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СТАЛИН — э т о  ЛЕНИН СЕГОДНЯ

Ем. Ярославский

В истории пролетарской борьбы две гига»нтокие фигуры встали во 
весь рост 'В середине прошлого столетия: Карл Мар'кс и Фридрих Эн
гельс. Они обобщили классовый опыт революционного движения всех 
стран и народов. Они переработали богатое наследство общественной 
мысли Б области политической эконом'ии, философ'ии и социалистической 
теори'и. Они дали человечеству полное и стройное миросозерцание, 
«непримиримое ни с каким суеверием, ни с какой реакцией, ни с какой 
защитой буржуазного гнета»  ̂ Они явились поэтому законными преем
никами «лучшего, что создало человечество в XIX в. в лице немецкой 
философии, английской политической эконом^ии, французокого социализ
ма»  ̂ Карл Маркс « Фридрих Энгельс создали п̂е-рвую коммунистиче
скую организацию— «Союз коммунистов»— и дали рабочему классу ре
волюционную программу мирового коммунизма — «Коммунистический 
манифест». Они создали I Интернационал, первое «Международное то
варищество рабочих». Они были руководителями рабочего движения на 
протяжении десятков лет,

Маркс умер в 1883 г., когда в России только стала складываться 
первая марксистская орга'низация — группа «Освобождение труда». 
Мар'кс после разгрома Парижской коммуны и распада I Интернационала 
мечтал о том, что новый Интернационал, который возникнет, будет Ком
мунистическим Интернационалом. Его мечтам не суждено было сбыться: 

*11 интернационал не стал, коммунистическим. Его вожди в своем боль
шинстве стали на путь реф<ормизма, повели борьбу против революцион
ных идей Маркса и Энгельса, подменили их идеи оппортунистическим 
учением о воамо'жнссти мирного врастания в социализм, о возможности 
завоевания вла'сти рабочим классо-м путем парламентской борьбы, о не
обходимости сотрудничества пролетариата с буржуазными правитель- 
ствЭхМй. Они подвергли осмеянию иде'и социалистической революции, 
проповедуя нищенское, крохобортеское, бернштейнианское положение, 
что «'движение— все, конечная цель— ничто». Они все сделали для 
того, чтобы погасить революционную энергию пролетариата, убаюка'ть 
его сказками о возможности бескровного перехода к социалистическому 
строю.

Маркс и Энгельс возлагали огромные надежды на развертывание 
революции в России. В царизме ови видели самый сильный оплот меж- 

, дународиой реа'кции, свержение царизма они рассматривали как воз'мож- 
ное начало, как толчок к революции на Западе. Марксистские идеи иро- 
пикли в Россию еще в 50-х годах, но тогда они не получили широкого 
ра^прсстраиения. Лишь с организацией группы «Освобождение труда» 
марксшм в России становится зтачительной силой, наносит серьезней
ший удар народнической идеологии и начинает вытеснять народниче-

 ̂ Л е н и н ,  Соч. 1. XVI, стр. 349. 
® Т а м ж е.
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ство с  арены политической борьбы. Однако ллехановюкая группа «Ос
вобождение труда» при всех ее  бесспорных заслугах перед рабочим 
движением в России «лишь теоретечески оса!ов.а'ла соцшл-дамократиш  
и оделяла первый шаг навстречу ра'бочем^у даижелию» ^

«Задачу соединения марксизма с рабочим движением ib России, 
а также исправления ошибок пруппы «О свобож деате труда» пришлось 
разрешить Летшну» ^

Конец XIX и начало XX столетия дали миру две новых гига'нтскик 
фигуры: В. И. Ленина и И. В. Сталина.

Начиная с  середины 90-х го>дов Л ен ш — тогда 22-летний марксист—  
становится во главе рюволюцион-ных социал-демократичеоквх кружков. 
Маркс и Энгельс нашли в Лен;ше своего гениального продолжателя. 
Одвн йз членов петербургского маркоиютского крулша, ставшего впо
следствии центром петербургокого «Союза борьбы за освобож дение ра
бочего класса», В. В. Старко-в, в своих воспоминаеиях рассказывает» 
как поразил тогдашнюю революциовную молодежь Ленин —  к тому вре- 
менл глубоко образованный марксист, обладавшей богатым литературны-м 
и научным багажом, поражавший и друзей и противников. Богатую на
учную эрудицию Леиин соединял с организаторским талантом, с  уменьем 
практически ставить важнейшие вопросы борьбы, о глубокой убеж ден 
ностью в правоте своего дела’, с  беспредельной преданностью пролетар
ской революции и революционной страстью. Описывая одно выступле
ние Владимира Ильича, CrraipKOB рассказывает: «Я со  своего места наб
людал, какое впечатление его речь ттрошводит на слушателей, и видел, 
чУо они совершенно опешили и долго не могли П)ридтш в себя. На’ дру
гой день те мои знакомые, через которых нам удалось попасть на 
собрание, говорили мне, что такой бешеной страстности и внутренней 
стоГжости и убежденности им не только не приходилось видеть, но они 
и не представляли себе возможным ничего подобного. Наряду с этш 1 
они должны были отметить, что и такой стальной логики им также не 
приходилось встречать. Этим замечанием они подчеркнули ещ е одно  
разительное свойство: Владимир Ильич никогда не терял логической 
нити своих рассуждений и ^всегда полностью владел собой... Этого 
человека, непрерывно горящего пламенем революции и «епрерываю пере
варивающего IB своем мозгу все, что может иметь хотя бы коовешюе 
отношение к поставленной им себе це„ти, я видел и на маленьких про- 
пагатдистских рабо'чих собраниях, «  в рабочих ,кружка>х. Н адо было аи- 
деть, с каким огром'иым терпением « чуткостью к уровню понимания 
слушателей он развивал им теорию Маркса о стоимости и об основах 
бурж уазного строя. И, надо оказать, рабочие платили ему за это данью  
огромного уважения и любви.,.» *.

В молодом Ленине воплотились лучш'ие черты Маркса и Энгельса. 
Так ж е добросовестно Легршг изучал мировое рабочее движение, такое 
ж е г л у б о к о е  у в а ж е н и е  Л е н и н  п и т а л  в с е г д а  к р е в о л ю 
ц и о н н о й  т е о р и и  'И прививал это уважение большэвистокой партии. 
Так ж е глубоко Ленин нена1видел всякую половрЗ{чатость, трусость 
мысли, боязнь довести выводы из фактов до  конп,а. Таким ж е неприми- 
римьш был Ленин ко всяким врагам рабочего движения. Так ж е  
неустанно Ленин работал над сплочением пролетарских масс. Именно в 
CHjry этих своих качеств Ленин стал организатором большевистской пар
тии, организатором нового, III Коммунистического Интернационала — 
Интернационале!, о котором мечтали Маркс и Энгельс, который они стре- 
лшлись создать.

1 «История ВКП(б)». Краткий курс, стр. 17. 1938. 
’ Там ж-е,
“ «Красная новь» 8 за 1925 год, стр. U2.



Сталин —  это Ленин сегодня  5

Начиная с конца 90-х годов другой молодой ма^ркоист, Иогиф  
Биссарпопо-вкч Сталин, в Закавказье начинает свою революционную дея
тельность, которая с переых ж е дней полностью созеучна деятельности 
Ленина, деятельности Маркса и Энгельса.

Ленин и Сталин начатая с конца 90-х годо.в являются для развития 
революционного движения новой эпохи — эпохи империал1исти1ческих 
войн и пролетарских революций — тем, чем были для прошлого столетия 
A-lapKC и Энгельс.

Петербургский «Союз -борыбы за освобож дение рабочего класса», 
созда'нный Лениньш, явился зародышееой ячейкой будущ ей большееист- 
схой ра’бочей партии. Он, ло вььраже-нию Ленина, предстлвлял первый 
серьезный з а ч а т о к  р е в о л ю ц и о н н о й  п а р т -и и, о п и р а ю 
щ е й с я  н а  р а б о ч е е  д в и ж е н и е .  Большевистские организации 
в Закав*казье, созданные Сталиным, явились передовыми орган«зац*кями 
партии Ленина — Сталина' и сыграли громадную роль в развитии рабочего  
революционного движ ения.в России.

Деятельность плехаио'вской группы «О свобож деш е труда» значи
тельно расчистила пути для раогаростраиения революционной теории 
марксизма. Ленин нане<  ̂ сокрушающий удар 1наро1дни1ческой идеологии, 
»н разоблачил перед рабочим классом сущ ество реформистских попыток 
экономистов и легальных магркоистов как агентуры буржуазии в рабочем  
движении, Ленин дал первый набросок програм'мы рабочей партии, ко
торый резко отличвлся от программы группы «О свобождение труда»  
и представлял собой значительный ша’г вперед по сравнению с плеха- 
HOBOK'HJMiH проектами. У ж е в первых своих работах, в таких как «Что  
такое «друзья народа»..? Ленин обосновал теорию социалистической 
революции («коммунистической революции») в России, наметил п у т ь  
о б р а з о в а н и я  р а б о ч е й  п а р т и и ,  выдвинув перед рабочим клас
сом одну из ва1жнейш«х идей — и д е ю  с о з д а н и я  с о ю з а  р а б о 
ч и х  и к р е с т ь я н .  Он обоснош л ещ е в 90-х годах прошлого столе
тия и д е ю  г е г е м о н и и  п р о л е т а р и а т а  в предстоящ ей бурж у- 
аэно-демократаческой резолюции и и д е ю  п е р е р а с т а н и я  б у р 
ж у а  з н о-д е м о к р а т и ч е о к о й  р е в о л ю ц и и  ;в р е в о л ю ц и ю  
с о ц и а л и с т и ч е с к у ю .  Он защитил против оппортунистов важней
шее про-г.раммное тр^ ован и е революционйого .марксизма — д и к т а -  
т у р у  п р о л е т а р и а т а .

Ленин дал нам учение о партии нового типа — «партии боевой, пар
тии революционной, достаточно смелой для того, чтобы повести проле
тариев на борьбу за власть, достаточно опытной для того, чтобы разо
браться в сложных условиях революционной обстановки, и достаточно  
гибкой для того, ч т ^ ы  обойти все и всякие подводны е камни на пути 
к цели» (С т а л и н) ^

Ленин дал обоснование niporpaiMMbi, организации, стратегии и та?<гики 
рабочей партии в своих важнейших трудах: «Что делать?», «Шаг вперед, 
два шага назад», «Две тактики», «Материализм и эмпириокритицизм».

В «Кратком курсе истории ВКП(б)» товарищ Стали!? дал замечатель
ную оценку этих основных труд о© Ленина: «Книга Ленина «Что делать?» 
была и д е о л о г и ч е с к о й  подготовкой такой партии. Книга Ленина 
«Шаг вперед, два шага назад» была о р г а н и з а ц и о н н о й  подготов
кой такой партии. Книга Ленина «Д ве тактики социал-демократии в д е 
мократической революции» была п о л и т и ч е с к о й  подготовкой такой 
партии. Наконец, книга Ленина  ̂ «Материализм и эмпириокритицизм» 
была т е о р е т и ч е с к о й  подготовкой такой партии»

Ленин обосновал и развил дальше учение Маркса — Энгельса 
а  е о е н н о м  и с к у с с т в е  в о о р у ж е н н о г о  в о с с т а н и я  и бле-

' «История ВКП(б)». Крагпойй xytpc, стр. 338.
• Там же, стр. 136.
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стяте применил это учение на опыте трех революций в России. Ленин 
обосновал у ч е н и е  о с о в е т а х  как орга^нах революционного восста
ния и органах революц1Ионной власти. Ленин показал во весь рост зна
чение н а ц и о н а л ь н о г о  вопроса, выдвинув ещ е в 1895 г. в проекте 
программы партии требование права наций на самоопределение. Ленин в 
период империалистической войны впротивовес оппортунистической, гиль- 
фердинговской теории империализма дал свое, м а р к с и с т с к о е ,  
н а у ч н о е  о б о с н о в а н и е  у ч е н и я  о б  и м п е р и а л и з м е  как 
по'следней стадии капита'лизма, как эпохе загнивания и распада капита
лизма.

На основе изучения истории капитализма после Парижской комму
ны Леи,ин вывел з а к о н  о н е р а в н о м е р н о с т и  и с к а ч к о о б р а з 
н о с т и  р а з в и т ' И  я в э п о х у  и м п е р ' и а л и з м а ,  и, исходя из этого 
закона, он сделал вывод о в о з м о ж н о с т и  п о б е д ы  с о ц и а л и з м а  
Б о д н о й  с т р а н е  и н е в о з м о ж н о с т и  о д н о в р е м е н н о й  
п о б е д ы  с о ц и а л и з м а  в о  в с е х  с т р а н а х .

Ленин поднял н а  н о в у ю  с т у п е н ь  у ч е н и е  о д и а л е к т и ч е 
с к о м  м а т е р и а л и 3 м е. «*То, что дано в методе Ленина, в основном 
уж е ^имелось в учении Ма'ркса, являющемся, по словам Маркса, «в су 
ществе своем критическим и революционным». Именно этот критический 
и революцио'н'ный дух провикает с начала и до конца метод Ленина. 
Но было бы неправильно думать, что метод Ленина является простым 
восстановлением того, что дано Ма^рксом. На самом деле метод Ленина 
является не только восстановлением, но и конкретизацией и дальней
шим развитием критического и революционного метода Маркса, его 
материалистической диалектики» \

Л е н и н  я в и л с я  о с н о в а т е л е м  К о м м у н и с т и ч е с к о г о  
И н т е р н а ц и о н а л а  и разработал в основном программные, организа
ционные и тактические принципы деятельности коммунистических пар
тий. На четырех первь(х конпрессах Ком«мунистического Интернационала 
Ленин в сво'их выступлениях определил наеравление деятельности рабо
чего класса в различных странах.

Л е н и н  я в и л с я  о р г а н и з а т о р о м  п е р в о г о  в м и р е  с о 
ц и а л и с т и ч е с к о г о  с о в е т с к о г о  г о с у д а р с т в а .  Он обосно
вал идею государства, политическую основу которого составляют со 
веты рабочих и крестьянских депутатов. Он п о д в е л  и т о г и  у ч е н и я  
М а р к с а  о р о л и  г о с у д а р с т в а ,  обосновал необходимость ди«Т!а- 
туры пролетариата в период, переходный от капитализма к социализму, 
и обосновал необходимость сохранения государства в период перехода  
от социализма к коммунизму. Все свои силы Ленин положил на то, что
бы обеспечить оборону, защиту этого государства от капиталистического 
окружения. Он разра'ботал, хотя и первые, черновые наброски построе
ния базы социалистической экономики, электриф-икацин, индустриализа
ции страны и коллективизации сельского хозяйства; но это были именно 
первые, черновые наброски.

Ленин в своих работах собрал огромный материал для созда'ния мар
ксистской истории, в особенности истории капиталистической эпохи. Его 
труды по истории развития капитализма в России, по аграрному вопросу, 
тю рабочему движению 1905— 1907 гг., периода реакций и нового подъ 
ема, его статьи периода империалистической войны, 1917 г. и периода 
гражда’нской войны представляют собой неоценимый материал для каж 
дого историка. П о этим статъям можно составить историю целой эпохи, 
при этом историю, ярко и глубоко освещенную светом марксистско- 
ленинской науки.

i И. С т а л и и  «Вопросы .т е т ш т т а » . стр. 13. 11-е нзд.
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Личный 'непререкаемый авторитет Ленина как вож дя партии проле
тариата, его непримиримость к врагам социализма, его  скромность в лич
ной жизни, его глубоча'йшая преданность р>еволюционно1му делу, его 
мастерское уменье в каждый данный момент ухватиться за то звено, 
которое тянет всю цепь за собой, его  прозорливость» основанная на 
гениальном применении великого учения Маркса, сделали Ле^^ина вели
ким вождем всего современного революционного движения. Смерть 
Ленина явилась величайшей утратой для всего че.1ювечесгва.

Так ж е как Ленин в 90-х годах поднял знамя Маркса и Энгельса 
и бесстра'шно шел с этим знаменем, сплотил массы для победоносной  
социалистической 'пролета^рской революции, так «  Сталин взял это 
знамя, знамя Маркса— Энгельса— Ленина, в овои руки, чтобы повести 
партию большевиков и весь советский народ к полной и окончательной 
победе коммунизма.

П од этим знаменем товарищ Сталин борется с юношеск.их дней —  
с 15 лет, когда он примкнул к революционному движению. П од этим 
зна'менем с конца 90-х годов товарищ Сталин вместе с  Лениным строил 
большевистскую партию. Вместе с  Лениным, никогда не отступая от ли
нии марксизма-ленинизма, прошел он все трудности борьбы трех рево
люций, гражданской - войны, восстановительного периода. Вместе с 
Лени-ным разрабатывал он вопросы революционной теории и революцион
ной П)ра;кти'ки рабочей партии. Вместе с  Лениньш руководил партией и 
революционной борьбой пролета'риата. Вместе с Лениным товар<и!1[ 
Сталин строил первое в мире социалистическое советское государство. 
Вместе с Леншьим организовал защиту этого 'государства от многочис
ленных врагов. Вместе с Лениным товарищ Сталин строил Коммунисти
ческий Интернационал-

Партия знала, что знамя Маркса' —  Энгельса —  Ленина в верных ру
ках. Напрасно враги пытались поколебать ряды партии и повести ее по 
другому пути. Партия пошла за товарищем Сталиным, и в этом объясне
ние тех величайших успехов, ка'кие имеет страна социализма^

В своей книге «Сталин» Анри Барбюс дал замечательный портрет 
товарища Сталина, «человека с головою ученого, с лицом рабочего, 
3 од еж д е простого солдата».

«История его жизни,— пишет Анри Барбк>с,— это неп^рерышый ряд 
побед над непрерыв'ным рЯ|Дом чудовищных трудностей. Не было такого 
года, начиная с  1917, когда он не совершил бы таких деяний, которые 
любого прославили бы навсегда. Это — железный человек. Фамилия 
дает нам его образ: Сталин — сталь. Ои несгибаем и гибок, как сталь. 
Его сила —  это его несравненный здравый смысл, широта его поз-наний, 
изумительная внутренняя собранность, страсть к ясности, «еумолимая 
последовательность, быстрота, твердость и сила решений, постоянная 
забота о подборе людей.

После смерти человек живет только на земле. Ленин живет всюду, 
где есть революционеры. Но можно сказать: ии в ком так не воплощены  
мысль и слово Ленина, как в Сталине. Сталин— это Ленин сего д н я » ’.

Товарищ Сталин стаиовится марксистом, ещ е будучи в духовно!! 
•семинарии города Тбилиси. Безуспешно его  пытаются взять в свои руки 
мракоб^ы  иезуиты-оопьк С юношеских лет в нем поднимается бур
ный протест против мракобесов всех родов. Его пытливый ум, его на
тура резко протестуют против того «порядка», который создал  царизм. 
Революционные идеи марксизма падают на богатую, плодотворную поч
ву, дают пышный (расцвет.

1 А н р и  Б а р б ю с  «Сталин», стр. 271 — 272. 1936.
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В 16— 17 лет товарищ Сталин является уж е 'пропагапди'стом — сна
чала в ученических, а затем ов рабочих юружках. С первых шагов своей  
•деятельности, сблизившись с такими людьми, как Л а д о  К ецховели, 
Саша Ц улукидзе, Виктор Курнатовск'ий, Миха Цхакая, он становится  
организатором первых марксистских кружков, борющ ихся против он- 
портунисгического крылл «месамедасисто*в». Он ж адно впитывает в себя  
п-ередовые идеи своего века. Как у Маркса и Энгельса, у колыбели его  
социалистического развития стоят Людвиг Фейербах, Гегель. Он жадно- 
усваивает идеи марксизма, развитые в «Капитале» Маркса и марксист- 
ских работах Плеха'нова. Его политическая мысль формируется 'ПОД 'непо
средственным 'Влиянием первых работ Ленина. Товарищ Сталин стано
вится организатором и вож дем  « и с к р о в с к и х »  большевистских орга
низаций; в Тбилиси, Батуми, Баку, Кутаиси и ряде других центров рево
люционной борьбы в Закавказье.

У ж е в период первой 'революции он тесно свя1за« с Лениным и ста
новится его помощником в борьбе за победу больш еш эма.

В период первой революции в России и последовавший затем пе
риод реакции товарищ Сталин развертывает громадную теоретическую  
деятельность. Его брошюры «Вскользь о партийных разногласиях», «Д ве  
схватки», его  статьи «Социализм и анархизм», «Как. понимает социал- 
демократия национальный вопрос?» и ряд других статей в нелегальной: 
большевистской печати, в знаЧ)ИТ1ельной степени и созданной в Закавказье 
товарищем Сталиным,— 'блестящее излож ение и защита идей  марксизма- 
ленинизма, блестящ ее приложение учен-ия исторического материализма к 
практике революционной борьбы s  России *й, в частности, в Закавказье.

Товарищ Сталин руководит демонстрациями и стачками рабочих в 
Тбилиси, Батуми, Баку, организует подпольные типографии, выступает 
на бесчисленных митингах, 'участвует в дискуссиях с 'меньше1виками, 
эсерами, анархистами и националистами, нанося им сокрушительные 
удары.

Вот митинг (В <мае 1905 г., где идет дискуссия м еж д у  ма-рксистами 
и анархистами. Один из присутствова’вших, К скелидзё, рассказывает: 
«Открывается -митинг. Первым выступает Коба. Развернулись большие' 
прения... Тогда как кажды й противник ругался и «бесился», тов. Коба  
спокойно и непоколебимо разрушал и уничтожал все положения против
ников. Таким образом, и здесь  победили большевики: ipia6o4ne един о
гласно поддерж али тов. Коба» *.

Полиция охотится за товарищем Сталиным, арестовывает его. Но 
он и в тюрьме, будучи пленииком, ведет  себя как непримир'имый, непо
колебимый солдат революции. Тюремные решотки « е  смогли помешать^ 
товарищу Сталину вести революционную работу. В тюрьме он ведет  
политическую работу среди заключенных, связывается о  оставшимися 
на воле товарища*ми и помогает им продолж ать борьбу.

Сосланный в Сибирь, он беж ит оттуда, возвращ ается снова к рево- 
люцио'нной работе, чтобы через некоторое время снова быть брошенным 
в тюрьму, снова очутиться в ссылке и cHoiBa беж ать туда, где кипит ре
волюционная бо'рьба, где нужна его организаторская мысль, г д е  нужно  
его революционное слово. Он орга'ннзует массы на вооруж енное восста- 
рше в 1905 году. Вооруж енное восстание разбито. Меньш'евики оплевы
вают это восстание и, крепкие задним умом, провозглашают устами П ле
ханова: «Н е надо было браться за оружие». Вместе с Лениным товарищ  
Сталин борется 11ротив этой предательской, оппортунистической линии- 
меньшевиков. Он вскрывает 'причины поражений революции и показы
вает, как в будущ ем  избежать ошибок, допущ енны х в первой ре-

с Гр. 47.
1 Б е р и я  Л. «К вопросу об истории большевистских организаций в Закавказье»^ 
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волюци-и, как усилить организацию пролетариата, чтобы добиться  
победы,

В разгар реакции после поражения первой революции товарищ  
Сталин организует в Баку рабочие массы, и, когда вся страна охвачена' 
могильньгм покоем, установленным столыпинскими заплечных дел  ма
стерами, в Баку вы ходят революционные газеты, в Баку под руковод
ством товарища Ста’лина рабочие ведут борьбу с ка-питалиютами.

V товарища Сталина всегда сильно ч у в с т в о  н о в о г о ,  он о со 
бенно чуток к процессам, происходящ им в народных массах. Будучи  
и соль вы чего декой ссылке, товарищ Сталин -накануне 1911 г. в письме 
намечает план дальнейшей борьбы, план оживления революционной ра
боты; он готов «сняться» в любой момент, т. е. беж ать из ссылки, как 
только потребует этого  партия.

Будучи заочно выбранным в Центральный Комитет и в Р усск ое  
бю ро Ц К на VI всероссийской (Пражской) конференции в январе 1912 г.„ 
товарищ Сталин организует Л р а в д у » , этот замечательный больш евист
ский орган, сыгравший огромную роль не только в рабочем движ ении  
России, но и во всем мировом рабочем движении.

В период нового подъема товарищ Сталин развертывает свои силы  
как руководитель партийной работы в Росоии, однов1ременно о'н пишет 
работу «М а р к с и з м  и н а ц и о н а л ь н ы й  в о п р о  с», о  -которой 
с такой теплотой и любовью писал Ленин Горькому.

Н езадолго до войны царское правительство в шестой раз арестовы 
вает товарища Сталина и отправляет его  за Полярный круг, в Турухан- 
ск'ий край.

На большую часть человечества страшной лавиной обруш ивается  
первая М'ирова'я империалистическая воина. Больш евистская партия не- 
растерялась перед напором шо&инизма, она одна П)ра1Вильно оценила д ей 
ствительность, осталась верной интернационализму, знамени пролетар
ской революции. Товарищ Сталин в далекой ссылке безош ибочно, по- 
леиински определяет зна'чеиие этой войны и ведет борьбу против шови
нистов, против оборонцев.

Революция, свергнувш ая царизм, дает возмож ность товарищ у 
Сталину вернуться к революционной деятельности. Он из ссылки приехал 
в Петербург раньше Ленина, который не имел возможности сразу вер
нуться в Россию, а некоторое время вы нужден был искать путей для  
этого. В этот ответственнейш'ий исторический момент товарищ Сталин 
своими статьями направляет внимание и деятельность партии на п од го
товку рабочего класса ко второму этапу революции —  социалистической’ 
революции.

Роль товарища Сталина в 1917 г. как организатора победы Октябрь
ской социалистической революции огромна. Партия большевиков —  
одна против всех других партий. Она немногочисленна, она насчитывает 
в начале 1917 г. менее 50 тыс. человек. И все ж е она уверена в том, что 
возмож ен переход к социалистической революции. П од  pyкoвoдcтвo^r 
Ленина и Сталина сплачивается больш евистская армия про-летариата. 
Ша,г за шагом большевики завоевывают позиции в советах, городских  
дум ах, массовых организациях рабочего класса, в армии, во флоте.

Растущ ее влияние большевиков вызывает тревогу в стане врагов, 
пытающихся утопить в крови передовы е отряды революции, разгромить  
революционное движ ение. Июльские дни — это поворотный пункт в дви
жении, когда становится уж е невозможным мирный исход борьбы и пар
тия готовится к восстанию.

VI съ езд  партии, происходивший нелегально под руководством  
товарища Сталина, нацеливает партию и рабочий класс на вооруж енное  
^восстание, на социалистическую революцию. В этот период во весь рост  
встает фигура Т0)варища Сталина как организатора сил революции. Вме-
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сте с Лбни'ным товарищ Сталин оргаишует победу Октябрьской социали
стической революции.

В органиаации советского государства товарищ Сталин с первых 
дней принимает огромное участие кш  народный ком'иссар по делам на
циональностей и как народный комиссар Рабоче-крестьянской инспек
ции. Ни на один день не ослабляет товарищ Сталин при этом своей 
теоретическбй деятельности.

Нова'я обстановка требует разрешения целого ряда новых вопросов. 
Товарищ Сталин принимает непосредственное участие в разработке всех 
важнейших документов эпохи, относящихся к организации многонацио
нального советского государства: в составлении «Декларации ппав наро
дов», в составлении Конституции РСФСР и Конституции СССР, в раз
работке решений по национальному вопросу на апрельской :конференции 
1917 г., на X и XII съездах партии, на IV национальном совещании — 
вплоть до выработки новой Сталинской Конституции СССР. Товарищ 
Сталин проявляет глубочайшее по>нима‘ние национального вопроса. Боль
шевистское разрешение национального вопроса подымает в глазах масс 
самых различных национальностей авторитет партии большев-иков: они 
Е'идят, как партия и това'рищ Сталин защищают интересы многонацио- 
н,альн0'Г0 государства, защищают интересы малых народов, борются как 
против великодержавного шов-иниэма, так и против местного национа
лизма, конкретно помотают уничтожать разницу между отставшими в 
своем развитии народами и теми, кто ушел вперед.

В самые трудные моменты в жизни молодого государства, *в период 
граждл'нской войны, товарищ Сталин становится оргаиизатором снабже
ния продовольствием всего населения, а затем организатором 'И полко
водцем Красной Армии и проявляет в этом деле гениальнейшие способ
ности. Он грудью своей защищает Страну советов на всех фронтах.

Он ведет эту работу бо:к о бок, плечом к илечу с Лениным. Он заме- 
ияет Ленина, раненого бандитским выстрелом эсерки Каплан, он заме
няет Ленина, сраженного болезнью. Он отражает атаки многочисленных 
врагов, пытавшихся свернуть партию с ленинского пути. Он защищает 
умело, стойко, непримиримо знамя Ленина, знамя марксизма-ленинизма. 
Он воспитывает партию в духе неприлшримой ненависти ко всем извра
тителям марксизма, ко .всем его врагам.

Смерть вырывает из наших рядов Владимира Ильича Ленина. Ни на 
один момент партия не дрогнула, и-бо ж> главе ее пошел тот, кто вместе 
с Лениным строил партию, укреплял ее и защищал, кто обосновал вме
сте с Лениным великое учение марксизма-ленинизма.

В основу своей деятельности товарищ Сталин берет великое учение 
марксизма-ленинизма. Это наследство он защищает от всех врагов. Он 
его самостоятельно развивает в новой обстановке.

Лени-н умирает, когда новая экономическая политика, политика со 
циалистического наступления, дала лишь первые свои результаты.

Огромную работу в деле ооциалисгического переустройства страны 
выполняет весь советский народ под руководством цартии большевиков, 
под руководством товарища Ста'лина.

На шути этого социалистического наступления стоят 'многочисленные 
враги. Отдельные вражеские отряды проникли в партию большевгвков. 
Товарищ Сталии воспитьивает партию и всю страну в духе непримиримой 
ненависти к врагам ленинизма: троцкистам, «левым коммунистам», пра
вым, националиста'М. Товарищ Сталин помогает партии до конца их 
разобла'чить и изгнать из своих рядов. Этот разгром всех антиленинских 
I рупп — важнейшее условие успешности социалистического наступления.

Товарищ Сталин разрабатывает подробнейший план социалистиче
ского 'наступления на путях нэпа. Этот план, изложенный лишь в самых



общих чертпх Леииным, разработан во всех деталях и 1про*всден в жиз!нь 
товарищем Сталиным, Социал^истическая реконструкция всего наро'дного 
хозяйства .на основе сталинск-их пятилеток, создание мощной социали« 
стической промышленности, разработка и проведение в жизнь плана 
•сплошной коллективизации сельского хозяйства, ликвидация паразитиче
ских классов и самого многоч^исленного отряда буржуазии — кулаче
ства — все это пров-едено под руководством товарища Сталина.

Под его руководством и по его инициативе проведена социалисти
ческая реконструкция городов. Эпоха товарища Сталина — это эпоха 
грандиозных социалистических сооружений: постройка первого в мире 
по красоте московского метро, постройка Днепрогэса, Беломорского ка
нала, Волгокаиала, начало разворота строительства «Большой Волти>>, 

освоение Северного MOtpcKOTo пути, завоевание Северното п0Л10са, на
чало строительства самого гра1Ндиозного памятника зодчества — Д вор
ца Советов, разворот строительства мощных ирригационных сооруж е
ний, как Вахшское строительство, Большой Ферганский канал, За^нге- 
зурская электростаиция и целый ряд других.

Страна советов должна стать богатой страной, страной изобилия. 
Н адо вскрыть могучие недра земли: надо, чтобы о̂ на щ едро давала 
стране тепло, свет, металлы, хлеб, плоды. И вот по инициативе товарища 
Сталина создаются «второй Баку», «’вто.рой Донбасс» на востоке, осваи
ваются Кольский полуостров, богатства Заполярья, тунд,р, сибирской 
тайги, дальневосточных просторов, Ка'вказских гор. П од руководство-м 
товарища Сталина развертывается могучее с т а х а н о в с к о е  д в и 
ж е н и е ,  выращиваются многоч.исленные кадры советских строителей 
социализма. Каждым своим шагом вперед это движение обязано вни- 
ма’нию товарища Сталина, его непосредственной деятельности по вос
питанию этих кадров, поощрению их, выдвижению новых и новых 
людей.

Товарищ Сталин заботится о восп-итании здоровото молодого поко
ления. Заботы о матер1И и ребенке, о школе и ш^кольниках, о молодежи, 
о теоретическом и техн1ическо.м вооружении молодо'го поколения — это 
вопросы, которьгМ|И повседневно занимается товарищ Сталин.

Не менее значительна его забота о том, чтобы обеспечить действи
тельное раскрепощение и равноправие женщины в СССР: в колхозе, 
в школе, на промышленных п^радприятиях, на общественной работе. 
И миллионы трудящихся женщин отвечают на эту заботу великой лю
бовью к своей родине и к ее в-ождю Т01вари1щу Сталину.

Никто так хорошо не знает страну и людей нашей страны, как 
товарищ Сталин. Он уделяет огромное внимание созданию «овой, со 
ветской интеллигенции и обосновывает новую тес|рию об интеллигенции, 
нанося ооюа^шительный удар остаткам махаевщ'ины, пренебрежения к 
ка'драм интеллигенции.

Он заботится о по-дъеме теоретического уровня советских кадров. 
Его борьба за советскую социалистическую культуру и науку помогает 
создать расцвет этой культуры и науки во всех областях. Он поднимает 
на огромную высоту науку в СССР, поощряет новаторов в науке, под
держивает их, и наука отплачивает стране за это внимание новыми за
воеваниями. Создаются условия для плодотворной деятельности новато- 
гров в науке: Павловых, Циолковских, Цициных, Лысенко, Державиных.

Все вон,росы борьбы за победу социализма приковывают к себе вни
мание товарища Сталина. Он дает теоретическое обоснование каждому  
шагу нашего движения вперед: победа социализма в одной стране, со- 
циа'листическая реконструкция народного хозяйства, индустриализация 
страны и коллективизация сельского хозяйства, создание великого со 
дружества народов, вопрос о государстве при социализме и коммунизме 
в к'апиталистическом окружении, воспитание кадров, разработка hoiboh
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Сталинской Конституции. Вся эта -огромная теорет'ическа’я работа вы
полнена товарищем Сталиным после смерти Ленина. Все это вопрось^ 
огромного, мирового з-начепия, они встанут перед победивш>им пролета
риатом во в>сех странах. Это ценнейший вклад в сокровищницу ма^рксист- 
ско-ленинокой науки, это шаг вгюред в развитии ма'рксистско-ленинской: 
теорий.

Могучая страна ссци1ал'изма развивается в условиях капиталистиче
ского окружения. На пяти шестых земного шара продолжает сущ ество
вать капита'лизм. Парижская коммуна (1871) нанесла первый удар капи
тализму, Великая Октябрьская социалистическая революция «нан-есла- 
мировому капитализму смертельную рану, от которой он никотда не опра
вится больше» ( С т а л и  и). Противоречия, раздирающие капиталистически» 
мир, становятся все более острьими и глубокими.

Перва'Я мировая империалистическая война, закончившаяся -круше- 
5шем династий Романовых, Гогенцоллернов, Габсбургов и турецкого^ 
султаната, не разрешила этих противоречий.

Через 20 лет после версальского М1ира стала неизбежной вторая 
империалистическая война, приведшая уж е в само'м начале к крушению* 
и распаду польского государства, к усилению освободительно1го дв.иже- 
Н'ия в колониальных странах.

Товарищ Сталин учил и учит нас пом>н1итъ об опасностях для социа.- 
листического государства, вытекающих из фа’кта капиталистического 
окружения. Товарищ Сталин огромную долю  своего внимания уделял  
уделяет созданию Красной Армии, созданию могучей обороны Страны  
советов.

Товарищ Сталин п^омог вооружить •нашу страну первоклассной воен
ной техникой: наземной, воздушной н морской.

Созданные под руководством товарища Сталина, мо-гучая Красная- 
Армия и Красный Флот являются вернейшим оплотом первой в мире- 
страны социализма. И не раз уж е с  Бозгла'сами «За партию, за родину» 
эа Сталина!» Красная Армия показывала всему ми«ру силу советского  
датриоти'зма.

В 1939 г. .история в'писала в свои страницы осваЗож дение народов  
Западной Украины и Западной Белоруссии, вошедших в состав СССР if  
воссоединенных с  УССР и БССР. Это стало возможным благодаря по- 
следовательно(му П1роведению в жизнь ленинско-сталинской национальной 
и международной политики.

Но не менее велика заслуга товарища Сталина в вооружении боль
шевистской партии, комсомола, всех трудящ ихся сильнейшим о>ружием^ 
идейным оружием — ма^ркснзмом-ленинизмом. Великое теоретическое 
наследство Маркса —  Энгельса — Ленина товарищ Сталин приумножил^ 
создав целый ряд важнейших научных трудов. Его книга «Вопросы  
лен1иниз1м а»—-это настольная книга каждого сознательного строителя' 
социализма, ибо в ней сконцентрировано обоснование всего нашего боль
шевистского пути.

Товарищ Сталин лично участвовал в работе историков и выполнил 
колоссальную работу. Благодаря деятельности товарища Сталина создан  
такой замечательный труд, как «История ВКП(б). Краткий курс», кото
рый является энци-клонедией большев!ИЗма, который дал толчок научной 
исторической мысли, который является образцом изложения истории 
целой эпохи. Ка'к в работах Ленина историк находит мастеракое, глубоко  
обоснованное, теоретически осмысленное освещение исторического про
цесса, так и в работах товарища Сталина историк на'ходит такое ж е обо
снование всей борьбы советского народа за социализм.

Бот почему товарищ Сталии (пользуется огромным авторитетом во 
всех слоях трудящихся масс. Вот почему имя его далеко за пределами 
СССР м-иллионами трудящ ихся произносится как и.мя вождя народов.



:Вот почему так велш<а любовь к нему самых разнообразных слоев тру
дящихся. Вот почему та>к велико уважение к товарищу Сталину как 
к человеку 'наук'и, неустанного труда, Т1Ворческой мысли.

Работоспособность товарища Сталина поистине громадна. Д ля него 
нет ничего выше, как работать на ттользу народа, служить 'народу, по
могать ему двигаться вперед, строить коммунистическое общ ество.

И ко дню шестидесятилетия товарища Сталина вся наша страна, 
миллионы трудящ ихся всего мира т1риН'0сят ему свою  благодарность, 
свою  любовь и свои искренние пожелания долгой плодотворной жмени. 
А1ы все уверены в том, что под з'наменем Маркса—  Энгельса —  
Ленина —  Сталина, под гениальным руководством товарища Сталина 
'.не только наша стра'на придет к вбр'Ш}?нам коммунизма. Мы глубо'ко 
убеж дены  в то<м, что гениальное руководство товарища Сталина о б л ег -  
яает  и ускоряет п обеду  коммунизма во всем мире.

Сталин —  это Ленин сегодня 13



СТАТЬИ

СТАЛИН И ИСТОРИЧЕСКИЙ ФРОНТ

А. Панкратова

Советская историческая наука переживает несомненный подъем. 
Он сказывается в дружной творческой работе молодых и старых ученых 
над созданием фундаментальных исторических трудов (многотомные 
<‘?Есеобщая история», «История СССР», «История культуры» и т. п.)^ 
3 работе ;по созданию учебников для Бузов, в подготошке <к печати учеб
ников для средней шко'лы и много-численных .науч-ных монорраф'ий и ис- 
следо:Ш'Ний, в большом количестве представленных к защите кандидат
ских 'И докторских диссертаций <и т. п. Оживилась >и окр&пла научная ра
бота исторических кафедр наших вузов. Оформился такой крупичый 
центр исторической науки, как Институт истории Академии наук, и т. п. 
Активизировалась работа в области истории и в братских советских рес- 
'Пу5ли1ках: в Груэии, Армении, Азербайджане, на Украине, в Белорус
сии и других. Повысился весь идейно-политический уровень научной 
работы на историчеоком фронте.

Своим вступлением на путь творческого подъема советская истори
ческая наука целиком обязана товарищу Сталину. За последние годы^ 
пожалуй, ни одна отрасль науки в СССР не гголучала столько руководя
щих указаний и директив, столько постоянной помощи и заботливого вни
мания со стороны партии и товарища Сталина, сколько их имела исто
рическая наука.

В трудах товарища Сталина историки находили неоценимого значе
ния методологические замечания, исторические оценки и характеристики,, 
которые могли быть иопользованы 'ИМи .при конкретно-исторических ис- 
следовл'ниях и разработке различных эпох и событий. Наконец, год тому 
нааад советские историки получили такой за^мечательный образец мар
ксистского исторического труда, как «Краткий курс истории ВКП(б)», 
из.даиный под непосредственным руководством и при участии товарища 
Сталина. Чтобы конкретнее пр<г!ДстаБить, ка1к беэмер'НО многим обязана 
товарищу Сталину советская историческая наука, проследим в самом 
беглом очерке пройденный ею путь.

В первые годы после Октябрьской революции научно-исследователь
ские учреждения и университетские кафедры почти целиком находились 
в руках старых, буржуазных историков, В своих трудах и лекциях они 
нередко открыто нападали на марксизм и выступали против пролетарской 
диктатуры. Они «обосновывали» историческую «неправомерность» проле
тарской революции в такой отсталой стране, как Россия, предсказывали 
неизбежную и близкую гибель советской власти и доказывали необходи
мость буржуазного реставраторства. Буржуазные историки (Милюков, 
Платонов, Виппер и др.) в форме исторических исследований вели на иде
ологическом фронте ту ж е борьбу со «смутой» (т. е. с пролетарской ре
волюцией), какую вооруженная буржуазно-помещичья контрреволюция 
Есла на военных фронтах.

П осле окончания гражданской войны, когда ставка буржуазии на 
вооруженный разгром пролетарской диктатуры оказалась битой, буржуаз^ 
пая истсрическая наука «изменила открыто враждебный тон и пыталась 
^хторически «обосновать» (не^избежиость перерождения советской власти 
на рельсах нэпа.



Сталин и исторический фронт !Гь

Устрялов, Милюков, Суханов и др. «доказывали» историческую неиз
бежность экономической эволюции Советской России к капитализму, пы
тались обосновывать крепкие исторические корни кулачества как опоры 
капитализма, развивали «теории вотчинного капитализма», извращая исто
рическую давность капиталистических отношений в России, и т. п. Д а ж е  
в 1927 г. в сборнике Коммунистической академии Суханов мог ещ е раз
вивать свои идейки врастания социализма в буржуазный строй, заявляя, 
что после Октября «эта идея стала лозунгом социалистического строи
тельства».

Конечно, все эти буржуазные историки отрицали социалистический 
характер Октябрьской революции и предсказывали историческую неиз
бежность развития страны по буржуазному пути.

Вместе со всем этим хором буржуазных апологетов и фальсификато
ров исгорич выступил тогда ж е с пробным шаром против ленинизма и 
предатель Троцкий: в 1922 г. он опубликовал свой «1905 год» и в 1924 г., 
вскоре после смерти Ленина, — «Уроки Октября». Иуда-Троцкий не слу
чайно свои атаки «а ленинизм начал с якобы «исторических» работ. Под  
флагом «научных» споров о движущ их силах, характере и перспективах 
Октябрьской рев:0люц'ии, с целью подмены ленинизма трЮ|Цк.измо1М Троц
кий и его последыши — троцкистские лжеисторики: Ванаг, Пионтковский, 
Фридлянд, Зайдель и другие — проводили свою вредительскую работу 
на историческом фронте. Теперь ясно, кж ой вред .прИ'Нооил.и «дискус
сии» по вопросу о 1905 г., о перерастании буржуазной революции в про
летарскую, социалистическую или о 1917 г.— о двойствен'ном характере 
Октябрьской революции, об объективных предпосылках для победы с о 
циализма в одной стране и т. п.

Требуя последовательности, непримиримости и беспощ адности в прин- 
пипиальной борьбе, Ленин писал: «Всякая непоследовательность или сла
бость в разоблачении тех, кто 'Проявляет себя как реформист или «цен- 
тровик», означает прямое увеличение опасности свержения власти проле
тариата буржуазией, которая использует завтра для контрреволюции то» 
что кажется близоруким людям лишь «теоретическим разногласием» 
сегодня» \

Товарищ Сталин с громадной силой, решительностью и последова
тельностью вскрывал в т е о р е т и ч е с к и х  разногласиях сегодня все те 
тенденции, которые превращались в прямое дело контрреволюции завтра. 
На идеологическом фронте в 1923— 1924 гг. товарищ Сталин ставил 
прежде всего задачу — и д е й н о  разгромить и похоронить троцкизм. 
Поскольку троцкизм обычно начинал свои атаки на партию с аргументов 
и ссылок на историю, товарищ Сталин с исключительным искусством раз
облачал троцкистские фальсификации истории.

Еще в своей речи на фракции ВЦСПС 19 ноября 1924 г. «Троцкизм 
или ленинизм» товари^^ Сталин разоблачил «арабские сказки» троцки
стов и восстановил подлинные факты об Октябрьском восстании. Товарищ  
(угалии показал, что Троцкий не играл и не мог играть особой роли в Ок
тябрьском восстании, как это пытались изобразить троцкистские фальси
фикаторы истории по заданиям Троцкого. Октябрьское восстание имело 
своего вдохновителя и руководителя, «но это был Ленин, а не кто-либо 
другой, тот самый Ленин, чьи резолюции принимались ЦК при решении 
вопроса о восстании, тот самый Ленин, которому подполье не помешало 
быть действительным вдохновителем восстания, вопреки утверждению  
Троцкого»

Давая тонкий, глубокий и конкретный анализ основных этапов и важ- 
■чейших фактов из истории подготовки и проведения Октябрьской рево
люции, товарищ Сталин показал истинный смысл троцкистских фальси-

* Л е н и н .  Соч. Т. XXV, стр. 317.
2 И. С т а л и н  «Об Октябрьской революции», стр. 56. 1932.
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фикадий истории: «Троцкий уверяет, что все это необходимо для «изу
чения» Октября. Но неужели нельзя изучать Октябрь без того, чтобы 
!ге лягнуть лишний раз партию и ее вождя Ленина? Что это за «история» 
Октября, которая начинается и кончается развенчиванием главного дея
теля Октяб/рьоко'го восстания, развенчиванием партии, орга1Н'Изовлг>.т!|0й 
и проведшей это в*осстание? Нет, дело тут не в изучении Октября. Т а к  
Октябрь не изучают. Т а к  историю Октября не пишут» \

Товарищ Сталин показал, что Троцкий и его агенты прибегают к са 
мой низкопробной фальсификации истории, стремясь превратить ее в ору
дие для борьбы с ленинизмом, «Троцкизм выступает теперь для того, 
чтобы развенчать большевизм и подорвать его основы. Задача партии со- 
стоит !в том, чтобы п о х о р о н и т ь  т р о ц к и з м  к а к  и д е й н о е  
т е ч е н и е » ,  — таков был :вывод товарища Сталина после первых разоб
лачений исторических фальсификаций Троцкого и троцкистов.

В борьбе против ленинской теории о возможности построения социа
лизма в одной стране врл«ги социализма неодно1кратно пытались апелли
ровать к истории. Разоблача'я эти вражеские ухищрения, товарищ 
Сталин подчеркивал, что как раз история — история экономического 
развития России в эпоху империализма, история революционной борьбы 
пролетариата, .история большевистской партии —  доказывает не только 
воз,мож'Ность, но и необходимость победы социализма в одной стране.

С особенной глубиной, конкретностью и остротой товарищ Сталин 
разоблачил троцкистские «Уроки Октября» в своей статье «Октябрьская 
революция и тактика русских коммунистов» (17 декабря 1924 г.). Задача 
товарища Сталина заключалась не только в том, чтобы конкретно-исто- 
рически показать важнейшие условия и обстоятельства, определившие 
победу Октябрьской революции, и параллельно разоблачить троцкистскую  
«перманентку», но и в том, чтобы дать оценку большевистской тактике 
в пе'рл'од подготовки и .проведения восст1а1Н'ия.

Товарищ Сталин wa основании тщательн0!Г0 ;изученш исто;рии на
шей П'ролетарской революции В'Месте с  Лениным разоблачил одну 'Из 
«аи|5олее устойчивых теоретическ1И1Х догм ©сего И йнтс'рнаЦ’ИгонаЛ'а —  

•о невозможности победы социализма в одной стране.
«Несомненно, — писал в 1924 г. товарищ Сталин, —  что универсаль

ная теория одновременной победы революции в основных странах Евро
пы, теория невЬз.можности победы социализма в одной стране, — оказа
лась искусственной, нежизнеспособной теорией. Семилетняя история про
летарской революции 'В России говорит we за, а против этой теории» ■.

Образовавшийся впоследствии троцкистско-зиновьевский блок в 
своей борьбе против построения социализма в нашей стране пытался 
также черпать свою «аргументацию» из истории России вообщ е и истории 
нашей революции в частности. Воскрешая старую, меньшевистскую тео
рию слабого развития производительных сил как объективной предпо
сылки, препятствующей построению социалистического хозяйства, о б ъ е
диненная оп'п-озиц'ия в 1926—‘1927 гг. осо!бенно охотно черпала свои 
«аргументы» против партии в эксгномической «стории, .представляя Р ос
сию как простую колоп;Ию финансового капитала. Услужливо шла на
встречу этой «аргументации» и троцкистская схема ;роли фи^н?)'нсово'го 
капитала в ^^ссии, пущенная в науч!ный оборот троцкистским «истори- 
ко(М» Ванаго'М. Ту ж е ро>ль играла в тот период и правопроцкистская 
схема Пионтковского, который пытался Д01казать, что в октябре 1917 г. 
происходили две ,рев.олюци-и: буржуазная и со-циалистическая,— совпа
давшие ;во времени и пространстве и толкавшие друг д-руга вперед, 
Пионтковский стремился замазать социа'листический характер Октябрь
ской революции, подчеркнуть, что социалистические т1 р ео б р азо ваи 'И я  не

 ̂ И. Ст а л и н «Об Октябрьской революции», стр. 68.
2 И. С т а л и н  «Вопросы леншшзма», сгр. 102. 11-е изд.



ЯВЛЯЮТСЯ неизбеж но вытекающими из с у щ е с ! ^  Великой Октябрьской 
социалистической революции. К этой компа!Нии принадлежит и Шляани- 
к о з ,  игнари!ро.вавший крестьянство .и злобно клеветавш'ий относительно 
роли партии в 1917 году.

Большой Бред принесла механистическая концепция покойного эко
номиста Крицмана, который в Октябрьской революции видел «историче
ское совпадение антикапиталистической и антифеодальной революции».

Разгром товарищем Сталиным троцкистской схемы^ революции, его  
глубокий и детальный анализ характера, движ ущ их сил, хода и значения 
Октябрьской революции раскрыл'И перед массами подлинную исто'рию 
Октябрьской социалистической революции; благодаря товарищу Сталину 
ленинская ио.ея о возможности победы  социализма в нашей стране овла
дела массами.

