 и 
47) т. Крамольников говорит о том, что 
все резолюттии III с ’езда были «согреты» 
одной идеей— ^идее!! рсволюдиотаио-демо- 
кратической диктатуры пролетариата и 
крестьянства. Он пишет (на стр. 17);

Когда очистительный огонь начнет вьгжм- 
гать крепостническую иечи«ть из осиных 
гнезд, буржуа и помещики неизбежно ока- 
исутся в теснейшем блоке, а на другом по
люсе СТОЛЬ же закономерно будет спаян 
боевой союз пролетариата и крестьягмггва.

υ с у щ с с т в Л с н и е м (подчеркнуто Н. 
/Г о б р о ТВ о р о м) р с в о Л юцио ΙΠΙΟ -д емо кр а ти ч е - 
ОКОЙ диктатуры пролетариата и крестьян
ства». И дальше т. Добротпор рсцгительно 
заявляет; э т о  п о л  о ж е н и е п о л п о- 
с т ь К) II р о т »1 в о р г ΐί и т Л е н и н у )  
(подчеркнуто налги.— И.  С.).

Что же по мнению т. Добротвора «пол
ностью проти;вореч}гг Ленину»? Очевидно, 
судя по и од чер) киваниям т. Добротвора. 
противоречит Ленину утверждение т. Кра- 
мольнш«ова о том, что «победа пролетариа
та и крестьянства и будет осуществлением  
револю ц«от 1 о-де1мократ1гческой диктату
ры» этих классов? Таким образом сам 
т. Добротвор скатывается к отри2 ани!о ле
нинского положения, >гаогократно разви
вавшегося в работах Ленина и Сталина, что 
лишь в сопиалистической революитти про
летариат осутдествляет «союз с беднейшим 
крестьянством».

Тов. Добротвор, обвиняя т. Крамольни- 
кова в фальсификации и извращении Л е
нина, сам грубо извращает Л еш та . Так, он 
приводит тгтированное нами вынте место 
из Ленина: «Революцио 1 гао-демократиче-
ская диктатура пролетариата и к-рестьян- 
етва есть безусловно лишь переходящая, 
временная задача социалистов», при этом 
т. Добротвор так цитирует, что в ы б р а- 
с ы в а е т слово «лишь» и всю вторую  
часть тштаты, в которой Легаш продолжа
ет: «но игнорггроваигае этой задачи в эпоху 
демократической революции прямо реак
ционно». А. прот!^ кого направлена вся эта 
цитата без урезок? Против троцкизма. Та- 
KJ’M образом т. Добротвор. обвиняя т. Кра- 
молытикова в троцкистской контрабанде и 
очевиудно не понимая неразрывной связи 
революционно-демократической диктату
ры и ленинского плана перерастания, сам 
впадает в ошибку тропкиотского порядка, 
п р о т и в о п о с та в л я я р е в о л ю ци он н о - д емо кр а - 
тичеекую диктатуру ленинской теории пе
рерастания.

И после всего этого т. Добротвор, сам 
пепероятно запутав вопрос, е  ясным че
лом обвиняет т. Крамольшткова в стремле- 
НШ1 < доказать, что партия большевиков в 
1905 г. огра:1гич1гвала революцию буржуаз
ными рамками, что Ленин будто бы не ста
вил вопрос о перерастании бу-ржуазно-де- 
мократической революции в социталистиче- 
скую».

Редакция «Спутника агитатора», поме
стившая эту рецензию , свою онгабку уже 
исправила в №  10 за 1932 г., квалифи
цировав рецензию Н. Добротвора в отно-



luciiimi брошюры т. Крамолышкова <11ί 
с езд > как «неправильную, паверхиост»ую  
и не вскрывающую действительность гру
бых поллгических ошибок, допущенных 
т. Крамольниковьш в егр брошюре». П ере
числив «основные политические 0 1 ни^»ки в 
брошюре, признанные в основном самим 
т. Крамольниковым в его письме в редак
цию», редакция <С1 гутнш{а агитатора» 
констатирует, что «перечисленные выше 
грубые политические опгибки брошюры 
однако еще не дают основания квалифи
цировать автора ее как фальсификатора 
Ленина и проводника троцкистской конт
рабанды, как квалифицировал его рецен
зент».

Историческое письмо т. Сталина и ре
шения партии требуют сугубой бдитель
ности на фронте историко-партийной, в ча
стности массовой литературы. На основе 
письма т. Сталина наш историко-партий
ный фронт должен подняться и поднимает
ся на новую, высшую ступень в деле по
становки «изучения истории нашей пар
тии на научные, большевистские рельсы», 
в деле «заострения внимания против 
троцкистских и иных фальсификаторов 
истории нашей партии, систематически

срывая с них маски» (Сталии). Не ослаб
ляя борьбы со всякого рода контрабандой, 
как этого хотелось бы гнилым либералам и 
примиренцам, надо одергивать путаников, 
которые вопят о контрабанде там, где необ
ходима большевистская критика действи- 
г(;льиы\ ошибок товарищей, в своей рабо
те проводящих генеральнун) линию партии.

Об этом говорил т. Постышев на красно
пресненской конференц 1 ш; «Троцкистов, 
скрывающихся в нашей партии, надо раз· 
зоблачать и вскрывать, гнать из партии, 
надо уметь отличать от тро]^кистов людей 
просто ошибающихся и ни в коем случае 
не стричь всех под одну гребенку» (П о
стышев, «За марксистско-леюшское воспи
тание», стр. 53). В этой же речи т. Посты
шев высмеивал тех, «которые спали, спа
ли, а потом хотели сразу показать себя. 
Вышибли, мол, а теперь опять ложись 
спать, ребята. «Врага» больше нет. Это 
значит снимать с себя ответствеяно^ть».

Задача перестройки историко-партийно
го фронта на основе письма т. Сталина ко
нечно не временная «кампания». Письмо 
т. Сталина Д0лж!Н0 лечь в основу работы 
историков партии «всерьез и надолго».

ПОПРАВКА

В статью «Мемуарной литературе- боль
шевистская бдительность» (№  4 за 1932 г.) 
вкралась ошибка. Автор книги «В годы 
юности»— не член ЦК и МК меньшевиков

А. Плесков, а другой меньшевик— В. П ле
сков, который только в 1920 году подал 
заявление о выходе из партии меньшеви
ков.
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