Со второй половины 1929 г. под руководством партии Ленина —  
Сталина развернулось социалистическое наступление по всему фронту. 
Одновременно актитаиз-ировался правый уклон — кулацкая агентура в пар
тии. Этот уклон и раньше привлекал внимание партии, дававшей ему 
ornoip. Теперь он стал главной опасностью. Троцкизм окончательно прев
ратился в передовой отряд контррев1олюцио1н1ной буржуазии. Отражая со
противление гибнущих классоа, борьба на илеоло'пическом фронте обо
стрилась. Н ередко выступления бурж уазны х ученых превращались в пря
мую атаку на ма^рксизм. Ш ахтинское дело ,и процесс «шромпартии» вскры-. 
ли факт п&рехода части буржуазны х ученых и опециалистов на сл уж бу  
интервенций >и иностранных разведо-к.

Установился явный вредительский контакт части старых специали
стов с бурж уазией капиталистических стран. Были сделаны попытки 
создать общий антимарксистский фронт м еж ду буржуазными историка
ми Западной Европы и буржуазным'и нсто-риками, работавшими в СССР. 
Усиленно поощрялись и рекомендо-вались в университетских курсах, в 
статьях и докладах идеалистические HCT0tpH4eoK'ne теории Рикке-рта, 
Макса Вебера, Допша и других. Б 1928 г. появились «Очерки из эконо* 
М'И'ческой истории средневековой Европы» академ1ика Петруш евского, 
в которых популяризировалась идеалистическая методология Риккерта и 
Макса Вебера.

В национальных республиках СССР усилилась враждебная марксизму 
идеологическая работа бурж уазны х националистов. Во главе общ ества  
исторнков-марксистов на Украине стоял буржуазный националист-вреди
тель Яворский. Его контрреволюционные теорийки об украинской »5уржу- 
а-зии как движ ущ ей силе революции, о гегемонии кулачества, о приМ|ате 
идеи национальной борьбы перед классовой борьбой, о необходимости  
борьбы за выход Укра1ины из Союза Советских Социалистических Рес* 
публик и т. п. так ил,и иначе распространялись на Украине в книгах, ж ур 
налах 'И учебниках.

В Белоруссии получили распространение нацдемовские теорийки, 
идеал-изи|>овалась в 4хторичеокой литературе мелко-буржуаз-ная «Белорус
ская социалистическая гро'мада» и т. п. В среде историков-«востокове
дов» идсализиройал^Гр национальная буржуазия как гегемон революции. 
На востоковедческойХ днскуссии в ИКП дого<ворились до возможности  
«мирного врастания феодализма в социализм». Мадьяр, разоблаченный 
впоследствии как враг народа, пропагандировал со своими подручными 
свою oco6yir> теорию азиатского способа производства в Китае. В усло
виях бо-рьбы за ликвида<цию кулачества как класса ож/квились правооп- 
портун>ист;?ческие теории, В(03НИ'КЛ0 неонародн'ичество в исторической ли
тературе. В дискуссии по aonipocy о  значен'ии «Народной воли» Т еодоро
вич, ревизуя ленинскую трактовку «наследства'», устаиаеливал преем
ственность 'ядеоло1гии и тактики народничества и марксизма^ крестьян
ского утопического социализма и ленинизма. Протаскивалась и прямая
7 к-ма.]51гсеи«1ч Л* 1.
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троцкистская ко«трабан'да: распростра-нялись троцкистские взг.ляды на 
P'OvTb большевиков во II .’идтериационале, ло sotmppcy о шерергрстЛ'НН'И бур- 
жуазно'демократической 'революдш 'в социалистическую, ио вопросу о 
прусско'М и амервкакако^м 'путях развит1и'я и т. in.

В борьбе партии за победу социализма теоретический фронт отста
вал. Товарищ Сталин на конференции атрарников-марксцстов 27 декабря 
1929 г. сделал работникам ъ области теории серьезное предупреждение. 
«Надо .признать,— говорил он,— 'Что за нашими практическими'успехами 
не поспевает теоретическая мысль, что мы и.меем некоторый разрыв м еж 
д у  практическими успехами и развитием теоретической мысли. М еж ду  
тем необходимо, чтобы теоретическая работа we только поспевала за 
практической, но и опережала ее, 'вооружая наших практиков в их бо-рь- 
бе за победу социализмл» \

Тот факт, что в нашей общественно-политической жизни имеют х о ж 
дение различные буржуазные и мелкобуржуазные теории, указывал то
варищ Сталин, объясняется тем, что марксистские теоретики мало рабо
тают над разработкой актуальных теоретических проблем, не популяри
зируют их в печати, -не дают отпора враждебным теориям.

«Разве трудно понять, — говорил товарищ Сталин, — что без непри
миримой борьбы с буржуазными теориями на базе марксистско-ленинской 
TeOipH-и (нево'ЗМ10(Жно дабиться полной победы над класоо1вым'И вра'ГЗ’Ми?» 
Товарищ Сталин указывал, что новая практика рождает новый подход  
к проблемам, что старые, буржуазные теории иногда приобретают проч
ность предрассудков, — необходима борьба с ними, «ибо только в 6opi>6e 
с буржуазными -предрассудками в теории можно добиться укрепления 
позиций марксизма-ле«шизм!а»

Через год ЦК ВКП(б) в решении от 15 марта 1931 г. по докладу 
Коммунистической академии обязал всех научных работников сосредо
точить все силы на разработке узловых проблем, связанных с текущими 
задачами партии и с  классовой борьбой мирового пролетариата.

Осенью 1931 г. было 0‘публикоаано пись.мо товарища Сталина в ре
дакцию журнала «Пролетарская революция» «О некоторых вопросах 
истории большевизма». Письмо товарища Сталина сигна'лизиро-вало о 
серьезной опасности проникнавения в историческую литературу 
контрабанды троцкизма, дающего мировой буржуазии духовное оружие 
в ее борьбе против пролетарской диктатуры. Буржуазные «историки» и 
«теоретики», ренегаты Комиитерна, идейный вдохновитель контрреволю- 
циоиной буржуазии Троцкий выпускали одну за другой литературные 
«работы» с цел[ью дискредитаровать большевизм в глазах esp'OineficKHx 
рьабО'Чих, смазать социалисти-ческие достижения СССР и оиравдать 
борьбу Троцкого против Ленина и советской вла’сти. Из ренегатского 
лагеря вышла -и троцкистская ©ерсия о центризме ленинской партии. 
Троцкий и все ренегаты пытались изобразить Ленина в истории русской 
революции и в международном революционном движении заурядным 
демократом или центристом, который якобы в 1917 г. иод влиянием 
Троцкого «перевооружился» и стал на путь борьбы за социализм.

Товарищ Сталии разоблачил троцкистскую контрабанду слуцких и 
волосевичей, он показал, что большевистская партия во главе с Лениным 
была единственной партией, которая вела непримиримую борьбу с оппор
тунизмом и центризмом, что «ленинизм родился, вырос и окреп в беспо
щадной борьбе с юопортунйзмом всех мастей, в том числе с центризмом 
на Западе (Каутский), с цантриэмом у  нас (Тро<цкий и др.)»

Товарищ Сталин решительно протестовал против попыток превратить 
аксиомы большевизма в проблемы, подлелсащие «дальнейшей разработ

1 и. С т а л и н  «Вопросы ленинизма», стр. 275. 
- Т а м  ж е , стр. 276.

Т а м ж е.
* Т а м ж е , стр. 351.



ке». Он требовал от историков, от работников теоретического фронта 
вообщ е не давать трибуны клеветникам и фальсификаторл(м истории, а 
всемерно разоблачать их.

Товарищ Сталин разоблачал мошеннические уловки троцкистских 
К01нтра)ба'нди'став, пытавшихся жульническим крючко.твО|рством, фальШ'И- 
выми ссылками на недостаточность официальных документов прикрыть 
свои истинные цели, свою борьбу с большевизмом. «Допустим,— писал 
товарищ Сталин,—  что 'KipoMe 'уже 'известных дакуменгов будет найдена 
куча других документов в виде, скажем, резолюций большевиков, лишний 
раз трактующих о необходимости изничтожения центризма. Значит ли это 
что }шличия только лишь бумажных документов достаточно для того 
чтобы демонстрировать действительную революционность и действитель 
ную непримиримость большевиков по отношению к центризму? Кто же 
кроме безнадежных бюрократов, может полагаться на одни лишь бумаж  
ные документы? Кто ж е, кроме архивных крыс, не понимает, что партии 
и лиД'е.ров надо прО'верятъ по «х  д е л  а м, прежде всего, а не только по  
их декларациям?»

Товарищ Сталин показал также образец борьбы с гнилым либерализ
мом в вопросах теории. Товарищ Сталин призывал «поднять вопросы исто
рии большевизма на должную  высоту, поставить дело изучения истории 
нашей партии на научные, большевистские рельсы и заострить внимание 
против троцкистских и всяких иных фальсификаторов истории нашей пар
тии, систематически срывая с них маски» ^

Товарищ Сталин требовал своим письмом решительной перестройки 
содержания, методов и темпов научной работы в соответствии с зада
чами социалистического строительства. Товарищ Сталин призывал к ре- 
волюцио'нной большевистской бдительности нл теоретическом фронте, 
особенно в связи с  новыми методами классового врага, стремившегося 
вредить «тихой сапой», незаметно проникнуть и разложить ряды строи
телей социализма. Являясь обра'зцо'М ленинской непримиримости в вопро
сах теории, письмо товарища Сталина было цолитической директивой 
историкам о на'Правлении их научт1ой работы. Эта директива была тем 
более своевременной, что исторический фp0iнт был крайне засорен, неко
торые научные учреждения и журналы относились с  недопустимым ли
берализмом к прямой и отерытой контрабанде троцкизма.

О бсуждение письма товарища Сталина вызвало большой подъем ак
тивности и мобилизовало силы историков-ленинцев для решительного 
разоблачения всех теорий и взглядов, враждебных ленинизму. Среди 
историков развернулась самокритика, выявившая немало троцкистских 
или 1правоо(п1портунистичес!к,их ошибок, .nojryтроцкистскую тракто<вку !ВО- 
просов о роли большевизма на международной арене, о центризме и люк- 
сембургианстве, о перерастании буржуазно-демократической революции 
в социалистическую и т. п.

Письмо товарища Сталина заставило подвергнуть пересмотру не 
только научную, но и учебную историческую литературу. Учебники по 
истории СССР и Запада (Пиомтковский, Фридлянд, Лукин и др.) оказа
лись полны исторических и политических извращений и ошибок. Такие 
учебники истории приносили только вред. Поэтому встал вопрос о пере
стройке и научной и учебной работы в области истории.

Письмо товарища Сталина поставило перед историческим фронтом 
©опрос и об изменении методов «ау'Ч|Ной работы. Теснейшим обра з̂о-м свя
зать науку с практикой социалистического строительства, ликвидировать 
старые, глубоко индивидуалистические методы научной работы, усилить 
начала коллективности и плановости, сделать историческую науку достоя
нием масс, развернуть популяризаторскую работу и пропаганду историче-

Сталин и исторический фронт

> И. Стали.н «Вопросы ленинизма», сгр. 357—358. 
- Т а м  ж стр. 361.
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ск'их эна1н'ий — такой путь для успешного развития 'исторической науки 
указывал товарищ Стал'йн. Однако поворот на историческом фронте шро- 
исходйл далеко не тем'и большевистскими темшами, каких можно было 
ожидать после сталинской директивы.

Это объяснялось состоянием исторического фронта, находившегося 
под влиянием укоренившихся антимарксистских, антиленинских, по сути 
дела, ликвидаторских взглядов на историческую науку так называемой 
«школы» Покровского. Марксистская историческая наука первым требо
ванием выдвигает знание конкретных фактов и своеобразия изучаемой 
исторической обстановки. М еж ду тем М. Н. Покровский, долгое время 
возглавлявший исторический фронт, не выполнял это обязательное тре
бование марксизма при изучении гражданской истории. Еще Ленин в 
своем отзыве на «Сжатый очерк» русской истории Покровского, одобрив 
инициативу создания его, в деликатной, но решительной форме предло
жил Покровскому дополнить его очерк фактическим материалом, хотя 
бы ввиде синхронистических таблиц. «Учащиеся должны знать и Вашу 
книгу и указатель,—  писал Ленин,— чтобы не было в е р х о г л я д с т в а ,  
чтобы з н а л и  ф а к т ы ,  чтобы учились сравнивать старую науку и но
вую»

В этом требовании Ленина уж е звучало указание, в каком направле
нии необходимо вести перестройку исторического фронта. Но ни Покров
ский, ни его «школа» не выполнили ленинских указаний, продолжая на
саждать в исторической науке и в преподавании истории голый схема
тизм и абстрактную социологию вместо живой, конкретной марксистской 
истории. Изучение фактической истории было, по сущ еству, ликвидиро
вано. Стремясь, по выражению Покровского, уничтожить <-?косность д о 
марксистских исторических рубрик», Покровский и его «школа» упразд
нили деление (а следовательно, изучение) истории на древнюю, среднюю  
и новую. Вместо систематического исторического курса начали изучать 
отдельные формации и более или менее случайные проблемы.

Это сопровождалась и прямой вредительской работой врагов народа, 
притаившихся среди историков.

Так называемая историческая «школа» Покровского не случайно ока
залась базой для троцкистско-бухаринских вредителей на историческом 
фронте. Маскируясь при помощи антимарксистских, антиленинских взгля
дов Покровского, используя ликвидаторские выводы из этих взглядов, 
лжеисторики из «школы» Покровского ликвидировали преподавание исто
рии в вузах и школах, упразднили исторические факультеты, прекратили 
подготовку кадров историков. Ни в средней школе, ни в вузах не было 
устойчивых программ и марксистских учебников по истории. Вражеские 
контрреволюционные гнезда надолго задержали творческие успехи исто
рической науки в СССР. Такое положение на историческом фро.нте вы
зывало неод.нократ1Ные конкретные указания партил и ли,чно то*ва1рища 
Сталина, требовавшие решительного улучшения постановки преподавания 
истории.

В августе 1932 г. ЦК ВКП(б) указал на « н е д о с т а т о ч н о с т ь  
исторического подхода к программам по общественным предметам». Тогда  
же ЦК ВКП(б) поручил Наркомпросу создать стабильные учебники по 
истории. В ма-е 1934 г. эти учебники были просмотрены и признаны 
неудовлетворительными. По указа'нию товарища Сталина были созданы  
специальные бригады историков, получившие задание подготовить новые 
учебники по истории. В решении ЦК ВКП(б) и СНК СССР (от 16 мая 
1934 г.) указывались и основные недостатки преподавания и изучения 
истории.

Решение ЦК ВКП(б) констатировало: «̂ Вместо орепода&ания г р а ж 
д а н с к о й  и с т о р и й  'В (ЖИВОЙ занимательной форме, с изло-жением

» Л е я й Н .  Соч. т. XXIX, стр. 442.
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важнейших событий и фактов в их х;]х>нолог'ичеок1ой послед-овательности» 
с характеристикой исторических деятелей — учащимся преподносят аб
страктные определения общественно-э-кономичсских формаций, подме
няя, таким образом, связное изложение гражданской истории отвлечен
ными социологическими схемам1И».

На основе постановления ЦК ВКП(б) от 16 мая 1934 г, были приняты 
решительные меры к улучшению дела исторического образования в СССР. 
В частности были восстановлены исторические факультеты в универси
тетах. Но перестройка двигалась медленно. Подготовленные конспекты, 
а затем и учебники по истории, несмотря на помощь и указания партии 
во главе с товарищем Сталиным, все ж е оказались неудовлетворитель
ными.

Событием на историческом фронте явился выход « з  печати I тома 
«Истории гражданской войны», в редактировани'и которого пр-инимал 
непосредственное участие товарищ Сталин, внесший мно-го замечаний, д о 
полнений и поправок.

В августе 1934 г. были написаны товарищами Сталиным, Кировым 
и Ждановым замечания по поводу конспектов учебников по истории 
СССР и по новой истории. Они подвергли резкой критике представленные 
конспекты и дали точные указания историкам о стоящих перед ними за
дачах. По сути дела, это была целая программа работ для советских 
историков. Товарищ Сталин —  лучший ученик Маркса, Энгельса и 
Ленина — и в  области истории, клк и в других областях, показал образец  
того, как нужно продолжать и развивать марксизм-лен'ииизм. Товарищ 
Сталин показал грандиозные перспективы для развития исторической 
науки, охватывающей всю жизнь человечества, разрушающей старые тра
диции, чуждые влияния, мертвые схемы. Товарищ Сталин требовал от
каза от антинаучных, затасканных, неточных определений, заимствован
ных у буржуазных историков, требовал выработки и применения в учеб
никах по истории точных научных понятий, Товарищ Сталин вместе с 
тт. Кировым и Ждановым в критических замечаниях на конспекты учеб
ников по истории исходили из того, что народные массы в СССР должны  
знать подлинную историю человечества, которая научит их понимать 
движение классов, вооружит их знанием законов общественного разви
тия и даст им понимание источника силы и методов борьбы трудящихся 
против эксплоататоров. История — -наука боевая, творческая, революци- 
ОНН.ЗЯ — не может и не должна превращаться в голую схему общ ествен
но-экономических формаций: она должна давать яркую и глубокую кар
тину борьбы классов, показать в этой борьбе роль действующих народ
ных масс, отдельных выдающихся личностей, должна показать органи
зую щ ее влияние передовых идей.

Основной осью всей новой истории товарищ Сталин считает глубо
кую противоположность м еж ду революцией буржуазной и революцией 
социалис'рической. Новая история является историей развития и победы  
капитализма. Она начинается французской революцией, утверждающ ей  
власть буржуазии, и заканчивается Октябрьской социалистической рево
люцией, положившей начало краху капитализма и расколу мира на капи
талистическую и социалистическую системы. В соответствии с этим в кон
спектах товарищей Сталина, Кирова, Ж данова предлагается новую исто
рию делить на три периода; первый — «от французской революции до  
франко-прусской войны и Парижской Коммуны (исключительно)» — это 
перио;]. окончательного формирования руководящих капиталистических 
держав в национальных войнах и революциях; второй — от франко-прус
ской войны и Парижской коммуны до победы Октябрьской революции в 
России и окончания империалистической войны включительно — это пе
риод перехода от промышленного капитализма к монополистическому» 
период империализма, первой мировой империалистической войны и свер
жения капитализм1а в России; третий новейший период —  от победы Ок-



Гябрьской социалистической !революции до  настоящего времени — эго 
период послевоенного империализма в капиталистических странах, эко
номического и политического крт'Зиса в этих странах, с дру'гой сторо* 
ны,— это период гражданской войны и интервенции в СССР, период 
победоносного строительства социализма в нашей стр^ане.

Зз'мечан'ия на к о ‘Н сп бкты  п'о «стО'р1Ий СССР вносят серьезные уточне
ния в периодизацию феодализма. П реж де всего в «них требуется, чтобы 
феодализ'М различался от дО|феодального периода, К0(гда -крестья'не не 
были еще закрепощены. За;мечан-ия на конспекты требуют тйкже, чтобы 
в (исторйи феодализма различались отдельные этапы ©го разв^ития. Т ж , 
-необходимо различать феодальный строй, когда Россия была раздроб
лена еа множссш о самостоятельных госуда^рств, от самодержавного 
строя государства.

В замечаниях указывалось, что в отличие от старой, 'ПО:мещичье-бу1р- 
жуазной 'ист0(рическ0й «ауки, которая занималась 'Почти исключительно 
историей великороссов, наша советская 'историческая «аука должна за
ниматься изучением истории всех народов СССР, в частности историей 
Украины, Белоруссии, народов Закавказья и Средней Азии, народов Се- 
(вера и Поволжья « других.

Русская буржуазная историография стремилась оправдать империа
листическую политику царизма и смазывала его роль как жандарма Евро
пы 1И лалача на^родав Азии. Буржуазные историки в хвалебном тоне 
писали о 'коло'низаторскюй деятельности царских чиновников и генералов 
'И совершенно умалчивали о борьбе порабощенных народов. Буржуазная 
историческая (наука не занималась историей малых народов России, счи
тая 1ИХ не имеющими значения для истории. Советская историческая 
наука должна решительно порвать с этими традициями буржуазной исто
рической псевдонауки.

Замечания товарищей Сталина, Кирова и Жданова требуют восста
новления подлинной истории народов, вошедших в Союз Со-ветоких Со- 
ц^иалистичесюих Республик.

В замечаниях на конспект учебника по истории СССР выдвинуто 
также требование, чтобы история СССР изучалась не изолированно, а как 
часть мировой истории. Советские историки должны показать роль и влия
ние западноевропейских буржуазно-революционных и социалистических 
движений на формирование в России буржуазно-.революцио'йного движе- 
иия и движения пролетарско-социалисти'ческого.

В замечаниях ^исключительно важно указание тто поводу конспекта 
учебника по истории СССР, предлагающее учитывать зависимую 1роль 
как русского царизма, так и русского капитализма от капитала западно- 
еврашейского, так как только в этом случае может быть понято значе- 
к'ие Октябрьской революции как освободительницы России от полуколо
ниального положения.

Крайне важна для исторической науки и та часть критических заме
чаний товарищей Сталина, Кирова и Ж данова, которая посвящена вопро
су о прогрессивности того или иного общественного явления. Многие 
историки, например, не усвоили марксистского понимания прогрессив
ности капиталиЗ'Ма по сравнению с феодализмом и вообще с предше
ствующими ему формациям^и. Они видят в капитализме лишь разруши
тельную сторону и цередко сбиваются на мелкобуржуазную анархиче
скую критику ка'питализма.

Несмотря на исчерпывающие методологические указания, сделанные 
товарищами Сталиным, Кировым и Ждановым на конспекты учебников, 
в гпредставленных после этого учебниках, составленных бригадами 'исто
риков, все ж е оказались серьезнейшие недостатки. Воереки указаниям 
ЦК ВКП('б) в учебниках (изложение гражданской истории нередко подме
нялось плохими социологическими 0|б0»5щениями. Совершенно не был 
показан на фактах гражданской истории юрО'Цесс соз-даШ'Я государства.



Полн'остью отсутспвошла в учебниках история культурь!. Факшчески 
гражда-нс'кая исгория была сведена к перечню войн и зав'0<еваний.

Особенно слабым местом в учебниках являлся их антиисторизм. Ан
тиисторические оценки отдельных событий, перегруженность мелкими 
фактами, недостаточно выраженная общая линия исторического процесса, 
недопустимо небрежное отношение к отдельным формулировкам — все 
эти немногие другие недостатки делали .неприемлемьгм'и представленные 
бриглдам'и учебники -по истории.

3 марта 1936 г. Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) постановили орга
низовать конкурс на лучший учебник для 3 и 4-х классов средней школы 
по истории СССР. Вместе с тем ЦК ВКП(б) и Совнарком указали 'при
чины этой крупной неудачи советских историков по подготовке марксист
ских учебников. Важ1нейшей 'ИЗ ihhx яВ'Илось то обстоятельство, что авто
ры учебников продолжали настаивать «а неоднократно уж е вскрытых 
партией и явно несостоятельных исторических определениях и установ
ках, имеющих в своей основе известные ошибки Покровского. Совнарком 
СССР и ЦК ВК|П(б) .подчеркивали, что у некоторой части 'наших истори
ков, особенно у историков СОСР, укоренились антимарксистские, ан- 
тиленинские, по сути дела, ликвидаторсюие, антинаучные взгляды на исто
рическую науку. Решающим условием для преодоления недостатков на 
фрот1те исторической науки и для подъема исторического образования 
в СССР ЦК ВКП(б) и Совнарком СССР считали необходимым решитель
ный отказ от антимарксистских, антиленинских, антинаучных взглядов 
Покровского.

Эти указания партии и лично товарища Сталина помогли историче
скому фронту развернуть необходимую самокритику и преодолеть недо
статки, вытекавшие из антинаучной, антиисторической методологии 
noKpcB'CKO-ro. Представленные в 1937 г, на конкурс учебники по истории 
СССР свидетельствовали об известном положительном сдвиге в этом 
направ,’1ении. Жюри конкурса отметило, что ряд учебников, представлен
ных на конкурс, отошел от осужденного в постановлении ЦК ВКП{6) 
и Совнаркома СССР старого типа учебника. Вместе с тем несмотря на зна
чительные до'сгижен'ия жюр-и отметило в учебниках еще довольно сущ е
ственные недостатки.

Необходимо подчеркнуть большое значение для работы истопников 
над 1НОВЫМИ учебниками письма товарища Сталина составителя-м учебника 
по «сторим ВКП(б). В этом замечательном лисвме давалась стршшая 
и 'Глубоко научная схема по истории развития марксистской ларт’ии в 
России, которая вслед за тем была принята и в основу периодизации 
:истории СССР XIX 'И XX веков.

Настоящим праздником для всего исторического фронта явился вы
ход в свет «'Краткого курса истории 'ВКП{6)», составленного под руко
водством <и при непосредственном участии товарища Сталина, В противо
положность старым учебйика^м, «златавшим исто<рию ВКП(б) вокруг исто
рических лиц, «Краткий курс» излагает историю партии на базе разверты
вания основных 'Идей 'марксизма-ле<ниниэма. Являясь -высоким образцом 
подлинно научного, глубоко >идейного 1истори'чеокого 'произведения, 
«Краткий курс ‘истории ВКП(б)» ммеет громадное значение для всего 
исторического фронта. 'Прежде всего он помогает оовю'бо'ди'ть марксист
скую исто(рическую литературу от упрощенчества и вульгаризации. 
«!Кратк>йй курс истории БКП(б)» кладет конец антиисторической фальси
фикации дей'стэительной -истории, антиисторическим 'попыткам пр’И'укра- 
сить (историю BiMecTo прав-д'йвого ее изложения. Неоцен-И'.мое методоло
гическое значение имеет для историков всех специальностей нз'писанная 
товарищем СталинЫ’М глава учебника, шосвященная диалектическому и 
историческому материализму. В ней с гисключительной ясностью и глу
биной дано 'Определение исторической наук'И, ее задач и целей. (В проти
воположность антимарксистской мет^одологии Покровского, отрицаэ-
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шего историю как йауку, ие «признава'вшего исторических закономерно- 
етей, товарищ Сталин преж де всего подчеркивает, что 'историческая на
ука несмотря на всю сложность явлении общественной жизни является 
такой ж е точной наукой, как например биология. Товарищ Сталин под
черкивает, что данные науки о законах развития общества я1вляются д о 
стоверными данными, имеющим'и значение объективных истин. Изучение 
закономерностей разв<ития общества имеет прю-мадное значение в прак
тической деятельности партии и пролетариата.

«Общественная жизнь, история общества,— пишет товарищ Сталин,— 
перестает быть скоплением «случайностей», ибо история общества ста
новится закономерным развитием общества, а изучение истории общ е
ства превращается в науку» V

Рассматривая историю общественного развития как историю произ
водителей материальных благ, как историю трудящихся масс, товарищ 
Сталин вооружает историков-марксистов методологическим оружием  
исключительного значения, помогающим понимать движение масс и зна
чение отдельных личностей в истории. «Значит, историческая наука,— 
пишет товарищ Сталин,— если она хочет быть действительной наукой, не 
может больше сводить историю обществ,ен1Юго развития к действиям ко
ролей и полководцев, к действиям «завоевателей» и «покорителей» го
сударств, а должна, прежде всего, заняться историей производителей 
материальных благ, историей трудящихся масс, историей народов»

В «Кратком курсе истории ВКП(б)» показано, как Ленин и Сталин 
на новом историческом этапе творчески использовали и развивали учение 
Маркса и Энгельса.

Сталинский курс истории ВКП(б) с предельной ясностью показы
вает, что марксистско-ленинскую теорию нельзя рассматривать как собра
ние догматов, как катехизис, как символ веры, а самих марксистов —  
как буквоедов и начетчиков.

Марксистско-ленинская историческая наука, руководимая товарищем 
Сталиным, революционная по своему сущ еству,'ещ е меньше чем какая- 
либо другая область науки может укладываться в мертвые, голые схемы. 
Абстрактные схемы, заменяющие живую историческую конкретную дей 
ствительность, неминуемо приводят к упрощенчеству и вульгаризации, 
приводят, следовательно, и к политическим ошибкам.

Избежать этих ошибок может только историк, овладевший больше
визмом, усвоивший в совершенстве диалектический метод познания мира 
и умеющий его применять при анализе хода классовой борьбы в любую  
историческую эпоху, в любой исторической обстановке. Советские исто
рики должны научиться следовать великому образцу, созданному под  
руководством товарища Сталина,— «Краткому курсу истории ВКП(б)». 
Они должны научиться изучать и изображать события в их диа;1ектиче- 
ском развитии, должны научиться понимать, что «если рассматривать 
какое угодно общественное явление в процессе его развития, то в нем 
всегда окажутся остатки прошлого, основы настоящего и зачатки буду
щего»

С могучим оружием марксизма-ленинизма в руках, преодолевая 
упорной большевистской работой все трудности и препятствия, посто
янно развивая большевистскую самокритику, неуклонно следуя гениаль
ным указаниям своего учителя и вдохновителя товарища Сталина, совет
ские историки обеспечат небывалый и невозможный нигде в мире, кроме 
СССР, подлинный расцвет марксистско-ленинской исторической науки.
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 ̂ «Краткий курс историй ВКП{6)», стр. 109- 1938. 
 ̂ Там же; стр. 116.

3 Л е н и н .  Соч. Т. I, стр. 94.



РАЗВИТИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ИДЕЙ 
И СТАЛИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ

(Опыт йсто'рич-еского комментария к первой главе Конституции)

А кад . В. Волгин

Ста»?1инская Конституция —  документ совершенно исключительного 
HCTopiHHecKoro значения. Это п е р в а я  в .м и р о в о  й 'и с  т о р и и х а р 
т и я  п о б е д и в ш е г о  с о ц и а л и з м а .  Социализм побед'ил, его прин
ципы вошли в жизнь, в практику пока только в одной cTptane. Д ля Со
ветского Союза Сталинская Конституция— и т о г  великой борьбы, оф ор
мление великих достижений и отправной пункт для движения вперед —  
к полному осущ ествлению коммунизма. Для народов других стран, еще 
живущих в условиях капиталистического рабства, это м а я к, ярко осве
щающий будущ ее,—  те великие цели, во имя которых лредстонт ещ е на- 
пряже|[ная борьба с силами старого мирй.

Мечты утопистов, гениально провидевших черты далекого светлого  
будущ его, хотя и не умев!ших ещ е нащупать реальные пути к нему; 
великая тео»рия Маркса— Энгельса,, превратившая социализм из утопии 
в науку, установившая историческую неизбежность торжества социа
лизма, открывшая в классовой борьбе пролетарилта силу разрушения 
старого и создания нового общества; упорная борьба и неисчислимые 
жертвы ряда поколений передовых борцов рабочего класса во в-сех стра
нах; бои Октябрьской пролетарской революции и гражданской войны, 
напряжение и пафос великой соци,алистической стройки под гениально 
дальновидным и твердым руководством Ленина и Сталина —̂  все это  
нашло в Сталинской Конституции свое историческое завершение.

Дать исчерпьшающий исторический комментапий к Сталинской К он
ституции — значило бы дать очерк истории человечества от первобытной 
общины до наших дней. Задача настоящей статьи гораздо скромнее —  
показать, как развивались исторически основные социалистические идеи, 
получившие окончательную практическую формулировку в нашей К он
ституции.

I  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И ЕЕ ФОРМЫ
i

Принципиальные основы осущ ествленного в Совет::ко'м Союзе с о 
циалистического строя даны в первой главе Конституции. С т а т ь я  
ч е т в е р т а я  этой главы провозглашает экономической основой СССР 
с о ц и а л и с т и ч е с к у ю  с и с т е м у  х о з я й с т в а  и с о ц и а л и с т и 
ч е с к у ю  с о б с т в е н н о с т ь  н а  о р у д и я  и с р е д с т в а  п р о и з 
в о д с т в а .  Эта положительная характеристика как бы подчеркивается 
во второй части стат1?н путем исторического противопоставления. В ней 
говорится, что социалистический строй утвердился в СССР в результате 
ликвидации капиталистической системы хозяйства, отмены частной соб-
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ствеиности на орудия средства производства и у1нИ'Ч;гоже1ШЯ эксплоа' 
нации человека человеком.

И дея связи частной собственности с  общественным неравенство-м— 
йдея многовековой даввост-и. Мы мо(жем обна!ружить ее  — правда, ещ е  
в весьма неопределенных формах —  в древнегреческих легендах о «золо
том веке». В этих ж е легендах мы находим и противопоставление: част
ная собственность — общность б л а г Н о  конкретные выводы из этой 
антитезы, развернутую критику строя, осиованного на частной собствен
ности, изображение общ ества, в кото<ром гоаподствует собственность  
общественная, мы находим впервые лишь на заре зарождаю щ ихся капи
талистических отношений, в XVI в., у  великого деглийского утописта 
Томаса Мора.

«Где только есть частная собственность, — говорит Мор iB «У то
пии», — где все мерят на деньги, там вряд ли когда-либо возможно пра
вильное н успешное течение государственных дел; иначе придется счи
тать jnpa'BHvibHbiM то, что в с е  лучшее достается самым дурным..., осталь
ные ж е решительно бедствую т... Один единственный путь к благополу
чию общ ества заключается в объявлении имущественного равенства, 
а вряд ли это когда-либо можно выполнить там, гд е  у каж дого есть  
своя собственность. Именно, ес:ш каждый на определенных законных 
ознованнях старается присвоить себе сколько .может, то каково бы ни 
было имущественное H3o6Hvnne, все оно попадает немногим; а они, раз
делив его м еж ду собою , оставляют прочим одну нуж ду. П оэтому, ...рас
пределение средств равномерным и справедливым способом и благопо
лучие в ходе людских дел воз.можны только с соверше}шым уничтоже
нием частной собственности» ^

Приведенный отрывок может служить образцом аргументации со- 
циалистов-утопистов XVI— XVIII веков. Историческое значение этой 
первой развернутой социалистической критики Ч1астной собственности и 
первой последовательной защиты принципа общности весьма велико. 
Однако ее недостаточность сразу ж е бросается в глаза. Отметим только 
два пункта: отсутствие в этом построении четкого понятия эксплоатации 
человека человеком и нерасчлененность, суммарность представлений об 
объекте частной собственности и общности.

Т. Мор, как и его античные предшественники, как и его ближайшие 
последователи и продолжатели, возмущается не эксплолтацией, а «нера
венством», ищ ет в общности не средств для уничто!жения эксллоатации, 
а средств для устранения «неравенства». €  другой стороны, говоря о ча
стной со^бственности, он имеет в В1И|ду со|5с1твенность как на орудия н 
с1>едства производства, так и на предметы потребления; точно так ж е  
общность в стране «Утопии» он распространяет и на ту и на другую  
категорию объектов.

Это не значит, конечно, что у ранних социалистов совсем нет пред
ставления о том, что «богатые живут за счет труда бедных». Тот ж е  
Мор знает, что богачи изобретают всякие способы, чтобы «откупить себе  
за возмож но деш овую  плату работу и труд бедняков и эксплоатиров1ать 
их 1как вьючный скот» \  Б  более общ ей и острой форме, с революцион
ными выводами мы находим эту мысль у коммуниста начала XVIII в. 
Ж . Мелье. «Громадные богатства и доходы , — говорит он, обращаясь к 
бедным, —  являющиеся результатом повседневных неустанных трудов  
ваших рук, питают всех этих гордецов; исключительно ваша работа, 
ваши ремесла создаю т изобилие В2ех благ и все богатства мира. Обиль
ные соки, которые они выжимают из вашего труда, содерж ат их, питают 
их, дают им жиреть, делают их сильными, могущественными, важными 
и гордыми. И если вы хотите окончательно иссушить их корни, лишите

 ̂ <Общиость владения, ка-к то было, по мифологии, при Кроносе». P lu t. Cim. 10.
- Т. М о р  «Утопия», стр. 89—91. «Academia». 1934.

Т а м  ж е , стр. 202.



ИХ этой гшщ'И, этих соков, которые достаю тся им от  ваших трудов  
и |Стр(аданий»

И тем не менее в центре критических построений социалистов XVI-— 
XVIII вв. стоит идея неравенства, а не идея эксплоатации. Факт эксплоа- 
тации для них —  только одио из проявлений неравенства <и те(м самым —  
один 1ИЗ аргументов против неравенства. В связи с  этим мы « е  «аходим  
у «их и характеристики идеального общества ш к  общества бесклассо
вого. Социалистическая теория ещ е очень глубоко пр01питана элементами 
уравнительности, эгалитаризма, как нредпролетариат и пролетариат этой 
эпохи ещ е в очень большой мере проникнут мелкобуржуазными стре.м* 
лениями и вкусами.

Нер1асчлененность понятия собственности и понятия общности у Т о
маса Мора и eipo ближайших преемников была, ко1нечно, обусловлена 
исторической обстановкой XVI— XVII веков. Н е надо забывать, что уче
ние Мора связано в 'Своем возниюновении с мелкобуржуазной традицией 
так называемого «потребительского коммунизма». И дея «потребитель
ского коммунизма» была довольно широко раорространена в средние 
века в фо'Р'ме легенды о  оершнамальной христианской общине. Характер
ной чертой «1потребительско-го коммунизма» была тенденция к обобщ е
ствлению потребления при сохранении индивидуального произвадства —  
тенденция, отвечаюшая настроениям низшего ^слоя мелкой буржуазии, 
стоящ его на грани обнищания.

Одна из величайших заслуг М ор| состоит в том, что он сумел в на
чале XVI в. подняться от идеи коммунистической организации потреб
ления к идее коммунистической организации производства. Поэтому он 
говорит «е только о выгодах совместной закупки продуктов, совместной 
кухни и т. д., как проповедники «потребительского коммунизма», но 
и о «совершенном уничтожении частной собственности». Однако пойти 
в этом направлении дальше, выдвинуть орудия и средства производства 
на первое место, провести м еж ду различными объектами права собствен
ности грань в направлении, противоположном традиционному, он при 
данном в его BipeMH уровне развития 1ггроизвод,ительных сил оказался не 
в состоянии.

у  коммунистов-рю'волюционерав В1ремен,и Великой буржуазной рево
люции во Франции — у Бабефа и его товарищей —  мы также находим  
лишь нерасчлененное понятие «общности» благ. В проектируемой ими 
нациошльной коммуне члены коммуны отдают ей в с е  с в о е  и м у щ е 
с т в о .  Право наследования отменяется для всего имущества. Каждый  
из членов коммуны получает от нее все ему необходимое через дол ж 
ностных лиц по нормам, обеспечивающим у м е р е н н ы й  и п р о с т о й  
д о с т а т о к .  Питание организовано по принципу обязательных о б щ и х  
т р а п е 3 Отмечаемые Марксом 1черты грубой ураънительнюсти и аске
тизма  ̂ сказываются, бесспорно, в подходе бабувистов к !п]>обле>ме по
требления.

Из трех великих утопических систем начала XIX в. сенсимонисты  
дают наиболее интересную постановку занимающего нас вопроса, реши
тельно разрывая с  традициями потр^ительской уравниловки. Однако 
и у них мы не находим полной четкости. Сенсимонисты не говорят о б 
о т ' м е н е ,  о б  у н и ч т о ж е н и и  частной собственности: они предпочи
тают гО'ВО(рить о  ее  преобразовании ^ И в качестве способа необходи
мого преобразования они пропагандируют отмену права наследования. 
Во введении к «Изложению учения Сен-Симона» сенсимонисты провоз-

‘ M e  л ь е  «Завешаиие». Цит. по книге В. В о л г и н а  «Предшественники совре
менного социализма». Ч. Ья, стр. 146.

3 B u o n a r r o t i  «H istorie de la conspiration pour Гёfi:alitё, d ite  d« B abeub. 
Vol. II, p. 3 0 6 -3 1 2 .

* K. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Соч. Т. V, стр. 509.
«Изложение учен/ия Сен-Снмона», стр. ПО. Гиз. 1923,
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глашают © общей форме скО'нец наследованию». М ожно было бы поду- 
мать, что это общ ее положение должно относиться в будущ ей ассоциа
ции ко всякому имуществу. Однако в действительности это не так. 
В развернутом изложении своего учения о собственности сенсимонисты 
вносят в свое общ ее положение весьма существенную оговорку: «Госу
дарство, а не семья^ будет наследовать накопленные богатства, п о- 
с к о л ь к у  о н и  о б р а з у ю т  то ,  ч т о  э к о н о  ми  с т ы н а з ы в а ю т  
ф о н д о м  п р о и з в  о д  с т в а» Дальше оии развивают эту мысль по
дробнее, относя самое понятие «собственность» исключительно к «фон
дам производства» или, как они выражаются иначе, к «орудиям труда». 
«Собственность, — говорят они,— в̂ самом обычном смысле этого слова, 
слагается из богатств, которые не предназначены для непосредственного 
потребления и дают в настоящее время право на доход. В этом смысле 
она обнимает земельны*е владения и капиталы, т. е., выражаясь языком 
экономистов, ф о н д п р о и з в о д с т в а » .

Если суммировать все сказанное сенсимонистами по этому поводу, 
то станет совершенно бесспорным, что они защищают общественную соб
ственность только на средства и орудия труда. В сущности говоря, все 
эпигоны утопического социализм.а лишь уточняют формулировку этого 
сенсимонистского положения, не прибавляя к нему ничего принципиаль
но нового (Пеккер, Луи Блйн),

Подлинный переворот в понимании собственности и ее будущ его  
производят Маркс и Энгельс. Определяющим в их трактовке этого во
проса является то, что они ставят esro не абстрактно, а в исторической 
перспективе.

Сжатое и гениально четкое изложение взглядов Маркса на проб
лему частной собственности мы имеем в изумительном по глубине мысли 
§ 7 двадцать четвертой главы первого тома «Капитала» — «Историческая 
тенденция капиталистического накопления».

Маркс говорит здесь о частной собственности на «средства» и 
«внешние условия» труда: «Частная собственность, как противополож
ность обшественной, коллективной собственности, сущ ествует лишь там, 
где средства труда и внешние условия труда принадлежат 4acTiibiM ли
цам»  ̂ Эти частные лица могут быть рабочими « нерабочими. «Частная 
собственность работника на средства производства есть основа мелко(го 
П']х>из&одетва» *. Этот способ производства приобретает классическую  
форму там, «где работник является свободным частным собственником 
своих, им самим применяемых условий труда, где крестьянин обладает 
полем, которое он возделывает, ремесленник — инструментами, которыми 
т  владеет как виртуоз»

Этот способ производства исключает концентрацию средств произ
водства, кооперацию и разделение труда внутри данного производствен
ного процесса. Увековечить его — значило бы установ*ить «всеобщую  
посредственность». «Но на известном уровне развития он сам создает  
материа'льные средства для своего уничтожения»®. В недрах общества 
накопляются силы, которые чувствуют себя скованными этим способом  
производства. Его уничтожение происходит путем экспроприации у ши
роких народных масс земли, средств существования, орудий труда. П у
тем самых жестоких, насильственных методов, образующих «пролог 
истории'капитала», индивидуальные и раздробленные средства производ
ства превращаются в общественно-концентрированные, карликовая соб
ственность мн.огих — в гигантскую собственность немногих. «Частная 
собственность, добытая трудом собственника, основанная, так сказать,

1 «Изложение учения Сен-Симона», стр. 113. Гиз. 1923.
* К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Соч. Т. XVII, атр. 832.
а Т а м ж е. _
* Там же.

Т ам  ж с т р .  833.



ш  срастании отдельного независимото работника с его орудиями и ср ед
ствами труда, вытесняется капиталистической частной собственностью, 
которая покоится на эксплоахации чужой, «о формально свободной рабр- 
ч)ей силы» Ч

Процесс экспроприации частных собственников этим не заканчи
вается: он осуществляется в дальнейшем действием имманентных зако
нов самого капиталистического производства. «Один капиталист поби
вает многих капиталистов. Рука об руку с этой централизацией... разви
вается кооперативная форма процесса труда во все более и более широ
ких, крупных размерах... превращение средств труда в такие средства 
труда, которые допускают лишь коллективное употребление.,, как 
средств производства комбинированного общественного труда» ^ А с 
другой стороны, «возрастает масса нищеты, угнетения, рабства, вырож
дения, эксплоатаци'и, но вместе с тем и возмущения рабочего класса, 
который обучается, объединяется и организуется механизмом самого про> 
цесса капиталистического производства» ^ Капиталистическая оболочка 
нёсовместима более с достигнутым уровнем централизации средств про
изводства и обобществлеиия труда. «Бьет час капиталистической част
ной собственности. Экспроприаторов экспроприируют» ^

Следующий, относящийся непосредствен-но к вопросу о собственно
сти, подводящий итоги абзац необходимо ^воспроизвести полностью, как 
бы ни был он широко известен: «Капиталистический способ присвоения, 
вытекающий из капиталистического способа производства, а следова
тельно, и к а п и т а л и с т и ч е с к а я  ч а с т / н а я  с о б с т в е н н о с т ь ,  
е с т ь  п е р в о е  о т р и ц а н и е  и н д и в и д у а л ь н о й  с о б с т в е н 
н о с т и ,  основанной иа собственном труде. Отрицание капиталистиче
ского производства производится им самим с необходимостью ^ тестзен -  
но-исторического процесса. Это — отрицание отрицания. Оно снова со 
здает и н д и в и д у а л ь н у ю  с о б с т в е н н о с т ь ,  но на основании 
приобретений капиталистической эры — кооперации свободных работни
ков и их о б щ и н н о г о  в л а д е н и я  з е м л е й  и п р о и з в е д е н 
н ы м и  и м и  с р е д с т в а м и  п р о .и  з в о  д с  т в а;̂

Как мы уж е указьшали, совершенно ясно, что в изложенном отрыв
ке Маркс все время имеет в виду собственность на средства и орудия 
производства, показывая необходимость ее исторических превращений. 
Бстественно, более краткие формул-и(ровки —  но .отнюдь не менее содер 
жательные по сущ еству — имеем мы в «Коммунистическом манифесте». 
Показав, что в существующем обществе частная собственность в резуль
тате капиталистического разв1ития уничтожена уж е для девяти десятых 
населения, «Коммунистический манифест» характеризует будущий строй 
как такой, в котором «личная собственность не будет превращаться в 
буржуазную собственность», И затем Маркс и Энгельс как бы поясняют 
эту мысль: «Коммунизм никому не помешает присваивать себе общ е
ственные продукты, он устранит только возможность пользоваться этим 
присвоением для подчинения чужого труда» *. Таким образом, и здесь  
Маркс и Энгельс отличают л и ч н у ю  с о б с т в е н н о с т ь  (в «Капи
тале» — индивидуальную) от частной собственности. Личаая собствен
ность не только сохраняется, но упрочивается при отмене частной соб
ственности на орудия и средства производства. Эта личная собствен
ность обеспечивает присвоение продуктов труда (в целях потребления), 
но не дйет возможности превращения продуктов труда в капитал.

Дополнительные штрихи к характеристике взглядов Маркса и Эн
гельса на будущ ее право соб(ственности мы находим в «Критике Готской

1 К- М а ip к с и Ф. Э н г е л ь с .  Соч. Т. XVII, ст^. 833.
2 Т а м ж е , стр. 834.
* Т а м ж е.
* Т а м ж е.
• Т а м  ж е. Разрядка моя.— В. В.
* К. Мл р юс  и <5. Э н г е л ь с .  С«ч. Т. V. 488.
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программы», именно в 'ТОЙ ее  части, г д е  М аркс излагает сво*и взгляды на 
стадии развития коммунистического общ ества. Низшая фаза ко-ммунисти- 
ческого общ ества характеризуется тем, что в нем сохраняется п р а в о .  
Это право, как и всякое право, охраняется государством , поскольку оно 
ещ е продолж ает сущ ествовать. Сохраняется и с 0бственн01сть. Однако в 
отношении собственности пр01из0шл.и у ж е  существе-нные изменения: 
«При изменившихся обстоятельствах никто не м ож ет дать ничего, кроме 
своего труда, |И потому, что, с друго-й сто1рЮ1Ны, в с о б с т в е н н о с т ь  
отдельны х лиц не м ож ет перейти ничто» кроме и н д и в и д у а л ь н ы х  
п р е д м е т о в  п о т р е б  л е н  и я » ^

Именно эта первая стадия коммунистического общ ества, стадия у ж е  
осущ ествленная в СССР, и нашла св ое отраж ение в Сталинской К он
ституции. Эта мысль с исключительной ясностью и четкостью фор>мули- 
рО'Вана товарищ ем Сталиным в его докладе на Чрезвычайном VIII в сесо 
юзном с ъ е зд е  соаето'в 25 ноября 1936 г.: «Н аш е советск ое общ ество  д о 
билось того , 'ЧТО оно у ж е  осущ ествило в основном социализм, создал о  
социалистический строй, т. е. (осуществило то, что у  Ma'piKCHCTo-B назы 
вается иначе первой или низшей фазой коммунизма» ^

2

В истории тех  течений общ ественной мысли, которые подготовля.гш  
возникновение научного социализма, >1ы м ож ем  различить две линии раз
вития, идущ ие раздельно, хотя иногда и скрещ ивающ иеся. Грубо говоря, 
их м ож но определить .как линию централистическую  и линию общинную. 
Теории общинные возникают раньше. Отличительная особенность их —  
с той точки зрения, которая нас сейчас интересует, —  состоит в том, что 
хозяйственной единицей представляется их сторонникам небольшая, у д о 
влетворяющ ая самостоятельно все свои потребности хозяйственно неза
висимая община.

И дея такой общины свойственна у ж е  так называемым «ком-мунисти- 
ческим» сектам средневековья. -К'рупнейшим нредстав-ителем того течения 
социально-утопической мысли, которое видело свой идеал в небольш их  
хозяйственно-сам одовлею щ их общ инах, был, несомненно, великий ут о 
пист начала XIX в. Ш. Фурье. Хозяйственной ячейкой гармонического  
общ ества, которое дол ж н о, по убеж ден и ю  Фурье, сменить «цивилиза
цию», является так называемая фаланга —  [ассоциация весьма небольших 
размеров, не свы ш е 2 тыс. человек. Фаланга —  производственно-потреби
тельное товарищ ество, им ею щ ее в своем  владении землю и инвентарь 
•и занимающ ееся как сельскохозяйственньгм, так и промышленным тру
дом . С удя по характеристике рабочего дня в фаланге, е е  хозяйственны е 
функции весьма разнообразны . Тут мы находим и садоводство , и огор од
ничество, и ск отоводство, и ры боводство, 1И лесное д ел о , и фабричный 
труд. О днако в XIX в. мечтать о полном хозяйственном обособлении  
фаланги было, очевидно, невозм ож но. Фурье вы нуж ден поэтом у д о п у 
стить, ic одной стороны , торговлю м еж ду  фалангами, с  другой —  органи
зацию больших производственны х объединений со  специальным хозяй 
ственным назначением, вербуемы х из многих фаланг промышленных ар
мий. На эти промышленные армии он возлагает выполнение задач, вы
ходящ их за пределы возм ож ностей отдельной фаланги: проведение кана
лов, орош ение пустынь и т. in.

И дею  небольш их общин как ячеек буд ущ его  социалистического о б 
щ ества пропагандирует так ж е и английский современник Фурье —  
Р. О уэн. Б уд ущ ее общ ество Оуэна —  это свобэдная федерация св о б о д 
ных, самоуправляю щ ихся коммун, в основном хозяйственно-сам одовлею 

1 К. М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с .  Соч. Т. XV, сто. 274. Разрядка моя.—  В. В.
2 И. С т а л и н  «Вопросы л-ени'низма», стр. 514, II-с  йзд.
« В, В о л г и н  «История социалистических идей» Ч. 2-я. Вып. 1-й, стр. 51, 53—54,



щих. Община, как и у Фурье, —  ячейка небольш ого размера, не свы ш е 
3 тыс. человек, соединяю щ ая сельскохозяйственны й труд с  промышлен
ным. Принципы общины —  общ ность владения, общлй труд и равенство 
в правах. Ц ель ее  хозяйствевной деятельности потребле'ние, удовле- 
тзо>рёние потребностей ее  членов; Хозяйственная связь с другими общ и
нами выражается в обмене, который* одиако, обусловлен исключительно 
неизбеж'ными отличиями в tnowBe, климате и т. п. тем ,—■ что одни продукт  
м ож ет производиться в большем количестве в одной общ ине, а другой—  
в другой.

Истоки второго течения, которое мы условно обозначили как цен
тралистическое, мы можем видеть в «Утопии» Т. М ора. О бщ ество «У то
пии», взятое в целом, представляет некое хозяйственное единство. Вер
ховный орган государства — сенат —  ведет учет всему, что произво
дится в отдельных городах государства, и в случае надобности произво
дит перераспределение продуктов. Вся земля «Утопии» составляет общ е
государственное достояние. Государство передвигает рабочую силу из 
одного города в другой. Государство ведет всю  внешнюю торговлю . Вся 
эта деятельность государства в связи с  учетом продукции наводит на 
мысль о наличии -в «Утопии» некоего хозяйственного плана, хотя Мор 
прямо о таком плане и не говорит. Н адзор за производством принадле
жит низшим долж ностны м лищам, выбираемым '1̂ лселением, но являю- 
Щ.ИМСЯ составной частью общ егосударственного аппарата. Все, /произве
денное как в сельском хозяйстве, так и в рем есле, составляет д о ст о я 
ние <всего общ ества

И з утопических систем начала XIX в. централистическую традицию  
поддерЖ!Ивает и развивает, выдвигая с  небьшалой д о  того четкостью  
идею общ его хозяйственного плана, сенсимонистская школа.

Если Фурье и О уэн представляли себ е  б у д у щ ее  ввиде покрывающей  
весь земной шар сети маленьких общин, то сенсимонисты  предвидят воз
никновение « в с е м и р н о й  а с с о ц и а ц и и » .  Они не только приемлют 
создаваем ое капитализмом расширение хозяйственны х связей, и дущ ее в 
направлении мирового хозяйства,—  для них это новый, неизбежны й исто
рический этап в процессе развития принципа ассоциации. Вся история  
представляется им как постепенный переход ’ от более узких форм ассо
циации ко «все более ишроким— семья, затем город, затем нация— и, на
конец, 1К максимально широкой, охватывающ ей весь земной шар, все 
человечество. Б удущ ая хозяйственная организация, таким образом, не 
уж е, л значительно шире сущ ествую щ их. Но это не единственная ее  
отличительная черта: главное в том, что будущ ая ассоциация заменяет  
экономический хаос настоящ его подлинной организованностью.

Государство управляет фондами производства через разветвленную  
систем у банков, превращенных из частных предприятий в органы г о су 
дарства. Центральный банк через сеть местных и специальных банк0|В 
сосредоточивает сведения о потребностях районов и отдельных отраслей  
индустрии. Центральный банк составляет бю дж ет, актив которого обра
зует  сумма годовой  продукции всех видов промышленности, а пассив —  
распределение этих продуктов м еж ду  трудящ имися ^ В  соответствии с  
этим банк и будет  распределять м еж д у  районами и предприятиями, с  о д 
ной стороны, средства производства, со^ставляющие теперь частную с о б 
ственность, с  другой —  работников, в зависимое,ти от проявляемых ими 
способностей.

Каковы бы ни были недостатки учения сеноимонистов, н адо при
знать, что они разработали систем у централистического социализма в 
ф01рме, неаравненно более [продуманной, чем утопии и проакты их п р ед
шественников. В их учении, несомненно, о;тразились у ж е  отношения

1 т. М о р  «Утопия», стр. 11— 13.
- «Изложение учения Сен-Симона», стр. 133— 134,
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эпохи промышленного капитализма, только склады вавш егося в их время 
во Франции, но у ж е прочно установивш егося в Англии. Представители  
интеллигенции, связанной социально с ростом промышленного и банко
вого капитала, они лучш е чем какая-либо иная из утопических школ 
сумели учесть то новое, что было создан о  в экономической жизни про
мышленным переворотом конца XVIII и начала XIX века.

Основоположники научного коммунизма оставили нам ряд непосред
ственных указаний, относящ ихся к конкретной характеристике будущ его  
социалистического общ ества. Но основная их заслуга в том, что ими 
даны в*се необходимы е теоретические предпосылки для построения такой 
характеристики. Мы напомним лишь те моменты, которые непосред
ственно обосновывают решение рассматриваемого нами вопроса. В наи
более сж атом  виде их изложение дано во второй главе третьего отдела  
«Анти-Дюринга» Энгельса. « К о р е н н ы х  п р и ч и н  (разрядка моя,—  
В. В.) социальных переворотов, —  говорит Энгельс, —  нуж но искать не 
в головах людей,, не в растущем пЪнимании ими вечной истины и спра
ведливости, а в изменении способа проиэво|Дства и обмена... Из сказан
ного ясно, что и с р е д с т в а  д л я  у с т р а н е н и я  (разрядка моя.—  
В. В.), сознанного зла должны  заключаться— в более или менее развитом  
виде — в самих изменившихся условиях производства. Ум человеческий  
не м ож ет и з о б р е с т и  эти средства; он долж ен  о т к р ы т ь их в дан 
ных материальных явлениях производства»

Суть тех изменений в производстве, которые обусловливают гряду
щ ую социальную революцию, состоит в том, что крупная промышлен
ность приходит в столкновение о  узкими пределами, которыми ограничи
вает ее капиталистический способ производства. «Новые производитель
ные силы переросли бурж уазны е формы их эксплоатации» ^ В чем ж е  
состоит это противоречие м еж ду производительными силами и способами  
производства? Капитализм и его  носительница —  бурж уазия,—  сконцен
трировав рассеянные, мелкие, индивидуальные средства производства, 
превратила их в громадные современные производительные силы. Тем 
самым она превратила их из частных в общ ественны е, приводимые в 
действие лишь совокупными силами многих людей. «П роизводство пре
вратилось... в ряд общ ественных действий, а продукты... в произведения  
всего общ ества» Но с этим,и общ ественньш и средствами производства 
и продуктами продолжали поступать так, как будто они попрежнему  
оставались средствами производства и орудиями труда отдельных лиц. 
«Собственник орудий труда продолж ал присваивать себе продукты, хотя  
они производились уж е не е г о ,  а исключительно ч у ж и м  т р у д о м »  ^

Это основное п р о т и в о р е ч и е  м е ж д у  о б щ е с т в е н н ы м  
п р о и з в о д с т в о м  и и н д и в и д у а л ь н ы м  п р и с в о е н и е м  вы
является непосредственно в антагонизме м еж ду пролетариатом и 
бурж уазией. В то ж е время оно заключает в себ е  зародыши всех 
прочих противоречий. «Капиталистическое производство вклинилось 
в общ ество, состоявш ее из отдельных товаропроизводителей, связанных 
м еж ду собою  лишь посредством обмена своих продуктов» Характерной 
чертой такого общ ества в экономическом отношении является анархия, 
регулируемая лишь законами рынка. Капитализм создал  общ ественную  
орпанизацию производства внутри к аж дого отдельного предприятия. Но, 
развивая общ ественны е производительные силы и сохраняя индивидуаль
ное присвоение, а следовательно, и товарный характер производства, он 
усилил тем самым анархию товарного производства до  крайних преде
лов. Таким образом, «противоречие м еж ду  общ ественным производством

1 К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Соч. Т. XIV, стр. 270.
* Т а ж е , стр. 271.

. « Т а м  ж е ,  стр. 272. ^
* Т а м  ж е ,  стр. 273.
* Там же, стр. 274.



и капиталистическим присвоением» выстушет наружу как п р о т и в о 
п о л о ж н о с т ь  м е ж д у  о р г а н и з а ц и е й  п р о и з - в о д с т в а  на  
о т д е л ь н ы х  ф а б р и к а х  и а н а р х и е й  п р о и з в о д с т в а  в о  
в с е м  о б щ е с т в е .  Это противоречие выявляется с полной яркостью 
в периодических промышленных кризисах, во время которых «с п о с о б 
п р о и з в о д с т в а  в о с с т а е т  - п р о т и в  ф о р м ы  о б м е н

После всего изложенного .ясно, что «разрешение противоречия» 
«может состоять лишь в фактическом признании обш.ественной природы 
современных производительных сил, следовательно, в приведении спосо
бов производствка, присвоения и обмена в соответствие с  общественным 
характером средств производства. А этого можно достигнуть только 
прямым и открытым п е р е х о д о м  в о б щ е с т в е н н у ю  с о б с т в е н 
н о с т ь  п р о и з в о д и т е л ь н ы х  с и л ,  переросших всякий другой спо
соб применения их к делу» ^ Этот переворот должен совершить тот 
класс, который создается самим капиталистическим способом производ
ства,— пролетариат, составляющий все возрастающее большинство насе
ления и кровно заинтересованный в ликвидации капитализма со всеми его 
противоречиями. « П р о л е т а р и а т  о в л а д е в а е т  г о с у д а р с т в е н ,  
н о ю  в л а с т ь ю  и п р е в р а щ а е т  с р е д с т в а  п р о и з в о д с т в а  
с п е р в а  в г о с у д а р с т в е н н у ю  с о б с т в е н  н о с т  ь » ^ Общест
венная анархия в производстве заменится о б щ е с т в е н н ы  м п р о и з- 
в о д с т в о м ,  о р г а н и з о в а н н ы м  п о  п л а н у ,  рассчитанному на 
удо'злгтворение потребностей как целого общества, так и каж дого его 
члена.

Капитализм, как Мы уж е знаем, произвел колоссальную ко1щентра- 
цию средств производсташ, прг^впатиз их тем спмь'м из частных в общ е
ственные; он фактически ликвидировал частную ccoci'seiiHOciь подав.ляю- 
ш,его бо;1Ынинс1Ба мелких собственникоЕ. Но во всяком капиталисти
ческом обществе имеется известный, больший или м(";1ь;пий, пр()цс:чт тру
дящихся, еще остающихся собствеипилами своих средств [гроизводства. 
Большинство их составляет крестьянство. Является ли ус.'ювисм пред
стоящ его социалистического переворота полная экспронриания кресть
янства капитализмом? Очевидно, нет. «Нам не к чему ждать этого пере
ворота до тех iiop, пока капиталистическое производство везде разо
вьется до крайних своих последствий, пока последний мелкий ремеслен
ник и г]0следний мелкий крестьянин падут жертвой кр^'ппого капитали
стического производства» \ — го^ворит по этому поводу Энгельс.

А если это так, то перед пролетариатом, овладевшим властью, неиз
бежно должен встать вопрос о том, какова ж е будет его политика по 
отношению к этим массам распыленных частных собственников. Энгельс 
отвечает н:а этот вопрос с исчерпывающей ясностью. «Очевидно, — гово
рит он, — что, когда мы овладеем государстЕеннО!! властью, мы не бу
дем думать о том, чтобы насильстзенно экспроприировать мелких кре
стьян (все равно, с вознаграждением или без него), как это мы выну
ждены будем сделать с крупными землевладельцами. Нсша задача по 
отношению к мелким крестьянам будет состоять прежде всего в том, 
чтобы их частное производство и частное владение перевести в т о в а 
р и щ е с к о е ,  но не насильственным путем, я посредством примера 
и предложения общественной помощи дл я .этой  цели. И тогда у нас, 
конечно, будет достаточно средств, чтобы показать мелкому крестья
нину те выгоды, которые ему должны бы быть ясны уж е и теперь... Мы 
предпримем все сколько-нибудь воз1можное для того... чтобы облегчить 
ему переход к т о в а р и щ е с т в у ,  если он на это решается, и даж е

М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Соч. Т. XIV, стр. 279 и 288.
( 2 7  а м ж е, стр. 282- Разрядка моя. — В. В.

3 Т а м  же ,  стр. ,^83.
* См. К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Соч. Т. XVT, Ч. 2-я* стр. 456—457:

3 <И«тор11К-\ш1>кс'Ист» № 1,
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дать ему отсрочку, чтоб подумать на своей парцелле, если он не может  
ещ е принять этого решения»

Те ж е мысли высказывает Энгельс в своем более раннем произве
дении, «Марка», написанном ещ е при жизни Маркса, в 1882 году. Го
воря здесь о возрождении марки, т. е. сельской общины, Энгельс ука
зывает, что такое возрож дение возможно, однако, не в  старой, пережив
шей себя форме, а «путем такого обновления общинного землевладения, 
при котором последнее... обеслечит мелкокрестьянским общинникам все 
преимущества крупного хозяйства и применение сельскохозяйственных 
машин» ^

Таким образом, в централизованной, подчиненной общему плану с о 
циалистической системе хозяйства наряду с господствующ ей формой 
государственной собственности на средства производства находит себе  
место — как путь приобщения к социализму мелких собственников —  
также общинная, товарищеская кооперативная собственность, .а ввиде 
исключения — временно — даж е частная собственность самостоятельного 
производителя.

Радикальное отличие энгельсовской точки зрения на общинную това
рищескую собственность от точки зрения Фурье и Оуэна состоит в том, 
что для утопистов — и для Фурье и для Оуэна — общинная собствен- 
iHOCTb была средством м и р н о г о  п р е о б р а з о в а н и я  капиталисти
ческого общества при сохранении буржуазного государства, тогда как 
для Энгельса предпосылкой ее развития является захват пролетариатом 
власти. Эти гениальные предвидения творцов научного коммунизма по
лучили свое полное раскрытие, отлились в совершенно конкретные 
формы лишь в эпоху империализма и пролетарских революций, когда 
вопросы строительства социализма стали перед партией пролетариата во 
всей ’ своей непосредственно практической остроте — в учении Ленина 
и Сталина.

Для Ленина, как >и для Маркса, «крупная промышленность... пред
ставляет о с н о в у  социалистической хозяйственной организации, объ 
единяя передовых промышленных рабочих, объединяя класс, осущ ест
вляющий диктатуру тпролетариата» ^

В статье «Экономика и политика в эпоху диктатуры пролетариата» 
Ленин изображает исторические этапы, по которым советское хозяйство 
идет к социализму. По отношению к крупной промышленности он отме
чает значительные достижения в этом смысле, тогда как по отношению  
к земледелию дело «только-только начато», В чем ж е эти достижения? 
В том, что « г о с у д а р с т в е н н а я  о р г а н и з а ц и я  крупного произ- 
Bioдетва в промышленности... —  это, в основных и главнейших чертах, 
уж е осущ ествлено» «Пролетарская государственная власть организует 
в о б щ е н а ц и о н а л ь н о м  м а с ш т а б е  крупное производство н а  
г о с у д а р с т в е н н о й  земле и в государственных предприятиях, рас
пределяет рабочие силы м еж ду разными отраслями хозяйства и пред
приятиями, распределяет массовые количества принадлежащих государ
ству продуктов потребления м еж ду трудящимися»

Еще с  большей ясностью идея централизованного хозяйства выра
жена Лениным в проекте программы РКП (б) в том ж е, 1919 году: «О су
ществление коммунизма, безусловно требуя наивозможно большей и 

строж 1айшей централизации труда в общ егосударственном масштабе...» ® 
и т. д. Эта идея цеятрал-изованного хозяйства — одна лз доминирую

1 К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Соч. Т. XVI. Ч. 2-я, стр. 454—455, 456,' 
Разрядка моя.— В. В.

2 К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Соч. Т. XV, стр. 645. Примечание.
Л е н и н .  Соч. Т. X X V I ,  стр. 254.  Р , . о я .  П. В.

* Л е н и н .  Соч. Т. XXIV, стр. 509. Разрядка моя.— В. В.
Там >и е, cip. 508. Р^ззрядка мг^.- В. R.

« Т а м ж е, стр. 102.
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щих идей ленинского учения о социализме. И она всегда и неразрывно 
связана с идеей п л а н а .

Однако к реализации принципа плановости, как и принципа центра
лизации, советская власть ие могла приступить сразу, с первых лет рево
люции, так как, не 'ГО.варя уж е об обст-ановке гражданской воины, она не 
располагала ещ е нужным для проведения плана аппаратом. Лишь в кон
це 1920 г. оказалось возможным поставить п р а к т и ч е с к и  проблему 
е д и н о г о  х о з я й с т в е н н о г о  п л а н .а . В своей речи на VIII всерос
сийском съ езд е советов, говоря о «новых задачах, ко<торые перед нами 
стали... о хозяйственных задачах», Ленин характеризует их совокупность 
как «создание единого хозяйственного плана» \  С этого .исторического 
момента принцип единого хозяйственного плана вступает в период св о
его осуществления в практике социалистического строительства. В 1921 г. 
организуется государственная плановая комиссия, плановое руководство 
хозяйством страны растет и крепнет. Этот процесс завершается построе
нием первого пятилетнего плаш  — сталинского плана великих работ по 
социалистической реконструкции народного хозяйства страны, — утвер
жденного XVI партийной конференцией и V  съездам  советов СССР в 
1929 году.

Как мы уж е знаем, Энгельс предвидел, что победившему в револю
ции пролетариату придется считаться с  наличием в общ естве значитель
ного слоя мелких собственников, ещ е не экспроприированных капита
лизмом, и в первую очередь крестьянства. В октябре 1917 г. это пред
видение осуществилось в необычайно яркой форме: первая пролетарская 
революция победила в стране, подавляющее большинство населения ко- 
торсш составляло мелкособственническое крестьянство. Вопрос о социа
листической перестройке сельского хозяйства получил поэтому в обста
новке русской революции особую  остроту. Ленин и Сталин, всегда у д е 
лявшие крестьянству, его роли в революции, перспективам его развития, 
самое пристальное внимание, всегда -и везде отслаивали единственно 
правильное, с точки зрения интересов социализма, последовательно мар
ксистское решение этих вотхросов. Октябрьская революция перенесла 
проблему из области тео-рин в область практики.

Октябрьский переворот, национализация земли, дальнейшее развитие 
революции, развертыв1ание классовой борьбы в деревне создали все необ
ходимые предпосылки для постановки и разрешения вопроса о социали
стической перестройке сельского хозяйства. В ноябре 1918 г. в речи на 
совещании делегатов комитетов бедноты Московской области Ленин 
выдвинул перед представителями деревенской бедноты программу даль
нейшей борьбы и работы: «Выход только в общественной обработке 
земли... К о м м у н ы ,  а р т е л ь н а я  о б р а б о т к а ,  т о в а р и щ е с т в а  
к р е с т ь я н  — вот где спасение от невыгод мелкого хозяйства, вот 
в чем средство поднятия и улучшения хозяйства, экономия сил и борьбы 
с кулачеством, тунеядством и эксплоатацией»

Но преимущества крупного хозяйства над мелким связаны с  возмож 
ностью изменения технической базы. Поэтому, говоря о переходе от обо
собленного, мелкого хозяйства к общественному, крупному хозяйству, 
Ленин указывает: «Такой переход можно только замедлить и затруднить 
торопливыми и неосторожными административными законодательными 
мерами. Ускорить этот переход можно только такой помощью крестья
нину, которая бы давала ему возможность в громадных размерах улуч
шить всю земледельческую технику, преоб(разо1вать е е  в корне»

Эту связь м еж ду коллективизацией и возможностью обеспечить тех
нический подъем сельского хозяйства Леыин ещ е раз подчеркивает в

 ̂ Л е в и н .  Соч. Т. XXVI, сгр. 3 .̂
* Л е н й н. Соч. Т, XXIII, стр. 282. Разрядка моя.— В, В.
* Л е н и в .  Соч. Т. XXIV, стр. 611.
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3 6  в .  Волгин

1921 г. в своем док ладе X съ езд у  РК П (б): «В отношениях пролетариата 
и мелюих зем ледельцев есть такие трудные проблемы, есть такие за 
дачи, кото*рые мы ещ е не решили. Я говорю об отношениях победоноС’ 
ного пролетариата к мелким хозяевам, когда пролетарская революция 
развертывается в стране, где пролетариат в меньи:инстве, где большли- 
ство м елкобурж уазное. Роль пролетариата в такой стране заключается  
в руководстве переходом  этих мелких хозяев к обобщ ествленному, кол
лективному, общинному труду. Это теоретически нессмнем'но. Этого пере
хода мы коснулись в целом ряде законодательных актов, но мы знаем, 
что дело не в законодательных актах, а в практическом осущ ествлении, 
и мы знаем, что это м ож но обеспечить, когда имеешь сильиейигу10 круп
ную промышленность, сп особную  дать мелкому производителю  такие 
блага, что он ув‘ид»т на практике преимущ ество этого кругшого хозяй
ства» Ч

При жизни Ленина Советская республика, отбив многочисленных 
врагов, покончив с гражданской войной и интервенцией, только присту- 
О'ила к .восстановлению своего разруш енного хозяйства. «Сильнейшей 
крупной лромыш ленностью» она ещ е не располагала. Дальнейш ее 
развитие установок Ленина по крестьянскому вопросу и их практическое 
осущ ествление стлли возможными по завершении восстановительного пе
риода, со  вступлением страны в период социалистической реконструкции.

Ко времени XIV съ езд а  ВКЩ б) — к концу 1925 г. —  валовая про
дукция всей промышлетшости С оветского Союза составляла 63,7^о д о в о 
енной продукции. К X V  съ езд у  —  к концу 1927 г. —  она достигла
100,9Vo^

С другой стороны, сельское хозяйство не только отставало от этого  
роста промышленности, но, более того, товарная ч ас1ь зерновой продук
ции доходила лишь до 37‘Vo довоенного уровня, и в связи с дроблением  
товарных хозяйств грозила опасность ее дальнейш его падения. «П еред  
страной стояли две возможности: либо перейти на KpyiiHoe к а п и т а л и 
с т и ч е с к о е  производство, что означало бы разорение крестьянских 
масс, гибель сою за рабочего класса и крестьянства, усиление кулачества 
и поражение социализма в деревне, либо стать на путь объединения  
мелких крестьянских хозяйств в крупные с  о ц и а л и с т и ч е с к и е х о 
зяйства, в колхозы , способны е использовать тракторы и другие совре
менные машины для бы строго подъем а зерновдго хозяйства и его товар
ной продукции»

Разреш ение проблемы коллективизации сельского хозяйства и про
ведение коллектив-изации в жизнь составляю т одну из величайших 
заслуг товарища Сталина.

Еще в своих лекциях «Об основах ленинизма» в апреле 1924 г. 
тов1зрищ Сталин говорил: «В России развитие сельского хозяйства д о л ж 
но пойти по другом у пути, по пути кооперирования \!иллионов мелкого 
и среднего крестьянства, по пути развития в деревне массовой коопера
ции, поддерж иваем ой государством  в порядке льготного кредитовлния, 
Ленин правильно указал в статьях о кооперации, что развитие сельского  
хозяйства у нас долж.но пойти по новому пути, по пути вовлечения боль
шинства крестьян в социалистическое строительство через кооперацию, 
по пути постепенного внедрения в сельское хозяйство начал коллекти
визма сначала, в области сбы та, а потом —  в области производства лро- 
дуктов сельского хозяйства»

В докладе XIV съ езд у  ВК П (б), говоря о задачах партии в области  
промышленности и сельского хозяйства, товарищ Сталин обращал вни

1 Л е н и н .  Соч. Т. XXVI, стр. 215—216.
2 XV съ езд  ВКП (б). Стенографический отчет, стр. 48. Партиздат. 1935. 
® «История ВКП (б)». Краткий курс. стр. 274.
* VI. С т а л и н  «Вопросы лени>нп?.ма>!>, стр. 43. И -е  пэд.



мание партии на необходимость вести работу «по линии включения рас
пыленных крестьянских хозяйств в социалистическое строительство че
рез массовое кооперировапие». Но коллективизация могла стать и дей 
ствительно стала прс^граммой широкого, развернутого социалистического 
наступления в деревне только с XV съ езд ’.а ВКП(б),

П одводя итоги тому, что было к этому времени достигнуто в деле  
кооперирования сельского хозяйства, товарищ Сталин отмечал на 
XV съ езд е значительные достижения по линии кооперативтюй организа
ции снабжения и сбыта продуктов в се.мьском хозяйстве. Но эти формы 
коо'перации охватыВ'ают сельское хозяйство только и з в н е .  «Что же ка
сается охвата сельского хозяйств1а, так сказать, и з н у т р и ,  по линии 
сельскохозяйственного производства, то в этой области, — говорил това
рищ Сталин,— сделано у нас страшно мало» \

Перечисляя причины этого явления, товарищ Сталин в числе прочих 
указал и на недостаток средств, необходимых для форси^рова'ния этото 
процесса. «Л средства требуются тут нем^элые, — продолжал товарищ  
Сталин. — Ленин говорил на X съ езд е , что у нас нет ещ е фондов, необ
ходимых для подчинения сельского хозяйства государственному или 
коллективному началу. Я думаю, что теперь эти фонды у нас будут, 
и О'ни должны возрастать с течением В]ремени» \  М еж ду тем распылен
ность сельского хозяйства, его бесплановость, его подчинение стихии 
мелкого производства, с одной стороны, замедляют его развитие, с  др у
г о й —-представляют удобное поле для эксллоатации со стороны кулац
ких элементов. «Где ж е выход? — опрашивал товарищ Ста.аин и отве
чал: — Выход в переходе мелких и распыленных крестьянских хозяйств 
в крупные и объединенные хозяйства на основе общественной обработки 
земли, в переходе на коллективную обработку земли на базе новой, выс
шей техники. Выход в том, чтобы мелкие и мельчайшие крестьянские 
хозяйства постепенно, но неуклонно, не в порядке нажима, а в порядке 
п0ка3)3 и убеж дения, объединять в крупные хозяйства на основе общ е
ственной, товарищеской, коллективной обработки земли, с применением 
сельскохозяйственных машин и тракторов, с применением научных прие
мов интснснфикации земледелия»

Эти сжатые и четкие положения товарища Сталина послужили от
правным пунктом для социалистического наступления в деревне, для 
великого исторического процесса коллективизации — процесса, успехи  
которого являются наилучшим доказательством правильности ленинско- 
сталинского понимания путей и способов социалистической перестройки 
сельского хозяйства.

OciroBHOH формой колхозного движения является в настоящ ее время 
сельскохозяйственная артель, т. е. организация, в которой обобщ ест
влены основные средства производства: труд, землепользование, машины 
и инвентарь, рабочий скот, хозяйственные постройки

Средства и орудия производства не составляют в них частной со б 
ственности отдельных крестьян: они являются собственностью коллек
тивной. Это — коллективная собственность иного типа чем та, которую  
мы имели, например, в крупной про-мышленности, где средства и орудия 
производства принадлежат всему народу в целом, в лице его государ
ственной организации. В колхозе, как и во всяком кооперативном про
изводстве. орудия и средства производства принадлеж1ат данному кол
лективу трудящихся.

Но это, несомненно, собственность социалистическая, как и хозяй
ство колхоза есть хозяйство социалистическое. «Чем определяется тип

* XV съезд ВКП(б). Стенографический отчет, стр. 55—56.
= Там же.
* Там же, стр. 55.
 ̂ И- С т а л и и  «Вопросы . - i f ' D H H i i c i p .  302. 11-е п'м.

_________  Развитие социалистических идей и Сталинская Конституция_______________ ^



хозяйства? — говорил товарищ Сталин на конференции аграрнико-в- 
марксистов в декабре 1929 года.— Очевидно, отношениями людей в про
цессе производства. Чем ж е иным можно определить тип хозяйства? Но 
разве в колхозе имеется клйос людей, являющихся собственниками 
средств производства, и класс людей, лишенных этих средств производ
ства? Разве в колхозе имеется класс экоплоатато'ров и класс эксплоати- 
руемых? Разве колхоз не представляет обобществления основных ору
дий производства на земле, принадлежащей, к тому ж е, государству? 
Какое имеется основание утверждать, что колхозы кйк тип хозяйства 
не представляют одну из форм социалистического хозяйства?» Ч

Мы видели, как были развиты Ленины1М и Сталиным — в применений 
к условиям эпохи пролетарской революции — основные положения 
марксистского учения о собственности, В полном соответств1ии с этими 
(положениями звучат и чека'нные фразы Сталинской Конституции, o t i h o -  
сящиеся к собственности. С т а т ь я  ч е т в е р т а я  п р о в о з г л а ш а е т  
с о ц и а л и с т и ч е с к у ю  с о б с т в е н н о с т ь  н а  с р е д с т в а  п р о 
и з в о д с т в а  и тем самым ставит неодолимую преграду, говоря сло
вами «Коммунистического манифеста», возмож>нооти пользования при
своением продуктов для подчинения чужого труда. С т а т ь я  д е с я 
т а я  обеспечивает л и ч н у ю  с о б с т в е н н о с т ь ,  т. е. возможность 
присвоения продуктов общественного труда в целях потребления: «Право 
личной собственности граждан на их трудовые доходы  и сбережения, 
на жилой дом и подсобное домашнее хозяйство, на предметы домашнего 
хозяйства и обихода, на предметы лич1ного потребления и удобства, 
равно как право наследования личной собственности граждан — охраня
ются законом».

Наличие в нашем социалистическом обществе на данной стадии его  
развития двух типов социалистической собственности закреплено в пя
той статье Конституции: «Социалистическая собственность в СССР имеет 
либо форму государственной собственности (всенародное достояние), 
либо форму кооперативно-колхозной собственности (собственность от
дельных колхозов, собственность кооперативных объединений)». Статьи 
шестая и седьмая указывают, чтд именно относится к каждому из этих 
видов социалистической собственности —  в соответствии с изложенными 
выше установкам'И марксизма-ленинизма и с фактическими достижениями 
нашего социалистического строительства. Но мы знаем, что и Ленин и 
Сталин неуклонно, на всех этапах развития революции, подчеркивали 
принцип добровольности перехода мелкого собственника к собственно
сти коллективной. П роцесс этого перехода в СССР завершен. Н о все ж е  
у нас есть еще некоторое количество крестьян и куста1рей, продолжаю- 
Щ'их упорно держаться за свое мелкое хозяйство. Статья девятая Кон
ституции обеспечивает за ними возможность, говоря словами Энгельса, 
подунать об этом (т. е. о преимуществах товарищеското труда) на своей 
парцелле. Но в то ж е время эта статья подчеркивает, что социалистиче
ская система хозяйства является в СССР госиодствующ ей формой хозяй
ства, и что мелкое частное хозяйство лишь д о п у с к а е т с я  законом 
при условии применеиия л и ч н о г о  т р у д а  и о т с у т с т в и я  э к с -  
п л о а т а ц и и  ч у ж о г о  т р у д а .

Наконец, статья одиннадцатая Конституции говорит об осущ ествле
нии в СССР одного из основных положений марксистско-ленинского 
учения о социализме —  принципа плановости хозяйства: «Хозяйственная 
жизнь СССР определяется и направляется государственным народнохо
зяйственным планом в интересах увеличения общественного богатства, 
неуклонного подъема материального и культурного уровня трудящихся, 
укрепления независимости СССР и усиления его обороноспособности».
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Так завершает Сталинская Конституция историю развития социали
стической теории о собственности.

П. ТРУД И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

1

Двадцатая статья первой главы Конституции характеризует положе
ние и значение труда в социалистическом обществе и систему распреде
ления.

Принцй'п «труд — абязд'нность каждого гражданина» является прин
ципом бесспорным для всех действительно социалистических теорий, т. е. 
для всех теорий, защищающих социалистическую организацию производ- 
ства. Д̂ л̂я так называемого потребительского коммунизма, организующего 
потребление, этот принцип не имеет существенного значения. Для «по
требительской коммуны» безразлично, добыты ли вносимые в нее от
дельным членом средства трудом или каким-либо иным способом (напри
мер продажей личного имущества). Для соци1алистического производства 
вопрос о труде становится центральным. Провозглашаемое ранними уто
пистами равенство есть прежде всего равенство в труде.

Критика тунеядства, процветающего в существующем обществе,— 
одна из самых устойчивых черт в истории утопического социализма. 
Уже Т. Мор отмеча.ет, какая громадная часть населения «у других на
родов» (т. е. не в «Утопии», а в реально существующих обществах.— 
В. В.) живет без дела.

В «Утопии» тунеядцев нет совсем: все заняты общественно-полез
ным трудом. Более того: физический труд является обязанностью ка- 
ж д о 1'0 гражданина: «Из всех мужчин и женщ'ин, годных для работы по 
своему возрасту и силам, освобождение от нее дается едва пятистам 
лицам» \

Стоит здесь подчеркнуть, что Т. Мор ближе чем кто-либо другой 
из утопистов XVI— XVII вв. подходит к идее уничтожения противоречия 
между физическим и умственным трудом. Хотя должностные лица в 
«Утопии», по закону, освобождены от физического труда, они работают 
добровольно, дабы показать пример другим. С другой стороны, умствен
ным трудом занимаются не только лица, специально отобранные для 
этой цели, но все граждане: сокращение часов физического труда обес
печивает им эту возможность. «Нередко бывает, что какой-нибудь рабо
чий так усердно занимается науками в упомянутые выше свободные 
часы и отличается таким большим прилежанием, что освобождается от 
своего ремесла и продвигается в разряд ученых» ^

В «Городе солнца» Кампанеллы язва тунеядств1а « положение труда 
при господствующих порядках изображены не менее ярко чем в «Уто
пии». В идеальном государстве солнца «обязанности художества, труда 
и работы распределяются между всеми» При этом для Кампане.;тлы все 
эти различные виды труда одинаково почетны. «Одинаково почтенно,— 
говорит он,—^ногам ходить... глазам —■ видеть и языку говорить», «По
этому каждый, на какую бы службу ни был он назначен, исполняет ее 
к а к с а м у ю п о ч е т н у ю » ^ .  «Знатнейшим и достойнейшим» граждане 
государства солнца считак>т того, кто изучил больше искусств и ремесл 
т кто умеет применять их с ббльш'им знанием дела «Поэтому они из
деваются над нами за то, что мы. называем мастеров неблагородными, 
а благородными считаем тех, кто незнаком ш  с каким мастерством, жи
вет праздно и держит множество слуг для своей праздности и распут-

 ̂ Т. М ор «Утопия», стр. ИЗ.
2 Т а м ж е, стр. 114.
* К а м п а  н е л л а  «Город солнца», стр. 58.
* Т а м  ж е , стр. 37.
® Т а м  ж е , стр. 38.
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ства». Мы имеем, таким образом, у Кампапеллы не только идею обш е- 
обязлтельиого труда, но и зачатки той мысли, что труд является делом  
почета, делом  чести.

Угопическиу социализм XVII— XVIII вв. в вопросе об обя:^>ательтю- 
сти труда в полной мере продолж ает трлдрлдию, идущ ую  от Мора и Кам- 
панеллы, давая лишь некоторые оттенки в формулировках.

О стаются верными традиции обязательного труда также и вож ди  
так называемого «заговора равных» 1795 г.—* Бабеф и его соратники.

С ледует обратить внимание на одну черту в представлении бабуви- 
стов об обязательном труде в будущ ем  общ естве. Обязательным они счи
тают тр\ д физический (труд земледельца или ремес.'!спн:|ка). На каждом  
члене обшииы лежит обязанность, кдк говорит историк за: озора Бпб?фа 
Буонарроти, нести известную  долю  труда, н е о б х о д и м о г о  д л я  
о б е с и е ч е и и я с  у m е с т в о в а н и я. п р о ц в е т а н и я  и с о х р а и е- 
н и я  о б щ е с т в а ^  Труд, необходимый для сущ ествования общ ества, 
равномерно р:;:11ределенный м еж ду всеми трудоспособны ми гражданами, 
является зля к аж дого из них долгом, выполнения которого требгет за
кон ^ Вопрос об \м ственном  труде, о положении наук и искусств в бу- 
дугпем обп 1Рстсе является одним из наименее ясных вопросов в теории 
бабувизмп. ByoiiappoTH рг-ссказызаст о горячих спорах, имевтиих место 
HQ ЭТОМУ поводу. Знaчитeльf^aя часть баб}’вистов, примыкая к позиции 
Ж .-Ж . Р уссо, доказы вала, что рост наук и искусств разрупшет равен
ство. Искусство, говори.та они, развивает вкус к излишествам, портит 
нравы; люди науки проникаются высокомерием, их преимушествл в зна
ниях развивают в них тщ еславие и создаю т почву для нарушения прав 
более простых лю дей, что м ож ет быть ими достигнуто при помоши лице
мерного и oiiacHoro красноречия ^ В свете этих сообщ ений Вуо!1арроти 
полож ение об обязательности физического труда, которое в ином кон
тексте можно было бы рассматривать как не вполне четкое, односторон
нее выражение тенленплии к устранению противоположност!! м еж ду фи
зическим и умственным трудом. получ|эет характер грубой уравнитель
ности. которую Маркс и Энгельс считают признаком теорий, сопутствую 
щих первым движениям пролетариата \  О грубой уравнительности б абу 
визма нам придется ещ е говорить в связи с  вопросом о распределении.

Сенсимонизм полностью разделяет принцип обязательности труда, а 
идея распределения трудящ ихся по способностям занимает в сенсим о
низме центральное место. У ж е з  «Письмах ж еневского обитателя» (1802) 
Сен-Симон провозглаш ает всеобщ ую  обязательность труда. «Все люди,
пишет он,— будут  работать, они все будут  смотреть иа себя как на ра
ботников, пр-икреплениых к мастерской... На каж дого возлож ена обязан
ность постоянно давать своим силам применетгие, полезное для челове- 
честв13. Бесполезны х для мастерской работников в ней не долж но  
быть» ^ Се;зсимонзсгы превращают это положение Сен-Си.мо'на в своеоб- 
рлзнх'ю заповедь нового общ ества. Сен-Симон пришел сказать человеку:  
«Твоя праздность протазоречит природе, она нечестива, вредна для  всех  
и для тебя самого, ты б у д е ш ь  р а б о т а т ь » ® .

Сен-Симон предполагал такж е, что после уничтожения привилегий 
место, которое каждый будет  заним1ать в общ ественной систем е, будет  
определяться его способностями. Н о эта мысль не получила в его с о б 
ственных произведениях полного развития, поскольку он сохраняет право

* B u o n a r r o t i  ^H istoire de la consp iration  pour I’eg-a'ite dite de Babeuf». 
V ol. 1, p. 208.

 ̂ I b I d e m, p. 227.
I b i d e m ,  стр. 293.

 ̂ K.. Ма р к с  и Ф. Э тг г е л ь с. Соч. Т. V, стр. 509,
с1р S;iirU'Si’num e t  d ’P.rif'V.itin». \'o !. XV( t ) ,  p. ПГ).

-к!!:’ !*':;;* ; :m-' уч ’̂пмп ( ' e i i - c i p .  19.
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члстной собственности и право наслелования.  Сенсимонисты д о в о д я т  
Nfbic.ih учитотя до логического  концп. Их всеммрнпп лссоцилиия пр ед ста 
в л я е т  собой систему иерархическую,  в которой каж дый h h i h r h t v v m  п о - 
став.-’он сообоазно с проявленными им способностями; один будет р аб о 
чим, другой — директором" прелприятия,  о д и н — леятслрм промьпиленно- 
сти, а р \ г о н  — деяте.тем науки, третий — служителем  к у / и т̂ л . Таким о бр а 
зом, идея распределения людей в обществе  по способностям принимает 
у семсимонтгстов гипертрофированную форму. Все члеиь[ общества  о к а 
зываются  у чих рас!]ределенными rjo иерархически рлспо/юженным o6n,te- 
CTBeinu^iM группам с ж е с т к о  определенным кругом теяте.'п>ности. Эта 
черта, повидимому,  была главным препятствием к распространению идей 
сепсимопизма в рабочих массах. Вполне понятно, что в связи с таким 
прелставлеиием об обпхественной иерархии у сонсимо:птстов исчезает со- 
вергпонно великая итея  уничтожения противоположности м еж д у  физиче
ским и умственным трюмом.

Система другого ве,!ик0^'0 утописта нача.'иТ XIX в. — Ф урье— ф о р 
м ал ь н о  не знает принципа о б я з ,п т е л ь н о с т и труда.  Тем но менее 
в изображаемом Ф\  рье обществе  бу д у щ его  в с е  т р у л я т с я. Одна из 
основных идей Фурье состоит в том, что гармоническое общ ество  о б е с 
печивает деяте.льность и удозлеткорс-пие ч^лияечаских стпчлстей. и что в 
таком обптестве труд,  являющ ийся  каторжным трудом из-под пя-'т^и в с у 
щ ествую щ их  общественных  условиях,  превратится  в т р у д  п р и в л е 
к а т е л ь н ы й .  Ибо именно в организованном труте  нахоти т себе у д о 
влетворение ряд страстей,  свойственных к а ж д о м у  индивидууму.

Фурье верит в принцип прив.лекательности труда,  в тс. что труд 
в нормальных условиях составляет  потреб?:ость человеческой природы. 
Поэтому он убежден ,  что и капиталисты будут в ф а л а !т е  работать.  С удя 
по описанию тр\ 'да богатого  и бедного в фаланге,  богаттле выбирают 
себе более легкие виды труда,  а бетные,  более заинтересованные в яапя- 
ботке,  выбирают более тяж елые .  И все ж е  Фмрье считает,  что к аж д ы й  
находит для себя  именно ю т  труд,  который соответствует  его ск л о н н о 
стям, и получает от этого труда удовлетворение.  И д е я  свободного,  ра
достного  труда,  тпута-потребноети составляет ,  несомненно,  интересней- 
Hjee достижение  Фурье,  как бы ни была эта идея затемнена в его си 
стеме теми э ’'е\тентами капитализма,  которые  он сохпаняет  в фаланге  \  
В фаланге Фурье совершенно исчезает противоположность  м еж ду  
умственным тпудом и трудом физическим:  к а ж д ы й  член общества  в т е 
чение дня переходит несколько раз от одного  вила труда к другому,  
в обществе  нет лип, занимающихся  искл!0чительгт0 физическим или 
исключительно умственным трудом.  Не  удивительно,  что именно у Фупье 
пахотим мы т а к ж е  идеи соревнования и энт^'зиaзмa как мощных с т и м у 
л о в  к тпуду.  Но при всей своей бесспор{Юй гениа.льности фупье.  нахо
дившийся в плену угеткобуржуазной идеи п р и nt и р е и и я труда и к а 
питала, оказался  не в состоянии открыть действительные условия реали
зации свободного труда в будущ;ем обществе .

Эту задачу мог разреншть только научный сопиализм.  .Маркс и 
Энгельс рассматривают проблему труда в б\\тУП1ем общ естве  не ст ати 
чески. как УТОПИСТЫ, а лиалектически.  в связи с пгюпессом развития 
самого обнтества от  момента сопиалистическогп переворота яо полного 
у тв ер ж д ен и я  принципов К0м1мунизма. <^КоммУнисти''тескмй манифест» 
в числе пепвых мероппиятий побетивнтего ппо летариата у казы вает  <̂̂0 ти- 
наковую трудовую повинность  для всех» Таким обпазом,  труд стано
вится о б я з а н н о с т ь ю  к а ж л о г о  члена общества .  С д р у г о й  стороны, 
на высшей фазе  коммунистического  общества  «труд перестанет быть 
только средством для  жизни,  а станет сам п е р в о й  ж и з н е н н о й

I Р  о л г 1-1 тт R . «Игтопия социалигтичсски'*' идей», V . ? я стр. 51— 54. 
3 К . М 3  р к с и Ф . Э  и г е л ъ г . Сс'Ч. Т . V , стр. 502.
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п о т р е б н о с т ь ю » ^ .  Условия для то-го, чтобы труд стал потребностью, 
а не только 'необходимостью, не создаю тся мгно<венно, в результате при
менения того или иного утопического средства. Они выковываются в те
чение первой фазы развития коммунизма. Ч ерез эту фазу нельзя переско
чить, ибо «мы имеем здесь  дело не с таким коммунистическим общ е
ством, которое р а з в и л о с ь  на своей сО(бственной основе, а с таким, 
которое, наоборот, только что 'В ы х о д  и т из капиталистического общ е
ства и которое поэтому во всех отнош ениях, в экономическом, нрав
ственном и умственном, сохраняет ещ е родимые пятна старого общ ества, 
из недр которого оно вы-шло» ^ В первой фазе вытравляются эти отпе
чатки старого и развиваются элементы нового, последовательно коммуни
стического общ ества.

«Труд... из тяж елой о б я з а н н о с т и  долж ен  превратиться 
в у д о в о л ь с т в и е » .  А предпосылкой этого превращения является 
«такая организация производства, при которой, с одной стороны, н1ж то  
не мог бы свалить на другого свою долго участия в производительном  
труде, как естественном условии человеческого сущ ество1вания, а, с др у
гой стороны, производительный труд, вместо того чтобы быть средством  
порабощения, сделался бы средством освобож дения, предоставляя каж 
дой личности возможность развивать во всех направлениях и проявлять 
все свои способности —  как физические, так и духовны е» Создание 
этих предпосылок —  задача первой фазы, задача социализма.

Развивая основные положения марксизма применительно к новым 
условиям, создавш имся в результате пролетарской революции, Ленин 
придавал громадное значение организации труда при социализме и обра
щал особое внимание на ростки будущ его , коммунистического отнош е
ния к труду. «ЭконО‘мической основой ...революционного насилия.—  писал 
Ленин в статье «Великий почин», —  залогом его жизненности и успеха  
является то, что пролетариат представляет и осущ ествляет более высо
кий тип общ ественной организации труда, по сравнению с капитализмим... 
Крепостническая организация общ ественного труда держ алась на д и с
циплине палки... Капиталистическая организация общ ественного труда  
держ алась на дисциплине голода... Коммунистическая организация общ е
ственного труда, к которой первым шагом является социализм, дер 
жится и чем дальш е, тем больш е будет  держ аться на свободной и созна
тельной дисциплине самих трудящ ихся, свергнувших иго как помещ и
ков, так и капиталистов»

Первые признаки истинно коммунистического отношения к труду  
Ленин видел в коммунистических субботниках. «Коммунизм, — писал он 
в той ж е статье, —  есть высшая, против капиталистической, производи
тельность труда добровольны х, сознательных, объединенных, исполь
зующ их передовую  технику, рабочих. Коммунистические субботники  
необыкновенно ценны, как ф а к т и ч е с к о е  начало к о м м у н и з м а ,  
а это громадная редкость, мы находимся на такой ступенй, когда 
«делаю тся лишь п е р в ы е  ш а г и  к п ереходу от капитализма к ком- 
мунизм-у»

Н аиболее исчерпывающую характеристику коммунистического труда  
мы находим в передовой статье газеты «Коммунистический субботник»  
в апреле 1920 г.: «Коммунистический труд в более узком и строгом  
смысле CvTOBa есть бесплатный труд на пользу общ ества, труд, произво
димый не для отбытия определенной повинности, не для получения 
права на известные продукты, не по заранее установленным и узаконен
ным -нормам, а труд добровольный, пруд в«е норм, труд, даваемый без

^ К . М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с .  Соч. Т. XV, стр. 275 (разрядка моя. ~  В. В.).
2 Т а м  ж е ,  стр 274.
^ К . М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с .  Соч. Т. XIV, стр. 299 (разрядка моя.— В. В.).
4 Л е н и н .  Соч. Т. XXIV, стр. 336.

Т а м  ж е , стр. 342.



расчета на вознаграждение, без условия о вознаграждении, труд по при
вычке трудиться на общ ую пользу и по сознательному (перешедшему 
в привычку) отношению к необходимости труда на о-бщую пользу,—  
труд, как потребность здорового о'рганизма» \

Годы, протекшие со смерти Ленина, годы великого социалистиче
ского строительства по-д руководством товарища Сталина, .внесли колос
сальные изменения во все стороны социальной жизни Советского Союза. 
Социалистическая система хозяйства утвердилась окончательно. Эксплоа- 
таторские классы ликвидированы. Уничтожена всякая возможность  
нетрудовых доходов. Все граждане стали трудящимися. Осуществлено, 
говоря словами Ленина, «первое, основное, коренное начало социализма: 
«Кто не работает, тот да не ест» 2.

А с другой стороны, умножились и окрепли ростки коммунистиче
ского отношения к труду: социалистическое соревнование, ударничество, 
наконец, мощный подъем стахановского движения, движение много
станочников, такие изумительные 'Подвиги коллектив'ного труда, как про
ведение Ферганского канала. «Только слепые «е В!идят, что в психологии 
масс и в их отношении к труду произошел громадный перелом,— го^ворил 
товарищ Сталин на XVI съ езд е  ВКП(б),— ... Самое замечательное в с о 
ревновании состоит в том, что оно производит коренной переворот во 
взглядах людей на труд, ибо оно превращает труд из зазорного и тяж е
лого бремени, каким он считался раньше, в дело ч е с т и ,  в дело с л а -  
в ы, в дело д о б л е с т и  и г е р о й с т в а » ® .

Эти слова были сказаны за много лет до возникновения стаханов
ского движения. Стахановское движение явилось новым колоссальным 
шагом в том ж е направлении. Анализируя источники стахановского дви
жения на Первом всесоюзном совещании стахановцев, товарищ Сталин 
говорил: «Люди работают у нас не на эксплоататоров, не для обогащ е
ния тунеядцев, а на себя, на свой класс, на свое, советское общ ество, 
где у власти стоят лучшие люди рабочего класса. П оэтому-то труд имеет 
5 нас общественное значение, он является делом чести и славы. При 
капитализме труд имеет частный, личный характер. Выработал больше, 
получай больше и живи себе, как знаешь. Никто тебя не знает и знать 
не хочет... Понятно, что в таких условиях стахановскому движению  
не может быть места. Д ругое дело — в условиях советского строя. Здесь  
трудовой человек в почете... Здесь трудовой человек не может чувство
вать себя заброшенным и одиноким, Наоборот, трудовой человек чув
ствует себя у нас свободным гражданином своей страны, своего рода 
общественным деятелем. И если он работает хорошо и дает общ еству  
то, что может дать, — он герой труда, он овеян славой. Понятно, что 
только в таких условиях могло зародиться ста’хановское движение»  

Двенадцатая статья Конституции в своем первом абзаце закрепляет 
осущ ествленную в СССР социалистическую организацию труда; она вме
сте с тем отмечает и достижения, которые у нас имеются на путях 
к коммунистическому труду: «Труд в СССР является о б я з а н н о с т ь ю  
и д е л о м  ч е с т и  каж дого способного к труду гражданина по прин
ципу: кто не работает, тот не ест» (разрядка моя.— В. В.).
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«Всякое распределение средств потребления есть всегда лишь след
ствие распределения самих условий производства», —  говорит Маркс 
в «Критике Готской программы» ^ Эта <идея, как указывает Ленин, про

1 Л внт^н. Соч. Т. XXV, стр. 151, *
* Л е н и н .  Соч. Т. XXI I I ,  стр. 26.
9 И. С т а л и н  «Вопросы ленинизма», стр. 393. 10-е изд.
* И. С т а л и н ,  речь ка I всесоюзном совещании стахадовцеа, стр. 17. Парт-

издат. 1935.
® Маркс и Ф. Энгельс. Соч. Т. XV, стр. 276.
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никает собою все учение Маркса Утопический социализм был не в со
стоянии научно осознать и обосновать связь между системой распреде
ления и системой производства. Тем не менее, бессознательно — и по
тому с ошибками и колебаниями — лучшие представители утопической 
МЫС.1И все же наш^упывали пути к разрешению проблемы распределения 
в социа.'нк'тическом и в коммунистическом обш,естве.

«Утопия'» Т. Мора стремится дать картину коммунистического об- 
uiecTBa не в процессе его развития, а в элвершсином виде. Принцип 
расп])еделения, господству!ошиГ{ в «Утопии», — к а ж д о м у  п о  е г о  
п о т р е б н о с т я м ,  хотя Т. Д\ор и не употребляет буквально этого вы- 
раже1гия. Все пре.чметы, произведенные в городе, сосредоточива:отся 
в «Утопии» на общественных рьшках и складах. «В них,— говорит 
Т. Мор, — каждый отец семейства просит loi и, что н) жио ему и его 
6.1ИЗКИМ, и без денег, совершенно без всякой уплаты, уносит все, что ни 
попросит. Да и зачем ему отказывать в чем-.'шбо. Ведь, во-первых, все 
имеется в достаточном изобилии, а, во-вторых, не может быть никакого 
опасения, что кто-либо пожелает потребовать больше, чем нужно. Зачем 
предполагать, что лин!него попросит тот. кто уверен, что у него никогда 
ни в чем не будет недостатка...  У всякого рода живых существ ж а д 
ность и хипиюсть возникает или от боязг'и нужды, или, у человека 
только, от гордости, вменяюшеГ! себе в достоинство превзойти прочих 
H3'!HnjHMM хвастовством своим нмушеством. Порок такого рода совер
шенно не имеет места среди обычаев утояийцев» ^

Предпосылкой распределения по потребностям является в «Уто
пии» и з о б и л и е .  Однако следует отметить, что изобилие является 
результатом не только целесообразного и планомерного общеобязатель
ного труда, но и умеренности потребностей. Т. Мор горячо отстаивает 
«слатость жизни» в согласии с законами природы; он против «суровой 
добродетели». И тем н^ менее мы находим у него известные черты 
аскетизма; утопийи.ы ?ic только пре}1ебрега;от золотом и драгоценно
стями ^ О'ни предпочитают гоубые одежды, лии^ь бы они защищали от 
холода, грубые ткани, лишь бы они были белы и чисты

Несколько иной вариант системы распреде.ления имеем мы в «Исто
рии севарамбов». В принципе Верас провозглашает расгфеделение по по
требностям. Но при практическом при\гене!гии принцип «по потребно
стям» отступает у Вераса перед системой возь'аграждения «по заслугам». 
«Так как должностные лица, — говорит он, — возвышены над народом, 
так как их функции более благородны чем у простых граждан, то они 
заслужива'от большего вознаграж ления и получают его пропорцио
нально рангу, который они занимают в республике. И они имеют 
не только почетнь!е преимущества, они имеют преимущества в пользо
вании прелметами первой необходимости: у них обычно лучшее помеще
ние, лучшая пища и лучшая одежда» ^

Интересно, что у Вераса мы можем найти некоторое обоснование 
вознаграждения по зас/1угам. В то время как Мор исходит из того П))ед- 
положения, что психология л;одей уже изменилась пол влиянием комму
нистических условий жиз!Щ, Верас берет .чюлей с теми же. в основном, 
психическими навыками, какими они обладают в окружающей его дей
ствительности. «Если серьезно подумать над обычаями и порядками се- 
варамбов, — говорит он, — то мы найдем, что в основном у нас те же 
желания и та же цель, что и у них; мы также заботимся о повышении 
нашего благосостояния, чтобы пользоваться удобствами жизни. Разница

1 Л е н и н .  Соч. Т. 1, стр. 310.
^ Т .  М о р  «Утопия», сто. 119.
- Т а м  же,  стр. 128, 132.
’ Т а м  же, стр. 115 —116.
^ V  ( ' г а S <; *• «H isto irr des Scvaram l’jrs». Vol. I. p.. Г>1}. 170?.



м е ж д у  ними и нами состоит в том, что они пользуются для  этого 
честньими и законными средствами» Таким образом, у ж е  к концу 
XVII  в. в социалистической теории вЬфисовываются первые абрисы двух 
различных методов распределения,  связанных с двумя  различными пред
ставлениями о психологии людей будущ его  общества .

Отмеченные нами у ж е  у Мора черты уравнительности и аскетизма 
находят  полное развитие в теории и проектах бабу вистов.  Теория Бабефа 
насквозь пропитана уравнительностью.  Различная оценка разного вида 
работы является  д.чя {?его корнем всех страданий и лишений человече
ского рода.  Из  этой теории происхождения неравенства Бабеф делает  
непосредственно практические выводы.  «Необходимо обеспечить к а ж 
дом у человеку,  его иотомс1ву,  как бы многочисленно оно ни было,  д о- 
с т а т о к ,  н о  н е  б о л е е  ч е м  д о с т а т о к ,  и закрыть  всем людям 
всякие пути к получениЕО личной доли, превыш аю щей  с р е а и ю ю 
д о л ю  произведений и продуктов труда,  приходящихся  на одного че
ловека.. .  Необходимо.. .  установить. . .  продовольственную администрацию,  
которая  будет  вести точную запись всех людей и всех предметов и р а с 
пространять их на началах т щ а т е л ь н о й  р а в н о м е р н о с т и » - .

Из  великих утопистов XIX в. один Оуэн остается  верен коммунисти
ческому принципу « к а ж д о м у  по его потребностям».  И система сенсимо
нистов и система Фурье выдви гают при всем различии в формулировках 
и в аргументации принцип « к аж д о м у  по его тгуу.т,у». Сенси-мснисты 
бл и ж е  всего подходя г к формуле «от  к а ж л о г о  по его способности,  к а ж 
дому по его труду».  Они представляют буяуги.ес общество  как ;18рархию 
способностей.  Кажлый член пссои,и;;цич г.ачимаег в [;гй то место, кото 
рое соответствует  с ч р а в е д о ц е н к е  его способ:гх’ген. Этой иерархии 
способностей отвечает иерархия возна: ражден'ля. Свою систему расире- 
деления сенсимонисты резко лрогийа[1Г1Сга.!^ли1от коммуниг-му. Однако  они 
полемизируют не с системой «каждому по е [о  иогребностям».  Д н я  них 
коммунизм означает «-па.веиство долей». Очевидно,  они исходят  в своей 
критике из пон'имания коммунизма как системы грубо уразнительной и 
именно о т  нее отталкиваются.  «При системе общности,— говорят сенси
монисты,— все доли равны, и против подобного способа расаределен-ия 
'ПО необходимости встает множество возражений.  Принципы соревнова
ния устранены там, где праздный наделяется  так же  выгодно,  как чело
век трудолюбивый, и где последний видит, следовательно,  что все o 6uie- 
ственные тяготы падают на него. Это с достаточ.ной ясность!0 с в и д е 
тельствует ,  что подобного рода распределение противоречит началу ра
венства,  на которое ссылались,  когда  требовали его установления» I

И схо д я  из этих соображений,  сенсимонисты утверждают ,  что м е ж д у  
их системой и системой «общности имуществ» нет «ниче(0 обпюго».  
«В социальной организации будущ его  каж ды й  д о л ж е н  занимать место 
сообразно с в о и м  с п о с о б н о с т я м  и получать вознаграждение со 
образно с в о и м  д е л а м » \  Ч еткая  формулировка этого положения 
составляет несомненную заслугу сенсимонистов.  Нед остатком ее я в 
ляется  то, что сенсимонисты провозглашают устанавливаемый ими прин
цип как окончательный,  завершающий.  Утописты,  не понимающие того 
исторического процесса,  который с необходимостью ведет  к победе про
летариата и торж еству  коммунизма,  не представляющие себе я'сно с у 
щественных  черт коммунизма,  естественно,  оказались  не в состоянии 
определить историческое место, историческое значение своей собственной 
формулы,  придав ей универсальный,  абсолютный характер.
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Маркс впервые поставил и разрешил проблему распределения, как 
и проблему труда в будущ ем общ естве, в связи с общей перспективой 
его развития. В этой перспективе получили соответственное место оба 
рассмотренные нами выше принципа распределения: «каждому по его  
тпруду» й «каждому по его потребностш ».

Первый принцип является неизбежным на первой, низшей фазе ком
мунистического общества, только что вышедшего из недр общества ка
питалистического и носящего ещ е на себе отпечаток последнего, «Соот
ветственно этому, — говорит Маркс, — каждый отдельный производитель 
получает обратно от общества за всеми вычетами ровно столько, сколько 
сам дает ему. То, что он дал общ еству, составляет его индивидуальный 
трудовой пай... Он получает от общества квитанцию в том, что им д о 
ставлено такое-то количество труда (за вычетом части его труда 
<в пользу общественных фондов), и по этой квитанци'и он получает из 
общественных запасов такое количество средств потребления, на кото
рое затрачено столько ж е труда. То ж е количество труда, которое он 
дал обществу в одной фо:рме, возвращается ему в другой фО'рме»  ̂ Это, 
несомненно, прогресс: никто не может ничего дать, кроме своего труда, 
и в собственность отдельных лиц не может перейти ничто, кроме инди
видуальных предметов потребления; право производителей пропорцио
нально их труду.

Но это равное право первой фазы коммунистического общества «все 
ещ е втиснуто в буржуазные рамки» и потому является лишь формально 
ра.вньБм. «Это р а в н о е  право есть нерав1Ное -право для неравного труда. 
Оно не признает никаких классовых разли4)ий, потому что каждый 
является только рабочим, как и все другие. Но оно молчаливо признает 
неравную индивидуальную одаренность, а следовательно и неравную 
работоспособность,— естественными привилегиями... Далее: один рабочий 
женат, а другой нет, у одного больше детей, нежели у другого, и т, д., 
и т. д. При равном труде, следовательно при равной доле в общественном  
потребительном фонде, один получает фактически больше, чем другой, 
оказы'вается богаче другого и т. д.»  ̂ С точки зрения последовательного 
коммунизма, все э т о — недостатки. «Но эти недостатки неизбежны в пер
вой фазе коммунистического общества, в том его виде, как оно только 
выходит, после долгих мук родов, из капиталистического общества»

Выяснив, таким образом, исторический генезис и исторически необ
ходимую противоречивость системы распределения «по труду», Маркс 
вместе с тем выясняет и исторические условия ее преодоления, ее замены 
более высокой, коммунистической системой: «В высшей фазе коммуни
стического общества, после того как исчезнет порабощающее человека 
подчинение разделению труда, а вместе с тем и противоположность 
умственного и физического труда; когда труд перестанет быть только 
средством для жизни, а станет сам первой жизненной потребностью; 
когда вместе с всесторонним развитием индивидуумов вырастут и про
изводительные силы, и все источники коллективного богатства польются 
полным потоком, — лишь тогда можно будет совершенно преодолеть 
узкий горизонт буржуазного права, и общ ество сможет написать на 
своем знамени: каждый по способностям, каждому по потребностям!»^.

Эти поразительные по своей глубине замечания Маркса в «Критике 
Готской программы» долго не привлекали к себе того внимания, какого 
они заслуживали. Истинными продолжателями Маркса и в этом вопросе, 
как и во всех других, были Ленин и Сталин. Для явных оппортунистов 
и центристов II интернационала размышления о будущ ем социалисти

' К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Соч. Т. XV, стр. 274.
 ̂ Т а м  ж е , стр. 275.

* Т а м ж е. т
* Т а м  ж е .



ческом и коммунистическом общ естве должны были представляться 
чем-то вроде утопии, хотя в действительности замечания Маркса не со
держали в себе ни одного из элементов, характерных для утопизма. 
Естественно, что Ленин, всю жизнь боровшийся против оппортунистиче
ского пре'небрежения к «конечной цели», придавал «К'ритйке Готской про
граммы» особое значеН1Ге, а накануне великой пролетарской революции 
счел необходимым развить содержащ иеся в этой работе положения 
в своей книге «Государство и революция».

«В первой фазе коммунистического общества (которую обычно з о 
вут социализмом), — говорит Ленин, —  «буржуазное право» отменяется 
н е вполне, а лишь отчасти, лишь в меру уж е достигнутого экономиче
ского переворота, т. е. лишь по отношению к средствам производства. 
«Буржуазное право» признает их частной собственностью отдельных 
лиц. Социализм делает их о б щ е й  собственностью... «Кто не работает, 
тот не долж ен есть», этогг социалист^вческий принцип у ж е  осущ е
ствлен... Однако, это ещ е не коммунизм... не воадая в утопизм, нельзя 
думать, что, свергнув капитализм, люди сразу научаются работать %а 
обш.ество б е з  в с я к и х  н о р м  п р а в а „  да и экономических пред
посылок т а к о й  перемены отмена капитализма н е  д а е т  с р а з у » \

Но на этом развитие общества не останавливается. «Вслед за осу
ществлением равенства всех членов общества п о  о т н о ш е н и ю  к вла
дению средствами производства, т, е. равенства труда, равенства зара
ботной платы, пред человечество-м неминуемо встанет вопрос о том, 
чтобы идти дальше, от формального равенства к фактическому, т. е. 
к осуществлению правила: «каждый по способностям, каждому по по
требностям». Какими этапами, путем каких практических мероприятий 
пойдет человечество к этой высшей цели, мы не знаем и знать не можем. 
Но важно выяснить себе, как бесконечно лживо обычное буржуазное 
представление, будто социализм есть нечто мертвое, застывшее, раз 
навсегда данное, тогда как на самом деле т о л ь к о  с социализма 
начнется быстрое, настоящее, действительно массовое, лри участии 
б о л ь ш и н с т в а  населения, а затем всего населения, происходящее 
движение вперед -во всех областях общественной и личной ж>изнй» ^

Таким образом, согласно теории Маркса— Ленина, «фактическое ра
венство» может быть достигнуто лишь на высшей стадии коммунисти
ческого общества, с установлением принципа «каждому по его потреб
ностям», Попытка осуществить «фактическое равенство» до того, как 
созрели его экономические, нравственные и умственные предпосылки, не
избежно вырождается в мелкобуржуазную уравниловку, в ту «грубую  
уравнительность», о которой говорил Маркс в применении к бабувистам. 
Эта «грубая уравнительность» не имеет ничего общ его с марксизмом- 
ленинизмом. Тем не менее с тенденциями в сторону такого, немарксист
ского, неленинского понимания равенства приходилось бороться в про
цессе нашей социалистической революции и Лемину и особенно товарищу 
Сталину. Эти тенденции отражали, несомненно, влияние мелкобуржуаз
ных настроений, мелкобуржуазной стихии, подобно тому как «грубая 
уравнйтелыность» Бабефа и его сподвижников отражала тот факт, что 
развитие производительных сил и классового сознания не успело еще 
к эго.му времени очистить головы французоких пролетариев й пред проле
тариев от мелкобуржуазных вкусов <и на;выков мысли.

Против неопределенного народнического, антимарксистского понима
ния равенства товарищ Сталин выступал уж е в 1925 г. на XIV съ езде  
ВКП(б): «Нельзя говорить о равенстве в основной руководящей статье, 
не давая строгого определения, о каком равенстве идет речь — равен
стве крестьян с рабочим классом, равенстве внутри крестьянства, равен*
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стве внутри рабочего класса,  м еж ду  квалифицированными и неквалифи
цированными, и:ы о равенстве н смысле уничтожения классов» Но 
несмотря на это предупреждение товарища Сталина влияние идеи «урав
ниловки» и в нос. ' .слмишие годы сказывалось  то на одном, то на другом 
участке социа:1истическо1'о сгроительстьа.

К во^нросу об уравнилов'ке з промышленности товарищ Сталин 
возвращается  в 1931 г. в речи на совещании хозяйственников — «Новая 
обстановка — новые задачи». Сталин резко бичует здесь «левацкую» 
уравниловку в области заработной платы. «В ряде пред!1р{1ятий, — г о 
ворит товарищ Сталин, — тарифные ставки установлены у нас: таким об- 
разо.м, что почти исчезает разница меж ду  трудом квалифицир0ва!и{ым и 
трудом неквалифицированным, между  трудом тяжелым и трудом легким. 
Уравниловка ведет к тому, что неквалифицированный рабочий не заин
тересован переходить в квалифицированные и лишен, таким образом, 
перспективы продвижения вперед... Чтобы уничтожить это зло, надо 
организовать такую систему тарифов, которая учитывала бы разницу 
м еж ду  трудом квалифицированным и трудом неквалифицированным,  
меж ду  трудом тяжелым и трудом легким...  Маркс и Ленин говорят,  что 
разница между  трудо^м квалифицирозан-ным и трудом неквалифицирован
ным будет  существовать  д а ж е  при социализме, д а ж е  после уничтожения 
классов,  что лишь при коммунизме долж на  исчезнуть эта разница, что, 
ввиду этого, «зарплата» д а ж е  при социализме должна  выдаваться по 
труду, а не по потребности» ^

Не менее реигитсльио и-определенно выступает товарищ Сталин и 
против уравнило'вки в сельск-ом хозяйстве,  уделяя  этому во>пр'осу боль
шое внимание в своем докладе XV4 I съезду  В1\П (б )  в связи с вопросом 
о сельскохозяйственных артелях и коммунах: «Считают, что, объявив 
артель основной формой колхозного движения,  паргия отдалилась от с о 
циализма, отступила назид от коммуны, от высшей формы колхозного 
движения — к низшей. Почему,  онраш^ивается? Потому,  оказывается,  что 
в артели нет равенства,  так как там сохраняемся разница в потребностях 
и в личном быту членов артели, тогда как в коммуне есть равенство, так 
как там уравнены и хлотребности и личное бытовое положение ее членов. 
Но, во-первых, у нас нет больше таких коммун, где бы существовали 
поравнение, уравниловка в области потребностей и личного быта. Прак
тика показала,  что коммуны' наверняка погибли бы, если бы они не отка 
зались от уравнилозки и не перешли на деле на положение артели... 
Во-вторых, всякому ленинцу известно, если он только настоящий лени
нец, что уравниловка в области потребностей и личного быта есть реак
ционная мелкобуржуазная  нелепость,  достойная какой-нибудь первобыт
ной секты аскетов,  но не социалистического общества,  организованного 
по-марксистски, ибо нельзя требовать,  чтобы у всех людей были одина
ковые потребности и вкусы, чтобы все люди в своем личном быту жили 
по одному образцу»

Антимарксистской,  антиленинской «грубой уравнительности»,  или 
«уравниловке»,  Сталин противопоставляет марксистско-ленинское пони
мание социализма и коммунизма. С исключите;1ьной четкостьго он форму
лирует существо и историческую связь  социализма и коммунизма в своей 
беседе с Э. Людвигом.  «Такого социализма,  — разъясняет  товарищ 
Сталин, — при котором все люди получали бы одну и ту ж е  плату, оди
наковое количество мяса, одинаковое количество хлеба, носили бы одни 
и те ж е  костюмы,  получали бы одни и те ж е  продукты.в  одном и том ж е  
количестве,  —■ такого социализма марксизм не знает. Марксизм говорит 
лишь одно: пока окончательно не уничтожены классы, и пока труд не

 ̂ И . С т а л и н  «Об оппозиции», стр. 220. 1928.
2 И . С т а л и н  «Волг>осы ленинизма», стр. 334—335. 11-е изд.
- ' ' Та  м ж е ,  С1р. —470.



стал из средства для сущ ествования первой потребностью жизни, д о б 
ровольным трудом на общ ество, люди будут  оплачиваться за свою работу  
по труду. «От каж дого по его способностям, каж дом у по его труду» —  
такова марксистская формула социализма, т. е. формула первой стадии  
коммунизма, первой стадии коммунистического общ ества. Только на выс- 
meii стадии коммунизма, только при высшей фазе коммунизма каждый, 
трудясь в соответствии со своими способностями, будет  получать за 
свой труд в соответствии с о  своими потребностями. «От к аж дого  по 
способностям, каж дом у по потребностям». Совершенно ясно, что разные 
люди имеют и будут  иметь при социализме разные потребности» \

Наконец, к тому ж е  ряду мыслей счел необходимым ещ е раз обра
титься товарищ Сталин в свосм  докладе о  проекте Конституции на Ч р ез
вычайном VIII съ езд е  советов, иллюстрируя свое полож ение о различии 
м еж ду конституцией и программой. «Наше советское общ ество, —  гово
рит товарищ Сталин,— ̂ добилось того, что оно уж е осущ ествило в о с 
новном социализм, создало социалистический строй, т. е. осущ ествило  
то, что у марксистов называется иначе первой или низшей фазой ком
мунизма. Значит, у нас у ж е  осущ ествлена в o c h o b ih o m  первая фаза ком
мунизма, социализм. Основным принципом этой фазы коммунизма я’в- 
ляется, как известно, формула «от к аж дого —  по его способностям, каж 
д ом у —  по его труду». Д олж на ли наша Конституция отразить этот факт, 
факт завоевания социализма? Д олж на ли она базироваться на этом за
воевании? Безусловно долж'на. Д олж на, так как социализм для СССР  
есть то, что у ж е добы то и завоевано. Но советское общ ество ещ е не 
добилось осущ ествления высшей фазы коммунизма, где господствующ им  
принципом будет формула: «от каж дого —  по его  способностям, к а ж 
дому — по его .потребностям», хотя оно и ставит себ е  целью добиться  
в будущ ем  осущ ествления высшей фазы коммунизма. М ож ет ли наша 
Конституция базироваться на высшей ф азе коммунизма, которой еще* 
нет и которая долж на быть ещ е завоевана? Нет, « е  может, так как 
высшая фаза коммунизма есть для СССР то, что ещ е не осущ ествлено и 
что дол ж н о быть осущ ествлено в будущ ем . Н е может, если она не хочет  
превратиться в программу или декларацию о будущ их завоеваниях» ^

Этими словами товарища Сталина полностью определяются как исто
рические рамки новой Конституции в целом, так и, в частности, истори
ческое значение второго абзаца ее двенадцатой статьи: «В СССР о су 
щ ествляется принцип социализма: «от к аж дого по его способности, 
каж дом у —  по его  ,тру1Д|у».

III. СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО

1.

Проблема перехода от сущ ествую щ его общ ественного строя к с о 
циалистическому, а вместе с тем и вопрос о значении в процессе этого  
перехода классовой борьбы и государства, является самым слабым ме
стом всего утопического социализма. «Фантастическое описание буду- 
щ.его общ ества, —  говорит «Коммунистический манифест», —  является 
в свет в то время, когда пролетариат находится ещ е в очень неразвитом  
состоянии и представляет себе свое положение ещ е соверш енно фанта- 
стйчесии...» «Творцы эти!х систем  видят уж е противо(речи'я «классов, 'равно 
как и влия1ние разрушительных элементов внутри самого господствую 
щ его общ ества. Н о они 1не видят в пролетариате ника-кой исторической  
самодеятельности, никакого свойственного ем у политического движ ения».

Развитие социалистических идей и Сталинская Конституция_______________ ^

 ̂ И. С та  л и'н. Беседа с немецким тгисателем Эмилем Людвигом, стр. 12, 1938. 
2 И. С т а л и н  «Вопросы ленинизма», стр. 514—515. 11-е изд.
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«Неразвитая форма борьбы классов, равно как и собсгвениоб йх общ ест
венное положение приводят к тому, что они считают себя стоящими 
выше этого антагонизма классов... Они обращ аются всегда безразлична  
ко всему общ еству и даж е преимущ ественно к господствую щ ем у классу... 
Они отвергаю т... всякую политическую и особенно всякую револю цион
ную деятельность; они стремятся достигнуть своей цели мирным путем» 
Эти слова Маркса и Энгельса, относящ иеся непосредственно к утопи
стам XIX в., могут быть отнесены такж е с известными изменениями 
в исторических деталях к больш инству представителей социалистиче
ской мысли преды дущ их веков. Исключение составляю т лишь револю- 
ционеры-коммунисты XVIII в., которые требую т отдельной характери
стики, хотя и им свойственны многие черты утопизма.

Величайший из утопасго'в X V I— XVIII вв. Томас М ор, несмотря на 
несо'мненно рационалистические общ ие основы его миро'воззрения, яв
ляется в то ж е время среди них наибольшим реалистом.

Совокупность всех его наблюдений над сущ ествую щ ими государ 
ствами приводит М ора к весьма радикальному выводу: «При неоднократ
ном и внимательном созерцании всех процветающ их ныне государств  
я могу клятвенно утверж дать, что они представляю тся не чем иным, как 
некийм заговором богачей, ратующих под именем и вывеской государ 
ства о своих личных выгодах. Они измышляют и изобретаю т всякие сп о
собы и хитрости, во-первых, для того, чтобы удерж ать без  страха 
потери то, что стяжали разными мошенническим1и хитростями, а затем  
для того, чтобы откупите» себе за возмож но деш овую  плату работу и 
труд бедняков и эксплоатировать их как вьючный скот»

Соверш енно естественно, что при таком понимании государства М ор  
считает невозможны м достигнуть изменения к лучш ему сущ ествую щ их  
порядков путем воздействия убеж ден и ем  на представителей государ 
ственной власти. Н о, отвергая этот путь воздействия на общ ественны е  
верхи, Т, М ор, с другой стороны, не возлагает н-икаких н адеж д и на 
угнетенные низы общ ества: он им сочувствует, но не вадит в них силы, 
способной преобразовать общественный строй.

Соединение идеала коммунизма с идеей революции, восстания на
родных масс мы находим в отчетливой форме только во время Ф ранцуз
ской бурж уазной револю ции— в движении, связанном с именем Бабефа.

Бабувизм возникает в новой исторической обстановке — в обста
новке революционных классовых битв. Он вырастает на новой, социаль
ной базе. Бабувизм выражает в первую очередь требош ния городского  
пролетариата. В процессе революции, под влияниехМ классовой борьбы, 
после исторического опыта мелкобурж уазной якобинской диктатуры и 
последовавш ей за‘ ней бурж уазной реакции начинается идейное осв обо
ж ден и е пролетариата от влияния мелкобуржуазной идеологии. Пролета- 
pifar ещ е не в состоянии выработать четкое классовое миросозерцание. 
Н о элементы, зачатки классового самосознания в на'иболее передовы х  
группах пролетариата уж е налицо. Эту первичную стадию  в развитии 
пролетариата как кла'сса и отражает бабувизм. Мы находим в нем п о
этому наряду с чертами реакционными, свидетельствую щ ими о н едоста
точности классового самосознания пролетариата в этот период, такж е  
ряд черт глубоко революционных, резко отличающих бабувизм и от 
предш ествовавш их ему и от последовавш их за ним утопических систем.

Д ля Бабефа революция во имя коммунизма, народное коммунисти
ческое восстание — у ж е  не мечта, а непосредственная ближайшая цель 
деятельности, волрос завтрашнего дня. Револю ция, говорит Бабеф ,—  
это «война м еж ду  плебеями и патрициями, или м еж д у  бедными и̂  бога
тыми. Она начинается не только с того момента, когда она открыто 
объявлена. Она идет вечно; она' начинается вместе с  появлением инсти-

* К. Маркс  и Ф. Энгельс .  Соч. Т. V, стр. 510—511, 
® Т. Мор «Утопия», стр. 202.



тута, стремящегося отдать -все богатства одним и отнять все у д р у 
гих» \  Французская революция и есть открытое объявление войны. Д о  
9 термидора война шла с успехами для бедных. С 9 термидора револю
ция пошла назад: вместо ба'нды старых насильников она поставила бан
ду новых насйль'нико'в. Но революция должна быть доведена до конца. 
Иногда Бабеф выражается иначе: французская революция — предтеча 
навой, более великой революции. Завершение революции или новую ре
волюцию Бабеф считает исторически неизбежными. Развитие строя, 
основанного на частной собственности, приводит к тому, что большин- 
ство народа оказывается лишенным всякой собственности. Экспропри
ированная масса не мож ет не стремиться к свержению сущ ествую щ его  
порядка и к установлению порядка коммунистического

Формулируя эти положения^ Бабеф, несомненно, делает значитель
ный шаг вперед от утопизма X V I— XVIII веков. Однако, как мы виде
ли, представление Бабефа о классовом строении общества ещ е весьма 
примитивно. Плебс, беднота — это для него некоторое нерасчлененное 
единство. Подготовляя восстание, бабувисты особенно за'ботятся о свя
зях с рабочими. Но исю рического значения пролетариата как особого  
общ ественного класса, его исторической роли они понять не в состоя
нии. И они ж дут, что их «новая революция» во имя коммунизма будет  
поддерж ана «народом» вообщ е, что озна’чает -в их понимании, конечно, 
не весь народ, а опять-таки плебс. Н е понимая, что только пролетариат 
мож ет быть основной движ ущ ей силой социалистической революции, 
OIHH оказываются неспособными правильно наметить пути к этой револю
ции и ее форму. «Якобинец,— говорил Ленин,—  неразрывно связанный 
с о р г а н и з а ц и е й  ^пролетариата, с о з н а в ш е г о  свои классовые 
интересы, это и есть р е в о л ю ц и о н н ы й  с о ц и а л - д е м о к р а т » * .  
Т а к о й  связи с пролета(риатом у бабувистов не было и при их пони- 
мани'и классовой структуры общества не могло быть. П оэтому вместо  
организации пролетариата они отдаю т свои силы организации тайного 
общ ества, организации заговора. «Заго'ворщичествю» бабувистоа  
есть результат неясности их классовой линии, в свою очередь от
ражающей неясность, недостаточность классового самосознания проле
тариата.

Поставив перед собою  задачу государственного переворота, захва
та власти для осуществления коммунизма, бабуЕисты неизбеж но д о л 
жны были да'ть ответ на вопрос, не существовавший для их предшест- 
веннико.‘в: как долж на быть организована власть после переворота, что
бы обеспечить достиж ение конечной цели заговора. У ж е самая поста
новка этого вопроса соста'вляет большую историческую заслугу бабу
вистов. Еще сущ ественнее для истории социализма предлож енное ими 
решение проблемы.

Утописты XVI— XVII BiB.: Т. Мор, Камоанелла, Верас, Морелли — с о 
храняли в своих утопических общ ествах государственную власть. Это 
обычно та или иная форма' ограниченной демократии (например избира
тельное право отцов семейств) с  известными уступками монархическому 
принципу (Верас) или принципу умственной аристократии (особенно у  
Кампанеллы). Но все это политические формы уж е установившегося 
коммунистического строя. Бабувисты дают нам политическую ф*орму 
переходного к коммунизму периода’. Не удивительно, что, пройдя школу 
революционных годов, они многому в этой школе научились; считая 
себя продолжателями якобинцев, они прочно усвоили идею р е в о л ю 
ц и о н н о й  д и к т а т у р ы .  Но формы этой диктатуры у бабувистов 
новы и своеобразны, определяясь ее новыми социальными целями.

Развитие социалистических идей и Сталинская Конституция________________ ^

1 В о л г и н  В. «Предшественники современного социализма». Ч. 1-я., стр. 201.
2 Т а м  ж е , стр. 203.
3 Л е н и н ,  Соч. Т. VI, стр. 303.

4*



П осле переворота «лица, ничего не делаю щ ие для отечества, не 
м огут пользоваться никакими политическими правами»,—  заявляют ба- 
бувисты в первой статье декрета об  управлении. Вторая статья разъяс
няет, что «ничего не делаю т для отечества те, кто не служ ит ему ка
ким-либо полезным трудом ». Третья статья перечисляет те виды заня
тий, которые счита’ются в республике полезными. Это —  сельское хозяй
ство, скотоводство, рыболовство, навигация, работы механические и 
ручные, розничная торговля, извозопромышленность, военная служ ба, 
преподавательская и научная деятельность.

Революционная дикта‘тура бабувистов, конечно, не есть диктатура 
пролетариата. П осле всего сказанного выше ясно, почему бабувисты  
не м0)гли подняться д о  этой идеи. Они устанавливают для переходного  
периода диктатуру плебса, диктатуру трудящ ихся, разумея под п осл ед
ними в первую очередь лю дей физического труда. Н о это гигантский 
шаг вперед, к пониманию реальных условий победы коммунизма, от уто
пических представлений о вводящих коммунизм «просвещенных монар
хах» или о неизбеж ной победе разума'.

Утопический социализм начала XIX в. дал много нового и ценногв  
материала для подготовки великого дела Маркса и Энгельса —  превра
щения социализма из утопии в науку. Но в вопросе о способах осущ е
ствления будущ его общ ества и Оуэн, и Фурье, и сенсимонисты отходят  
далеко наза'д от вех, установленных Бабефом.

Фурье дал изумительную по своей тонкости критику противоречий 
капиталистического общ ества. Государство является, по мнению Фурье, 
слугой и защитником привилегированных, богатых против массы насе
ления; его зада'ча — обеспечение богатым спокойнрго обладания, оно  
вооруж ает небольш ое количество рабов, чтобы при их помощи держ ать  
в покорности рабо1В безоруж ны х Ч Правильно оценивая напряженность 
социальных противоречий, Фурье предвидит возмож ность р^е-волюцион- 
жых потрясений, гражданской войны. Но в этой грядущ ей революции 
он не видит силы, способной разруешить общественный кризис. И на 
свою  систему он смотрит как на’ способ' п р е д у п р е ж д е н и я  р е в о 
л ю ц и о н н о й  к а т а с т р о ф ы ,  как  на способ п р и м и р е н и я  п р о-  
т и в o p e ч и й ^

Фурье был убеж ден , что гармонический строй бы стро и без борь
бы утвердится, как только его открытие станет широко известным. В 
одном из своих произведений он устанавливал такие сроки: в 1823 г . —  
начало организации первой фаланги, в 1828 г. —  завершение реоргани
зации. Мирная пропаганда и пример —  вот способы  социального п]>еоб-. 
разования. При таком понимании перехода к гармонии Фурье, естесг- 
еенно, опю сится безра’злично к политической деятельности; роль прави
тельств в преобразовании представляется ему незначительной. А с д р у 
гой стороны, он кажды й день ж д ет  прихода капиталистов, которые 
должны  принести ему деньги для организации фаланги. П о утопичности 
своих представлении о способах осущ ествления общ ественного идеала 
Фурье имеет мало равных в истории общественных идей

Сен-Симон проявляет поистине гениальную прозорливость в вопро
с е  о судьбах  государства в будущ ем  общ естве. В старых общ ествен
ных системах, р ассуж дает  Сен-Симон, интересы большинства наций 
всегда были подчинены интересам меньшинства. П оэтом у главной функ
цией вла'сти было поддерж ание порядка среди этого подчиненного  
большинства. Будущ ая социальная система имеет своей прямой целью  
благо большинства. «О тсю да следует, что власть управляющая в собст 
венном смысле слова будет  насколько возм ож но ограничена». Функ-
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цйи поддержания порядка в таком обществе, где нет врагов этого по
рядка, может быть, даж е не потребуют особых должностных лиц, а ста
нут общей о-бязанностью всех граждан. Место управления людьми зай
мет управление вещами. Средства, затрачиваемые на’ войско и полицию, 
пойдут на организацию работ по эксплоатации земного шара в интере
сах всего человечества. Сен'Симан совершенно фа’нтастически предста
вляет себе условия, при которых становятся ненужными средства под- 
держ а1шя порядка. Тем не менее приведенные выше его рассуждения  
имеют громадное историческое значение, как первый — пусть несовер
шенный — набросок теории отмирания государства

Оуэн, несмотря на свое участие в течение ряда лет в кооперативном 
и профессиональном движении английского пролетариата, несмотря на 
то что его деятельность протекала в самой передовой промышленной 
стране его времени, <в своих теоретических положениях является наи
более последовательным рационалистом из всех великих утопистов 
XIX века'. В конечном счете, дело общественного преобразования для 
Оуэна — дело применения правильных, разумных принципов. А разум
ные доводы убедительны для всех. Разъединяют людей плохо понятые 
интересы. Действительные интересы одинаковы у всех — богатых и б ед 
ных, правящих и управляемых. Эту мысль Оуэн высказывал в письме 
к рабочим в 1819 году. А в конце своей деятельности, двадцать лет 
спустя, он организует в целях осуществления своих идей ассоциации 
всех наций и в с е х  к л а с с о в .  Убедить в разумности своих проектов 
О уэн пытается,— конечно, с одинаковым успехом — то английский парла
мент, то госуда<рей Священного союза, собравшихся на Аахенский кон
гресс, то королеву Викторию. Политическая борьба, демократизация 
государственного строя, с его точки зрен'ия, для дела разумного преобра- 
зааания общества бесполезны. Положительную сторону революционных 
движений он видит лишь в том, что вызываемый ими у п>равящих страх 
облегчает задачу в.нушения им необходимости реформ

Мы уж е видели, что нет ни одного вопроса социалистической тео
рии, который не был бы поставлен по-новому в системе научного ком
мунизма, Возникшее в условиях развитого капитализма и отражающее 
высшую ступень классового самосознания пролетариата, учение Маркса 
и Энгельса освобож дает социализм от «фантастических» одеяний уто
пизма и превращает его в подлинную науку. В основе этого научного 
построения лежит единственный действительно научный метод диалек
тического материализма. Пользуясь им, Маркс и Энгельс преодолевают 
противоречия, неразрешимые для утош стов с их рационализмом и наив
ным реализмом.

Марксизм представляет собой монолитное целое. Его составные 
части: диалектический материализм, исто*рический материализм, эконо
мическая теория — связаны друг с другом неразрывно. Нельзя поэтому 
говорить о большем или меньшем значении этих частей. Н о централь
ным пунктом марксизма является, несомненно, учение об исторической 
неизбежности социализма' и об исторической силе, которой предстоит 
его осуществить. Сам Маркс со  свойственной ему скромностью гения 
говорит: «То, что я сделал нового, состояло в доказательстве следую 
щего: 1) что с у щ е с т в о в а н и е  к л а с с о в  связано лишь с о п р е 
д е л е н н ы м и  и с т о р и ч е с к и м и  ф а з а м и  ра’з в и т и я  п р о и з 
в о д с т в а ;  2) что классовая борьба необходимо ведет к д и к т а т у р е  
п р о л е т а р и а т а; 3) что эта диктатура сама составляет лишь пере
ход  к у н и ч т о ж е н и ю  в с я к и х  к л а с с о в  и к б е с к л а с с о в о м у  
•  б щ е с т в у»
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Наличие в общ естве классов и классовых антагонизмов в большей 
и̂ли меньшей мере признавалось почти всеми утопистами, как признава

лось оно и современными им буржуазными историками и экономистами. 
Буржуазные историки, как указывал Маркс, изложили уж е до него 
историческое развитие борьбы кла'ссов, а буржуазны е экономисты —  
экономическую анатомию классов. Но ни те, ни другие не смогли от
крыть объективные закономерности развития классов и их борьбы, а в 
силу этого не смогли понять и исторического значения классовой борь
бы пролетариата, «могильш.ика» капиталистического обш.ества. Разре* 
шить эту задачу было возможно лишь на основе диалектического мате
риализма.

Сжатая формулиро>вка тех революцио-нных выводов, к которым при
шел Маркс, применив метод диалектического материализма к изучению  
исторических явлений, да'на в знаменитом предисловии «К критике по
литической экономии». «В общественном производстве своей жизни,—  
говорит здесь Маркс,— люди вступают в определенные, необходимые, 
от их воли независящие отношения,—  производственные отношения, ко
торые соответствуют определенной ступени развития их материальных 
производительных сил. Совокупность этих производственных отнош е
ний составляет экономическую структуру общества, реальный базис, 
на котором возвышается юридическая и политическая надстройка’ и ко
торому соответствую т определенные формы общ ественного сознания. 
Способ производства материальной жизни обусло.вливает социальный, 
политический и духовный процессы жизни вообщ е. Н е сознание людей  
определяет их бытие, а, наоборот, их общ ественное бытие определяет  
их сознание. На’ известной ступени своего разв^ития материальные про
изводительные силы общ ества приходят в противоречие с сущ ествую 
щими производственными отношениями, или — что является только юри
дическим выражением этого — с отношениями собственности, внутри 
которых они до сих пор развивались. И з форм развития производитель
ных сил эти отношения превращаются в их оковы. Тогда наступает 
эпоха социальной революции»

Таким образом, строение общества', расчленение общества на клас
сы определяется в конечном счете уровнем развития материальных про
изводительных сил. Общественный порядок, соответствующий опреде
ленным экономическим условиям, заменяется другим общественным  
порядком тогда, когда развитие производительных сил общества с о з 
дает для этого необходимые предпосылки. Приспособление производ
ственных отношений, т. е. отношений собственности, к новому уровню  
производительных сил происходит путем социальной революции.

Мы уж е говорили о том, в чем конкретно выражается растущ ее 
противоречие м еж ду развитием производительных сил и капиталисти
ческим способом производства *. Это противоречие мож ет быть разре
шено только социальной революцией, полным переворотом в имущест
венных положениях. Социальная революция будет совершена пролета
риатом -  силой, которая создается самим капитализмом и которая дол 
жна под страхом своей собственной гибели его уничтожить. Эта соци
альная революция будет завершением, развязкой классовой борьбы про
летариата с буржуазией и классовой борьбы вообщ е. «Пролетариат не 
может \ж е  освободиться от эксплоатирующего и угнетающ его его  
класса (буржуазии), не освобож дая в то ж е время навсегда всего об 
щ ества от экоплоатации, угнете?ния и классо'вой борьбы»*.

^ К . М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Соч. Т. XII. Ч., 1-я, стр. 6—7:
® См. выше, стр. 35—36.
з ф .  Э н г е л ь с .  Предисловие к третьему немецкому изданию «Коммунистиче

ского манифеста» 1883 г. К. М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с .  Соч. Т. XVI, Ч. 1-я,стр. 158.



Научно разрешив проблему перехода от капиталистического строя 
к социалистичеоко-му, Маркс и Энгельс вместе с тем разрешили и проб
лему будуш.его государственной власти.

Государство есть организация, свойственна'я классовому общ еству. 
«Классовый антагонизм,—  говорил Энгельс,— лежаш.ий а основании до  
сих пор сущ ествовавш их общ еств, вызывал необходимость государства, 
т. е. организации данного класса' эксплоататоров, для охранения общих 
условий производства, следовательно и для насильственного уд ер ж а
ния экопл'оатируемого класса на той ступени подчинения, которая тре
бовалась данным способом производства' (в рабстве, в крепостном с о 
стоянии или в положений наемных рабочих)» \  Пролетариат не м ож ет  
совершить социальной революции, не сокрушив, не сломав государст
венного аппарата буржуазии. <^Коммуна доказала»— писал Маркс,—  что 
рабочий класс не м ож ет просто овладеть готовой государственной ма
шиной и пустить ее в ход  для своих собственны х целей» ибо эта ма- 
ш*ша и технически и идеологически приспособлена к удовлетворению  
потребностей старого господствова'вшего класса.

Но это разрушение бурж уазного государственного аппарата отнюдь 
не есть «отмена государства», которую проповедуют анархисты. Для  
того чтобы подавить сопротивление прежних господствовавш их клас
со в , для того чтобы разрешить стоящ ие перед ним колоссальные задачи 
революционного переворота и построения нового, коммунистического 
общ ества, пролетариат долж ен сам подняться «на степень господству
ю щ его класса». А для этого он долж ен  создать новый государственный  
аппарат, который будет  выполнять волю «организова'нного в качестве 
господствую щ его класса пролетариата  ̂ Это и есть д и к т а т у р а  п р о 
л е т а р и а т а ,  о которой говорит Маркс в письме к Вейдемейеру, 
одно 'ИЗ самых изумительных, самых гениальных предвидений Маркса.

Историческое место в историческое значение диктатуры пролета
риата точно определены Марксом в «Критике Готской программы»: 
«М еж ду  капиталистическим и коммунистическим общ еством лежит пе
риод революционного превращения первого во второе. Ему соответ
ствует и политический переходный период, и государство этого периода 
н е мож ет быть ничем нным, кроме как р е в о л ю ц и о н н о й  д  и к т а 
т у р о й  п р о л е т а р и а т а » ^ .

Развивая эти мысли Маркса, товарищ Сталин говорит: «Пролетар
ская революция, ее движ ение, ее размах, ее достиж ения облекаются  
в плоть и кровь лишь через диктатуру пролетариата. Диктатура проле
тариата есть орудие пролетарской революции, ее  орган, ее  важнейший 
опорный пункт, вызванный к жизни для того, чтобы, во-первых, пода
вить сопротивление свергнутых эксплоататоров и закрепить свои дости 
жения, во-вторых, довести д о  конца пролетарскую революцию, довести  
революцию д о  полной победы социализма» ®. Выполнив свои задачи, 
пролетарское государство утратит смысл своего существования,

«К огда, в процессе ^развития,—  говорит «Коммунистический мани
фест», —  будут уничтожены различия классов и все производство соср е
доточится в руках ассоциированных индивидуумов, общ ественная власть 
потеряет свой политический характер» ®.

Это полож€1ние «Коммунистического манифеста» подробнее развил 
Энгельс в «Анти-Дюринге»: «К огда не будет общ ественных классов, ко
торые нужно держ ать в подчинении, когда не будет господства одного  
класса над другим и борьбы за сущ ествование, коренящ ейся в современ-

1 К .  М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с .  Соч. Т. XIV, стр. 283.
 ̂ «Коммунистический манифест», стр. 43, 1923. Предисловие к немецкому изда- 

ВИЮ 1872 года.
» К . М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Соч. Т. V, стр. 501—502.
*■ К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Соч. Т. XV, стр. 283.
® И, С т а л и н  «Вопросы ленинизма», стр. 26. 11-е изд.
® К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Соч. Т. V, отр. 502.

Развитие социалистических идей и Сталинская Конституция___________ ^



£ б В. Волгин

НОЙ анархии производства, когда будут устранены вытекающие отсюда 
столкновения и насилия, тогда уж е некого будет подавлять и сдерж и
вать, тогда исчезнет надобность в государственной власти, исполняющей 
ныне эту функцию. Первый акт, в котором государство выступит дей 
ствительным представителем всего общества, — обращение средств про
изводства в общественную собствениость,— будет его последним само
стоятельным действием в качестве государства. Вмешательство государ
ственной власти в общественные отношения станет мало-помалу излиш
ним и прекратится само собою. На место управления лицами становится 
управление вещами и руководство производственными процессами. Госу
дарство не «отменяется», оно о т м и р а е т » ^ .

Естественно, что момент этого отмирания государства не может быть 
определен в общей форме для всех конкретных случаев: он опреде
ляется сложным комплексом внутренних и внешних взаимоотношений 
пролетарского государства. Совершенно вздорно и вредно, совершенно 
не соответствует д уху  марксизма представление о том, что отмирание 
начинается с момента социалистической революции, в каких бы усло
виях эта ревошюция ни произошла. Это явный уклон к анархизму, про- 
поведующехму «отмену» государства революцией. Наоборот, диктатура 
пролетариата, пролбтарское государство, в соответствии с величием 
своих исторических задач и с напряженностью классовой борьбы в эпоху  
пролетарской революции, является и не может не являться самой мощ
ной государственной организацией.

«Мы за отмирание государства, —  говорил товарищ Сталин на 
XVI съ езд е  ВКП(б).—  И мы вместе с тем стоим за усиление диктатуры 
пролетариата, представляющей самую мощную и самую могучую власть 
из всех сущ ествующих до сих пор государственных властей. Высшее 
развитие государственной власти в целях подготовки условий д л я  от- 
ми'рания госуда'рственной власти —  вот марксистская фор,мула»

Блестящий анализ функций социалистического государства и тех  
условий, при которых государственная власть отмирает, дал товарищ  
Сталин в своем докладе на XVIII съ езде ВКП(б).

Маркс и Энгельс не могли предвидеть все «зигзаги истории» в каж 
дой отдельной стране: они могли дать и дали изумительные по прони
цательности и по силе предвидения общие положения. Но эти «общие 
р у к о в о д я щ и е  положения,,., применяются в ч а с т и  о с  т и  к Англии 
■иначе, чем к Франции, к Франции иначе, чем к Германии, к Германии 
иначе, чем к России» Нечего думать, что, заучив эти положеиия, можно 
на этом успокоиться. Нет, живой, творческий, действенный марксизм тре
бует для ответа на каждый конкретный исторический вопрос тщатель
ного исследования конкретной исторической обстановки, а не автомати
ческого повторения общих формул.

В качестве примера това.рищ Сталин берет приведенную выше фор
мулу Энгельса. «Энгельс исследует здесь,—  говорит товарищ Сталин,—  
не то или иное конкретное социалистическое государство той или иной 
отдельной страны, а развитие социалистического государства вообщ е 
ггри допущении факта по|5еды социализма в большинстве стран» *. 
Энгельс при этом совершенно не принимает в расчет международной об
становки. Поэтому его общая формула не может быть распространена 
«на частный и конкретный случай победы социализма в одной, отдельно 
взятой стране, которая имеет вокруг себя капиталистическое окруж е
ние» Товарищ Сталин едко высмеивает тех догматиков, которые «доб

^ К . М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Соч. Т. XIV, стр. 284.
* И. С т а л и н  «Вопросы ленинизма», стр. 427. 10-е изд.
* Л е н и н .  Соч. Т. II, €тр. 492.
* И. С т а л и н  «Воп|росы ленинизма», CTip. 603. П -е изд.
* Там же.



росовестно заучили» отправные положения Маркса и Энгельса и пола
гают, что им осталось только «ж евать гот^^ые решения».

«Д ве основные функции» —  продолжаем товарищ Сталин, —  характе- 
ризуют деятельность государства: внутренняя (главная) —  держ ать
эксплоатируемое больш инство в у зд е  и внешняя (не главная) — расши
рять территорию своего, господствую щ его класса за счет территории 
других государств, или защищ ать территорию своего государства от на- 
падений со стороны других государств» Ч Пролетариат разбил старую  
государственную  машину и создал  вместо нее новую, пролетарскую го су 
дарственность. Н о некоторые функции старого государства, измененные 
в соответствии с новыми интересами и потребностями, были сохранены. 
Функции социалистического государства в связи с внутреннИхМ развитием  
страны и изменениями внешней обстановки такж е изменяются. Товарищ  
Сталин намечает в этом процессе две фазы. В течение первой —  от Ок
тябрьской революции до  ликвидации эксплоататорских классов — госу 
дарство имело две основны е функции —  подавление свергнутых классов  
внутри страны и оборону страны от нападения извне. В течение второй  
фазы —  от ликвидации капиталистических элементов города и деревни  
д о  полной победы  соцйалистической системы хозяйства и принятия н о
вой конституции —  функция военного подавления внутри страны отмерла 
и вместо нее возникла функция охраны социалистической собственности; 
получила полное развитие функция хозяйственно-организаторской и куль
турно-воспитательной работы; сохранилась полностью функция воендой  
защиты страны.

.Из этого исследования функций социалистического госудаоства  
в конкретной исторической обстановке товарищ Сталин делает вывод по 
отношению к будущ ем у: «Сохранится ли у  нас государство такж е и 
в период коммунизма? Д а, сохранится, если не буд ет  ликвидировано ка
питалистическое окруж ение, если не буд ет  уничтожена опасность воен
ных нападений извне... Н ет, не сохранится и отомрет, если капиталисти
ческое окруж ение буд ет  ликвидировано, если оно буд ет  заменено окру
жением социалистическим»

Посвящ енная проблеме государства часть доклада товарища Сталина 
является весьма значительным шагом в развитии марксистской теории го 
сударства. Это ярчайший образец применения марксистско-ленинского  
м етода к решению проблемы государства в условиях первой социалисти
ческой революции, происходящ ей в стране, окруж енной капиталистиче
скими государ ствам и ,— в таких условиях, которые, конечно, не могли 
предвидеть М аркс и Энгельс.

Развитие социалистических идей и Сталинская Конституция_______________ ^

«П ереход от капитализма к коммунизму, —  говорит Ленин в «Г осу
дарстве и революции», —  конечно, не м ож ет не дать громадного обилия 
и разнообразия политических форм, но сущ ность будет  .при этом неиз
беж н о одна —  д и к т а т у р а  п р о л е т а р и а т а » ® .  Определить кон
кретную форму диктатуры пролетариата в условиях социалистической  
революции в первой стране, в которой пролетариат пришел к власти —  
в России, —  выпало на долю  Ленина. Ленин открыл эту форму в совет
ской демократии, в государстве советов. «Это был серьезный шаг вперед  
в области теории и практики марксизма,— говорит по этому поводу  
«История ВК П (б)»*. « Д о  второй русской революции (февраль 1917 г .) 
марксисты всех стран исходили из того, что парламентарная демократи

 ̂ Vi, С т а л и н  «Вопросы ленинизма», стр, 604.
* Т а м ж е ,  стр. 606.
* Л е н и н .  Соч. Т. XXI, стр, 393.
* «История ВКП(б)». Краткий курс, стр. 177.
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ческая республика является наиболее целесообразной формой полити
ческой организации общ ества период перехода от капитализма к социа
лизму» «На основании изучеьия опыта двух революций в России Ленин, 
исходя из теории марксизма, пришел к выводу, что наилучшей политиче
ской формой диктатуры пролетариата является не парламентарная дем о
кратическая республика, а республика Советов»*. «Республика Советов,—  
говорит товарищ Сталин, —  является, таким образом, той искомой и най
денной, наконец, политической формой, в рамках которой долж но быть 
соверш ено экономическое освобож ден ие пролетариата, полная победа с о 
циализма»

Впервые Советы рабочих депутатов возникли в России ещ е во время 
революции 1905 года. Они создавались как организации для борьбы с ца
ризмом; их инициаторы не имели представления о том значении, какое 
Советы получат двенадцать лет спустя, «Они (рабочие, организовавшие 
Советы в 1905 г.—  В. В,), конечно, не думали, что Советы рабочих д е 
путатов послуж ат основой социалистического строя. Они только оборо- 
иялись от царизма, от бурж уазии, создавая Советы рабочих депутатов»*. 
Н уж ен был гений Ленина, чтобы шонять, что в Советах мы имеем скла
дывающ уюся форму новой демократии, демократии высшего типа (по 
сравнению с буржу^азной демократией), демократии пролетарской.

«Советы рабочих, солдатских, крестьянских и пр. депутатов, —  пи
сал Ленин в статье «Задачи пролетариата в нашей революции» в апреле 
1917 г . ,—-не поняты не только в том отношении, что большинству неясно 
их классовое значение, их роль в р у с с к о й  революции. Они не поняты 
ещ е и в том отношении, что они представляют из себя новую форму, 
вернее, новый т и п  г о с у д а р с т в а .  Н аиболее совершенным, передо
вым из бурж уазны х государств является тип п а р л а м е н т а р н о й  д е 
м о к р а т и ч е с к о й  р е с п у б л и к  и... Но революционные апохи, начи
ная с конца XIX в., выдвигают в ы с ш и й  тип демократического госу
дарства, такого государства, которое в некоторых отношениях перестает  
у ж е, по выражению Энгельса, быть государством, «не является государ 
ством в собственном смы сле слова»... Марксизм отличается от анархизма 
тем, что признает н е о б х о д и м о с т ь  государства и государственной  
власти в революционный период вообщ е, в эпоху перехода от капита
лизма к социализму в частности. Марксизм отличается от м елкобурж у
азного, оппортунистического «социал-демократизма» гг. Плеханова, Каут
ского и тем, что признает необходимость для указанных периодов н е  
такого государства, как обычная парламентарная бурж уазная респуб
лика, а такого, как Парижская Коммуна. Главные отличия этого п ослед
него типа государства от старого следую щ ие: от парламентской бур ж у
азной республики возврат к монархии совсем легок (как и доказала  
история), ибо остается неприкосновенной вся машина угнетения: армия, 
полиция, чиновничество. Коммуна и Советы рабочих, солдатских, кре
стьянских и т. д . депутатов р а з б и в а ю т  и устраняют эту машину. 
Парламентарная бурж уазная республика стесняет, душ ит самостоятель
ную политическую жизнь м а с с ,  их непосредственное участие в д е 
м о к р а т и ч е с к о м  строительстве всей государственной жизни снизу  
доверху. Обратное —  Советы рабочих и солдатских депутатов. П осл ед
ние-воспроизводят тот тип государства, какой вырабатывался Парижской  
Коммуной и который Маркс назвал открытой, «наконец, поли1ической 
формой, в которой м о ж е т  произойти экономическое освобож дение  
трудящ ихся»

1 «История ВКП{6)». Краткий курс, стр. 340.
* И . С т а л и н  сВопросы ленинизма», стр. 35. 11-е изд. 
■ Т а м  ж е ,  стр. 497.
• Л е н и н .  Соч. Т. XX, стр. 119— 120.



Н о Ленин не только открыл в советской организации конкретную  
форму диктатуры пролетариата: он развил учение о диктатуре пролета- 
ршта как о нювом виде демократии. Маркс» политически характеризуя  
пролетарскую революцию, говорил не только о диктатуре, но и о «за
воевании демократии» Ч Бурж уазны е критики и оппортунистические из
вратители Маркса видели в этом противоречие. Играя на выражении 
«завоевание демократии», они пытались опровергнуть учение о дикта
туре. Ленин показал в «Государстве и революции», что никакого проти
воречия здесь  нет, что диктатура рабочего класса есть новый вид д е 
мократии.

Либералы и оппортунисты, говорит Ленин, представляют дел о  так, 
что от капиталистической демократии развитие будет  идти вперед прямо, 
ко «все большей и большей демократии». Этому либеральному представ
лению Ленин противопоставляет представление революционное, марксист
ск ое, диалектическое. «Развитие вперед, т.-е. к коммунизму, идет через 
диктатуру пролетариата и иначе идти не мож ет, ибо с л о м и т ь  с о 
п р о т и в л е н и е  эксплуататоров капиталистов больш е некому и иным 
путем нельзя. А диктатура проле:тариата, т.-е. организация авангарда 
угнетенных в господствую щ ий класс для подавления угнетателей, не мо
ж ет  дать просто только расширения демократии. В м е с т е  с громадным  
расширением демократизма, в п е р в ы е  становящ егося демократизмом  
для бедны х, демократизмом для народа, а не демократизмом для бога 
теньких, диктатура пролетариата дает ряд изъятий из свободы  по отно
шению к угнетателям, эксплуататорам, капиталистам. Их мы долж ны  по
давить, чтобы освободить человечество от наемного рабства, их сопро
тивление -надо слом'ить силой,—  ясно, что там, где есть подавление, есть 
насилие, нет свободы , нет демократии... Демократия для гигантского  
большинства народа и подавление силой, т.-е. исключение из дем окра
тии, эксплуататоров, угнетателей народа,—  вот каково видоизменение 
демократии при п е р е х о д е  от капитализма к коммунизму» Эту  
мысль Ленина блестящ е развил в ряде своих работ и выступлений 
товарищ Сталин: «Советская власть является наиболее массовой и 
наиболее демократической государственной организацией из всех воз
можны х государственны х организаций в условиях сущ ествования клас
сов, ибо она, будучи ареной смычки и сотрудничества рабочих и эксплоа- 
тируемых крестьян в борьбе против эксплоататоров и опираясь в своей  
работе на эту смычку и на это сотрудничество, является тем самым 
властью большинства населения над меньшинством, государством этого  
большинства, выражением его диктатуры»

Диктатура пролетариата исключает из демократии э к с п л о а т а -  
т о р с к и е к л а с с ы, по отношению к ним она делает изъятия из сво
боды . Но Б общ естве, кроме пролетариата и эксплоататоров, есть ещ е  
многомиллионное —  особенно в России —  крестьянство, в больш инстве 
своем не эксплоатирую щ ее чуж ого труда, но вы деляю щ ее из себя  
эксплоататорскую, кулацкую верхуш ку. Поскольку диктатура есть д е 
мократия для народа, из этой демократии не м ож ет быть исключена кре
стьянская масса. П оэтом у для Ленина формой диктатуры пролетариата 
в условиях русской революции являются не Советы рабочих депутатов, 
а советская система в целом: Советы рабочих, солдатских и крестьян
ских депутатов. Совершая революцию, пролетариат освобож дает  не 
только себя, 'НО всех  угнетенных. Он составляет авалгард угнетенных и 
руководит ими в борьбе с угнетателями.

Ещ е д о  сво-его приезда в Россию  в «Письмах из далека» Ленин пи
сал: «Пролетариат д ол ж ен  организовать и вооруж ить в с е  беднейш ие, 
эксплуатируемые части населения, чтобы они с а м и  взяли непосред-

* К. М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с .  Соч. Т. V, стр. 501.
2 Л е н и н .  Соч. Т. XXI, стр. 430— 431.
8 И. С т а л и н  «Вопросы ленинизма», стр. 33—34. П-е изд.

Р азвитие социалистических идей и Сталинская Конституция_______________ ^
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ственно В СВОИ руки органы государсгвенной власти, с а м и  с о с т а 
в и л и  учреждения этой власти» В одном из первых своих выступле
ний по возвращении в Россию Ленин говорил о переходе власти «в руки 
пролетариата и примыкающих к нему беднейших частей крестьянства» ]. 
В связи с этим им и был выдвинут для этого периода лозунг д и к т а 
т у р ы  п р о л е т а р и а т а  и б е д н е й ш е г о  к р е с т ь я н с т в а .  По 
отношению к середнякам политикой партии была в этот период политика 
нейтрализации. Говоря об отношении к среднему крестьянству на II кон
грессе Коминтерна, Ленин указывал: «Революционный пролетариат
не может ставить своей задачей,— по крайней м '̂ре для ближайшего бу
дущ его и для начала периода диктатуры пр-олетариата,— привлечение 
Э'того слоя на свою cTOpoiry. Ои должен ограничиться задачей нейтра
лизовать его, т.-е. заставить его не оказывать актив 1Н0 Й поддержки бур- 
Ж1уазии в ее борьбе с про лета ри атом» *.

Положение изменилось, когда пролетариат победил буржуазию и 
власть Советов утвердилась в России. Перед диктатурой пролетариата 
стали новые задачи строительства, которые требовали иного соотно
шения со средним крестьянством, требовали вовлечения в социалисти
ческое строительство основных масс крестьянства. А с другой стороны, 
среднее крестьянство после победы пролетариата над буржуазией на
чало поворачивать все более к пролетариату. Эти перемены в социаль
ной и политической обстановке обусловили и необходимость нового ло
зунга, выдвинутого Лениным в начале 1919 г. на VIII съ езде ВКП(б), 
лозунга тесного союза с середняком. «Мы вошли, — говорил Ленин, —  
в т а к у ю  с т а д и ю  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  
(разрядка моя. — В .  В . ) ,  когда надо выработать конкретно, детально, 
проверенные на опыте работы в деревне, основные правила и указания, 
которыми мы должны руководиться для того, чтобы по отношению 
к среднему крестьян'ину с т а т ь  н а  in о 'Ч в у п р о ч н о г о  с о ю з а» 
Этот новый лозунг Ленина был подтвержден и закреплен как в приня
той VIII съездом 'Шролрамме иартии, так и в специальной резолюции

Эти изменения в политических настроениях середняка, а вместе 
с тем и в политике диктатуры пролетариата по отношению к среднему 
крестьянству не требовали и не вызывали изменений в политической 
форме диктатуры пролетариата. Этой формой была и осталась власть 
советов, провозглашенная Лениным и утвердившаяся в результате Вели
кой Октябрьской революции, 'в результате свержения iBласти помещиков 
и капиталистов. Но в историческом процессе построения социализма, 
в результате успехов социалистического строительства произошли колос
сальные изменения в классовом составе общества.

Товарищ Сталин в своем докладе о проекте Конституции так харак
теризовал изменения в классовой структуре нашего общества: «Класс 
помещиков, как известно, был уж е ликвидирован в результате победо
носного окончания гражданской войны. Что касается других эксплоата- 
тороких шассО'В, то оии разделили судьбу класса помещик-о'в... Не стало 
класса кулаков в области сельского хозяйства. Не стало купцов и спе
кулянтов в области товарооборота. Все эксплоататорские классы оказа
лись, таким образом, ликвидированными. Остался рабочий класс. Остался 
хласс крестьян. Осталась интеллигенция» *.

При изменившейся социальной структуре, естественно, стали 
ненужны и те ограничения избирательного права, которые были уста
новлены ранее в Конституции РСФСР и в Конституции Союза и отмену

^ Л е н и й. Соч. Т. XX, стр. 35.
® Т а м  ж е ,  стр. 76.
• См. Стенографичесшй отчет II конгресса Коминтерна, стр. 610—611. 
< Л е н и н .  Соч. Т. XXIV, стр. 114.
“ См. И.  С т а л и н  «Вопросы ленинизма», стр. 199-202 . 11-е изд.
• Т а м  ж « ,  с'ф . 510.
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которых «в недалеком будущ ем» предвидел в свое время Ленин. «В со 
ветской республике,— говорил Леаим,— с одш й  староны, с каждым 
днем укрепления социализма и сокращения числа тех, кто имеет объек
тивно возможность оставаться эксплуататорам или сохранять капитали
стические отношения, уменьшается само собою процент лишаемых изби
рательного права. Едва ли теперь в России этот процент больше чем два, 
три процента. С другой стороны, в самом недалеком будущем прекраще
ние внешнего нашествия и довершение экспроприации экспроприаторов 
может, при известных условиях, создать положение, когда пролетарская 
государственная власть изберет другие способы подавления сопротивле
ния эксплуататоров и введет 'всеобщее избирательное право б е з  в с я 
к и х  О'Г ра  н ич е н и й» Ч «Не пора ли, товарищи, выполнить' указание 
Л енина?»— спрашивал товарищ Сталин иа Чрезвычайном VIII съ езд е  Со
ветов. И отвечал: «Я думаю, что пора»

Победа социализма не могла не изменить также положения и тех 
классов общества, которые не являются классами эксплоататорскими. 
Сущность этих изменений лучше всего характеризовать ясными и точ
ными формулировками товарища Сталина. Сравнивая положение рабо
чего класса, крестьянства и интеллигенции в СССР к моменту введения 
«овой Конспитуции с  положением тех ж е общественных групп в капи
талистическом обществе, товарищ Сталин говорил: «Пролетариат СССР 
превратился в совершенно новь[й класс, в рабочий класс СССР, уничто
живший капиталистическую систему хозяйства, утвердивший социали
стическую собственность на орудия и средства производства и направ
ляющий советское общество по пути коммунизма... Далее, наше совет
ское крестьянство в своем подавляющем большинстве есть колхозное 
крестьянство, т. е. оно базирует свою работу и свое достояние не на еди
ноличном труде и отсталой технике, а на коллективном труде и совре
менной технике. Наконец, в основе хозяйства нашего крестьянства лежит 
не частная собственность, а коллективная собственность, выросшая на 
базе коллективного труда. Как видите, советское крестьянство — это 
совершенно новое крестьянство, подобного которому ещ е не знала исто
рия человечества... 'Наша советская .интеллигенция это совершенно 
новая интеллигенция, связанная всеми корнями с рабочим классом и 
крестьянством. Изменился, во-первых, состав интеллигенции. Выходцы 
из дворянства и буржуазии составляют небольшой процент нашей совет
ской интеллигенции. 80—90 процентов советской интеллигенции — это 
выходцы из рабочего класса, крестьянства и других слоев трудящихся. 
Измелился, наконец, и самый характер деятельности интеллигенции. 
Раньше она должна была служить богатым классам, ибо у нее не было 
другого выхода. Teneipb она должна служи'гь «ароду, ибо Н'е стало 
больше эксплоататорских классов»

Все эти изменения являются звеньями великого процесса приближе
ния нашей страны к бесклассовому обществу. Грани между общ ествен
ными группами, продолжающими существовать в СССР, все более сти
раются. Исчезает почва для экономических и политических противоречий 
между ними. Эти успехи дела социализма дают основание для отказа 
от неравного избирательного права, совершенно необходимого в интере
сах обеспечения ведущей роли пролетариата в предыдущий период исто
рии советской власти, дают основание для установления полного равно
правия как в избирательной системе, так и в других сферах жизни.

Однако процесс стирания граней между общественными группами 
еще не завершен. Наше общество еще не есть бесклассовое общество.

 ̂ Л е н и н .  Соч. Т. XXIV, стр. 94 (разрядка моя.— В. В.). 
 ̂ И. С т а л и н  «Вопросы л е 1ганизма», стр. 532.

® Т а м  ж е ,  стр. 511— 512.



6 2  В. Волгин

хотя и приближается к нему все более и более. Рабочий класс и кресть
янство составляю т ещ е пока два различных класса.

Эти два класса не антагонистичны, но друж ественны . Они совм естно  
участвую т, при руководящ ей роли рабочего класса, 'в строительстве со- 
циал-истического общ ества. Совершенно естественно, что Конституция  
долж н а констатировать эту классовую  структуру. Она это -и делает, 
сохраняя за советокнм государством  наименование г о с у д а р с т в а  
р а б о ч и х  и к -р е с  т ь я

Первые три статьи Сталинской Конституции фиксируют великие д о 
стижения октябрьского переворота и всей нашей послеоктябрьской  
борьбы в области политической. Это достиж ения, предусмотренны е т ео 
рией М аркса и Энгельса —  теорией, развитой, как мы  показали, примени
тельно к условиям эпохи пролетарской революции Лениным и Сталиным, 
Статья первая определяет социальный характер советского государства. 
Это —  с о ц и а л и с т и ч е с к о е  государство р а б о ч и х  и к р е с т ь я н .  
Вторая и третья статьи говорят о  политической основе СССР — *t) С о в е 
т а х  д е п у т а т о в  т р у д я щ и х с я ,  через которые трудящ иеся города  
и деревни осущ ествляю т свою  власть в стране, и об историческом ген е
зисе Советов, выросших и окрепших в результате сверж ения власти по
мещ иков и капиталистов и завоевания диктатуры пролетариата.

★
Высший критерий истинности всякой теории —  в практике. Критерий 

истинности революционной теории— в результатах руководимой ею рево
люционной борьбы. Сталинская Конституция по своем у непосредствен
ному назначению есть докум ент практического характера. Н о в то ж е  
время, как мы могли убедиться на основании обзора исторического раз
вития ее  основных положений, она является докум ентом  исключитель
ного значения в истории социализма как науки. Она есть новое и для  
наш его времени заверш аю щ ее звено в развитии научной теории социа
л и зм а -т ео р и и , которая в сознании всех грядущ их поколений б у д ет  н е
разрывно связана с  великими именами М аркса, Энгельса, Ленина й 
Сталина.



СОЗДАНИЕ И ГЕРО И ЧЕСКАЯ ОБОРОНА 
БЕЛ О РУССКО Й  ССР

О. Ш екун  

I

Великая социалистическая революция, уничтож'ив господство пом е
щиков и капиталистов, принесла многочисленным народам Советской  
страны полное освобож ден и е от национального угнетения, которому 
они подвергались со стороны царского, а затем бурж уазного Временного  
правительства.

Большевистская партия с  сам ого начала своего сущ есгвования напи
сала на своем знамени право народов на свобо'дное сам оопределение, 
вплоть до  отделения.

В эпоху пролетарских революций национальный вопрос приобрел 
нсключительное аначение. П одготовляя массы к штурму капитализма, 
больш евистская партия создавала тыл для социалистической революции. 
Народы, поднимавшиеся против национального угнетения, были ее  резер
вами.

Ещ е задолго д о  социалистической революции 'В России Ленин и 
Сталин теоретически разработали национальный- вопрос и воспитывали 
больш евистскую партию на правильном понимании всего значения его. 
Ленин и Сталин непосредственно руководили практическим разрешением  
национального вопроса на необъятной территории нашей страны. Они 
стояли у колыбели образовавш ихся Советских Социалистических Рес- 
публЕК.

П роведением национальной политики с  первого дня сущ ествования  
советской власти руководил товарищ Сталин, возглавлявший народный 
комиссариат по делам национальностей. Он продолж ал руководить этим 
делом  и в грозные моменты для жизни страны, когда, по решению Ц ен
трального Комитета Коммунистической партии, направлялся на самы е 
опасные фронты для организации военного разгрома интервентов и б ел о 
гвардейцев.

II

В «Декларации прав народов России» советское правительство 
заявило, что национальная политика, проводивш аяся царским и Времен
ным правительствами, «долж на быть заменена политикой д о б р о в о л ь 
н о г о  и ч е с т н о г о  сою за народов России».

«Н едостойной политике лж и и недоверия, придирок и провокации,—  
провозглашала Декларация, —  д ол ж ен  быть п олож ен  конец. Отныне 
(после Октябрьской революции.—  О. Ш,)  она долж на быть заменена от
крытой и честной политикой, ведущ ей к п о л н о м у  в з а и м н о м у  
д о в е р и ю  народов России. Только в результате такого доверия м ож ет  
слож иться честный и прочный сою з народов России. Только в резуль-



тат€ такого союза мо'гут быть спаяны 'рГ|5оч*йе и кр-естьяне иа|>одов Р ос
сии в одну революционную силу, способную устоять против всяких по
кушений со стороны империалистско-аннексионистской буржуазии> \

В результате Великой социалистической революции, побед социа
лизма и осуществления советской властью ленинско-сталинской нацио
нальной политики было создано могучее ‘миогонациональное социалисти
ческое государство — Союз Сове1ч:ких Социалистических Республик.

Этому предшествовал период организаци-и и роста Советских Социа
листических Республик. Благодаря победе Великой социалистической 
революции ряд народов, «аселявших Россию, впервые ;В историки при
обрел государственность. Так родилась ^ Белорусская Советская Социа
листическая Республика.

В ближайшие две недели после победы революции в центре на всей 
территории Белоруссии, кроме областей, занятых во время империали
стической войны германскими войока!ми, установилась ш асть совето1в. 
Крупнейшие деятели большевистской партии —  Я- М. Свердлов, М. В. 
Фрунзе, С. Орджоникидзе, Л. М. Каганович — непосредственно руково
дили борьбой за власть советов в Белоруссии.

Советская власть в Белоруссии устанавливалась и укреплялась iB ж е’ 
стокой борьбе с  бело'русскаии буржуазными национйлистам'и и польс^кой 
буржуазно-помеи;ичьей 01юкупацией. Контрреволюционная Белорусская 
!ра(да, организованная летом 1917 г. буржуазными националистами, 
повела бешеную борьбу за 'восстановление буржуазно-помещичьего гос
подства в Белоруссии.

Белорусские националисты на словах признавали советскую власть, 
на деле ж е ©ели 'предательскую политику, раздувая в трудящихся мас
сах шовинистический угар и пытаясь отколоть их от советской власти.

Созванный Белорусской радой в конце декабря 1917 г. белорусский 
конгресс пытался объявить себя высшей властью в Белоруссии. Н о бело
русские националисты не нашли поддерж 1Ки в 'массах. П осле разгона 
бело'русского компресса Советом ш родны х комиссаров Западной области 
Белорусская рада стала на путь контрреволюционной подпольной бо'рыбы 
против советской власти: она орга«изовЫ|Вала кулацкие банды, связалась 
с верховным военным польским комитетом.

Для борьбы с  революцией и с рабочими и крестьянами Белоруссии 
рада 'использовала польский jcopnyc генерала Довб'0|р-Мус1ни'цкого —  
польские лепионы.

Красногвардейские отряды занесли польским легионам ряд пораже
ний, но окончательно разбить их « е  удалось. 18 февраля 1918 г. нача
лось наступление войск германского империализма. Польские легионы по
могли германским войскам взять Минск и в первые ж е дни немецкой 
оккупации заняли ряд районов (Бобруйск — Рогачев), где грабили и рас
стреливали рабочих и крестьян, восстанавливали буржуазно--помещичью  
власть.

П од руководством большевистской партии белорусский 'народ под
нялся против интервентов. В борьбе с белорусскими националистами, 
польскими и немецкими захватчиками укрепились взаимное доверие и 
связь м еж ду белорусским и русским народами, и белорусски.м национа
листам, пытавшимся оторвать Белоруссию от Советской России, был на
несен сокрушительный удар.

Товарищ Сталин в феврале 1919 г, так охарактеризовал этот про
цесс: «С одной стороны, на окраинах, испыта'вших все ужасы оккупации, 
возникла сильнейшая тяга к русскому пролетариату и к его формам госу
дарственного строительства, тяга, перед которой пасуют сепаратистские 
потупи окраи'нны'х правительств. С другой стороны, не стало больше той 
внешней вооруженной силы (а.встро-герма'Н1Ский империализм), которая

 ̂ Ц̂ ит. по книге И. С т а л и и а  «Статьи и ‘речи об Украеше», стр. 13,
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мешала трудовым массам оккупированных областей выявить свою со б 
ственную политическую ф'иэи'ономию» \

Стремление белорусского народа к тесному сою зу с русским наро
дом и тяготение к  Российской Советской Федеративной Социал'истиче- 
СК'ОЙ Республике 1нашли свое яркое выражение в много-численных обра
щениях белорусских трудящихся к советскому правительству за защитой 
от оккупантов и с протестом против оккупации отдельных районов Бело
руссии. Красной нитью через все постановления со'браний трудящихся 
Белоруссии проходят глубокое доверие к рабоче-крестьянскому совет
скому правительству, сильная тяга к русскому пролетариату.

Красная Арм'ия с  помощью трудящ'ихся Белоруссии очистила Бело
руссию от германских оккупац|Иош1Ых войск. Была освобож дена и часть 
Белоруссии, ок'куширован'ная во время империалистической вО'йны. П осле  
освобож дения от немецки’х ашу!пантов про1мади'ый революц'нон'ный подъ
ем среди белорусских трудящихся масс привел к образованию БССР.

III
24 декабря 1918 г. товарищ Сталин вызвал т  Смоленска к прямому 

проводу А. Ф. Мяонйкова, председателя областного комитета РКП(б) 
СеВ'ерозапад ной области (ста1рый большевик, впосле дствии по гиб (Во 
время воздушной катастрофы). Разгово-р состоялся 25 декабря. Товарищ  
Сталин сообщил Мясникову решени’е ЦК РКЩ б) о  соэдани'и БССР и 
вызвал в Москву П'редставителя областного ком-итета.

Товарищ Сталин предполагал 'приехатъ на VI областную конферен
цию большевиков Северозападной области и предложил отложить ее с  
27 на 30 декабря, чтобы д о  конференции договориться с коммун-истами- 
белоруссами и областным исполнительным комитетом Западной области 
по всем вопросам создания БССР и Временного белорусского советского 
правительства. Он дал указаш е, чтобы Ковенокая 'и Виленская губе'рнии 
отошли к литовскому советскому правительству. Това^рищ Сталин вы
двинул также основные принципы образования БССР и работы коммуни
стической партии (большевиков) Белоруссии.

Указания товарища Сталина были обсуждены  на 'партийном совещ а
нии с участием А. Ф. Мясникова. На основе их проводилось строитель
ство БССР и КП(б)Б, ими руководствовались большевики Белоруссии 
в борьбе против буржуазных белорусских нацио'нал'истов.

Правительство БССР долж но было состоять из 15 человек (впослед
ствии состав правительства был расширен д о  17 человек). Товарищ 
Сталин занимался ,и персональным 'подбором людей.

Создавалось Центральное бюро коммун'истической оартии (больигеви- 
ков) Белорусской республики. П редседатель Центрального бюро являлся 
представителем ЦК партии и советского правительства. Товарищ Сталин 
редактировал манифест Временного рабоче-'крестьянското советского пра
вительства Белоруссии и внес в него ряд ©аж1ных поправок.

Когда члены Временного советского белорусского правительства 
выехали в Смоленск, товарищ Сталин писал Мяснйкову: «Сегодня выез
жают в Смоленск белоруссы. Везут с собой манифест. Просьба ЦК пар
тии и Ле1нина принять их как младших братьев, может быть ещ е неопыт
ных, но готовы'х отдать свою жизнь партийной советской работе»

ЦК партии предложил областному комитету обсудить вопрос о с о 
здании БССР, не теряя времени.

30 декабря собралась внеочередная VI конференция Северозападной 
области. На ней были полностью представлены все коммунистические 
организации, находившиеся на территории Белоруссии и Смоленской 
губернии.

Создание и героическая оборона Белорусской ССР_____________________ ^

 ̂ И.  С т а л и н  «Статыт и рсч т̂ об Украине», стр. 71. 
 ̂ Белпартархив, ф, 2037, д. Л'е 1386, л. 1.
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Конферевция объявила себя I съездом  КП(б)Б и при'няла решение: 
считать необходимым объявить самостоятельную социалистическую рес
публику Белоруссии 'на территории Минской, Гродненской, Могилевской, 
Витебской и Смоленской губерний.

А. Ф. Мясников в своем докладе подчеркивал, что созда-н-ие БССР 
необходимо, чтобы противостоять натиску нового в̂ рага — империалистов 
Антаиты, отстоять завоевания социалистической революции и свободу  
угнетенных ра.нее нациоиальностей.

Конференц;И1Я обратилась к ЦК РКП(б) со  следующ ей телеграммой: 
«VI Северозаоадная областная конференция РКП.., приняв постановление 
необходимости В1̂ деления Белоруссии в са^мостоятельную рабоче-кресть
янскую советскую республику, объявила себя I съездом  компартии боль
шевиков Белорусской республики, на что просит вашей санкции. Объяв
ляя коммуниютическую партию Белорусской республики, съ езд  под
тверждает свою неразрывную, идейную, тактическую и организационную  
«вязь с РКП, созда-вшуюся долгими годами совместной работы» Ч

В своем воззвании к рабочим, батракам, крестьянам и Красной Армии 
I съ езд  коммунистической партии (большевиков) Белоруссии подчерки* 
вал освободительную роль Красной Армии, которая пронесла алое знамя 
социализма из края в край измученной Белоруссии.

С ъезд заявлял, что трудяш^иеся Белоруссии не желают знать иной 
власти, как власть Советов, являюш.уюся властью рабочих, батраков и 
крестьян. Им ненавистна власть помещичьей Белорусской рады, которой 
трудовой народ противопоставляет свою рабоче-крестьянскую власть, 
свою Советскую республику.

С ъезд коммунистов Белорусской республики приветствовал Цен" 
тральный Комитет партии и CotBer народных комиссаров РСФСР и под
черкивал тесную связь с ней Советской Бело.руссии, а также единства 
классовых интересов пролетариата,

В этот ж е день было сформировано Временное рабоче-крестьянское 
(прааительство БССР.

БССР образовалась из районов Минского, Смоленского, Витебского, 
Могилевского, Гомельского, Гродненского, Барановичского, Белосток- 
ского. Расколотый германской оккупацией, белорусский народ соеди 
нился в недрах Белорусской советской республики.

Осуществление ленинско-сталинской национальной политики ,и обра
зование БССР нанесли сокрушительный удар белорусским буржуазным  
националистам. Часть из них, скрьш свое враждебное сущ ество, пробра
лась в коммунистическую партию и в высшие органы БССР, чтобы 
изнутри проводить* свою подрывную, нлци10налистическую политику. За
маскировавшиеся националисты требовали независимости белорусского  
правительства от Центрального бюро коммунистической партии (больше
виков) Белоруссии.

Замаскировавшиеся враги — Жилунович и его группа — противопо
ставляли себя Центральному бюро КП(б)Б. Они заяв>или, что не желают 
подчиняться Центральному бюро как партийному центру республики, 
возглавляемому ЦК партии, что они выходят из Центрального бюро 
и отказываются от опубликования манифеста. Прикрываясь высоким зва
нием членов партии большевиков, националисты нагло вели себя: устраи
вали особые совещания, сташ ли ультиматумы Центральному бюро. Ц ен
тральное бюро большевиков видело, что все эти требования вытекают из 
самого неприкрытого национализма, и Мясников з,апросил указаний това
рища Сталина. Товарищ Сталин потребовал от Жилуновича и его группы 
беспрекословного подчинения решению Центрального Комитета партии. 
Он собирал!ся 1 января выехать 'в Смоленск. Но с восток,а угрожал опас
ный враг: в декабре Пермь была взята Колчаком, Центральный Комитет

* Архив Октябрьской революции, ф. 1235, оп. 52, арх. 315, л. 240. 1918.
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■и Совет обороны направили товарища Сталина и Ф. Э. Д зерж инского  
расследовать причины падения Перми и принять меры к исправлению 
положения на фронте,

1 января BjxiMeHHoe революцион'ное рабоче-крестьянское советское 
правительство Белорусси'и опубликовало манифест. На всей территории 
Б'елоруссии устанавл'ивалась советская власть; власть немецких и поль
ских оккупантов и Украинской центральной рады, ещ е сохранившаяся 
в некоторых южных районах, объявлялась упразд'нешюй; 'продажная бур
жуазная Белорусская рада была объявлена вде закона; все земли поме- 
Щ1ИКОВ, монастырей, костелов становились народньш достоянием; ж ел ез
ные дороги, почта, телеграф, банки, фабрики и за'воды были национали
зированы; был установлен восьмичасовой рабочий день н введены в дей
ствие советские законы но обес^печению рабочего класса,

Ма'НИ'фест подчеркивал, что белорусский народ освободился от гос
подства помещиков и капиталистов и от национального угнетения бла
годаря Великой социалистической революции. Временное революционное 
советское правительство Белоруссии призывало народ встать на защиту 
БССР.

Красной нитью проходила через манифест идея солидарности и 
нерушимой связи белорусского и русского народов.

На всей террито.рии Белоруссии закипело революционное творчество.
Созданные в освобож денны х от немецких оккупантов местностях: 

Минском, Гродненском, Белостокском, Пинском, Брестском, Волковыс- 
ском и других районах — ревкомы вели работу по подготовке съ ездов  
советов и созданию  советской власти.

1 февраля Всероссийский Центральный исполнительный комитет при
знал независимость БССР. Приветствуя трудящ ихся Белоруссии, прези
диум постановил: «И сходя из принципа 'полного и действительного само
определения трудящ ихся масс всех стран, Президиум Всероссийского  
Центрального исполнительного комитета ещ е 'раз подтверж дает, что факт 
принадлежности Белоруссии, как и других на.ходящихся в том же поло
жении стран, к старой царской империи не налагает на нее никаких обя 
зательств».

Президиум ВЦИК высказывал твердую уверенность, что «только 
теперь, на почве признания полной свободы  самоопределения и перехода 
власти в руки рабочего класса, создается добровольный и нерушимый 
сою з трудящихся всех наций, населяющих территорию бывшей царской 
империи». Президиум ВЦИК заявлял о готовности Советской России 
оказать «всяческую помощь и поддерж ку трудящимся массам Белорус
сии в их борьбе против господства экоплоатации и угнетения и в защите 
их свободы  и независимости от попыток иностранных завоеваний» \

2 февраля 1919 г. в Минске открылся I съ езд  рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов Белоруссии. На съ езд  прибыло 230 дел е
гатов с решающим голосом, из них 213 большевиков и 17 сочувствую 
щих. По губерниям делегаты распределялись так: от М инской— 121, 
Гродненской — 11, Смоленской —  48, М огилевской— 10 и Виленской —  
25. Трудящиеся всей Белоруссии прислали своих представителей на 
съ езд .

Первым выступил Я. М. Свердлов, который приветствовал предста
вителей белорусского народа от имени Всероссийского Центрального 
исполнительного комитета. «Вам,— го^ворил о-н,— больше чем кому-либо 
другому пришлось перестрадать от гнета чужеземной оккупации, но и 
под пятою торжествовавш его тогда империализма вы не оставляли своей  
работы над подготовкой советского строя в Белоруссии, Вместе с нами 
вы знали, что империализм будет слохмлен и восторж ествует мировая 
с0|циалистйческая революция, восстановится Советская власть во вре
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 ̂ «Известия ВЦИК» от 5 февраля 1919 года.
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мен'нго порабащен'нюм крае... У иас уж е есть революциовный опыт. Это 
дает нам уверенность, что раны, 'нанесе'нные краю империалистами, бу
дут  залечены. Мы поможем вам сэоим о'пытом, гариобретенпым за истек
ший год. Чем сК'Орее будут залечены эти раны, тем теснее будет едине
ние м еж ду революционным пролетариатом Белоруссии, Литвы и России».

Я. М. Свердлов объявил решение ВЦИК о п р и з ш т и  (независимости 
БССР. «Никто,—  закончил он свою  речь,—  не долж ен забывать о необ
ходимости тесной спай’К'и, достигнутой -нами путем совмест'ной друж бой  
работы всех революционных сил русского пролетариата .и крестьянства и 
русской братской крови. Русский пролетариат никогда л е забудет того, 
что вы первыми приия^чи иа себя удары и натиск германского империа
лизма, остановив его продвижение в глубь страны» ^

I Всебелорусский съ езд  советов провозгласил Белорусскую С овет
скую Социалистическую Республику, принял конституцию и постановил 
начать переговоры с РСФСР об установлении федеративной связи м еж ду  
обеими республиками.

С ъ езд  обратился ко веем братским независимым социалистическим  
республикам последовать примеру БG C P^

Это была яркая дем ож трация братского доверия м еж ду народами 
Советской страны, доверия, возникшего благодаря национальной поли
тике большевистской партии и нерушимой связи белорусского народа 
с Советской Россией.

Образование БССР было блестящим торж еством ленинско-сталин
ской нац.ионачльной политики.

Товарищ Сталин в статье «Политика правительства по националь
ному во-просу» писал 9 февраля Ш19 г.: «...чем утопичнее планы наших 
ко'н'ррреволюц|ишеро»в, тем более реально вырисовьквается политика 
со1ветской властй, целико!м отирающаяся на взаимное братское доверие 
народов России. Более того, о ш , эта политика, при нынешней м еж ду- 
(на род ной обстановке является бдшсТ|Ве«нно реальной, единственно рево
люционной.

Об этом красноречиво свидетельствует хотя бы последняя деклара
ция съ езда  советов Белорусской республики об  установлении федера- 
т̂ И'вной связи с Российской советскюй республикой. Д ел о  в том, что 
Белорусская советская ре>спублйка, пр-из^надная недавно независимой, 
ныне на съ езд е  своих советов добровольно провозглашает сою з с Р о с 
сийской республикой. С ъезд советов Белоруссии в своей декларации от 
З^го февраля заявляет, «что только свободны й добровольный сою з тру
дящ ихся 'ныне независи'мых советских республик мож ет обеспечить тор
ж ество рабочих 'И крестьян в их борьбе со  всем юстальньгм, капиталисти
ческим миром».

«Добровольный сою з трудящ ихся всех независимых советских рес- 
П'убл*ик... Это имени о тот путь 0|бъединен1ия народов, о  KOTopotM все 
В|ремя твердила со'ветская власть, и который дает теперь свои благие 
результаты...

Так о т  распада старого империалистского единства ч е р е з  неза
висимые советские республики народы России приходят к новому добро
вольному братскому единст)ву.

Путь этот, несомненно, не из самых легких, но он —  единственный 
путь, ведущий к прочному, соц?иалистическоиму сою зу  трудовы х масс на-
дио'нальностей России» ^

К концу 1918 г. была очищена от немецких оккупантов и Литва. П од  
руководством коммунистической партии Советы уста1НОВ1йли свою  власть 
в Билыго, Ш авлях, П оньвеж е, а такж е -и в Ковно.

 ̂ Белпартархив, ф. 2037, д. № 1555.
“ «Ж изнь нациолальностей» ЛЬ 5 (13) от 16 фсвралт Ю19 гола. 
3 И . С т а л и н  «Статьи и речи об Украине», стр. 72— 73.



16 декабря в Вильно, на первом заседа’нии Совета рабочих деп ута
тов, было организовано Временное революцион-ное рабочее правительство 
Литвы. 22 декабря ВЦ И К признал независимость Литовской Советской  
Соци'алистической Республики.

IV

М олодая Белорусская советская республика приступила к восстано
влению хозяйства, разруш енного империалистической войной и хозяй'НИ" 
чаньем немецк'их оккупантов и -польских легионеров. Началось организа* 
Ц(ион1но-пол)ит'ическое строительство. Укреплялась О'бор01носпосо'бность 
Краоно-й Арм1ии. Центральный Комитет партии и лично Ленин и Стал-нн 
руководили строительством БССР. На помощь посылались средства, 
люди. Белорусский народ св ободн о вздохнул после уж асов  империали
стической войны и оккупации.

Н о с запада угрож ал новый враг —  панская Польша. Польские по- 
мещик'и и капитал1исты, которых Великая социал-истическая революц1ИЯ 
липмла громадных имений в Белоруссии и на Украине, крупных пр-ед- 
ориятий в России, смертельно нш авидели Советскую  страну. Эта 
нш ависть ещ е усугублялась ростом революц’ионного движ ения польских 
рабочих и крестьян.

Созданная английским и французским правительствами с  помощью  
Соедииен-ных шта'тов Америки, получившая от них За1падную Укра-ину и 
часть районов с  немецким населением, панская Польша являлась послуш 
ным орудием  в руках Антанты для борьбы против Страны советов.

Польша, получй'вшая от Антанты деньги, ор уж и е и и'нструкторов, 
участвовала во всех походах Антанты против Советской России. Только  
за время с  ноября 1918 г. д о  начала 1920 г. Польша получила о т  Англии 
и Франции 185 тыс, В1Интовок, 5 тыс. пуле!метов, 120 танков, 300 орудий, 
135 самолетов.

К весне 1919 г. Антанта готовила свой первый п оход  против С овет
ской страны. П о плану Антанты Польша долЖ(На была на-нести уд ар  на 
западе.

Советское прав-ительство предлагало П ольш е заключить мир. Н о  
панская Польша в декабре 1918 г. разорвала дипломатические отношения 
с Со.ветской Россией н, воо-ружив свои войска с  помощ ью  Антанты, дви
нула 'ИХ к советски'М границам.

Первый удар панская Польша нанесла Л итовской и Белорусской  
советски'М республикам. В целях более успеш ной борьбы с внешним вра
г о м —  Польшей и империалистами А нтанты — и с  внутренней контррево
люцией, в частности белорусским'и и литовскими буржуазны ми национа- 
Л1истами, решено было О'бъедииить Б елорусскую  и Л итовскую  респ уб
лики в одну Л итовско-белорусскую  советскую  социалистическую  р ес
публику (Литбел).

Я. М. Свердлов ш  заседании Ц ентрального бю ро коМ|Мунистической 
партии (больш евиков) Белоруссии 2 февраля указывал, что мотивом  
создания единой Л итовско-белорусской реапублйки является стремление  
Ц К  обезопасить эти республики от возмож ности проявления в них на
ционально-ш овинистических стремлений,

I Всебелорусский с ъ е зд  советов и I с ъ е зд  советов Литвы постано
вили объединить свои силы для бо-рьбы оротив внешних и внутренних
■BparoiB.

I В себелорусский с ъ е з д  советов выпустил декларацию о слиянии 
Белорусской и Литовской советских республик.

Центральный Комитет' коммунистической партии во гла'ве с Лениным  
и Сталиным помогал .молодым советским республикам. Ленин и Сталин 
следили за созданием  частей Красной Армии для борьбы с  поляками. 
Я- М. С вердлов посылал лю дей 'в помощь большевикам Белоруссии и
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Литвы, указывал им на необходимость создавать на местах части Крас
ной Армии— вооруженную силу для борьбы с польск'ИМ'И захватЧ'Икам'И.

27 февраля объединенеое заседание Центральных исполнительных 
комитетов обеих советских республик приняло декларац,ию о мирной по
литике и обратилось к Польше с предложением заключить мир. 28 фев
раля на объеди1нениом заседании было выбрано правительство Литовско- 
белорусской советской социллистической республики.

Польское правительство отказалось вести мирные переговоры с пра
вительством Литовско-белорусской советской социалистической респуб
лики. С начала февраля 1919 г. Пилсудский сосредоточивает войска на 
границах советских республик и от отдельных стычек и набегов на со 
ветскую землю переходит к решительному наступлению на Советскую  
Литву и Белоруссию.

V
В ночь ш  17 апреля 1919 г. польские войска неожиданно нападают 

на Лиду. 18 апреля они захватывают Новогрудок, 19 а п р е л я Б а р а н о 
вичи. Героически драл(ись части Красной Армии и отряды коммунистов и 
рабочих, но под давлением прев'осходных сил противника вынуждены  
был'И отступить. Поляки начали наступление на Вильно. В течение трех 
дней коммунисты, красноармейцы и комсомольский отряд стойко защи
щали город, каждую улицу, но в неравной борьбе они были разбиты, 
и 21 апреля Вильно было захвачено поляками.

Приехавший в Вильно Пилсудский обратился к н*аселен(ию с демаго
гическим воззванием, в котором обещал «вольность и свободу» жителям 
захваченных полякам1И областей.

Трудящиеся Литвы прекрасно знают цену этим обещаниям. В Виль
но начались погромы и бесчисленные грабежи. Несколько тысяч чело
век в первые же дни были посажены в тюрьму, целые эшелоны направ
лялись в белостокский концентрационный лагерь и в другие места заклю
чения. Уби©ал>и детей, женщин, стариков. Особенно беспощ адно рас
правлялись поляки с коммунистами.

Польские войска наступали на города «  села Белоруссии, и уж е  
к маю создалась угроза Минску.

Войск,а панской Польши несли белорусскому народу порабощение, 
они превращали белорусские области в свою колонию. Польские власти 
восстанавливали частную собственность помещиков и капиталистов, (воз
вращали им все имущество, отобранное революцией и народом, упразд
няли советы, земельные комитеты, профсоюзы.

Характерен приказ командира 70-го пехотного польского полка 
Модлевокого: он запрещал на улицах Лиды разговоры на русском, бело
русском и ев1рейском языках; приказ натравл1ивал польских солдат на 
еврейское население как якобы исконных врагов поляков.

Неслыханные издевательства' выпали на долю трудящихся захвачен
ных поляками районов. Так, в Пинске было расстреляно 37 человек. 
Арестованных подвергали ужасным пыткам: раздевали донага, связы- 
'Вали руки и ноги и били резиновыми палками так, чтобы знаков не оста
лось, жгли пятки папиросами, избивали рукояткой револьвера по голове 
и зубам, вставляли пальцы арестованных м еж ду дверьми и ломали 'паль
цы, закрывая двери.

Белорусский язык преследовался, белорусские школы закрывались. 
Польские войска вступили в Советскую Белоруссию как банды граби- 
те 1̂ей и убийц. Они грабили богатства белорусской земли, принадлежав
шие народу. Они целыми поездами 'вывоэили ® Польшу лес, хлеб» скот, 
сало, овчины.

Коммунистическая партия поднял'З на борьбу против наглых захват
чиков весь белорусский народ. Был создан Совет обороны. Партийные и
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комсомольские организации проводили мобилизацию своих членов на 
фронт. Профсоюзы П'осылали туда рабочие отряды.

Центральный комитет коммунистической партии Литвы и Белорус- 
си-и мобилизовал 50Vo всех коммунистов, отправил для работы на ф1ро‘НТ 
ответственных работников, членов ЦК и ЦИК Литвы и Белоруссии.

Общее собрание минской партийной организации 27 аареля вынесло 
постановление о  мобилизации 50Vo своих членов для немедленной от
правки на фро^нт. Остальные 50®/о долж'ны были проходить курс военного 
обучения. Мобилизация была проведена в течение пяти дней,

Слуцкая организация дала 130 коммунистов. Бобруйская, б0|рис0<в- 
ская и игуме'нская мобилизовали 50®/о своего состава. Барановичская и 
Виленская организации мобилизовали всех коммунистов. В Гомеле был 
сформи^рован батальон численностью около 1 тыс. человек.

Бреславльская организация сформировала отряд из коммунистов и 
сочувствующих. В одном из боев отряд понес большие потери. Для по
полнения отряда бреславльская ортанизация прислала оставигихся комму
нистов. Общее собрание мозырской оргайнзации постановило мобилизо
вать и зачислить в отряд всех коммунистов. 3 мая несвижская органи
зация мобилизовала всех коммунистов и сочувствующих в возрасте до  
25 лет.

Героические страницы в историю борьбы за Советскую Белорусаию  
вписала комсомольска<я молоде-жь. Вся ми'нская комсомольская организа
ция была переведена на казарменное положение.

Рабочий класс Белоруссии друж но поднялся т  борьбу против окку" 
пантов. 21 мая на чрезвычайном заседании Совета народных комиссаро<в, 
ЦИК Литвы и Белоруссии, М«1нс,кого совета совместно с правлениями 
профсоюзоз и фабзавкомов была принята следующ ая резолюция: 
«1. Каждый рабочий отныне является солдатом революции. 2. Каждый, 
кто не желает нести оружие, является врагом народа и должен служить 
ему на тяжелых тыловых работах. 3. Все припасы продовольствия, все 
ттрипасы одеж ды  и обуви должны быть отданы армии. Рабочий класс 
требует от всех 'И каж дого напряжения всех сил, полного спокойствия, 
рабочий класс уверен, что его усилия приведут к победе» ^

Минская общ егородская конференция профсоюзов и фабзавкомов 
постановила мобилизо'В>ать яа фронт всех рабочих и служащ их в возра
сте от 20 до  30 лет. Профессиональные союзы и фабрично-заводские ко
митеты создали особый рабочий полк для защиты Минска; рабочие 
обучались В'оенному делу без отрыва от производства. Не было ни о д 
ного профсоюза, который не принимал бы участия в обороне страны. 
В Гомеле на общ егородской рабочей конферещ ии единогласно было 
принято постановление о мобилизации для немедленной отправки н й  
фронт всех рабо'чих — членов !профсоюзо1в с 19 до  25 лет. В Витебске на 
всех заводах организо*вались боевые часта; в Речице —  пролетарский 
батальон.

Коммунистическая партия Литвы и Белоруссии п<ровела большую  
работу по мобилизации трудящ егося крестьянства. Каждая волость дол
жна была выделить не менее двадцати стойких, мужественных и предан
ных советской власти крестьян. Крестьянство БССР дружно отклик'ну 
лось на призыв партии.

Так, например, по Пинскому уезду  11 и 18 мая состоялись во всех 
волостях многолюдные митинги, на которых обстоятельно разъяснялась 
крестьянам цель мобилизации. Крестьяне волостей: Загородской, Добро- 
славской, Лоришской и других — влились в партизанские отряды и отра
жали нападение польских банд. Ежедневно прирбынали в Лунинец д обр о
вольцы для направления их в части Красной Армии.
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В прифронтовой ро'лосе крестьяне по собственной инициативе каж 
дую  ночь ходили в разведку на сторону неприятеля под видом розыска 
СБ01ИХ семейств, скота и т. д . Весь на1род ополч^ился на врага.

Подгота'вливая военный поход на Советскую Белоруссию  и Литву, 
П илсудский принимал все меры к тому, чтобы изнутри подорвать совет
ские республики.

Польская дефензи'ва и шпионская военная орган'изйц'ия П илсудского  
организуют ш:П1Ионок'ие 'И диверсантск'ие гнезда, используя для этого  
польС'Юих резидентов, сразу ж е после революц-ии в России направленных 
в советские республики, ксендз-о^в, которых было так много в костелах  
Белоруссии, помещичьих и буржуазны х сынков.

К огда советская власть отдала помещ^ичьи земл>и крестьянам, на
ционал и зи1ро вала предприятия, эти элементы затаились по укромным 
уголкам, примазались на сл уж бу  в советхгкие учреждения «  вели здесь  
свою  шпионскую и диверсантскую работу. Среди помещиков .и капита
листов Белоруссии было много поляко<в. Они являлись такж е находкой  
для польской дефензивы.

Агенты польской дефензивы пытались пробраться в руководящ ие 
учреждения Лито*вско'белО'русской республики, чтобы в удобный момент 
открыть фронт Bipary. Враги белорусского народа —  контрреволюционные 
белорусские националисты, эсеры, бун!Д0(В1цы— объединились с польскими 
ш<пио!на1Ми и диверсантами. Они подни'мали кулацкие восстания против 
советской власти, белогвардейские мятежи в частях Красной Армии.

Заклятые враги белорусского народа приветство-вали нападение по
ляков на Белоруссию  и призывали панскую Польшу к дальнейш ему на
ступлению на Советскую страну.

Н ацдемовская газета «Звон» писала: «Польш'а долж на помочь Бело
руссии, она долж на продвинуть свои войска ещ е дальш е на восток, 
чтобы отнять у  большевиков Восточную Белоруссию» ^

В 1919 г., в начале польской о.ккупаци'и, в Вильно при помощи 
польского правительства создана была Белорусская рада Виленщины и 
Лродненщйны; в М инске был образован «Бе^юрусокий'национальный к о
митет», а в декабре 1919 г. было сформировано ма'рионето'чное прави
тельство «БелО|русс1КОЙ 'народно'й республики».

Центральная рада Виленщины и Гродненщины приняла резолюцию, 
в которой приветство'вала П илсудского. Минский комитет призьквал 
«строить белорусское госуда}рство в унии с Польшей».

По указке П илсудского наддемы  начали ф|0рМ1ир0ватъ контрреволю
ционные отряды.

У ж е в августе 1919 г. кантрреволюцио'нная рада Виленщины и Грод
ненщины выделила военную комиссию П5ри главном командо'вании поль
ской армии. Войска белорусских нацдемов входили как составная часть 
в польскую оккупационную а1рми.ю. За подписью Пилсудско-го в Минаке 
был опублико1ван приказ о создании «Белорусской военной комиссии» 
13 октября 1919 года. Во главе этой «комиссии» были поставлены мах
ровые контрреволюционеры, белобандиты, провокаторы и диверсанты —  
алексюки, рак-михайловские и др. Но все попытки во«влечь трудящ ихся  
Белюруссии в это «войско» провалились.

Нацдемам удалось сколотить лишь банды убийц и погромщиков 
Булак-Булаховича. Свои банды белорусские нацдемы содерж али за счет  
субсидий, получаемых им'и от польской дефензивы , от  французской и 
английской бурж уазии.

VI
Из глубокого подполья большевики Белоруссии организовывали мас

сы на борьбу с  польскими панами и их агентурой —  белорусскими  
кю нтрревол юцион ньгми над дем а ми.
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Баторусоия покрылась густой сетью партизансх-их отрядов. Они дей
ствовали в глубоком тылу польских войск: в Пиноко-м, СмЧуцком, М.И'Н- 
ско-м, Игуменском» Мозырском, Бобруйско.м м других райошх.

Отряды эти достигали значительных размврО'В. Например отряд Ана
наса П а 10нейч;и1ка из Старых Дорот насчитыв^ал до 500 челЮ'Век. Он 
объединял партизанские отряды деревень Кринки, Медовичи, Радутичи, 
Пастовичи и HoiBbie Дороги. В Рудобельской волости в партизанском 
отряде было до 200 человек. Все эти отряды были крепко связаны 
с под'поль'ньгм'И большев'истокими О'ргани'зациями Белоруссии, создавшими 
главный штаб партизан.

Партизаны часто вели иастояшие бо*и против польс,ких 'Войск; та
ковы бой на реке Оле, бой за Рудобелку, где партизаны упорно сраж'В- 
лись против польского отряда в 1500 солдат с 30 пулеметам'и и 3 ору
диями.

В прифронтовой полосе па-рт^изансюие отряды устанавливали тесную  
связь с частям1И Красной Армии и всячески .им помогали: красные парти- 
эа-ны раз-руш^али пупи в тылу у польских войск, пускали под откос поезда 
с воинскими эшелонами, отбивали у поляков оружие, громили их ко,мен- 
датуры и нападали на отдельные отряды. С оружием в руках защищали 
партизаны свои родные деревни от карательных польских отрядо-в. Н е
даром они вн'ушали смертельный ужас польским панам, видевшим в этом 
■всенародном движении свой близкий конец. Озверелые захватчики вели 
жестокую борьбу П|ротив белорусских пэ/ртизан. Захваченных в плен они 
подвергали неслыханным издевательствам, а затем расстреливали. За 
связь с партизанами и помощь им они расстреливали крестьян, сж:итаити 
дотл)а целые деревни.

Приведем ха1рактерный приказ командующего Подлясской армией 
полков ни ка Стржеминского, изданный 10 мая в Пинске: «1. Злоумыш- 
леияики, пойманные при подрезыввнии или порче телеграфных и теле
фонных столбов, проводов, а равно ©иновные в 'повреждении каких-либо 
линий сообщения, подвергаются расстрелу на месте преступлевия, а их 
имущество — конфискации. 2, В случае, если виновники преступления не 
будут обнаружены, ответственности подлежат: в городе— домовладелец, 
перед домо'м которого повреждена линия или столб; в лоле или вдоль 
железной дороги — жители деревень, находящихся по соседству к месту 
преступления, причем мужская часть населения де-ревии в возрасте от 
18 до 50 лет будет выстроена в одну шеренгу и к;аждый пятый будет  
предан полевому суду. Имущество казненных конфискуется, сверх того 
деревня уплатит денежный штраф» Ч

Но ш  карательные отряды, ни зверства польских захватчиков не 
могли задушить могучее нар'одное движение. Белорусский народ вел 
великую отечественную еойну против польских панов.

VII

На помощь белорусскому народу пришли русские рабочие и кре
стьяне.

Ленин и Сталин с  большим ;ВН}?ма'шем следили за героической борь
бой белорусского народа против польских интервентов. Центральный 
Комитет и советское правительство принимали все меры для иомощи 
Белорусской республике. Когда летом 1919 г. рабочие в городах Бело
руссии голодали и ае хватало продовольствия для западного фро1Нта, ' 
Ленин в телеграмме от 3 июня 1919 г. дал специальные указания на̂ р- 
компроду Украины о снабжении продовольствием Белорусоии: «Наряды

_________   Создание и героическая оборона Белорусской ССР  7 3

 ̂ Центральный архив Октябрьской реш-пюцтт. Особый отдел, д. № 3, 1919, 
 ̂ Для белорусско-литовской армии.



ДЛЯ белитармии * и вообщ е Наркомпрод литбел “ Минск очень прошу не 
задерживать и напра'влять по нааначению [в] Минск, всячески уско
рять...» \

в  целях укреплекия западного фронта Ц К отдал распоряже-ние М о
гилевскому губарнскому комитету партии приоста-новить отправку попол
нений на восточный фронт и провести мобилизацию 50Vo коммунистов на 
западный фронт. Аналогичная телеграм*ма Ц К  РКП (б) была послала 
■в июне в Смоленск.

Советское правительство принимало меры к объединен’ию сил всех 
советских республик для отпора врагу.

1 июня ВЦИК издал декрет о военном сою зе советских республик 
России, Украины, Литвы, Белоруссии и Латвии для борьбы с м еж дуна
родным империал-измом.

Центральный ком'итет иаправйл в Белоруссию и ш  западный фронт 
В1иднейших деятелей партии.

В июне М. И. Калинин с  агитпоездом «Октябрьская революция» с о 
вершил поездку по Белоруссии. Он был в Минске, Витебске, Могилеве, 
Гомеле, Бобруйске, Орше и в других мест-ах. 20 июня поезд прибыл 
в Минск. М. И. Калинин приветствовал собравшихся рабочих и служащ их  
и закончил свою  речь призыюм укреплять союз м еж ду со!ветскими рес
публиками. Он говорил: «Опасность М|Ировой ко^нтрреволюции, опасность, 
грозящая на-м со  стороны тех банд, которые стараются задушить совет
ские республики, все это вместе взятое заставляет нас приложить все 
усилия к тому, чтобы м еж ду нйм'и был самый тесный сою з, чтобы сущ е
ствовал братский сою з м еж ду двумя советскими республика'ми». Вечером  
М. И. Калинин выступил на объединенном заседании Ц И К Литвы и 
Белоруссии, М инского совета и профсоюзов. Он обещ ал помощь рус
ского народа Советской Белоруссии: «Российская советская республика 
послала вам военную помощь. Я не сомневаюсь, что bio все тяжелые 
моменты на за;пад»ом фронте Россия будет вас защищать. Этот сою з  
даст нам возможность победить наших в>рагов и укрепить власть обеих  
сюциалистических республик».

Прибытие председателя ВЦИК вызвало революционный подъем и 
воодушевляло трудящ иеся массы Белоруссии ib их борьбе против интер
вентов.

Пользуясь тем, что главные силы Красной Армии были брошены 
п'ротив Колчака, что с юга усилился Н(аЖ'ИМ демикинсюих полчищ, а под  
Петро'градом шла упорная борьба с Юденичем, Польша, tno указке ан
глийского и французского правительств, усилила боевые действия про
тив БССР.

Б этот напряженный момент в июле 1919 г. на западный фронт при
бывает товарищ Сталин. Он приехал сюда сейчас ж е после того, как под  
его руководством Юденич, белофинны и английский флют были отбро
шены от Петрограда и был подавлен мятеж на фортах «Красная Горка» 
и «Серая Лош адь». Боевой соратник Сталина К. Е. Ворошилов пишет: 
«:В период 1918—-1920 гг. товарищ Сталин являлся, пожалуй, единствен
ным человеком, которого Центральный комитет бросал с одного б о е
вого фро'нгга на другой, выбирая наиболее опасные, наиболее страшные 
для революции места. Там, где было относительно спокойно и благопо
лучно, где мы имели успехи,—  там не было видно Сталина, Но там, где  
в силу целого ряда причин трещали красные армии, где контрреволюци
онные силы, развивая овои успехи, грозили самому существованию со 
ветской власти, гд е  смятение и паника могли в любую минуту превра
титься в беспомощ ность, катастрофу,—  там появлялся товарищ Сталин. 
Он (не спал ночей, он оргаиизовывал, он брал в сво»и твердые руки руко
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водство, он ломал, был  беспощ аден »и — создавал перелом, оздоровлял  
обстановку» Ч

Прибыв в Смоленск, гд е  находился в то время штаб западного  
фронта, товарищ Сталин немедленно занялся детальным изучением поло
жения на фро-нте. Западный фронт к этому времени простирался от М ур
манска на юг до  М озыря, свыше чем на 1600 йилометров. Ряд боевы х  
участков охранялся лишь о-тдельнь[ми мелким'и самостоятельными отря- 
дам^и: оршанским, гомельскйм, борисовским и̂ други.ми.

Силы Красной Армии, перенесшей все трудности зимней кампания 
1918— 1919 гг., к лету значительно ослабели. В полках дивизий в ср ед 
нем было от 400 д о  600 штыков, в батальоне — от 100 до  200.

Тонкой цепочкой тянулись части Красной Армии вдоль фронта. 
Командо.вание н-е проявило долж ного уменья маневрировать скудными 
оилам'и и средствами, которыми оню располагало  на фронте. М естны е ре
сурсы не использовались в патаой мере, учета их не было, а главное, 'не 
чувствовалось крепкого политического руководства 'и соответствую щ ей  
организации оборо-ны. Командующ ий фронтом —  бывший генерал царской  
арми'и — был соверш енно непригоден как руководитель и организатор  
револю ционного  фронта. Тяжело  сказывалось также действие скрытой 
вражеской руюи. Изменник Троцкий давал распоряжения, которые спо" 
собствовали ослаблению сил Красной Армии на западном фронта. Глав
ное кома>ндов>ан'ие бездействовало.

П олож ение на фронте создалось тяж елое. М оральное состояние н е
которых частей было ■неудовлетворительно. Сущ ествовала большая 
путаница в дислокации частей; части одной дивизии оказывались пере
мешанными с частями другой, иногда части одной армии оказывались 
в другой.

На перво'М ж е заседании Реввоенсовета в Смоленске товарищ Сталин 
постав'ил перед командующим ряд вопросов: почему не налажено форми
рование пополнений? почему растянуты части по фронту? Эти вощросы 
вызвали у командую щ его фронтом тревогу; он часто не знал, что отве
тить. На этом заседании были намечены пути к разреш ению задач, 
с которым1И командующий фронтом и штаб фронта не могли справиться 
в течение многих недель.

Ч ерез несколько дней был назначен но'вый командующ ий фрон
том. П од  руководством товарища Сталина фронт был оздоро*влен. Части 
были п^регрупп'И,рованы и возв(ращены в свои бригады и д'ивизи'и.

Реввоенсовет шел на героические меры. Бригады отводились в тыл, 
иногда глубокий, как например в Вязьму. Их снимали с  фронта, чтобы  
пололнить, привести в порядок, обучить, обмундировать, а затем вернуть 
на фронт укрепленными и дисциплинированными. Части, понесш ие боль
шие потери и небоеспособны е, расформировывались, их состав, в оор уж е
ние и снаряж ение шли на укрепление других частей. Так например при
казом от 20 августа были расформированы шесть караульных батальо
нов и три роты.

Созданная Реввоенсоветом  фронта система понолнеиия армии л ю д
ским составом , материальной частью и вооружением была основана на 
мобил1изадии внутренних ресурсов фронтовой полосы, на умелом мане- 
BpHpoBaHHiH наличными силами. Э то была система, выдвинутая самой  
революцией.

Реввоенсовет создал  Управление формирований резервных « запас
ных войск — Упраформза'п.

В запасных частях, по'мимо военной подготовки, широко раз/вернулась 
политическая и партийная работа под руководством и по прямым указа
ниям товарища Сталина. В формирующ иеся « пополняемые части груп
пами направлялись партийные и политические работники н комиссары;
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В Н1ИХ создавались колшунистическ^ие .0|рганизац'ш, которые попо^лнялись 
местными партийными рабо-тниками. При отходе Красной Армии местные 
партийные, профсоюзные ,и советские арганизации, св.0рнув свою работу, 
влигвались в ее ряды. Результатом всей этой огромной работы, проводи
мой под непосредственным руководством товарища Сталина’, было укре- 
'Плевие фрю>нта.

Товарищ Сталин вызвал на фродт С. Орджоникидзе, который 
24 июля был назначен Реввоенсо&ето'М республики члено-м РВС XVI 
армии.

Приезд товарища Сталина сыграл громадную роль и в деле укре
пления тыла зап1адного фронта.

. Лен1и'н и Сталин разработали вопрос о  значении тыла в гражданской 
войне. Это ленинско-сталинское учение 'И легло в основу большевистской 
стратегии. В его духе были воспитаны командные и политические кадры 
Красной Армии, и это обеспечило победу, как на фронтах гражданской 
'ВОЙНЫ, T3iK и на всех дальнейших эташ х борьбы проггив внешних 'Biparos: 
японских са'мурасв, польских пано'в и белофиннов.

Вопросу о З'начении тыла в гражданской еойне посвящен ряд доку
ментов и статей тов:арища Сталина в лерио-д гражданской войны: «Отчет 
комиссии ЦК партии товарищу Лен-ину о причинах падения Перми в д е 
кабре 1918 г.», «К военному положению та юге», «Новый поход Антан- 
ты (На Советскую Россию» и другие.

Руководя как член Ревв-о-енсов'ета оперативными вопросами, товарищ 
Ста^лин проводил огромную работу по ук'реплению тыла западного фрон
та.. Наряду с военными делами он руководил такж е партийной и совет
ской работой. Он принимал энергичные меры для очищения тыла от 
белогвардейцев, контрреволк>ционных 'нацдемов, шпионов и диверса.нто'В.

Во время одного из своих приездов в Минск товарищ Сталин на
значил председателя губ(ревкома комендантом прифронтовой полосы. 
В распоряжение коменданта было мобилизовано 60 лучших партийцев и 
были пербд:аны вооруженные части Ч-резвычайной комиссии. Товарищ 
Сталин поставил перед ними задачу— по-боевому очищать район при
фронтовой полосы от контрреволюционной мрази, потребовав через день 
сообщать ему о всех проводимых м ар ои р и яти я хТ ы л  был укреплен.

Оборона приняла устойчивый характер. Несмотря иа громадное пре
восходство поляков в части сил и вооружения, Красная Армия обороняла 
Минск около 40 дней.

В начале августа польские ©ойска, нашучив значительное подкрепле
ние, повели новое наступление на Минск. Утром 8 августа бой происхо" 
дил уж е в предместьях города. Красная Армия героически защищала 
Минск, и только после упорных боев, к б часам вечера врат овладел 
городом. В августе поляки захватили Слуцк, Игумен (Червень), Ново- 
борисоз и Бобруйск.

Красная Арм!ия отошла на новые позиции «  прочно за-крепилась ш  
'рубеже — реке Березине. Организуя оборону на новом рубеже, товарищ 
Сталин одновременно создал предпосылки для будущ его контрудара. 
Была образовала ударная группа XVI армии под руководством Серго 
0рдл<0ни'кидзе. По инициативе товарища Сталина создана была Припят- 
ская боевая речная флотилия. Приказом западного фронта от 13 августа 
все суда на Припяти, выполнявшие оперативные задания 8-й стрелковой 
дивизии, были объединены в одну боевую  флотилию под командованием 
военного моряка Пашкина. Флотилия эта сыграла большую роль в боях 
против поляков в 1919 и 1920 годах.

Когда белогвардейские полчища Деникина стали быстро продви
гаться к центру Советской страны, поляки тож е начали готовиться 
■к дальнейшему наступлению. В начале сентября польские части перепра

Рукописный фонд сИстории гражданской войны».



вились через Б ерезину в |районе Бобруйска и начали наступление на Р о 
гачев и Ж лобин  и, в обход Гом ельского укрепленного района, на Речицу.

Товарищ Сталин вместе с  Серго О рджоникидзе раз!работал стратеги
ческий план разгрома польских вюйск, выдв'инувш'ихся за Березину. 
Уда1рная грутп.а XVI армии была усилена, и перед ней была поставлена 
задача —  о.кружить и разгромить бобруйскую группу П'оляков. 4 сентя;бря 
1919 г, армиям западного фронта был да’н приказ, подш-исавный товари
щем Сталиным: «Сосредоточить больш'ие силы в районе М^ошилева, раз
бить бобруйскую группу Противника, нанеся ей удар во фланг и тыл» ^

В этой замечательной дк1ре:ктиве нашли свое яркое выражение основ
ные моменты сталинской стратегии и тактики: правильный выбор напра- 
■вления главного удара, сосредоточение сил в ударные группы -и широ
кое ,при.менен'ие MaaeBipa.

Здесь  уместно привести слова' К. Е. Ворошилова, характеризующего 
товарища Сталина как великого пролетарского полковюдца: «В граж дан
ской войне товарищ Сталин в разнообразных и сложнейших условиях, 
обладая огромным талантом революционного стратега, всегда верно 
олределял основные направления главн0(г0 уда|ра и, искусно ирименяя 
соответствующ ие обстановке тактические приемы, добивался желатель
ных результатов»

'Непосредствс'нно этой онерацней руководил Серго Орджоникидзе.
Попытка польских бойок прорваться на восток у Бобруйска потер

пела крах. Тогда польское командование реш-ило прорвать фронт Крас
ной А.рм'ии у Борисова. Полякам удалось захватить Борисо.в, Н уж но  
было отброс'итъ поляков. Н о поступавшие сведения о расположении п'ро- 
тивника были неопределенны. О рджоникидзе реш1И1л лично произвести 
разведку. Полевой штаб XVI армии находился на станции Приямнно, 
в 20 км. от Борисова. В темную ночь Серго вместе с членами борисов
ского ревкома и несколькими красноармейцами, с в1интовкой 'В руках, 
проник в тыл врага, до  предместья Борисова, и точно установил силы 
поляков и их расположение. Через два дня Серго Орджоникидзе повел 
части XVI арМ|И1и в наступление. BopncoiB был взят Красной Армией, по
ляки были отброшены за Березину. Дальнейшее наступление поляков 
бышо приостановлено.

Так товарищ Сталин организовал героическую оборону Советской 
Белоруссии от поляков в 1919 гаду.

В конце сентября, когда создалась новая грозная опасность с юга и 
Деникин подходил к Орлу, ЦК направил товарища Сталина на южный 
фронт, и он уехал в Серпухов, гд е  помещ ался штаб ю ж ного фронта.

Красные а|рМ'ИИ за1падного фронта закрепились на рубеж е по Бере
зине. В этой ж е полосе скоплялись партизанские отряды, которые лишь 
ждали удобного момента, чтобы вместе с Красной Армией выгнать поль
ских захватчиков из родных 'мест.

Долго1Ж1данный момент наступил. Летом 1920 г. польские войска, 
напавшие на Советскую Украину, были разгромлены под руководством  
товарища Сталина.

«Разгро.м всего польского фронта на Украине и почти полное уничто
жение III польской армии под Киево-м, сокрушительные удары по Берди- 
чеву и Ж итомиру и движение I Конной а)рмии в ровенском направлении 
создали обстановку, позволившую и нашему западному фронту перейти 
в общ ее наступление»

4 июля под мощным напором Красной Армии нача’л откатываться 
весь белорусско-литовский фронт поляков. Красная Армия вместе с пар
тизанами неустанно гнала и громила наглых захватчиков. 11 июля 1920 г.
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был осв обож ден  Минск. К началу а-вгусгга вся Белоруссия была о св о 
бож ден а от гнета па<нской Польши.

В газете XVI армии «^Красноармеец» от 15 июля 1920 г. было нале
ж а н о  сообщ евие това^рища Сталина. Он писал о соверш енно исключи
тельном отношении белорусских рабочих и крестьян к Красной Армии: 
«Такого отношения мне яе п р и ходш ось  встречать н«и на востоке, ни на 
юге. Н есмотря на бедность крестьянских масс на аападе по сравнению  
с  П оволж ьем и югом, все ж е  крестьяне делились последним с красно
армейцами,.. Мы присутствуем в насто'ЯЩ>ее время при по-длинной кре
стьянской революции в Белоруссии»

Красные арм<ий подош ли к" Варшаве и Львову. Панской Польш е и 
зсей  версальской системе угро-жа'ла гибель, но успехи Красной Армии 
были сорваны 'ПОДЛЫМ предательством изм еш иков, Троцких и тухачев-
СЖ'ИХ.

Благодаря по»мощи Англии, <1^ранции и подлы х наймитов иностран
ных разведок уродливое дети щ е Версаля —  панская Польша — уцелело, 
и часть Белоруссии осталась под ее  властью. 20 лет томились трудя
щ иеся массы Западной Белоруссии п од  гнетом панов. Но о̂ ни всегда  
с н адеж дой  взирали на Советский С ою з и ж дали освобож ден ия от  
KipacHofi Армии.

Э тот радостный дань настал. 17 сентября 1939 г., после распада 
польского государства, советское правительство двинуло Красную Ар- 
м=йю «а защ иту народов Западной Белорусои'и и Западной Украины. С не
виданной радостью и подъемом встретили трудящ иеся этих районов 
свою  освободительницу.

Теперь в Западной Be^o-pyccntn установ1лена советская власть, ликви
дирована власть польских помещиков и капиталистов, белорусский народ 
влился в счастливую, друж ную  семью народов С оветского Союза. В ос
соединение Западной Белоруссии с  Белорусской советской социалисти
ческой -республикой явилось новым торж еством  Ленинск о-ста ли некой на
циональной политики, новым доказательством всепобеж даю щ ей силы  
социализма.

П од руководством Ленина и Сталина создалась и окрепла в боях  
с  ■и’нтбрвентз'ми и внутренней контрреволюцией Белорусская советская  
социалистическая республика. С именем Сталина на устах шли героиче
ские бойцы Красной Армии в бой за освобож ден и е своих братьев в З а 
падной Белоруссии от гнета панской Польши. П од великим, непобеди
мым знаменем Ленина— Сталина трудящ иеся Западной Бе^торуссии и 
Западной Украины строят новую, счастливую жизнь.

78_____________________________________ О. Ш екун  _____________________________

^ В о р е ш и л в в  К> «Сталин и Красная Армия», стр. 148— 149.



и. в. СТАЛИ Н ВО ГЛ А ВЕ БАКИ Н СКИ Х БО ЛЬШ ЕВИКО В 
И РАБО ЧИ Х В 1907— 1908 ГО Д АХ

М. Москалев 

I

В сл ед  за поражением первой русской революции 1905— 1907 гг. на
ступила полоса черной реакции. Ц арское правительство громило полити
ческие и экономические организации рабочего класса. Тюрьмы перепол
нялись революционерами. В стране свирепствовал столыпинский террор. 
Самодерж авно-полицейский режим душ ил малейшие проявления револю 
ционного движ ения.

Ленин писал: «Ещ е сильнее стал гнет капиталистов над рабочими, 
ещ е наглее беззакония и произвол чиновников в городе и, особенно, в д е 
ревне, ещ е свирепее расправа с борцами за св ободу , ещ е чаще смертные 
казни. Ц арское правительство, помещики и капиталисты беш ено  
м с т и л и  революционным классам, и пролетариату в первую голову, за 
революцию, — точ'но торопясь воспользоваться перерывом массовой  
борьбы для уничтожения своих BiparoB» ^

В революцию  1905 г. и накануне революции пролетариат являлся 
передовы м борцом против сам одерж авия. Он наложил свой пролетарский 
отпечаток на весь х о д  революции. Своей борьбой рабочий класс оказы 
вал политическое воздействие на все остальные классы и слои общ ества.

После^ поражения декабрьского вооруж енного восстания 1905 г. на- 
ч^ался отлив революционной волны. В 1906— 1907 гг. имел место извест
ный подъем  стачечного движ ения, знаменовавший собой попытку рабо
чего класса приостановить отступление и д а ж е на отдельны х участках  
перейти в наступление. П осле третьеиЕОньского переворота и особенно  
с конца 1907 г. стачечная волна снова резко падает.

В то время, когда российский пролетариат, потерпев временное пора
ж ение, переходил от наступления к обороне, один из крупнейших отря
дов  рабочего класса, пролетариат Баку, продолж ал вести упорную на
ступательную борьбу. Ленин отмечал: «В 1908 год у  во главе губерний  
с значительным числом стачечников стоит Бакинская с 47 тыс. стачеч
ник О'в. П оследние могикане массовой политической стачки!>

В эти годы  промышленность России в целом переживала депрессию , 
нефтяная ж е  промышленность, наоборот, находилась в полосе подъем а. 
В 1907 г. было добы то 414 млн. пудов нефти. Цены на нефть стояли вы
сокие: в ^904 г. —  15 копеек за пуд, в 1907 г. —  27,7 копейки, в 1908 г. —  
21,6  копеики. Бакинские промысла давали 37Vo М'ировой добы чи нефти. 
В эти ж е  годы склады вался в России монополистический капитализм. 
Р ост  монополий особенно ярко м ож но было проследить в нефтяной про
мышленности, гд е  тесно переплетались иностранные и русские капиталы.

* Ленин.  С о ч .  Т. XIV, стр. 391.
* Ленин.  Соч. Т. XV, стр. 33.



8 0  М . М оскалев

Предприятия братьев Нобешь (ш ведокне кашиталисты) д г з а л и  64 млн. 
пудов нефти в год; Каспийско-Ч ерноморское товарищ ество, общ ество  
«М азут» (Ротш ильд, П ариж) —  36 млн. пудов нефти, Манташев (армян
ский богач) —  25 млн. пудов, «Олеум» (английский капитал) — десятки  
миллионов пудов и т. д , \  Пять нефтяных фирм (Н обель, К аспийско-Ч ер
номорское товарищ ество, М анташев, Каспийское товарищ ество, Ш ибаев) 
давали 62®/о общ его производства керосина, 59®/о мазута и 74,5^о сма
зочных масел.

Во всей нефтяной промышленности в 1907 г. было занято 48 726 ра
бочих; из них в предприятиях, объединияемых съ ездом  нефтелромыш лен
ников, работало 31 842 человека, или 77,5* /̂о.

Н аряду с  массой мелких предприятий с  количеством рабочих до  
100  ̂ чел. в нефтяной промышленностей было значительное число крупных 
предприятий, с большой концентрацией рабочих. На нефтяных промыслах 
Баку было 23 крупных предприятия, имевших более 500 рабочих к аж дое. 
Эти предприятия составляли 7,2Vo всех предприятий, на них было за 
нято 55,2^/о общ его числа рабочих

Такова была концентрация производства ib нефтянюй оромышленко- 
сти Баку.

Пролетариат Баку был многонациональным. В конце 1907 г. в неф 
тяной промышленности Баку работало: русских — 25,3®/о, армян —  24,4®/о, 
татар —  48,8^/о и прочих национальностей— l,5Vo. Большая часть про
мысловых рабоч^их (главным образом татары, иранцы, затем часть армян 
и русских), o'6bii4iH-o проработав* на про-мыслах тод  и ме-нее, уходила затем  
в другие места. Среди чернорабочих и тартальщиков, составлявш их  
основную  массу рабочих (707о), грамотных было не больш е 7Vo; лишь 
среди рабочих механического производства —  токарей, слесарей —  гра
мотных было 73— 83®/о.

Благодаря тому, что основная масса рабочих-нефтяников была негра
мотна и работала на промыслах не подолгу, нефтепромышленники приме
няли особенно хищ нические методы  эксплоатации. К роме того они ста
рались разобщ ить рабочих Баку. П оследню ю  задачу выполняли агенты  
капиталистов в рабочем движ ении —  зубатовцы -ш ендриковцы  (бакинская 
разновидность меньшевизма): они вносили разлож ение в рабочую ср еду  
и вместо организованной классовой борьбы провоцировали рабочих на 
разрозненные выступления. Такую ж е роль играли бурж уазно-национа
листические партии и группы, например дашнаки, которые в многонацио
нальном бакинском пролетариате в угод у  нефтепромышленникам сеяли  
национальную рознь и пропагандировали буржуазны й национализм.

Д ля прямого подавления забастовочного движ ения царское прави
тельство пускало в ход  полицию и жандармерию, а нефтепромышлен' 
ники, используя в этих ж е  целях своих агент0)В в ра^бочем классе, кроме 
того держ али на промыслах наемные банды громил, так называемых 
«кочи», которые соверш али насилия и убивали передовиков-рабочих.

Заработная плата рабочих Баку была чрезвычайно низкой, причем 
треть е е  состояла из различных «суррогатов» —  наградных, квартирных, 
банных и всяких видов натурального довольствия. Нефтепромышленники 
приучали рабочих смотреть на эти последние виды заработной платы как 
на проявление хозяйской доброты , пытаясь таким путем оказывать давле
ние на рабочих и отвлекать их от классовой борьбы.

П родолж ительность рабочего дня на промыслах не ограничивалась 
никаким законом; воскресного отды ха не было; Жилищные условия были 
кошмарны, не хватало д а ж е  пресной воды. Охраны труда не сущ ество-

 ̂ Л а р и н  Ю. «Рабочие нефтяного дела (вз быта и движения 1903— 1908 гг.)». 
М. 1903.

2 С т о п а м и  А. «Заработная плата и рабочлй день баю 1 нских нефтепромышлен
ных рабочих»: Баку. 1910.



вало, врачебная п ом ощ ь  бы ла незначительной (одн а  больничная койка на 
100 рабочих).

В начале XX столетия усилиями леиинцев-искровцев рабочие Баку 
втягиваются в организованную борьбу. Б 1900 г. по решению тифлис
ской руководящей группы на !1артийную работу в Баку был направлен 
соратник товарища Сгалина — Владимир Кецховели. В 1У01 г. был орга
низован первый Бакинский комитет РСДРП  ленинско-искровско! о напра
вления. В том ж е году В. Кецховели организовал в Баку круинеишую 
подпольную типографию нашей партии, в ней печатался opiau револю
ционной социал-демократии «Брдзола» («Борьба») и по пред^южению 
Ленина перепечатывалась с матриц присылаемая из-за границы ле11иаская 
«Искра». Передовые бакинские рабочие знакомились с идеями Ленина и 
учились подлинному пролетарскому интернационализму; они развили аги
тационную деятельность и начали организовывать бакинский пролетариат 
для классовой борьбы.

Баку был крупнейшим промышленным и рабочим центром всероссий
ского значения. Под руководством большевиков Баку вслед за Петер
бургом сделался одним из основных центров рабочего движения в 
стране.

Летом 1903 г. подъем политической активности пролетариата привел 
к всеобщей стачке рабочих юга России. Ее инициаторами явились рабо
чие Баку, руководимые Бакинским комитетом ленинско-искровского на
правления.

марта 1903 г. Бакинский ком итет Р С Д Р П  организовал  полити
ческую  д ем он стр ац и ю  раооч-их цритив сам оде |рж авия. 27 а 1нреля 1Ь>03 г. 
по реш ению  К а в к азск о го  со ю зн о г о  ком итета  Р С Д Р П  м ассовы е по^шти- 
ческие д ем он стр ац и и  были op iaн и зoв aн ы  в р я д е  г о р о д о в  Закавказья. 
В рабочем  районе Ь аку —  в Ь алаханах —  со ст о я л а сь  д е м о н с 1 рация, в к о 
торой участвовал о свы ш е Ь тыс. рабочих, 1(14) мая 1УиЗ г. гран ди озн ая  
первомайская стачка охватила в сех  рабочих Ьаку.

1(14) июля 1903 г. началась забастовк а рабочих промы слов и за в о д о в  
Ч ерного  и Б ел ого  г о р о д а . Бакинский комитет ленинско-искровскиго напра
вления возглавил Оо1рьбу раоочих. Р ев олю ц и он н ы е социал-дсм икраты  
Баку обратились к рабочим с призывом обь я в и т ь  в с е о б щ у ю  з а о а с ю в к у .  
Были выдвинуты  требования: увеличение з а р а б о ш о и  и л а 1 ы, в в еден и е  
в осьм ичасового  р абоч его  дня, увольнение ряда ненависгны х раоочим  
управляю щ их и м астеров, прекращ ение сдел ь н ы х работ и т. д. б (19J июля  
19U3 г. стачка стала в сео б щ ей . Бакинский ком итет Р С Д Р П  соби р ал  м ас
совы е митинги рабочих, обр ащ ал ся  к рабочим с воззваниям и и ф ор м у л и 
ровал требования рабочих.

В сео б щ а я  забастовк а  бы стро распространилась на весь К авказ, а з а 
тем и на весь юг Р осси и . Эта в сеобщ а я  стачка рабочих Баку и Зак ав 
казья была п о д го т ов л ен а  дея тел ь н ость ю  товарищ а CTaviniia и его  сор ат 
ников. И ю льская в сео б щ а я  стачка 19U3 г. не гфинесла рабочим н е п о с р е д 
ств ен н ого  улучш ения их эк он ом и ч еск ого  п ол ож ен и я . О днак о она с о д е й 
ствовала р осту  п олитического  сознания рабочих Баку и показала, какую  
м ощ ную  силу пр едставляет  объ единенн ы й пролетариат Баку, и какое г р о 
м адн ое  р ев о л ю ц и о н и зи р у ю щ ее  влияние оказы вает  его  бор ьба  на р абоч ее  
д в и ж е н и е  Р осси и .

В ноябре 1904 г. в Баку приехал товарищ Сталин. Он направлял ра
боту Бакинского комитета большевиков и учил рабочих Баку, как надо 
организоаанно вести экономическую и политическую борьбу с царским 
самодержавием и капиталистами.

Приезд товарища Сталина помог сплотиться Бакинскому комитету 
большевиков, и последний широко развернул работу среди бакинского 
п|)0дешрйата- Ряды  бакинских большевиков крепли, и связи их с рабо
чим классом ширились.

6 ,И ст о р и к -м а р к си 1 Т“ № 1
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В результате больш евистского руководства рабочим движ ением со  
стороны Бакинского комитета в декабре 1904 г. произошла всеобш^ая за 
бастовка, в которой участвовало 50 тысяч рабочих Баку, Рабочим у д а 
лось добиться крупных уступок у нефтепромышленников и заключить 
первый в России коллективный договор.

Д екабрьская забастовка рабочих Баку явилась предвестницей рево
люции 1905 года. Выступление бакинских пролетариев всегда оказывало  
огромное влияние на рабочее движ ение Закавказья и юга России; не сл у
чайно царский министр торговли и промышленности принуж ден был о т 
метить: «Баку —  это нечто вроде кнопйи электрического звонка. Стоит 
тем или другим обстоятельствам надавить на эту  кнопку, и звон -и тр ез
вон распространится по всей России» \

Таким образом, накануне 1905 г. и первой русской революции Баку 
благодаря руководству больш евиков был одним из основны х центров  
рос’оийского рабо!чего движ ения.

II
В середине 1907 г., после окончания рлбот V Л ондонокого с ъ е зд а  

Р С Д Р П , товарищ  Сталин вернулся в Баку. П од  его руководством  росла 
и закалялась в борьбе с меньшевиками и эсерами Бакинская больш евист
ская организация; она превратилась в несокруш имую крепость ленинской  
партии.

П од  руководством  товариш,а Сталина в Баку работали и воспитыва
лись такие организаторы рабочих масс, как С. О рдж оникидзе, С, Ш ау
мян, А. Д ж ап ар и дзе, К. Ворош илов, С. Спандарьян, А. Стопани, И. Ва- 
цек, С. Якубов, М. М амедьяров и другие. ♦

Руководимая товариш.ем Сталиным Бакинская организация больш е
виков завоевала на свою  сторону гром адное больш инство coциav^-дeмo■^ 
кратических рабочих. Рабочие районы Баку (Биби-Эйбат, Сураханы, Бала- 
ханы, Раманы, Черный город, Белый город) были в руках больш евиков. 
И з Баку товарищ. Сталин направлял работу и всей Закавказской больш е
вистской организации. На примерах своей работы среди пролетариата 
Баку товарищ  Сталин учил больш евиков ленинской тактике использова- 
ния легальных возм ож ностей  для широких связей с рабочими, для р ево
люционной пропаганды и агитации.

Товарищ Сталин, по-ленински откликавшийся на все встававш ие 
перед партией вопросы, учил больш евиков, а такж е рабочих Баку и З а 
кавказья не отрываться от рабочего движ ения России, рука об руку  
с российским пролетариатом бороться против сам одерж авия и капита
лизма, по-леиински реагировать на все политические явления.

ЛетО'М 1907 -г. стала .издаваться 'нелегальная больш евистская га
зета «Бакинский пролетарий» в лервом и 'втором но'мерах KOTopoiro 
были помещены статьи товарища Сталина о Л ондонском  съ езд е  Р С Д Р П —  
«Зашиски делегата»; >в них (была дана больш евистская оценка работ  
съ езд а .

В полном соответствии с ленинскими установками оценивал товарищ  
Сталин ,и nepeBioipoT 3 (16) июня 1907 года. В перво-м 1номере руководимого  
товарищем Сталиным «Бакинского пролетария», в передовой статье « Р аз
гон Думы  и задачи пролетариата», говорилось: «Была первая Д ум а. Была 
и вторая. Н о ни та, ни другая не разрешили, да и не могли разреш ить  
ни одного из вопросов революции. П о старому остаю тся крестьяне без  
земли, рабочие б ез  восьмичасового рабочего дня, все граж дане б ез  поли
тической свободы . Почему? Д а  потому, что царская власть ещ е не ум ер
ла, она ещ е продолж ает сущ ествовать, разгоняя за первой Д ум ой  вто-

 ̂ «Бакинский рабочий» №  7—8 от 27 сентября (10 октября) 1908 года.
2 «Бакинский пролетарий» — орган Баллханского района большевистской оргаяи^ 

заци'и в Баку, а с октября 1907 г.-— орган Бакинского комитета РС Д Р П .
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рую, организует контрреволюцию и старается расстроить силы револю 
ции, оторвать от пролетариев многомиллионное крестьянство. Л \еж ду тем, 
подземные силы ревО'Люции —  кризис в городах и голод в деревнях —  
продолж аю т вести свою работу, все сильнее взбудораж ивая широкие 
массы рабочих и крестьян, все настойчивее требуя разрешения коренных
вопросов нашей революции»

Това'рищ Сталин учил больш евико-в разоблачать партию либерально- 
монархической ‘бурж уазии —  кадеБОв — й их подголосков —  меньшеви
ков и эсеров.

Бакинская организация эсеров в воззвании по поводу разгона И го 
сударственной думы писала, что «Дума была верной и стойкой защ ит
ницей народных прав и интересов». Бакинские меньшевики также утвер
ждали, что Д ум а «отражала настроение народа». Меньшевики и эсеры  
преклонялись перед царской Д ум ой. В статье «Г.г. социал-революцио- 
неры 'И т.т. 'Меньшевики о  роспуске Думы », напечатанной 'В «Бакинском  
пролетарии» за подписью «Рабочий», большевики Баку показали, что 
эсеры и меньшевики в своей оценке деягельн.ост'и I -и II думы 1ничем 1не 
отличались от либарально-'монархической партии кадетов.

Подчеркивая антиреволюциоиный характер царской Думы , Ленин 
на III конференции Р С Д Р П  («Вторая общ ероссийская». Гельсингфорс. 
21— 23 июля (3— 5 августа) 1907 г.) решительно выступил против анар
хистской, бойкотистской позиции Богданова и Каменева, отказывавшихся 
использовать трибуну III думы для разоблачения реакционной политики 
царизма, помещиков и буржуазий.

Товарищ Сталин полностью поддерж ал Ленина в вопросе об участии 
в выборах III государственной думы.

В августе 1907 г. была опубликована листовка от имени больш евист
ских районов Баку: Балаханского, Биби-Эйбатского, ЧерногорадскО'ГО, 
Белогородского, М орского —  и от имени мусульманской социал-демокра
тической группы. В листовке говорилось: «Мы знаем, как обманчиво, как  
фиктивно это наше участие в выборной процедуре. Мы знаем, что пока 
власть находится в руках царского- правительства, никакого действи
тельного народного представительства в России быть не мож ет. И все- 
таки мы пойдем к избирательным урнам. Мы пойдем именно для того, 
чтобы разоблачить перед всей рабочей массой гнусные проделки само
держ авного правительства, имеющ его целью обмануть рабочий класс».

Собранием уполномоченных от рабочей курии Баку 22 сентября 
(5 октября) 1907 г. был принят большевистский стадинский наказ рабо
чему депутату П1 думы.

Выборщиками по рабочей курии Баку были избраны только больш е
вики. Большевики Баку, руководимые товарищем Сталиным, претворяли 
в жизнь ленинскую тактику.

По зада-нию больш евистского центра Бакинский комитет большевиков 
в день суда над социал-демократическими депутатами II государствен
ной думы лр'извал рабочих Баку о-рганизавать однодневную  'Политиче
скую стач1ку и выйфи «а демоглстрацию. 22 но'ября (5 декабря) 1907 г. 
50 тыс. бакинских рабочих бастовали и де'мон/стр-иро'вали под лозунго'м 
«Д олой царокое самодерж авие!»

В день открытия III государственной думы Бакинский комитет обра
тился к рабочим с воззванием, в котором дал больш евистскую оценку  
этому черносотенному парламенту. В «Бакинском пролетарии» (JMb 4 от 
15(28) .мая 1908 г.), в статье «III Д ума и революция», были подведены  
итоги полугодовой деятельности III думы и было показано, что поме- 
щ ичье-бурж уазиое большинство Думы  принимало только реакционные за
коны, направленные против рабочих и крестьян. В статье отмечалось, что 
социал-демократическая фракция Думы  долж на была широко использо

6*
‘ «Бакй’нскйй пролетарий» Х? 1 за  20 июня (3 июля) 1907 годя.
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вать думскую трибуну для разоблачения реакционной политики царизма, 
помещиков и буржуазии, но меньше1зики, входиьшие в сослав думской 
социа.1-Асмокраги4ескои фракции, э ю ю  не делали.

«К сожалению, — говорилось в статье бакинских большевиков,— 
наша фракция в 111 думе не сумела в досгойной мере исиользоваib дум
скую 1риб)ну — она сама оказалась подверженной шаганиям меньше
визма. Но партия должна повлиять на фракцию, попу i но помогая проле
тариату сплачивать силы вокруг битв за peciiy6jmKy» Ч

1ак большевики Ьаку, руководимые товариц;ем Сталиным, популяри
зировали и разъясняли ленинские установки о i l l  думе и о задачах со
циал-демократической фракции в̂  Думе.

Ill
Рабочие районы Баку были в руках большевиков, а в «Руководя- 

ш,ем центре», формально единой бакинской организации РС Д РП , сидели 
меньшевики, которые отказывались проводить революционную тактику 
и срывали партийную работу.

Товарищ, Сталин воз!лавил борьбу большевиков против меньшевист
ского так называемого «Руководящего центра», пытавше10ся ликвиди
ровать нелегальную партийную работу. В названной выше листовке боль
шевистских парторганизаций Ьалаханско!о, Биби-Эйбатского, Черного- 
родскою, Белогородского и М орскою  районов и мусульманской социал- 
демократической группы говорилось: «Руководящий ueinp  отстал от 
жизни. Он не только не руководит борьбой пролетариата, не только не 
выражает волю большинства районов, а, наоборот, плетется в хвосте за 
пролетариатом, борется с волей большинства районов».

Выразив в указанной листовке недоверие меньшевистскому «Руко
водящему центру», большевистские районные организаци'и приступили 
к действию: стали подготовлять созыв партийной конференции, которая 
состоялась 25 октября (7 ноября) 1907 г.; на ней был избран Бакинский 
большевистский комитет во главе с товарищем Сталиным. Органом Б а 
кинской организации большевиков был признан «Бакинскш! пролетарий». 
После конференции руководство партийной работой в Баку проводил 
Бакинский комитет большевиков, меньшевики же потеряли влияние среди 
социал-демократических рабочих <и сох)ранили некоторые связи лишь 
с непролетарски'Ми районам;и.

12 (25) сентября 1907 г. межрайонным делегатским собранием Б а
кинской организации Р С Д Р П , на котором присутствовало 65 делегатов, 
из них 39 большевиков, было принято по предложению товарища Сталина 
решение об организации отрядов самообороны для борьбы с черносотен
цами (меньшевики голосовали против).

19 сентября (2 октября) 1907 г. подкупленный нефтепромышленни
ками, инспирированный управляющим завода Нафталанск010 общества 
в Биби-Эйбате Абузабековым, наемный убийца — буровой мастер Д ж а-  
фар — тяжело ранил рабочего нефтяных промыслов названного общ е
ства — большевика Ханлара*Гасан-оглы Сафаралиева. Через несколько 
дн ей , '26 сентября (9 октября) 1907 г., тов. Хаилар скончался.

По поводу злодейского убийства Ханлара большевистская районная 
организация Биби-Эйбата по предложению товарища Сталина организо
вала двухдневную забастовку рабочих и выпустила воззвание.

29 сентября (12 октября) 1907 г. Бакинская организация большеви
ков, руково'Д'Имая товарищем Сталиным, уст1роила грандиозные похороны 
Ханлара: в них приняло участие 20 тысяч рабочих. На похоронах при
сутствовал прибывший из деревни отец Ханлара — глубокий старик. 
Товарищ Сталин сказал ему: «Не плачь, старик, и на нашей стороне бу
дет праздник, ты — отец благородного сына!»

 ̂ «Бакшгский пролетарий» № 4 от 15 (28) мая 1908 года.



Похороны большевика Ханлара были одной из самых мощных по
литических демонстраций в этот период.

Бакинский комитет большевиков во главе с товарищем Сталиным 
руководил рядом экономических стачек рабочих- ?3 июля (5 августа)
1907 г. на Балаханских промыслах забастовали 1000 рабо-чих, выставив
ших ряд экономических требований; 28 июля (10 августа) 1907 г. заба
стовали 400 рабочих промыслов Тер-А-копава ъ Балаханах; 1 (13) авгу
ста — рабочие Российского 'нефтепромышленногс обшесгва 'В Виби-Эй- 
бате; 5(18) августа — рабоч'ие буровой партии Мухтарова в Биби-Эйбате; 
10 (23) ав гу с та— 900 рабочих биби-эйбатского промысла Касп'ийс^кого 
товарищества, выставившие требование о введении восьмичасового рабо
чего дня. Забастовк!И носили большей частью наступательный характер.

В ко'нце 1906 г., после упорной борьбы с царскими властями, неф
тепромышленниками и меньшев'иками большевикам Баку во главе с то'ва* 
рищем Сталиным удалось организовать Союз нефтепромышленных рабо
чих. Ответственным секретарем союза был избран тов. А. Джапаридзе.

В начале деятельности союза в нем »5ыло около тысячи членов, к
1908 г. количество членов возросло до 9 тысяч. Возникла необходимость 
в созя|!1‘Нии районных отделений союза. Отделения были открыты в Баи- 
ло-ве, Биби-Эйбате, в Черном и Белом городе и в Сураханах (центр Со
юза нефтепромышленных рабочих находился в Балаханах). Секретарем 
союза в Биби-Эйбатском районе был тов. Воро-шилов, с конца 1907 г. 
работавший котельщиком в мастерских фирмы «Олеум». Районные отде
ления Союза нефтепромышленных рабочих являлись легальными штабами 
большевиков. На промыслах имелись выборные рабочие комиссии.

Союз нефтепромышлен'ных рабочих сразу же начал активно вмеши
ваться во все конфликты и забастовки, придавая им необходимое поли
тическое направление. Союз пО'Вел борьбу с наградными, оказывавшими 
развращающее влияние на рабочую среду; союз помотал рабочим про
мысловым комиссиям проводить классовую пролетарскую линию в этом 
вопросе.

В 1907 г. в громадном большинстве стачек (87<'/о) выдвигались тре
бования увеличения основной заработной платы и отмены всякого рода 
подачек ввиде, например, хозяйских наградных. Стачками руководили 
бакинские большевики во главе с товарищем Сталиным, направлявшим 
работу Союза нефтепромышленных рабочих. Один из большевиков-азер- 
байлжанцев, Сеид Якубов, в своих воспоминаниях рассказывает, что по 
совету товарища Сталина Союз нефтепромышленных рабочих выделил 
уполномоченных, которые ггрииимали от рабочих жалобы и немедленно 
производили по ним расследование. В свой союз рабочие жаловались на 
произвол администрации, на не-пра в ильное увольнение с работы и т, п., 
уполномоченные союза шли на промыслы и требовали принять уволен
ного рабочего, отменить незаконный вычет из заработной платы и т. п. 
Когда на каком-либо из промыслов возникала стачка, Союз нефтепромы
шленных рабочих возглавлял ее, внося тем самым организованность в 
стачечную борьбу. Союз формулировал и отстаивал требования рабочих. 
Промысловые рабочие начинали все больше доверять своему союзу и все 
Ч;аще обращались 'К нему за поддержкой и руководством. Союз нефте
промышленных рабочих, будучи противником разрозненных выступлеций, 
только распылявших силы, стремился так организовать стачечную борь
бу, чтобы все силы рабочих объединить для поддержки основных тре
бований, которые необходимо было предъявить нефтепромышленникам.

В то время как бол ьш еви ки  б ор ол и сь  за ор ган и зац и ю  е д и н о г о  п р о и з
в о д с т в е н н о г о  п р о ф со ю за  в н еф т еп р ом ы ш л ен н ости , меньш евики н астаи 
вали на со зд а н и и  ц е х о в ы х  с о ю зо в :  они р ек о м ен дов ал и  им еть о т д е л ь н о  
с о ю з  рабоч и х  по д о б ы ч е  неф ти , с о ю з  рабоч и х  по п ер е р а б о т к е  неф ти, с о ю д  
р абоч их м ехан и ч еск и х  з а в о д о в  и м астерск их. Т акой антир абочей  п о л и 
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тикой меньшевики пытались угодить нефтепромышленгш^сам, не д оп у
стить оргшиз.ациО'Н1Н.ого единства рабочих 'И, в частнасти, отараать квали
фицированных рабочих, состоявш<-тх пю бо!Льшей части из русских и ча
стично армян, от остальной м.ассы промысловых рабочих, состоязш ей  
главным об-разо'м ш  азербайдж анцев и иранцев. МеньшсВ'И'К'И впротивовес 
Сою зу нефтепромышленных рабс^чих ещ е в 1906 г. ор'ганяэовали отдель
ный Союз рабочих механического 'прО'Изводств.а.

Организация под руководством большевиков профессионального 
Союза нефтепромышленных рабочих, объединивш его основную массу  
последних, забастовки бакинских рабочих, оказывавшие большое влияние 
на рабочее движ ение во всей стране, —  все это напугало местных пред- 
ставителей царской власти, и они решили созвать совещ ание нефтепро
мышленников с рабочими. Совещание имело задачей отвлечь рабочих от 
организованной классовой борьбы, а квалифицированных рабочих —  ото
рвать от остальной массы промысловых рабочих, пользуясь услугами  
меньшевиков и развращающим влиянием хозяйских подачек.

По примеру прошлых совещаний 1905 и 1906 гг. нефтепромышлен
ники хотели и это совещ ание провести по старому, шендриковскому, зу- 
батовскому методу. Нефтепромышленники добивались организации заку
лисных переговоров без широкой их огласки, без участия в них предста
вителей профсоюза. Нефтепромышленники не хотели, чтобы делегаты от 
рабочих отчитывались перед всей массой нефтепромышленных рабочих.

Большевики считали, что обстановка вполне благоа.рияпна для предъ
явления рабочими непосредственных требований нефтепромьпнленникам 
и для всеобщ ей забастов1Ки в псдд&ржку этих требований. П оэтом у они 
считали, что в этих условиях -не сл едует  идти на совещ ание с  нефтепро
мышленниками и такому сО'Вешан-ию «надо объявить бойкот.

В начале августа 1907 г. состоялась партийная конференция нефте- 
про'мышлен'ных районов Бакинской организации Р С Д Р П  для разрешения 
вопроса о всеобщ ей забастовке. Конференцией руководил товарищ Сталин. 
Б воззвании исполнительной комиссии конференции было сказано: 
«П р еж де всего необходим о спешить с забастовкой. Время не терпит. 
Условия рынка: высокие цены на нефть и нефтяные продукты, открытая 
навигация, огромный вывоз и т. д . —  требуют категорически н е м е д 
л е н н о г о  выступления пролетгриспта. ПрО'Пуетить август месяц— значит 
сделать забастовку ненужной или, по крайней мере, значительно умень
шить шансы ее  победы . П оэтом у конференция призывает вас приступить 
немедленно к агитации и организаций забастовки. Н е нужно терять ни 
минуты золотого времени».

Конференция предложила выбрать от кажды х 100 рабочих уполно
моченного, которые составят совет уполномоченных; последний долж ен  
был выделить из своей среды  стачечный ко'митет для окончательной фор- 
мулиповки требований рабочих и для объявления всеобщ ей забастовки. 
Конференция призывала рабочих добиваться значительного повышения 
заработной платы взамен так 'называемых наградных.

12 (25) августа 1907 г. вышел первый номер больш евистской л е
гальной газеты «Гудок» —  органа Союза нефтепромышленных рабочих. 
Газету редактировал товарищ Сталин.

Для проведения больш евистской линии в вопросе о совещании с 
нефтепромышленниками необходимо было повести решительную борьбу  
с меньшевиками, которые были против всеобщ ей забастовки и стояли за 
переговоры с хозяевами. В числе «деятелей» руководимого меньшеви
ками Союза рабочих механического производства были меньшевики-шен- 
дриковцы —  Л. Перов, П. Китаев и В. Ю стус; они ещ е в 1905 г. обивали 
пороги нефтепромышленников и тогда ещ е вели с ними переговоры о 
«камерах соглашения», «третейских судах» и т. д. В 1907 г., когда клас
совая борьба бакинских рабочих ширилась, меньшевики обеш али цар
ским властям помешать всеобщ ей забастовке рабочих Баку. Впротивовес



газете «ГудО'К», 'призывавшей рабочих Баку к 'классовой борьбе с каш - 
талистами, меньшевики при содействии властей начали издавать газету 
«Ппомьтсловый вестник», в которой писали, что рабочим целесообразнее 
отбросить классовую борьбу и стремиться к миру и содруж еству  с нефте
промышленниками.

Большевики |р'аэо'бла'чали не только меньшевиков, но тз:кже эсеров и 
aiHapxHCTOB, опиравшихся главным образом *на лек л ассированные эле
менты и вносивших разложение в ряды рабочих. В 2 газеты «Гудок» 
от 22 августа (4 сентября) 1907 г. шояв-илась статья «Среди с.-д.». в -ко
торой говорилось, что без!рабо-тида создает благоприятную 'Пачву для 
распространения идей анархизма и атархических методов борьбы, кото
рые затем![[яюг классовое самосознание рабочих, в'посят разложение 
в ряды п^ролета1риата *и отвлекают его от 'Пс>дли1Н:Н0 (классовой борьбы. 
Статья 0|брашалась к рабочим и крестьянам, о^бманутьш эсе'ра1ми и -анар- 
Х'и1стами, с при’зыво'м порвать с  ч-уждыми пролетариату 0рга)низация'м'и 
этих шт>тий !и вместе со  всем рабочим классом стать под знамя револю 
ционной ооциал-демократии.

Выступая застрельш.иком организованной борьбы с капиталом, Союз 
нефтепромышленных рабочих боролся такж е против всяких попыток 
внести разлад меж ду  рабочими — мастеровыми и промысловыми.

Товарищ Сталин писал, что история экономической борьбы бакин
ских рабочих имела два периода. В первом периоде главной действую
щей силой выступали мастеровые: у промысловых рабочих в то время 
ещ е пе пробудилось сознание необходимости организованной борьбы. 
В этот период нефтепромышленники проводили тактику заигрывания 
с мастеровыми, тактику систематических уступок мастеровым и система
тического игнорирования промысловых рабочих. Второй период связан 
с пробуждением классового сознания у промысловых рабо>чих и оттес
нением на задний план мастеровых. Нефтепромышленники изменили тогда 
свою тактику. Они -попытались посеять недоверие м еж ду  промысловыми 
рабочими и мастеровыми, бросая первым унизительные подачки ввиде 
наградных, а последних провоцируя на забастовку без промысловых, с 
тем чтобы ее легче было подавить и тем самым сделать мастеровых руч
ными и послушными. «Отсюда очевидно, — писал товарищ Сталин, — что 
ближайшей задачей передовых товарищей является отчаянная борьба за 
промысловых рабочих, борьба за сплочение промысловых рабочих вокруг 
товарищей мастеровых»

Передовые рабочие, указывал товарищ Сталии, должны разъяснить 
всей массе промысловых рабочих, что «улучшения в жизни даются не 
сверху и не путем торговли, а снизу, путем общей борьбы вместе с ма
стеровыми»

Нели в 1905 и 1906 гг. меньшевики могли устранить рабочую массу 
от обсуждения требований, предъявляемых нефтепромышленникам, могли 
вести переговоры с  несЬтепоомышленииками без всяких л1>езвар-ительных 
гарантий, то теперь, в 1907 г., кот да ^имелся руководимый большевиками 
Союз 'нефтепромышленных рабочих, только сама рабочая масса могла 
решить вопрос об участии или бойкоте совегпания с  нефтепромышленник 
хами. Рабочие Баку  заявили, что они бойкотируют совещание и не поз
волят больше 'Моро'читъ их закулисными переговорами.

О д н а к о  у с и л и я м и  м е н ь ш ев и к о в , д а ш н а к о в , э с е р о в  в с е о б щ а я  з а б а 
с т о в к а  б а к и н с к и х  р а б о ч и х  бы л а со р в ан а; н а и б о л е е  б л а г о п р и я т н ы е  м е 
с я ц ы  д л я  з а б а с т о в к и  —  а в г у с т  и с ен т я б р ь  —  бы л и  п о т ер я н ы . К о г д а  ж е  
н а с т у п и л  зимший п е р и о д  и в ы в о з  н е ф т и  с т а л  с о к р а щ а т ь с я ,  б о л ь ш е в и к и ,  
уч и т ы в а я  н е б л а г о п р и я т н у ю  д л я  стач к и  о б с т а н о в к у ,  п р е д л о ж и л и  пойти

 ̂ «Гуд<ж» № 4 от 29 сентября (12 октября) 1907 года.
 ̂ Там , же.
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на переговопы с нефтепромышленниками при условии проведения так
тики, разработанной товлр*ишем Сталиным,— вы бптв с гарз'нтиями: ра
бочие Баку соглашались принять участие в советании с нефтепромыш
ленниками при следующих гарантиях: П свободно обсуждать свои тре
бования; 2) свободно собирать будущий со1вет уполномоченных; Z) сво
бодно пользоваться услугами свО'ИХ союзов: 4) свободно выбирать 
момент открытия совещания. Делегаты в организационную комиссию 
для переговоров с нефтепромышленниками должны избираться советом 
уполномоченных как единым целым.

Меньшевиюи продолжали настаивать на закулионых переговооах, по 
старому типу, без участия широких ма^с рабочих и без всяких предвари
тельных гарантий. Эсеры и дашнаки защищали тактику бойкота незави
симо от условий и момента.

Рабочие Баку пошли за большевиками, С 13 (26) октября по I (14) 
ноября 1907 г. на одной трети заводов и промыслов состоялись собра
ния, рабочих по вопросу о совещании с нефтепромышленниками, и из 
35 тысяч опрошенных 19 тысяч (65%) высказались за большевистскую 
тактику — участие в совещании только при предоставлении требуемых 
гарантий.

IV

22 декабря 1907 г. (4 января 1908 г )  бакинский градоначальник 
объявил, ч.то нефтепромышленники и рабочие должны избрать по 16 че
ловек от каждой стороны в организационную комиссию для подготовки 
созыва совещания.

В конце 1907 г. на промыслах и заводах происходили собрания упол
номоченных: на них вырабатывались требования для предъявления неф
тепромышленникам. Кампания по подготовке к совещз'нию с нефтепр-о- 
мышленниками одновременно являлась прекрасным средством для орга
низации широких масс р-абочих промыслов и заводов вокруг своего проф
союза и партии.

Для успешной борьбы с нефтвпромышлен,нитками 'необходи'мо было 
покончить с роЗ'Нью промысловых рабочих и рабО'Ч'ИХ механических ма
стерских, нужно было добиться единства бакинских рабочих и соядлн'ия 
единого и сильного ораефсоюза нефтеп^ромышлентгого пролетариата. 
Меньшевики не хотели ед,И'Нств«а pai5o4eiro класса и организации единого 
мощного профсоюза нефтепрО'Мышленных рабочих, который в состоянии 
был бы диктовать свои условия капиталистам. Когда гоюмадное боль
шинство (65^/о) бакинских рабочих 'Высказалось против участия в сове
щании на старых услов,иях, меньщевжн вынуждены были на засетанин 
комиссии представителей Союза нефтепромьппленных рабочих и Союза 
рабочих механичесюо'го производства -подписать следующ ее соглашенне: 
«Большинство рабочих, голосовавших но вопросу о совеш'анин, высказа
лось против совещания, почему э т а  к а м п а н и я  считается з а к о н 
ч е н н о й .  Выяснив с лицам'и, получившими раз1решительньте свидетель
ства на устройство собраний, причины тэ'ко.го отнотцения. сообщаем, что 
рабочие, по мнению профессиональных союзов, высказ^алнсь бы за уча
стие в совещании при установлении следующих усдов'ий». Затем шло 
перечисление указанных выше требований о нштко^м участии рабочих 
в подгото-вке к совещанию и об участии в ней профсоюзов.

Правление Союза не6тепРомыш.пенных рабочих сттеляло попытку 
объединить профсоюзы. Оно предложило избрать по одному уполномочен
ному от каждых 20 членов союза и на собрании этих уполномоченных 
обоих профсоюзов вьфаботлть план объединения. Меньшевистское руко
водство Сою.- а̂ рабоч'^х механического производства не хотело объеди
нения на осттове дроведепия .последовательной классовой лийии» так как



гго сущ еству не было согласно с принятой тактикой: совещание должно  
быть с гарантиями или вовсе не должно быть.

Р уководимый болъитевиками Союз нефтеппомыитленных рабочих 
Баку приобретал все большие сим'патии и завоевывал вк'е большее дове
рие рабочих. Не случайно, что и организационная комиссия по созыву 
подготовлявитегося тогда Всероссийского съезда профсоюзов с письмом 
о помощи обратилась в редакцию «Гудка».

В конце 1907 и начале 1908 г. Союз нефтепромышленных рабочих 
провел ряд крупных забастовок на промыслах Нобеля, Адамовых, Мир- 
зоева, Кокорева и др. Рабочие Бакинского нефтяного общества (так на
зывались промысла Кокорева) сначала не признавали руководство союза, 
но в ходе забастовки убедились, что добиться уступок у предпринима
теля они смогут только в том случае, если будут вести борьбу организо
ванно, под руководством своих рабочих комиссий и профсоюза. Рабочие 
фирмы Нобель забастовали, требуя увольнения хозяйского прислужника 
за то, что тот обругал рабочую комиссию. Много стачек было в Бала- 
ханском и Биби-Эйбатском районах, причем большую работу среди рабо
чих вело биби-эй батское отделение Союза нефтепромышленных рабочих, 
ответственным секретарем которого был тов. К. Е, Ворошилов.

В 18 «Гудка» от 10 (23) февраля 1908 г. за подписью «Като» была 
помещена статья «Общее собрание биби-эйбатского отделения Союза 
нефтепромышленных рабочих», написанная товарищем Сталиным. В ней 
говорилось о собрании рабочих 2 (15) февраля, которое помогло укре
пить организацию биби-эйбатских рабочих.

Забастовки рабочих носили упорный характер, и в большинстве слу
чаев в них выставлялись требования, свидетельствовавшие о росте клас
совой сознательности. 9 .(2 2 ) января, отмечая эту годовщину, бастовала 
тысяча рабочих русского товарищества «Нефть». 18 (31) января 1908 г. 
начали забастовку рабочие Нефтепромышленного и торгового товарище
ства, предъявив требование о признании промысловой комиссии. 21 ян
варя (3 февраля) забастовали 2500 рабочих промыслов Hoбeляs выставив 
требование удалить конторщика за оскорбление промысловой комиссии.

Товарищ Сталин в статье «Что говорят наши забастовки последнего  
времени?» писал: «Первое, что бросается в глаза — это содержание тре
бований. Характерно, что значительная часть забастовок 'не выставляет 
требования о наградных (Нобель, Мотовилиха, «М олот», Мирзоевы, 
Адамовы и т. д.)... Второй особенностью последних забастовок является 
пробуждение и активность промысловой массы... Еще более интересна 
третья особенность — друж еское отношение бастующих к нашему сою зу  
и вообщ е сравнительно организованное ведение забастовок... Отсюда ж е  
вытекает четвертая особенность — относительная успешность последних  
забастовок или, вернее, тот факт, что частичные забастовки не так ча
сты и не всегда целиком проваливаются»

Товарищ Сталин призывал выбирать наиболее удачные моменты для 
забастовок и, учитывая обстановку, организовывать и частичные заба
стовки. «По крайней мере выяснится, — писал товарищ Сталин, —  что 
«принцишиальный» возглас «Долой частичные забастовки» — риско|В'ан- 
ный лозунг, не имеющий достаточного оправдания в районах последнего  
движения. Наоборот, мы думаем, что при руководстве союза и удачном  
выборе момента частичные забастовки могли бы превратиться в очень 
важный фактор сплочения пролетариата».

Большевики усилили кампанию по выборам совета уполномоченных. 
Товарищ Сталин разработал линию поведения во время выборов для 
большевиков и руководящ его ядра Союза нефтепромышленных рабочих.
В статье «Еще о совещании с гарантиями» товарищ Сталин напоминал,

и . в . Сталин ео главе бакинских большевиков и рабочих в 1907— 1908 гг.

г ^Гуло.ч» К? от 2 n?^v 1908 гола. Подпись — «К. KlTQur
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ЧТО совещания с нефтепромышленниками в 1905 и 1906 гг. не сплотили 
массы рабочих потому, что выборы были произведены в условиях отсут
ствия свободы слова и собраний. Совет уполномоченных не был постоян
ным органом рабочих, свободно действовавшим во все время совещания. 
Не было тогда и таких центров движения бакинских рабочих, как про
фессиональные союзы. Когда в 1907 г. в третий раз представители вла
сти и нефтепромыитленники решили созвать такое же совещание без га
рантий. сознательный пролетариат Баку его бойкотировал.

В начале 1908 г., когда услоадя для объявления всеобщей стачки 
были неблагоприятны (закрытие навигации, слабый вывоз нефти), рабо
чие согласились пойти на совещание с нефтепромышленниками, но при 
непременном условии получения необходимых гарантий.

«Мы не пойдем на совещание, если не получим предварительно тре
буемых гарантий, — ио мы пойдем на совещание, если добьемся требуе
мых гарантий, с тем чтобы опираться на эти гарантии, превратить сове
щание из оружия попрошайничества в оружие дальнейшей борьбы... 
Пусть господа старые совещатели агитируют против гарантий, пусть они 
превозносят совещание без гарантий, пусть они ползут по дну зубатов- 
ского болота, — пролетариат вытащит их из болота и научит их ходить 
по широкому полю классовой борьбы!

Пусть порхают гг. дашнакэсеры, пусть они бойкотируют организо
ванные действия рабочих со своих воздушных высей. Сознательный 
пролетариат низведет их на нашу грешную землю и заставит их склонить 
головы перед совещанием с гарантиями!

Наша цель ясна: собрать пролетариат вокруг Совета уполномочен
ных и сплотить последний вокруг союзов для достижения нац]их набо
левших требований, для улучшения нашей жизни.

Наш путь ясен: от совещания с гарантиями к удовлетворению кров
ных нужд нефтепромышленного пролетариата.

В свое ж е время мы призовем Совет уполномоченных бороться как 
с болотными совещателыхами, так и с сказочными фантазиями бойкоти
стов: с о в е щ а н и е  с и з в е с т н ы м и  г а р а н т и я м и ,  и л и  н е
н у ж н о  с ове щания! »^.

Нефтепромышленники боялись влияния профсоюзов и, конечно, хо
тели, чтобы рабочие явились на совещание неорганизованными, но 
в конце концов должны были уступить. Рабочие добились того, что 
представители власти и нефтепромышленники вынуждены были признать 
профсоюзы и согласиться на участие в совещании их представителей.

V
Большевики развепнули кампанию за организацию Народных домов. 

В главном центре нефтяной промышленности — Балаханах, — где рабо
тало 28 390 рабочих (68,8®/о всех рабочих Баку), не было Народного 
дома. Негде было устроить собрание, отдохнуть после дня тяжелой 
работы.

В Биби-Эйбате, Баилове и в друпих районах 'рабо'чие для эрведыва- 
ния Народными домами избирали своих делегатов, но совет съезда неф
тепромышленников решил распустить эти выборные районные комитеты 
по заведыванию Народными домами. Решение нефтепромышле}гииков 
вызвало протест рабочих Баку.

Большевики, работавшие в Союзе нефтепромышленных рабочих 
и в биби'эйбатоком отделени'и союза, выпаботали шр̂ оект взаимоотно-тие- 
ний между советом съезда неФтепр-омышленников и комитетами по заве
дыванию Нат>0П'НЫми Д0МЗМ.И. Этот проект обсуждался и был принят ра
бочими. Народные дома давали большевикам большие возможности не 
только для" легальной, но и для полулегальной работы среди пролета-

’ «Гуд<ж» М? 17 от 3 (16) февраля 1908 года. Передовая,



ри-ата. Если еще в коице декабря 1907 г. .нефтепро'мышлсннийи го'зо-рили о 
«европейских отношениях» рабочих с хозяевами и corviamajmcb доп у
стить на совещание представителей профсоюзов, то уж е в конце января 
1908 г., пользуясь политической реакцией в стране и зимним периодом, 
когда в нефтяной промышленности обычно бывали перебои, они в совете 
съезда нефтепромышленников начали атаку против рабочих, против 
профсоюзов.

Нефтепромышленники прекратили переговоры об организации школ, 
медицинской помощи и т. д., отняли у рабочих право участия в заведы- 
вании Народными домами. «Веем этим нефтепромышленники давали чув- 
ств'ов'ать, что С1ни стащовятся н»а «(Новый», «не-е,в реп ейский» >путь, на 
«путь открытых нл'падекий на рабочих».

Нефтепромышленники свели на-нет промыслово-заводские комиссии. 
«Столкновения из-за комиссии у Ротш ильда (Балаханы), Каспийского 
товарищества, Шибаева (Балаханы), Борна (Балаханы), Биеринга, Мир- 
зоева, Нафталанск'О'ГО общ ества ясно говорят об этом».

П од видом «сокращения штата» они «вышибают» с предприятий 
наиболее влиятельных товарищей, особенно уполномоченных п-о сове
щанию. Такие факты имели распространение в Каспийском товариществе, 
у Борна, Мухтарова (Балаханы), Шибаева (Балаханы), Лапшйна (Биби- 
Эйбат), Мальникова и др. ^

Разочаровавшись в «успехе» совещагшя, видя, что оно превращается 
в средство организации пятидесятитысячной массы рабочих, нефтепро
мышленники становятся на путь открытых репрессий. Они пытаются 
спровоцировать рабочих на стихийные, неорганизованные выступления.

Первое заседание совета уполномоченных по совещанию собралось 
30 марта (12 апреля) 1908 года. Присутствовало 400 человек. Открыл 
заседание секретарь Союза нефтепромышленных рабочих тов. Алеша 
Джапаридзе.

Совет уполномоченных предъявил бакинскому градоначальнику тре
бование — освободить нескольких арестованных членов совета. Это тре
бование градоначальником было удовлетворено, и члены совета были 
освобождены.

Основным на заседании совета уполномоченных был вопрос о том, 
нужно ли рабочим пойти на совещание с нефтепромышленниками. Про
тив совещания выступили бойкотисты — эсеры и дашнаки. Они отрицали 
необходимость использования легальных возможностей. Когда принято 
было решение участвовать в совещании, бойкотисты в количестве 50— 
60 человек покинули зал заседания.

Затем обсуж дался вопрос, нужно ли требования рабоч-их предъ
являть нефтепромышленникам в ультимативной форме или нет. Меньше
вики, всеми силами отстаивавшие переговоры с нефтепромышленниками, 
возражали против предъявления ультимативных требований и настаи
вали на участии в совещании без всяких гарантий.

Большевики, руководимые товарищем Сталиным, участие в совеша- 
нии рассматривали главным образом как средство сплочения пролета
риата, роста его оршаниэо'ван'ност'и и созн-ательности и поэтому настаи
вали на ультимативности требов.аний. Большинством голосов были при
няты .предложения Союза 'нефтепромышленных рабо<ч!их, т. е. пр-едложе- 
кия большевиков.

13 (26) мая 1908 г. намечено было первое заседание де.пегатов со 
вета уполномоченных с нефтепромышленниками. На это заседание были 
также выделены и представители профсоюзов, участие которых в сове
щании было одним из основных требований рабочих.

и .  в .  Сталин во главе бакинских больш евиков и рабочих в 1907— 1908 гг.  01
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тике н€фтепро>мышленников».
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У ж е за несколько дней до заседания стало известно, что власти и 
нефтепромышленники не допустят представителей профсоюзов на сове
щание. Тогда большевики собрали избранных на совещание делегатов 
сю'вета. По предложению товарища Стали^на ими было пр'ииято реп]ение 
отстаивать обязательное участие в совеп1ании представителей профсою
зов и в начале совместного заседания с нефтепромышленниками предъ
явить соответствующ ее требование как ультимативное.

13 (26) мая в 10 часов утра делегация нефтепромышленных рабочих 
в количестве 15 человек вместе с представителями профсоюзов явилась 
на за сед ^ и е . Но представители профсоюзов в зал заседания дО'Пу- 
щены не были. В П часов П'рЬдставитель власти Джунковский 
открыл совместное заседание нефтепромышленников и рабочих. Боль
шевики в соответствии с выработанной ими линией поведения предъявили 
требование о допущении на заседание представителей профсоюзов с со 
вещательным голосом, указав, что профсоюзы являются представителями 
рабочих, что они вынесли на своих плечах всю рабЬту по подготовке 
совещания и поэтому не могут быть устранены от работы совещания.

Нефтепромышленники молчали, как будто захваченные врасплох, и 
смотрели на представителя власти Джунковского. Последний обратился 
к нефтепромышленникам с вопросом, как они относятся к требованию  
рабочеГг делегации. После некоторого молчания представитель фирмы 
Нобеля Мореншельд заявил, что данное совещание созвано правите.тть- 
сгвом и .от Джун'ковско!го как шредставдаеля наместника Кавказа зави
сит разрешение вопроса о том, кто должен на 'нем .51рисутствовать. П о
лучив поддержку нефтепромьгшле.нн1нюо'В, Джу-гтковский заявил: «Я, как 
ттрещставитель наместнпка и председатель совешання, ввиду отказа со  
стороны делегации ра'бочих без участия представителей про-фсоюзов шри- 
ступить к работам оргком,иссии и ввиду того, что участие представ'ителей 
сою зов в заседании не было предусмотре'но, за неи'мение'м дире^ктив от 
наэдестник'Э Кавказа, собрание закрываю». Таким обпазо(М пред ставите ль 
власти и нефтепромышленники сорвали совещание. Кампания, провелен- 
ная большевиками по разъяснению причин срыва совещания, имела гро
мадное значение для революционного воспитания бакинского пролета
риата.

Эта кампания, как и кампания по подготовке совещания с ультима
тивным требованием, проходила под непосредственным руководством  
товарища Сталина. Абсолютное большинство бакинских рабочих шло за 
большевиками, за их лозунгами и решительно восставало против мень
шевистской тактики примиренчества с буржуазией.

VI
Бакинский комитет проде.пал большую работу, руководя движением  

пролетариата. В результате меньшевики все больше теряли почву в среде 
социал-демократических рабочих. В руках большевиков находились рай
оны: Балаханы, Черный, город, Белый город. В Биби-Эйбате были раз
громлены последние остатки шендриковцев, и этот район прочно стал 
бо.^тьшевистским. Меньшевики были вытеснены из нефтепромышленных 
районов и загнаны в «гнилые местечки» — в Баладжарский, Аджикабуль- 
ский и Кюрдамирский районы.

Не желая вести революционной работы в массах, меньшевики отка
зались подчиниться решениям состоявшейся 25 октября (7 ноябпя) 1907 г. 
партийной конференции и пошли на раскол. Когда Бакинский комитет 
большевиков принял решение об организации самообороны рабочих для 
борьбы с черносотенцами, меньшевики решительно вьтсказа.гтись против. 
R февра.яе 1908 г. в Баку прибыла комиссия ПК РС Д РП  в составе Ж ор- 
дания (меньшевика) и Данишевского (примиренца). Комиссия эта, руко
водствуясь фракционными соображениями, произвела пристрастное след
ствие и объявила большевиков раскольниками.



Партийная конференция Б|акинской организации, собравшаяся 15(28) 
марта 1908 г. в Народном доме в Баилове, обсуж дала решение комис
сии ЦК. Большинство конференций не согласилось с выводами комис- 
сии, и конференция постановила обратиться в ЦК РС ДРП  с протестом 
против действий членов комиссии, использовавших авторитет ЦК для 
своих узко фракционных целей.

Наряду с руководством массами большевики вели внутрипартийную 
организационную и нронагандистскую работу. Бакинский комитет пред- 
ложил во всех районах регулярно собирать партийные ячейки, районные 
комитеты и делегатские собрания. Решено было создать районные и об- 
ш,егородскую группы пропагандистов. В Балаханском районе была 
создана коллегия пропагандистов. В Биби-Эйбатском районе, где рабо
тал тов.-Ворошилов» регулярно созывались партийные собрания, читались 
лекции и обсуж дались организационные вопросы; были организованы 
кружки по изучению программы партии. Азербайджанская группа социал- 
демократов также широко развернула организационную и пропагандист
скую работу, издавала листки, выпустила на азербайджанско.м языке 
сборник о совещании рабочих с нефтепромышленниками,

Товариш.и Сталин, С. Орджоникидзе, С. Спандарьян, К. Ворошилов, 
С. Шаумян, А. Д ж апаридзе выступали на устраивавшихся тогда публич
ных дискуссиях с меньшевиками и эсерами и раскрывали перед рабочими 
всю а1Нти'револ]оц.ио1нную суид,1Ность этих партий.

3 (16) ноября 1907 г. был арестован и посажен в баиловскую тюрьму 
С. Орджоникидзе. 25 марта (7 апреля) 1908 г. под именем Найоса Ниже- 
радзе был а!рестО)Ва'Н товарищ Сталин.

Но и в баиловской тюрьме, куда он был посажен, товарищ Сталин 
объединил вокруг себя политических заключенных и руководил оттуда 
бакинской партийной 0)рганиэацией и газетой «Бакинский пролетарий».

В конце апреля 1908 г. на партийной конференции было принято ре
шение о борьбе с экономическим террором, дезорганизовавшим массовое 
движение пролетариата. Было решено, в частности, поместить в «Гудке» 
статью об экономическом терроре; написать ее долж ен был товарищ  
Сталин.

Товарищ Сталин из тюрьмы переслал в «Гудок» ряд статей под о б 
щим заголовком «Нефтепромышленники об экономическом терроре»; 
они были помещены в «Гудке» в KbjYs 28, 30 и 32 от 21 апреля (4 мая), 
4 (17) мая и 18 (31) мая 1908 г. за подписью К. Като. В этих статьях 
товарищ Сталин показал, что все организованные и сознательные рабо
чие настроены -против анархистских и деклассироваиных элементов, пы
тающихся заменить организованную классовую борьбу террором. Товарищ  
Сталин писал тогда: «Мы уж е высказались по этому поводу, осудив эко
номический террор, как вредный для рабочего класса, а потому негод
ный метод борьбы. Приблизительно в том ж е духе высказались и рабо
чие на промыслах и заводах. Высказываются, конечно, и нефтепромыш
ленники, причем выясняется, что их «взгляды» коренным образом рас
ходятся со взглядами рабочих, ибо они, клеймя экономический террЪр, 
«ИСХОДЯЩИЙ от рабочих», ничего не говорят против такого ж е террора 
со стороны нефтепромышленников» Ч

Нефтепромышленники и их подголоски обвиняли Союз нефтепро
мышленных рабочих и газету «Гудок» в том, что они «не очищают атмо
сферы борьбы от ненужиой злобы, OinacHOiro раздражения». М еж ду тем 
именно нефтепромышленники начали наступление на все завоевания ра
бочих, зз'крывал'и Народные дома, нанимали бандитов, так называемых 
«кочи», для убийств передовых рабочих и кулачной расправы, озлоб
ляли рабочих и таким образом толкали их на неорганизованную борьбу.

Разоблачая наемников капитала, обвинявших рабочие организации
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В попустительстве «экономическому террору», товарищ Сталин писал: 
«Н е рабочие и ие их организации, а раздражаю щ ие и озлобляю щ ие дей ‘ 
ствия Г.Г. нефтепро'мышлен'ников являются настоящей причиной «эко-но- 
мических убийств».

Вы указываете на «темноту» и «невеж ество» известных слоев про
летариата, Но где борьба с «темнотой» и «невеж еством », как не в ш ко
лах и на лекциях? Почему ж е сокращ ают г.т. нефте-промышленники ко
личество школ и лекций? И почему вы, «искренний» сторонник борьбы  
с «темнотой», ие возвышаете голоса против нефтепромышленников, от 
бирающих у рабочих школы и лекции?

Вы говорите об «облагораживании» нравов. Почему ж е  вы, мило
стивый государь, молчали, когда г.г. нефтепромышленники отбирали 
у рабочих Народные дома, эти центры народных развлечений?

Вы поете об «облагораживании экономической борьбы». Н о почему 
вы молчали, когда наемники капитала убили рабочего Ханлара (Нафта- 
ланское о-во), когда Борн, Каспийское т-во, Ш ибаев, М ирзоев, М олот, 
М отовилиха, Биеринг, М ухтаров, Мальников и другие рассчитали наибо
лее передовых рабочих, когда Ш ибаев, М ухтаров, М олот, «Руно», К о
корев на Биби-Эй'бате и другие взбивали рабочих?

Вы говорите о «преступной воле» рабочих, о «ненужном озлобле
нии» и т. д. Н о где вы скрывались, когда г.г. нефтепромышленники 
озлобляли рабочих, дергая за душ у самых чувствительных, самых лег
ковоспламеняющихся из них —  нефирменных и безработных? А знаете ли 
вы, милостивый государь, что именно эту часть рабочих обрекли на 
голод известный 10-копеечный больничный сбор и повышение цен на 
порции в столовы х Совета съезда?

Вы говорите об уж асах «крови и слез», вызванных экономическим  
террором. Н о знаете ли, сколько крови и слез проливается по поводу  
увечных рабочих, не находящ их себе места в больницах Совета съезда?  
Почему сокращают г.г. нефтепромышленники количество бараков? 
И почему вы не кричите по этому поводу точно так ж е, как вы кричите 
против рабочих сою зов и газет?

Вы поете о «совести» и т. д . Почему безм олствует ваша стеклянная 
совесть по поводу всех этих поступков г.г. нефтепромышленников?» Ч

Товарищ Сталин призывал рабочих к организованной классовой  
борьбе с нефтепромышленниками.

Бакинские меньшевики, так ж е как и нефтепромышленники, распро
страняли клевету о том, будто Бакинский комитет большевиков покро
вительствует экономическому террору. В заметке «Объединители», по;. 
мещенной в «Бакинском пролетарии» 15 (28) мая 1908 г., тов. Спан- 
дарьян разоблачал эти провокационные вылазки меньшевистских слуг 
капитала: «И кто обвиняет? Увлекшись грязью, «Руководящ ий коллек
тив» дош ел д о  геркулесовых столбов клеветничества, забывая о себе, 
забывая о своем духовном отце Ш ендрикове, насадившем здесь  эконо
мический террор в самых широких размерах» ~.

' В статье «Фарисейству;ощие «зубатовцы» товарищ Сталин разобла
чал шендриковцев —  родоначальников бакинского меньшевизма, изда
вавших тогда в П етербурге журнал «Правое дело».

«Правда, —  писал товарищ Сталин, —  эта группа давно не сущ е
ствует в Баку, она принуждена была переселиться в П етербург, пресле
дуемая бакинскими рабочими и их организациями. Но она присылает 
свои писания в Баку, она пишет только о бакинских делах, она ищет 
сторонников именно в Баку, она старается «завоевать» бакинский про
летариат, — и потому не мешало бы поговорить о ней. Итак, перед нами 
леж ит «Правое дело» Nh 2— 3. Перелистываем. П еред нами открывается
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старая картина старой теплой компании г.г. Шендриковых. Вот Илья 
Шендриков, известный «рукопожатель» г. Джунковского, старый заку
лисных дел мастер. Бот и Глеб Шендриков, бывший эсер, бывший мень
шевик, бывший «зубатовец». Теперь человек в отставке. А вот знамени
тая тататор-щица «всечистля» — Клавдия Шендрикова, дама приятная во 
всех отношениях... Однако к чему, кому все это нужно, для чего навя
зываются рабочим бесславные тени темного прошлого? Не поджигать ли 
вышки приглашают они рабочих? Или ругать партию и топтать ее 
в грязь? Итти на совеш^ание без рабочих и затем обделывать делишки 
с г. Джунковским?

Нет1 Шендриковы хотят «спасти» бакинских рабочих. Они «видят», 
что после 1905 г., т. е. после Шендриковых, рабочие очутились на краю 
пропасти (см. «ПрйЕ'О-е дело» ciip. 80)... Не нужио больше забастовок, 
не нужно и нелегальных организаций — рабочим нужна только камера 
соглашения, где Шендриковы и Гукасовы будут «решать вопросы» 
с разрешения г. Джунковского.

1'ак они хотят вывести из «тупика» бакинское рабочее движение! 
Точь-в-точь как хамелеон из «Нефтяного дела» г, К-за (см. «Нефтяное 
дело» № И ).

Но разве не так ж е «спасли» рабочих Зубатов в Москве и Гапон 
в Петербурге, Шаевич в О дессе? И разве все они не оказались отъяв
ленными развратителями сознания рабочих?»

Эту статью, которая нанесла решающий удар влиянию шендриков- 
цев, товарищ. Сталин заканчивает следующими словами:

«Бакинский пролетариат достаточно созрел для того, чтобы сорвать 
с вас маску и указать вам подобаю щ ее место!

Кто вы, откуда вы?
Вы не социал-демократы, ибо вы выросли и живете в борьбе с со

циал-демократией, в борьбе с партийностью.
Вы и не профессионалисты, ибо вы топчете в грязь союзы, есте

ственно проникнутые духом социал-демократии!
Вы те ж е гапоновцы и зубатовцы, фарисейски скрывающиеся под 

маской «друзей народа»!
Вы внутренние и потому самые опасные враги пролетариата!
Подальше от Шендриковых!
Спиной к Шендриковым!
Вот как мы отвечаем на ваше «Правое дело», г.г. Шендриковы!
Вот как ответит бакинский пролетариат на ваши смешные заигры

вания с ним!» \
В epHvio^€;HHH к №  5 «Б я к тск ого  пролетария» от 20 ик>ля (2 авгу

ста) 1908 г. помещена была написанная товарищем Сталиным в баилов- 
ской тюрЬхМе большая статья «Совещание и рабочие». Эта статья под
водила итоги всей кампании совещания рабочих с нефтепромышленни
ками с июля 1907 г. по июль 1908 года.

«Нефтепромышленники сорвали совещание, —  писал товарищ 
Сталин. — Они вызывают на общую забастовку. Значит ли это, что мы 
должны ответить немедленной общей забастовкой? Ничуть не бывало! 
Не говоря уж е о том, что нефтепромышленники уж е успели собрать гро
мадные запасы нефти, что давно готовятся к отпору общей забастовке, 
мы не должны забывать, что сами мы еще не готовы для такой серьез
ной борьбы. Мы должны пока что решительно отказаться от общей эко- 
.ном'ической забастовки» \

Предупредив рабочий класс Баку о том, что не следует идти на 
■провокацию нефтепро'мышлен’ников и объявлять всеобщую забастовку.
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В ТО время как са*ми ра-боч-ие к ней не готовы, товарищ Сталин указывал, 
что ближайшей тактической задачей должна быть организация заба
стовок по отдельным фирмам. Такие забастовки, руководимые профсою
зами и социал-демократическими организациями, подготовят пролетариат 
для будущих решительных боев с капиталом.

«Власти, сорвав совещание, хотят вконец уничтожить так называе
мую «бакинскую свободу», — писал далее товарищ Сгалин. —̂ Значит ли 
это, что мы должны совершенно уйти в подполье, предоставив поле 
деятельности черны-м силам? Ничуть не бьшало!» \  И товарищ Сталин 
показывает, как надо использовать оставшиеся легальные возможности. 
Ближайшей организационной задачей бакинских рабочих и бакинских 
большевиков товарищ Сталин считал сохранение и укрепление промыс
лово-заводских комиссий, которые должны быть пропитаны духом со
циализма и которыми необходимо неуклонно руководить.

«Выполняя же эти ближайшие задачи и укрепляя тем самым союзы 
и нашу организацию, мы сумеем спаять воедино 50-тысячную нефтяную 
маооу для будущих битв с нефтяным капиталом» ^ Так заканчивал свою 
статью товарищ Сталин.

20 сентября (3 октября) 1908 г. товарища Сталина выслали на два 
года в Вологодскую губернию. 24 июня (7 июля) 1909 г. товарищ Сталин 
бежал из сольвычегодской ссылки в Баку и вновь энергично взялся за 
руководство большевистскими организациями Баку и За.кавказья. Товарищ 
Сталин систематически выступал на районных и межрайонных партий
ных собраниях, учил бакинских большевиков, как руководить борьбой 
рабочих в тяжелый период реакции. Товарищ Сталин разоблачал врагов 
большевизма, противников революционной политики и пpOv^eтapcкoй пар
тии — ликвидаторов, отзовистов, троцкистов. В своих знаменитых «Пись
мах с Кавказа» и в письме к Ленину из сольвычегодской ссылки товарищ 
Сталин разрабатывает вопросы теории и тактики большевиков. Когда 
скрытые троцкисты Каменев, Зиновьев, Рыков, Томский пытались бес
принципно объединить с большевиками ликвидаторов, троцкистов, впе- 
редовцев, товарищ Сталин твердо отстаивал ленинскую принципиальную 
политику беспощадной борьбы с врагами большевизма.

Ленин и Сталин вместе вели подготовку Всероссийской конферен
ции большевиков. В № 11 «Социал-демократа» от 13 (26) февраля 
1910 г. Ленин поместил статью Сталина «Письма с Кавказа». В этой 
статье товарищ Сталин писал: «Бакинский комитет считает также необ
ходимой конференцию большевиков для ликвидации создавшегося за 
последние месяцы ненормального положения внутри фракции». Это было 
прямое выступление товарища Сталина против Каменева, Зиновьева, Ры
кова, Томского и других союзников Троцкого, разрушавших партию.

В № 12 «Социал-демоюрат^а» в редакционной статье, называвшейся 
«К вопросу о (Партийной К0нфе1ре'нци1и», говорилось: «Бакинский комитет, 
принадлежит бесспорно к самым жйвым и деятельным орга-низациям 
партии. В социал-дем0|кратической среде развелась тьма охотников «ми
рить» партию с ликвидаторством. Еще больше охо^тни-ков «м'ирить» пар
тию с теми, кто в свою о>чередь «М'ирит» ее с Л'и(квидат0|рством. Со
здается опециальная философия этого примиренчества. В резолюции Ба
кинского ком'итета замечается реакция против такой полуликвидаторской 
«философи'и».

Таким образом редакция «Социал-демократа» особенно подчер
кивает значение выступлений Бакинского комитета, руководимого 
товарищем Сталиным, выступлений, направленных против Иудушки-

 ̂ «Бакинский пролетарий» № 5 от 20 июля (2 августа) 1908 года. Приложение. 
Подпись— «Коба».'

 ̂ Гам же.



Троцкого, пытавшегося «мирить» партию с ликвидаторами, и против 
скрытых троцкистов — Зиновьева, Каменева, Рыкова и др.

В «Письмах с Кавказа» Сталин ставит вопрос о необходимости 
создать общерусский печатный орган партии. Инициатива товарища 
Сталина была поддержана Лениным, и 16 декабря 1910 г. в Петербурге 
вышел первый номер газеты «Звезда».

В конце марта 1910 г. была создана Российская коллегия ЦК. В со
став этой коллегии был введен товарищ Сталин. 23 марта 1910 г. 
товарищ Сталин был арестован в Баку и не смог принять участия в ра
боте Российской коллегии ЦК. Коллегия распалась.

Охранка в своих донесениях указывала на выдающуюся роль 
Сталина в рабочем движении и в большевистской партии. Так 24 марта 
(6 апреля) 1910 г. в связи с арестом Сталина жандармский ротмистр со
общал: «Джугашвили является членом Бакинского комитета РСДРП, 
'Известный в организации под кличкой «Коба», и что в партии «он  з а 
н и м а л  в с е г д а  в е с ь м а  в и д н о е  п о л о ж е н и е »  \

Уже после ареста товарища Сталина в «Дискуссионном листке» 
№ 7 от 24 июня 1910 г. (приложение к газете «Социал-демократ») поме
щено было второе «Письмо с Кавказа» товарища Сталина. Несмотря на 
сопротивление членов редакции «Социал-демократа» Мартова и Дана, 
Ленин поместил статью Сталина, беспощадно критиковавшую закавказ
ских меньшевиков-ликвидаторов.

Ка'вказские л^иквидаторы открыто протагандировали отказ от со- 
циал-демок!рати'.чеокой прютраммы п̂ арнии, отказ от революцион:ной 
т^актики и ют нелегальной партии. В <аШсьмах с Кавказа» Сталин 
'П'И*сал, что ли1кв’и1дат01ры пол1Н|0€тью приспособились к монархической 
бу|ржуааии, «вместо руководящей роли пролетариата, ведущего за 
со6о-й крестья'Н, — рукоВ(Одящая роль кадетокой буржуазии, ведущей 
за 'НОС пролета!р,иат». Это сталинское «Письмо с Кавказа» вызвало 
переполох в лагере ликвидаторов, Жордания (Ан) при полной поддержке 
всех российских ликвидаторов выступил против товарища Сталина. 
Статья товарища Сталина cдeлav^acь центром полемики, завязавшейся 
с ликвидаторами. Все положения статьи товарища Сталина были 
ленинскими, и Ленин отстаивал правильность этой статьи,

В «Заметках публициста» Ленин писал: «Тон. Ан. (Жордания.— 
М. М,) своей статьей подтверждает самые тяжелые обвинения автора 
«Письма с Кавказа», т. К. С. (Сталин.— М. М.), хотя и называет это 
письмо «пасквилем». К любопытной во многих отношениях статье т. Ан. 
мы еще вернемся» ^

27 августа (9 сентября) 1910 г. распоряжением наместника на Кав
казе товарищу Сталину воспрещено было проживание в пределах Кав
казского края сроком на пять лет,

23 сентября (б октября) 1910 г., товарищ Сталин был сослан в Во- 
лагодскую губернию, в гор. Солъвычегодск,

Так в тяжелые годы реакции товарищ Сталин вместе с Лениным 
«•еуклю'шю боролся за укрепление большевистской партии, громя лик;ви- 
даторов, троцкистов, вперед овце в.

Товарищ Сталин сплотил большевистскую организацию Баку, зака
лил ее в борьбе с меньшевиками, эсарам'и и П1рочи1Ми арагами П'ролета- 
риата, учил большевиков по-ленински руководить широкими рабочим'и 
массами, сочет-ать нелегальную работу с использованием легальных воз
можностей. Товарищ Сталин пр©В|ратил Бакинскую организацию больше- 
В'ИК'О'В iB про-летарский оплот закавказских 0(рг1а’низаций, в несокрушимую 
крепость ленинской паргии.

* См. Л. Б е р и я  «К вопросу об т̂ cтapâ и большевистских организаций в Закав
казье», стр. 114. 1936.

= Л е н и н .  Соч. Т. XIV, стр. 317.

7 «Исторгик-марксист» № 1.
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П РО Л ЕТАРИ АТ Д О НБАССА 
И РЕАЛИ ЗАЦ И Я СТАЛИНСКО ГО  ПЛАНА 

РАЗГРО М А Д ЕНИКИНА

И, Лукомская

О сущ ествление директивы Ц К РК П (б) «Вое на борьбу с Деники'ным» 
(лето 1919 г.) и разгром деникинских банд были возложены  на товарища 
Сталина \  Впротивовес В1редительскому пла«у В'рага народа Троцкого  
товарищ Сталин выдвинул свой гениальный план разгром а Деникина. 
Великий стратег революции сочетал в этом плане глубокий политиче
ский анализ, основанный на строгом учете классовых сил, с блестящим  
стратегическим расчетом.

«В гражданской войне товарищ Сталин в разнообразны х и слож н ей
ших условиях, обладая огромным талантом революционного стратега, 
всегда верно определял основные направления главного удара и, искусно  
применяя соответствую щ ие обстановке тактические приемы, добивался  
желательны х результатов»

По плаиу товарища Сталина, главный удар Деникину наносился в 
на'правлени'и Харьков —  Д он басс (на Ростов через пролетарские центры). 
«Во-первы х,—  писал товарищ Сталин,—  здесь  мы будем  иметь среду не 
враж дебную , наоборот,—  симпатизирующ ую нам, что облегчит наше про
движ ение; -во-вторых, мы получаем ва.жнейшую ж елезн одорож ную  сеть 
(донецкую ) и основную  артерию, питающ ую армию Деникина,—  линию 
В оронеж  —  Ростов... В-третьих, этим продвижением мы рассекаем ар
мию Деникина на две части, из коих Д обровольческую  оставляем на 
съ еден и е Мах/но, а казачьи армии сташ м  под угрозу захода им в тыл; 
в-четвертЫ'Х, мы получаем возможность поссорить казаков с Деникиным... 
В-'Пятых, мы получаем уголь, а Деникин остается без угля. С принятием  
этого плана нельзя медлить»

В настоящей статье мы попытаемся показать, что представлял со 
бой пролетариат Д онбасса к моменту осущ ествления сталинского плана 
разгрома Деникина и как полностью подтвердился в Д он бассе прогноз 
то-вар ища Сталина.

Англия и Франция ещ е в период подготовки второго похода Антан
ты на Страну советов проявляли чрезвычайный интерес к естественным  
богатствам России и осо-бснно к ее сырьевой б азе  на окраинах, в част
ности на Украине и в Д он бассе.

 ̂ 30 сентября 1919 г. приказом по Западному фронту товарищ Сталин был осво
бож ден от обязанностей члена Ревво^^нсовета Западного фронта и назначен членом 
Реввоенсовета Ю жного фронта (Центральный архив Красной Армии (Ц А К А ), 
д. № 24— 247, АрХ'Ив «Истории гражданской войны», приказы по Красной Армии). 

Назначение это было подтверждено приказом №  1519 по Южному фронту от
3 октября.

2 В о р о ш и л о в  К. «Сталин и Красная Армия», стр. 32. М. 1937.
® Там же, стр. 25.



Лорд Бьюкенен в 1918 г. открыто заявил, что Росоия должна  
получать «помощь» не от Германии, а от Англии  ̂ А 28 декабря 1918 г. 
в письме в редакцию «Tim es» г-н Кинг писал о политических и коммер
ческих и н те^ сах Англии и Франции в России. Впрочем, английская бур
жуазная пресса уделяла больше внимаиия русскому Северу, а также 
Баку и Кавказу чем Донбассу.

Франция же, у которой капиталовложения были сконцентрированы 
именно в Д онбассе, проявляла к Украине и Донецкому району сугубый 
интерес. Вот почему французская буржуазия была полна готовности «спа
сать» Украину от немцев*, а Россию — от большев-И1К01В  ̂ Магнаты 
французских банков « акционеры каменноугольных копей и металлурги- 
чеоких заводов Донбасса, уверенные в успехе интервенции, рассчитывали 
скоро вернуться наза!Д, на свои предприятия, и попрежнему получать 
с них прибыли и дивиденды.

С напряженным вниманием следила французская буржуазия за 
деятельностью донбасских предприятий, за состоянием оборудования, 
за количеством добычи и числом рабочих. В газете «L’lnforniation» за 
1918 г. печатались специальные обозрения положения в различных райо
нах До)Нбасса: в Горловке, Дружковке, Голубовке, Екатериновке, Марь- 
евке, Макеевке и др.,—  высчитывалась возможная нагрузка рудников. 
При этом отмечалось, что, несмотря на национализацию копей и «хо
зяйничанье» красных, оборудование на предприятиях Д онбасса не по
страдало, серьезных повреждений нет, и после незначительного ремонта 
предприятий Д онбасс смож ет заработать с  максимальной нагрузкой

Социалистическую революцию, национализацию предприятий фра-н- 
цузская буржуазия расценивала как В'ременную неприятность, которая 
будет легко ликвидирована, а пока она создавала ко'мтеты и комиссии 
для защиты интересов иностранного капитала в России. 27 февраля 
1918 г. состо'ялось собрание представ1ителей правлений французских про
мышленных, торговых, банковских и прочих предприятий, находяшихся  
в России, со специальной целью создания «Комиссии для защиты фран
цузских интересов в России» ^ Почти одновременно по инициативе бель
гийской миссии организован был специальный комитет по вы'работке мер 
для защиты интересов предприятий в России, «которые могли и могут 
пострадать» Именно из этих кругов исходили и открытые требования 
интервенции против советской власти

В 1919 г., в связи с общеевропейским угольным кризисом, интерес 
к Д онбассу еще усилился. В передовой статье газеты «Le Temps», посвя
щенной положению на русских фронтах, необходимость помощи Деникину 
обосновывалась значением Донецкого бассейна для Антанты ”. Франция 
заранее старалась закрепить свое экономическо-е господство в Д онбассе. 
Как раз в период ожесточенных боев с деникинцам'и за Донбасс в Вер
ховном экономическом совете парижской конференции при распределении 
прав реорганизации железных дорог в различных странах Франция полу
чила право реорганизации железных дорог на Украине и в Д онбассе

Французская буржуазия твердо рассчитывала вернуться в Донбасс, 
а вернувшись, считала возможным пустить предприятия Донбасса с пол
ной нагрузкой. Шахты, рудники и все оборудование Д онбасса во время

 ̂ «Times» № 41791.
* «Le Temps» № 20632. 1918.
* «L’Information» № 365. 1918.
 ̂ «L'Information», Supplement quotidien ^conomique et financier, №№ 239, 241, 

250, 1918.
® «L’Information». Supplement quotidien 6conomique et financier. № 50, 1 Mars

1918.
" Ibidem. № 67.

C m. статью  бывш. ди р ек тор а  м етал л ур ги ч еск и х предприятий в Р о сси и . «Le 
Temps» № 21008 от 21 января 1919 г,

® «Le Temps» № 21221, 15 aoQt 1919.
» «Times» №  42072, 11 АргД 1919.
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национализации не по<дверглись никакой порч.е. Э та п-ризн^авапи инсстран- 
ньне а'ки,ион€'ры, это ж е признавали и русскяе предприниматели. К ом ис
сия, состоявш ая из представителей совета съ езда  горнопромышленников 
и горнозаводчиков, констатировала, что при большевиках «в техниче
ском отношении, однако, рудники мало пострадали; только немногие 
шахты оказались затопленными, большинство ж е находилось в рабочем  
состоянии»

В июне 1919 г. весь Д он басс был захвачен белыми. В след за дени
кинской армией потянулись в Д он басс старые хозяева. Иностранный 
капитал взял на себя «налаживание» промышленности. Однако резуль
таты этой деятельности оказались соверш енно не соответствуюш^ими 
обещаниям. У ж е через два месяца такого хозяйничанья зам ерла эк о 
номическая жизнь в одном из крупнейших районов Д он басса  —  Енаки- 
евском. Предприятия останавливались по целому ряду причин: за н едо
статком «ответственных лиц администрации и за отсутствием вся;ко<го 
рода необходим ы х материалов: смазки, бензина, сеток для ламп»
В дальнейшем картина становится ещ е более мрачной: «рудники едва  
дышат на ладан». Петровский завод не работает соверш енно: «рудники 
добы ваю т уголъ, кото<ро^го хватает только для местных кочегарок».  
Ремонта, д а ж е  самого необходим ого —  для спасения рудников от за- 
то1пле1щя (И П0Л1Н0Т0 разруш ения,—  не производили. Например на С оф и- 
евском руднике (Енакиевский район), гд е  нижний пласт был затоплен  
водой, не были приняты меры, необходим ы е для спасения шахты  
от полного разрушения. В оду откачивали только баками, а не насосами, 
как это было нуж но, и т. п.®.

10 июля на заседании съ езд а  пр-офсоюзов Ю зовского района, где  
сосредоточены  были крупные предприятия Н овороссийското и Рудчен- 
ковского общесФВ, Рыко'в'ские рудники 'И т. д ., было констатировано, 
что «со стороны предпринимателей дей стви тельн ы х  мер к поднятию  про
изводительности предприятия не принимается»^. Такая ж е  картина на
блюдалась и в М акеевском районе (акцио-нерное общ ество «Унион» и 
др.): «Промышленность замерла так ж е, как и всю ду. Н екоторы е пред
приятия не добы ваю т того количества угля, что им нужно для самого 
п редприятия, в особенности это имеет место на Б ерестово-Б огодухо1вском 
руднике» ^ Предприятия Ч1резвычайно страдали от отсутствия крепеж 
ного леса, лош адей, канатов, смазочных М|атериалов, машинных масел. 
Предприятия испытывали такж е крайнюю н у ж д у  в электрическом обор у
довании, газовых трубах и т. п.

П одобн ое нелсела1ние предпринимателей заняться хотя бы текущим  
ремонтом предприятий —  явление общ ее для всех районов Д онбасса, 
для всех предпринимателей, как русских, та*к и иностранных.

В особо  катастрофическом положении оказались как раз наиболее 
крупные предприятия, где царил полный развал (хотя и.менно они полу
чили семидесятимиллионную ссу д у  от деникинского правительства). Та
кие крупные предприятия, как б. Н овороссийское общ ество, б. Ю жно- 
русское общ ество и др., в лучшем случае сами потлощали тот уголь, 
который добывали. Большая ж е часть шахт была затоплена и совершенно 
выбыла из строя. Около ^разрушавшихся крупных производственных ед и 
ниц с невероятной бы стротой стали возникать мелкие примитивные ш ах
т ы — «журавки». Так, в течение двух  летних месяцев 1919 г. только

 ̂ «Горнозаводское дело:г> №  7— 8 за 1919 г,,, стр. 16700. И зд . совета съезда гор
нопромышленников юга России.

■' И з доклада проф работ]Ш ка Енакиевского района. Архив профсоюзов, ф. 66, 
д. 27. л. 49. 1919.

Архив щюфсоюзов, ф. 66, д. 32, л. 108- 
 ̂ Там ж е, д. 30, л. 100.
 ̂ Там ж е, д . 27, л. 16.



в ОДНОМ районе Щ ербиновкз — Никитозка — Магдалинов-ка возникло до  
двухсот «журавок». Здесь осуществ^тяшась хищническая эксплоатация 
недр, качество добываемого угля было очень низкое \

Запустив свои предприятия, предприн'иматели с удвоенной энергией 
пустились 'В спекуляцию. Возможности для наживы бьгли огро\гные. Д о 
статочно было задержать нл несколько месяцев товар на складе {как 
это было на Веровском руднике ВласовскоТруш евского района)» чтобы 
ценность его возросла в несколько раз ^ Спекулятивный ажиотаж принял 
настолько широкие размеры, что даж е деникинская пресса забила тре
вогу Таким образом, мы видим, что предприниматели не только не за
нимались восстановлением предприятий, а, наоборот, разрушали их: они 
не приииздали никаких мер к. налаж'иванию производства на Kpvnifbix 
предприятиях, предпочитая эксплоатаадию мелких шахт, не требуюших 
крупного капиталовложения; они предпочитали пускаться в спекуля
ции, дающие немедленные барыиги, чем вкладывать капиталы в пред
приятия до конца граж'Данской в-ойны. Основной ж е пружиной, з^^став- 
лявшей предпринимателей не восстанавливать, а разрушать предприятия, 
был страх пер<ед возможностью во-сстановления советской в^ласти, жела
ние не тем, так другим путем навредить ей.

Никто не мешал предпринимателям спекулировать и разрушать 
предприятия; никто не следил за состоянием рудников. Деникинское 
'Правительство, хотя м деклар^ировало государственный на'дзор за произ
водством в интересах народного хозяйства, но строго придерживалось 
принципа, провозглашенного промышленниками юга России на торгово- 
промышленном совещании в Ростове (под председательством Рябушин- 
ского): «Раскрепощение торговли и промышленности от всяких стесне
ний и ограничений»*.

21 мая 1919 г. О собое совещание приня-ло псстаисвление об от>га- 
низации особого комитета Донецкого бассейна «для содействия воору
женным сила'м на юге России и для восстановления экономической ж из
ни фронта». Комитет этат должен был служить п'ере.даточной ирстанци- 
ей между надионализированиыми предприятиями и их бывшими вла
дельцами, ещ е не вернувшимися на свои предприятия. Другой его зада
чей была организация штрейкбрехерских дружин, которые действовали 
бы в Д онбассе в случае забастовки рабочих Был организован также 
специа1льный комитет, задача кото-рого заключалась в выдаче ссуд про
мышленным предприятиям Донбасса, что и было им неза'медлительно 
«осушествлеио

Стара’ясь снять с себя ответственность за разрушение пгюмьтшлеч- 
:ности Донбасса, Деникин 'В своих воспоминаниях признает, что к «нала
живанию» промышленности приступили слишком поздно. «Что касается 
по'омьпилетшости, то, конечна, не было ни в!>емени. ни возможности ее 
наладить как следует»,— признается в своих воспоминаниях и генерал 
Лукомский.

Заседа'ние Особого совещания от 17 августа 1919 г. констлтиршвало, 
что большинство рудников затоплено и че р?ботяРт и ^̂ то 
технических средств для оборудования шахт крайне затруднено \  На
чальник управления промышленности при глтт*око\тян'Т\'Ютттрм был вы
нужден признать состояние Донбасса катастрофическим Еще через два 
месяца, т. е. к концу деникинского хозяйничанья в Донбассе, было за-

 ̂ «Гор1юзаводское дело» № 7—8 за 1919 г., стр. 16700.
* «Донецкое слово» № 28 за 1919 г.
3 «Горногруд»-№ 3 за 1919 г.
* «Горнозаводское дело» Л'Ь 7— 8 за 1919 г., c m  16717.

Центральный архив Октябрьской революции (ЦАОР), ф. 439, I, д. 12, лл, 17, 
18. 1919 г.

“ Там же, прйложе1ше № 2.
’ «Приазовский край» № 189 от 31 а)вгуста 1919 г*
® Там же, № 207 от 12(25) сентября 1919 г,
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фиксир-овано, что «донецкая  к зч етоугол ьн л я  промышленность переж и
вает крайнюю степень развала»

Приведем несколько цифр. В 1917 г. добыто было 1510 млн. пудов 
угля, в 1918 г.—  551 млн. пудов, в 1919 г.—  338 млн. пудов, причем за 
I квартал 1919 г. (при советской власти) добыли 108,8 млн. пудов, а за 
два последующ их ('При Денит<ине)— всего 116,6 млн. пудов, т. е. добыча 
за полгода пребывания Деникина упа'ла вдвое по сравнению с советским  
периодом ^ По данным комиссии проф. Бокля, в 1920 г. из 1607 шахт 
работала всего 981 шахта*; наибольший процент закрытых шахт падал 
на крупные шахты. По данным ком>иссии Данчича, в дореволюционное 
время крупных шахт, вырабатывающих не менее IV2 млн, пудов в год, 
было 625; после ж е хозяйничанья интервентов из этого числа работали 
только 233 шахты, т. е. немногим больше одной трети \

В общем, по весьма неполным, неточным и преуменьшенным дан
ным, убытки, непосредствен'но принесенные интерв;енцией 1918— 1920 гг. 
каменноугольной промышленности Д онбасса, исчисляются в 74,5 мш«. 
рублей, а потери от сокращения производства —  в 204,26 млн. рублей.

Д ля характеристики технического состояния шахт достаточно ука
зать, что, по данным специальной комиссии, обслед о-ва вшей Д онбасс в 
середине 1920 г., из 3 тысяч котлов годными оказались лишь около 
500 котлов (меньше '/в!). В столь ж е  плачевном состоянии находились 
насосы, подземные выработки, жилые строения, подготовительные ра
боты ”.

Так ж е пагубно отразилась пребывание Деникина в Д онбассе и на 
транспорте. Здесь  разруха приняла небывалые ра'змеры ®. Движение 
товаро-пассажирских поездов на всех линиях и нетках южных дорог  
из-за отсутствия топ.яива стало !производиться раз в три дн я^  подача 
ж е вагонов для погрузки угля была так миосрна, что не успевали 
вывозить и имеющуюся незначительную добычу угля®.

Таков был результат хозяйничанья вернувшихся в До:иба>ас старых 
хозяев, ещ е так недавно хвастливо обещавших после незначительного 
ремонта пустить предприятия Д о’нбасса с  полной нагрузкой. Донецкую  
промышленность они довели до полного пара*лича. Ту самую донецкую  
промышленность, о роли которой в воссоздании «единой и неделимой» 
они с таким пафосом говорили на майском съ езде углепромьит1.п;енников 
юга России: «Д онецком у бассейну предстоит сыграть самую серьезную  
роль в деле воссоздания великой России. Все действия, направленные 
к установлению порядка, света и тепла в завоеванных частях России, 
требуют преж де всего топлива. Всевеликое войско донское, стоящ ее на 
страж е воссоздания России, долж но придти на помощь предприятиям 
Д онецкого бассейна».

‘ «Южная газета» № 3 от 4 ноября I9I9 года. Несмотря на катастрофическое 
положение с минеральным топливом и с металлами, деникинское правительство по 
требованию «союзников» соглашалось на экспорт того и другого. 5 ноября 1919 г. иа 
заседании совета по делам торговли и промышленности было намечено вывезти 15 .млн. 
пудов угля («Парус» № 13 от 8 ноября 19J9 г.). Правительство заключило договор 
с итальянской фирмой, которая обязалась поставить 40 паровозов, переделанных для 
русской колеи» с тем, чтобы стоимость их была возмешена антрацитом («Hanvc» № 26
от 26 ноября 1919 г.). Нам удалось установить, что деникинское правительство
экспортировало в Англию марганцевую руду («Times» Mb 42103 за 1919 г.). Известно 
также, что антрацит вывозился в Турцию.

2 Ф о м и н  «Донецкий бассейн», стр. 19, 23. 1920.
® «Доклад Ц ПКП  о каменноугольной промышленности Донбасса», стр. 24. Бах*

мут. 1921.
* К р и в и ц к и й  «Донбас за 10 роюв», стр. 8. 1930.
 ̂ «La ’'ecj^mation de la Russie aux e ta ts  responsables de I’intervention et du 

blocus», p. 54. 1922.
* Cm. сообщение уполномоченного по топливу Пятницкого. «Парус» №  16 

за 1919 г.
’ «Парус» № 14 за 1919 г.
® «Горнозаводское дело» № 7— 8 за 1919 г., стр. 16720.



Д аж е во имя спасения своей власти, даж е во' имя прюсшовутого 
лозунга «единой и неделимой» и экономического объединения России 
буржуазия не была способна ни на какие жертвы, ни «а какие подвиги.

Донбасс превратился в рудничное кладбище: не видно было ни ды 
мящихся труб, ни вагонеток Hi5 териконах. Рабочие поселки состояли из 
полуразрушенных бараков и грязных землянок,(привол'ивш^их в ужас зем
ских обследователей ещ е 80-х гг. XIX века. Грязь в рабочих поселках стоя- 
ла такая, что описания земских обследователей 80-х годов бледнеют по 
сравнению с сохранившимися краткими характеристиками состояния посел
ков Донецкого бассейна во время деникинщины: «Все рабочие кварталы 
сильно загрязнены. Мусор не вывозится, ватерклозеты переполнены и со 
вершенно разбиты» Ч Все квартиры заражены, масса больных —  тифом, 
оспой, холерой. Барако-в не хватает, медикаментов и медицинского пер
сонала тоже. Средств для содержания больниц нет, и потому их закры
вают «Рабочие ходят в самых изодранных костюмах, латки на латках» 
совершенно все босые, лица изможденные — просто на какого рабочего 
ни глянь, он собой представляет не что иное, как живого "мертвеца» ^

Заработная плата рабочих была доведена до неслыханно низких 
размеров. По советскому тарифу, выработанному в фев-рале 1919 г., в 
Д онбассе заработная плата рабочих'первой категории равнялась 3 р. 80 к. 
в час, т. е, около 30 рублей в день при Деникине ж е в Макеевском  
районе и Александро-Грушевске в октябре 1919 г. заработнл>я плата муж 
чин достигала максимально 7— 9 руб., а женщин ~  4 р. 50 к. в день 
Таким образом, мужчины получали около Ц  заработка советского перио
да, а женщины —  около Ун. В ноябре в Лисичанском районе, по сообщ е
нию районного делегатского съезда профсоюзов, заработная плата черно
рабочих достигала лишь /̂»— ‘/з прож-ито^чного минимума для рабочей 
семьи и всего лишь 40‘̂ /о стоимости продовольственного пайка, необхо
димого для поддержания работоспособности рабочего. При этом, как 
мы увидим дальше, невероятно возросли цены на продукты питания.

Заработную плату часто сокращали не сразу, а в несколько приемов, 
по мере успехов «добровольческой» арадии на фронтах Если ж е пред
приниматели и бывали вынуждены иногда повысить заработную плату, 
то они старались немедленнЬ возместить «убытки» путем повышения цен 
на товары первой необходимости. Так, на рудниках Никополь-Мариу- 
польского общества с 15 августа была увеличена заработная плата 
рабоч!их на 100®/о. Однако, как сообщало правление союза углекопов 
Юзовского panofia, одновременно с 15 ж е августа повышались и цены 
на продукты. Результат достигался следующий: на шахте № 37 реаль
ная заработная плата снизилась на 4 р, 40 к. в день ^ Материалы по 
Шербиновскому руднику рисуют ту ж е картину: с 1 сентября зтесь  
для некоторых категорий рабочих была введена 50-процентная прибавка, 
цены ж е полнялтсь на lOOVo*.

НесоответствФ^е заработной платы с ценами на товары было на
столько велико, что его отмечали даж е деникинские чиновники. В се
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1 Архив профсоюзов, ф. 66, д. 27, л. 49. 27 июля 1919 г.
- «Наша мысль» 52 за 1919 г.; Архив профсоюзов, ф. 66, д. 27. л. 49. 1919. 
 ̂ И з официального об^опа «Положение в Енакиевс.ко.м районе». Архив профсою

зов, гЬ. 66, д. 32, л. 108. 1919.
* «Кпясный вал» 12 от б марта 1919 г.

U A O P, ф. 1257, оп. 2, д. 56, л. 1.
® Из заявления екатеринославскому губернатору о положении на ЩербиновскйХ 

рудниках. Архив профсоюзов, Л. 66, д. 37, л. 13. 1919.
Архив профсоюзов, ф. 66, д. 38, л. 56. )919,
Ta.vf же, д. 37, л- 20,
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кретных осведомительных сводках деникинских агентов в информации 
о Д он бассе  то и дело мелькают сообщ ения: «Такая низкая оплата 
труда' стоит в резком несоответствии со страшной дороговизной жиз№и»\ 
«В результате страшное недоедание, распродажа последнего скарба, 
бегство рабочих с рудников». Семьи рабочих сидят на хлебе и воде. 
«Приварок во мнопих семьях давно не покупается» ^

Снижая заработную плату ниж е голодного уровня >и повышая цены  
насколько заблагорассудится, деникинцы осущ ествляли новый принцип 
борьбы с рабочими —  голод. В целом ряде случаев администрация р уд
ников совсем прекращала снабж ение населения хлебом. В июле не вы
давали хлеба в Енакиевском р а й о н е в  августе — в Бахмутском соляном  
районе^; в октябре —  в Горловке®. Д а ж е  в официальных документах  
из Д онбасса сообщ алось: «Хлеба нет», «■Хроническое недоедание рабо
чих вызывает массовые заболевания тифом», «П олож ение с фуражом  
ещ е хуж е, лошади па'дают»®. Характерная картина положения путничных 
рабочих дается в телеграммах с Кондратьевского рудника: «П родоволь
ствия совсем нет, и рудничные рабочие настолько обессилены  от н едое
дания, что фактически не могут нормально работать» ^ М ож но себ»^ 
представить, в каком положении находились рабочие, если д аж е дени  
кинские агенты вынуждены  были констатировать катастрофичность 
положения!

В руках предпринимателей хлебный паек стал орудием нажима на 
рабочих, приггеснения их. В Юзо'вском районе администрация отказывала 
в выдаче хлебного пайка рабо'чим (и их семьям), имевтпим прогулы даж е  
по уважительным причинам, а такж е заболевшим рабочим*.

Вместе с  тем при деникинском правительстве были восстановлены  
все те методы эксплоатации рабочих, которые у ж е  изживались при 
царизме. Вернулись к практике 70-х годов XIX ст., когда предпринима
тели no<H6acca выдавали зара|5отную плату тогда, когда им заблаго
рассудится: раз в 2— 3 месяца и реж е. И при Деникине в целом ряде 
районов Д онбасса не выдавали по два —  три месяца ни денег, ни хлеба. 
В Енакиевском районе в июле не выдавали хлеба и не уплачивали 
своевременно заработную плату, которая была «очень низка». На р уд
никах Русско-Бельгийского металлургического об-ва рабочим и сл уж а
щим не была выдана заработная плата за апрель —  май. То ж е проис- 
холило  и на рудниках К ондратьевского общества®. На Голубовских  
рудниках в течение двух месяцев не выдавали ни денег, ни продоволь
ствия В июле не было ни денеж ны х средств, ни продовольствия на 
Кадиевских рудниках Таково было полож ение по всему Д онбассу .

Донецк.ие предприниматели воско-есили и ппежнюю поактику отпуска 
товаров рабочим в долг из лавок, практику совм естного обирания 
рабочих предпринимателями и лавочниками

Н едостаток квали(ЬипироваН'НЫ‘х -рабочих, вызванный значительным 
отливом рабочих из Д онбасса, уходивш их в Красную Армию или просто 
следовавш их за красными войсками, усугублялся массовым^и увольне'Н’И'я- 
ми ст’арых кадровых раболих, заполозренных в большевизме. Их заменя
ли неквалифицированными рабочими и служ ащ ими, а подчас, и вовсе

 ̂ И з сводки Д онского отдела осведомления. Ц А О Р , ф. 452, д . 19, л. 4,
* Там ж е.
® Архив профсоюзов, ф. 66, д . 27, л- 49.
* Там ж е , д . 24.
® Там ж е, д . 37, л. 11.
« П А О Р , ф. т к  о п .  3, д. 17. -̂ л. 6.

Архив профсоюзов, ф, 66, д . 32, л. 87.
* Там ж е, д . 30. л. 10.
® Там ж е, д. 27, л. 49.

Ж урнал «П рофдвиж ение» №  37— 38.
ApxHiB профсою зов, ф. 66, д. 34а, л. 59,
Там же, д- 27, л. 16.



не заменяли; нередко квалифицированных рлбочих переводили на работу 
более низкой категории^.

Самоуправство администрации доходило до крайних пределов. Так, 
на рудни'ках Ясенавско-Ниж'некрьшских Тульского общества начальник 
охраны получил право по своему усмотрению рассчитываться с уволь
няемыми рабочими. И распоясавшийся деникинец относил всех уволь
няемых к категории уволенных «за большевизм»: «Дадут плеток и тем 
дело и кончается» ^

Этот разгул произвола предприи'имателей и деникинских властей 
при увольнениях цинично сочетался с попытками закрепостить ра<бо'Ч-их, 
затруднить их передвижение с рудника на рудник, проводимыми под 
предлогом нехватки рабочих рук. По всему Донбассу широко пользова
лись угрозой мобилизации, закрепляя таким образом рабочих на выгод
ных для предпринимателей условиях  ̂ Был запрещен переход с пред
приятия на предприятие рабочих и служащих, работающих на oбor^oнy^ 
В случаях отъезда рабочих хотя бы временно, семьи их выбрасывались 
из квартир^

Ущемление всех прав пролетариата проводилось повсюду деникин
ским правительством и буржуазией. Против декларирова!нного деникин
ским правительством 8-часового рабочего дня начался немедленный 
объединенный поход со стороны предпринимателей и самого правитель
ства. Почти вслед за декларацией о 8-часовом рабочем дне было издано 
постано<вление о разрешении сверхурочных работ. При O co6 oim совещании 
была создана специальная комиссия, которая занималась изысканием ла
зеек для увеличения рабочего дня. Предприниматели, которым не надо 
было заигрывать с «демократией», как Деникину, начали поход против 
8-часового рабочего дня без всяких экивоков. В «Южной газете» (проф
союзный орган) прямо говорилось о систематическом нарушении 8- и 
б-часовото рабочего дня в Донбассе®. О том же соо'бшал инст1>уктор 
профсоюза. Он рассказывает об излюбленном приеме, к которому при
бегали предприниматели: «Обходить 8-часовой рабочий день путем
насаждения подрядчиков, которые заключают сами условия с рабочими 
и за повышенную заработную плату заставляют работать, сколько 
захотят»  ̂ По сообщению проф^союзных организаций и осведомляющих 
агентов, в Юзовском, Енакиевском и Александро-Грушевском районах 
рабочие были переведены на удлиненный рабочий день, в некоторых 
местах достигавший 12 часов®.

Наступление на рабо'чих велось по всему фронту. Были уничтожены 
все рабочие организации. Рабочие коопе,ративы перестали с>тдеств0'вать. 
Та же участь постигла и больничные кассы. Рабочая печать находилась 
под строжайшим запретом. Деникинский законопроект о рабочих коми
тетах был несравненно реакционнее даж е соответственного декрета 
Временного правительства. По этому законопроекту круг предприятий, 
где могли быть учреждены рз'бочие комитеты, был резко ограничен: для 
выбирающих был установлен ценз; мало того, предпрт^иматели имели 
право увольнять неугодных им членов рабочих комитето'в. При таких 
условиях существование рабо'чих комитетов было, конечно, чисто номи
нальным. Аналогичное положение было и у профсоюзов. Профессиональ
ные союзы могли создаваться только по особому разрешению, как и 
при царском правительстве, с той только разницей, что «разрешение» 
называлось «регистрацией» и выдавал его не губернатор или градоначаль-

 ̂ Архив профсоюзов, ф. 66, д. 30, л. 100.
’ Там ж е, д. 34а, л. 59.

Там же, д. 27, л. 40.
* «Южная газета» № 4 за 1919 г„ стр. 4.
* Архив профсоюзов, ф. 66, д. 34, л. 53.
" «Южная газета» •№  3 за 1919 г.
’ Архив профсоюзов, ф. 66, д. 27, л. 40.
* Там же, д. 34, л. 53; д. 30, л. 100; ЦАОР, ф. 452, д. \В , л, 8—9, 1919.
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НИК, а административное отделение окружного суда. Всякая попытка 
эащ'иты требован'ий рабочих неизбежно вела к закрытию сою за.

Аресты, обыски, изъятие п.ротоколов и имущества, издевательства — 
т-ажова была повседневная ж ’иэнь профсоюзов во время деникинщдаы \  
Созыв собраний членов профсоюзов был невероятно трудной задачей. 
В Таганрогском округе, например, совсем были запрещены собра<ния на 
том основании, что от окружного атамана не было соответственных рас
поряжений. Отправились к атаману, а он отослал к министру^ Таким об
разом, чтобы добиться разрешения профсоюзного собрания, пришлось 
дойти до министра. Когда ж е разрешение 'на собрание все-таки давали, 
начинались Н01вые препятствия. На собрании непременно долж ен был при
сутствовать пристав 'ИЛИ страж'НИ’К, а О'ни старались воспользоваться лю
бым поводом, чтобы закрыть собрание. На собрании членов профсоюза 
Щ ербиновского рудника, когда инструктор начал доклад о задачах проф
сою зов, пристав его остановил и запретил продолжать®. В Горло'вке, на 
руднике №  пристав закрыл начавшееся было собрание, а на протесты 
рабочих ответил: «Если вы ещ е со мной будете говорить, я вас аре
стую» Мало того, местные органы власти неизменно вмешивались и 
в компетенцию профсоюзов. Так например начальник стражи Макеев
ского района предлагал профсоюзам ограничить свою деятельность только 
выдачей пособий и закупкой х л е б а ^

Местным властям была дана полная свобода в распра<ве с  рабоч11МИ 
и крестьянами®. Они пользовались этим правом чрезвычайно широко и 
«добросовестно» выполняли данные им директивы. Программа их дей
ствий получила наиболее полное и яркое отражение в приказе, отдан
ном в Юзовке ротмистром Жировым: «Рабочих а^рестовывать зап|>ещаю, 
а приказываю расстреливать и -вешать».

Население тех районов Донбасса, которые попадали в руки дени
кинцев, подвергалось всем ужасам белого террора. В Юаовке были по>ве- 
шены сотни рабочих, заподозренных в большевиз-ме, и их трупы в тече
ние нескольких дней висели на улицах поселка Все остальные рабочие 
были избиты шомполами®. То ж е происходило в Бахмуте® и Лисичан
ске^®. В Гришине было расстреляно и повешено около 1500 человек 
На Краматорском и Константиновском заводах расстреливали каж дого  
десятого рабочего В Горловке происходили массовые казни рабочих 
и крестьян В Енакиеве расправа с коммунистами приняла такие 
широкие размеры, что для казни коммунистов было сооруж ено нечто 
вроде гильотины

Когда уходили карательные экспедиции и войсковые части, и>м на 
смену приходили стражники. По признан-ию секретных агентов, местная 
стража «избивает крестьян, грабит их, берет взятки и палит дома»

* Архив профсоюзов, ф. 66, д. 272, л. 113; там ж е, ф. 20, д. 308, 1920.
’ Там же, ф. 66, д . 44, л. 69. 1919— 1920.
 ̂ Там же, ф. 66, д. 27, л. 39. 1919.

* Там ж е, д. 30а, л. 31. 1919.
® Там ж-е, д. 27, л. 15 об. 1919.
* См. постановление деникинского правительства об «уголовной ответственности  

участников установления Советской власти» (Ц А О Р, ф. 439, оп. 1, д. 48, л. 34).
’ «Правда» №  264 от 4 декабря 1918 г.; Ц А К А , д . 337, л. 2.
» Ц А О Р. ф. 14, д. 7, л. 17. 1919.
® «Известия HarovicKoro УИК» № 5 за 1919 г.

«Борьба за Октябрь на Артемовщине». Сборник воспоминаний и статей, стр. 
327. Харьков. 1929.

Там же, стр. 334— 335.
«Известия Изюмского У И К» №  2 за 1919 г.
«Донецко-Криворожский коммунист» №  7. Луганск, 1919.
Там же.

«  Ц А О Р, ф. 419, д. П , л, 22, 1919.



Так ж е беззастенчиво расправлялись стражниюи -и с рабочими: порка 
стала! обыденным явлением \

Полное бесправие — таков был удел рабочих, очутивпРих'С>я под пя
тою ДеЕшкина. Буржуазия Антанты совместно с российской буржуа'зией 
пыталась задушить русских и украинских ра-бочих Донбасса, уж е начав
ших строить новую жизнь, доказавших свою предан'ность делу социа
лизма.
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На захват деникинцами Донбасса, на белый террор и наступление на 
рабочий класс пролетарии Донбасса ответили непрекращающейся борь
бой, завершившейся массовыми вооруженными выступлениями против д е 
никинщины.

Пролетарии Донбасса и трудовое крестьянство преж де всего сорва
ли мобилизацию, объявленную деникинским правительством. Свою 
неудачу с мобилизацией в Д онбассе вынуждено было • признать само 
«правительство». Со всех концов Донбасса поступали однотипные 
сообщения и телеграммы деникинских властей: «Мобилизация, объяв
ленная казаками (в Юзовке), идет слабо,, мобилизованные перебегают 
в ряды Красной Армии» «Настроение ж1ителей по отношению 
к мобилизации напряженное»’. В Александт>0'вско-Грушевском районе 
в связи с объявлением мобилизации произошла перестрелка м еж ду  
рабочими и местными белыми частями

С первого же месяца деникинского владычества началась стачечная 
борьба рабочих Донбасса. Развернулась подполгэная большевистска^я аги
тация и пропаганда. Начали возникать нелегальные организации и ячей
ки. Стало расти и крепнуть партизанское движение.

Летом 1919 г. стачки были еще редким явлением и носили кратко
временный характер. Забастовки, как это было, наприме'р, в Енакиев- 
ском районе, длились по д в а — три дня то на одном, то на другом руд
нике. Они быстро прекращались и вскоре вновь возобновлялись. Кратко
временность забастовок в первые два — три месяца деникинского вла
дычества объясняется тем, что предприниматели немедленно вступали 
в переговоры с рабочими и шли на уступки. Когда же фронт значительно 
ОТОДВИНУЛСЯ и победы деникинской арм*®! стали внушать надежды  
на прочность положения, предприниматели резко изменили тон и не шли 
больше ни на какие уступки.

На репрессии предпринимателей пролетариат Донбасса ответил 
упорной забастовочной борьбой, длившейся всю осень 1919 года. Наи
большего напряжения стачечная борьба достигла в октя1бре, когда Д1ви- 
жение охватило значительные райолы Донбасса. Сгмые крупные CT34fKH, 
макеевская и енакиевская, протекали почти одновременно, в первых 
числах октября. Тогда же происходили стачки на Голубовских рудниках. 
В конце октября и^ячались стачки в Горловке,  на руднике Золотое, на 
рудниках Бъжово-Хрустальных копей, на Марьевском, Лозово-Павлов
ском и Успенском рудниках.

Осенние забастовки носили весьма длительный и упорный характер. 
Так, на Макеевском руднике забастовка продолжалась две недели; 
в ней принимали участие рабочие Петуховского, Игнатьевского, Бере- 
стово-Богодуховского и других рудников. Основные требования рабочих 
сводились к следующ им -пунктам: 8-часовой рабочий день, yБeлт^чeниe 
заработной платы, улучтпение «правовых усл01внй тпудй», заключение 
колдоговоров, прием рабочих через профсоюзы, увольнение рабочих через

* Архив профсоюзов, ф. 66, д. 34а, л. 23.
* Ц А О Р, ф. 1497. д. 4. л. 17. 1919.
’ Там же, ф. 1486. д. 14, л. 19.
* Ц А К А , Д. № 372, лл. 119, 120,
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примирительные кам&ры и т. л / .  Союзу с трудом удалось уговорить ко- 
чегаро.в и камеронщи^ков рагботать  ̂ Прекратить забастовку удалось  
только обманом, причем мсньитевиотские профсоюзы, ш к  и во время за- 
басто-вок в других районах, всячески способствовали этому, применяя со 
своей стороны все меры к прекращению забастовки

Ответом на забастовки на ряде рудников М акеевского района было 
объявление мобилизации: несколько сот рабочих было отправлено
в армию. «На Григорьевском р у д н ж е происходит из*бие?гие бастующих 
рабО'Ч-их и большая часть мобилизована» *. Бо втемя забастовок рабочие 
стойко защищали свои требования: никакие угрозы, никакие репрессии 
не могли сломить их упорства в борьбе. Так, рабочие Софиевского 
рудника продолжали бастовать, несмотря на угрозу предать всех бастую 
щих военно-'полевому с у д у п е с м о т 0я на постоянную угрозу мобили- 
заттии. Больи{Ую принципиальность, болъитевистскую стойкость показали 
рабочие Донбасса и в этой своей последней стачечной борьбе. И это 
не случайно; даж е денж и нск ое правительство вы нуждено было кон- 
статировать факт болыпевизации Донбасса.

Почти в каждом крупном поселке Донбасса коммунисты остава
лись для работы в тылу у  Деникина. Сообщ ение одного из деникинских 
чино)Впиков о ТОМ, что « м н о г о ч и с л е н н ы е  агенты советской власти, 
оставшиеся глубоко в тылу Добрармии, н<̂  дремлют» в'полие со-отв-ет- 
ствовало действительности.

В подполье УХОДИЛ !̂ местные коммунисты, а также товарищи, на
правленные в Д онбасс для подпольной т>аботы П К КП(б)У, Донбюро  
и другими партийными организаииям’и. Так, группа местных подполь
щиков в Краматорске была усилена представителем Донбю оо  ̂ лутзч- 
ская паг>торганизация —  группой товарищей, присланных ПК K n f6 )y , 
и т. д.® Регулягжую связь с  Дон'бю?>о пш>дрг>жив:п.т пяптчйные опгяч1и- 
зацви Д онского района (макеевская, иловайская). Местные донбас
ские организации были связаны также непосредственно с Ц К  
КП(б)У. с харьковской, екатеринославекой и полтавской огуганиза- 
циями. Некоторые ячейки Донбасса держали связь также с пош тотде- 
лаии Красной Армии (иловайская и краматорская организации'!.

Была, впрочем, попытка создания единого центра |для Донбасса, 
Мы имеем в виду организацию Лонецкого комитета, о  создании кото
рого упоминается в материалах Донбюро. Очень вероятно, что это был 
Луганский комитет, так как ЦК КП (б)У решил превратить Луганск 
в центр донбасского подполья. цеяя>тчт с̂имый от Екатернносла'т и 
ррппгпрттотвр^^ п поп точенный ПК КП(б>У. На нуж^ы лу^я'н^кпй 
олганизатти^ ПК КП(б'|У ассигновал 7 тыс. рублей и н ап п ат т  в Луганск 
группу подпольных работников из 7 человек. Первоочередной задачей  
этой ГРУППЫ было восстановление утраченных связей с рабочими и 
оживление заг.лохшей было партийной работы в Луганске и его окрест
ностях. У ж е через месяц функционировали две — три партийные ячейки 
на заволе Гаптмана, а также среди безработных. Из среды членов этих 
ячеек 'избпали комитет партии и ревком. Одновременно приступили 
к ШИРОКОЙ агитация в селах и шахтах близ Луганска. Агитапионно- 
ппопагандистскую работу сильно тормозило отсутствие типографии. 
Получаемой ж е из Екатеринослава литературы едва хватало на один

 ̂ Архив профсоюзов, ф. 66, д. 44, л. 7. 1919— 1920: л. 37, л.л. 10, И : журнал 
«Про(Ьднт^женир» АЪ 37— Я8. стп. 5; гл'^чо» № 36 за 1919 г., стр. 2.

2 Adxwb профспто|Ьв, (f>, 66, л. 44, л. 7. 1919.
® Там же, д. 32. л. 1П9; л. 37, л. 1 и др..
* Тям ж е, д. 3“?, л. 58. 1919.
® Там ж е, д. 38, л. 17.
в U A O P , ф. 15Я8, д. 52, л. 74.
’ «Борьба за Октябрь на Артемовщиче», стр. 13 Харьков. 1929.
* «Истор{тя К П (б)У  в дюкумеитах». Ч. 2-я, стр. 519 (украинский текст).



завод Гартмана. Несмотря на все трудности вскоре близ Луганска были 
организо'Ваны боевы е подпольные ячейки в 18 селах и на рудниках \

11одполыдик!и, среди которых были такие стойкие большевики, как 
Д уся  c^eльдo■вич ^ 'полностью использовали широкие возмож ности для  
партийной работы в Л уганске. Н о основное ядро группы деникинской  
ко<нтрразвед'ке удалось выследить, и лучшме работники подполья были 
арестованы 'И расстреляны ночью за городом.

Большевистская ячейка в Иловайской была тесно связана с Д он -  
бюро благодаря тому, что один из членов иловайской организации —  
слесарь депо —  бросил сл уж бу  и целиком отдался конспиративной ра
боте Д онбю ро. Регулярная связь наладилась и с Красной Арм'ией. Цремя 
от времени из Краской Армии в Иловайскую приезжали товарищи, при- 
воэивш'ие литературу и информацию; о-ви брали от оргайнзации н еобхо 
димые материалы. Помимо того ячейка была связана со 2-м таганрог
ским красно-партизайским отрядом, «'который просил направлять к  вим 
заслуживаюш,их доверие рабо^чих в отряды»  ̂ Иловайской организации 
удалось широко развернуть работу: своей деятельностью  она охватила 
не только местные предприятия, но и предприятия близлеж ац;их сел е
ний, например Гришино.

Больш евистские ячейки были организо'ваны не только в таких круп
ных рабочих поселках и городах, как Луганск, Бахмут, М акеевка, И ло
вайская, но такж е и в селах и деревнях Д онбасса. В Таганрогском  
округе, куда частично входил Д он басс, «во многих селах и деревнях, —  
как сосбш ,ает донесение в отдел О собого совеша'ния при главнокоман- 
дуюш^ем, —  образовались подпольные больш евистские организации, при
чем в каж дой такой больш евистской ячейке имеется ядро числом в три 
человека. В се сельские ячейки ймеют iмeждy собой связь и сносятся  
в окружном комитете. О бнаруж ено у ж е  д о  70 участников— деятелей  
этих ячеек. Комитет их недавно был арестова'н» ^ Диалогичная картина 
наблюдалась и в Бахмутском уезде: «Н едавно в деревне Пантелеймо- 
новке, Бахмутского уезда , была обнаруж ена больш евистская ячейка, 
рассылавшая по окрестным местностям агитаторов» ^

У нас нет данных о ячейках в Горловке, в Никитовке и других  
исконно больш евистских центрах Д онбасса, но, бесспорпо, они там были. 
Об этом свидетельствует наличие широкой больш евистской пропаганды  
в этом районе, особо отл!еченной деникинской секретной агентурой: 
«Большевистская агитация особенно дает себя чувствовать вГорловском  
ра’й он е»“. Впрочем, усиление больш евистской пропаганды отмечает 
секретный агент по всему Бахмутско'му у езд у   ̂ О широком размахе 
больш евистской пропаганды говорят сводки секретных агентов и по 
остальным районам Д онбасса: «Больш евистская агитация сильна такж е  
и в Константиновском районе, гд е  такж е распространяются невероятные 
слухи о положении дел  на фронте Добрармии «в Славяносербском  
уезде... обозначилось усиление больш евистской агитации» ^

Ш ироко развернулась больш евистская агитация и в Д онской области  
Д онецкого бассейна. В секретных сводках из Макеевки и Александров- 
ско-Груш евского района встречаются те ж е сведения «об усилившейся

 ̂ «История КП (б)У в докум ентах». Ч. 2-я, стр. 519.
 ̂ Архив «Истории граж данской войны». Рукописный ф онд VII тома, A'b.Nb 3557,

3686.
® Там ж е, jYo 3579, стр. 5, 6.
 ̂ Ц А О Р , ф. 449, д. 12, л. 59. 1919 г. (из материалов отдела пропаганды О собого  

совещ ания при главнокомандующ ем).
« Там ж е, л. 283.
® Там ж е , лл. 12— 14.
 ̂ Там ж е.

* Там ж е.
® Там ж е , л. 283.
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агитации больш евиков»\ О собое внимание уделяю т с в о д ш  1агитации ср е
ди ж елезнодорож ников Д онбасса: «Внимание (больш евиков.— И, Л .)  глав
ным обрааом направлено на агитацию среди ж елезнодорож ны х сл уж а
щих и рабочих и на пропаганду среди ш ахтер ов»". Сообщениями об 
усилении больш евистской агитации в Д он бассе особенно пестрят д он е
сения секретных агентов начиная с августа 1919 г., что свидетельствует  
о  значительном развертывании больш евистской агитации в Д он бассе  
у ж е  через месяц после прихода белых.

Коммунисты проводили, по сообщ ению  деникинских агеитов, «обы ч
ную агитационную работу при помощи листовок и прокламаций, призы
вающих «спасать завоевания революции» ^ В распространяемых среди  
рабочих и крестьян воззваниях и листовках кохммунисты разоблачали 
внутреннюю политику Деникина: белый террор, спекуляцию, а также 
зависимость его от союзников. О собое внимание уделялось повседнев
ной борьбе в тылу у Д ен ж и н а: «На долю  пролетариев Д она и Украины 
и в особенности на долю  ростовских, таганрогских, харьковских и д о 
нецких рабочих выпадает ответственная и почетная задача: убить зверя 
в его логовищ е, обессилить и разбить силы Деникина изнутри» \

Одновременно с сообщ ениями о повсеместной большевистской аги
тации в Д он бассе в отделы  О собого совещ ания неизменно поступали 
и сведения о больш евизации всего населения Д онбасса. В регулярных 
донесениях о настроен’ии населения красной чертой неизменно вы де
ляется Д он басс и все его районы как больш евистские центры. И з 
Харцизска и Ханжонкова сообщ ается, что «большевизм не изжит» ^ 
О рабочих М акеевского района сообщ алось, что «большевизм среди  
них глубоко пустил корни» о рабочих Бахмутского уезд а ,—  что они 
«обнаруживаю т сильную склонность к больш евизму» ^ О собо вы де
ляются в Бахмутском уезд е  Горловский и Константиновский районы: 
«Очагом больш евизма до  сих пор является Горловский район. Такое 
ж е больш евистское настроение наблюдается и в Константиновском  
районе»

В секретных сводках Освага с особой тревогой отмечалось 
все увеличивающ ееся сочувствие к большевикам среди массы середняц- 
ко-бедняцкого крестьянства Д онбасса. «Зараженными больш евизмом» 
признавались не только рабочие Д онбасса, но и все вообщ е население и 
крестьянские «массы ниж е среднего достатка» «Значительная склон
ность к больш евизму замечается среди крестьян четырех крупных сел  
Славяносербского уезда» (Ф адеевка, Чернухино, Ольховатка, Городищ е), 
которые укрывали у себя красноармейцев несмотря на уж ас расправ, 
который над ними нависал «В слободах Большая Кирсановка, Ульба- 
кино, Боково, Новопавловка, в селе Белояровка и ее хуторах, в селе 
А лексеевском, поселках Александровском и Р усс, в деревнях Ф едоровке  
и других большевизм не изжит» «Среди крестьян прилегающих к го
роду (Бахмуту) селений тож е отмечается склонность к больш евизму, вы
званная незаконными реквизициями властей, а также деятельностью ка
рательных отрядов, побывавших во многих селах»

1 Ц А О Р , ф. 449, д . 12, лл. 7 3 - 7 4 .  1919.
^ Там ж е, ф. 1558, д . 52, л. 74.
® Там ж е.
* И з воззвания Д онбю ро.
« Ц А О Р , ф. 449, д . 11, л. 22.
® Там ж е, ф. 1558, д . 23, л л. 24— 25.
’ Там ж е, ф. 449, д. 12. лл. 59, 60.
* Там ж е, лл. 12— 14.
* Там ж е, лл. 73— 74.

Там ж е, л. 283.
^  П рилож ение к сводке от 4 июля 1919 г. {Там ж е, д . И , л. 22). 
“  Там ж е, д . 12, лл. 59— 69.



В районах, где большевики были особенно сильны, в августе, когда  
фронт был ещ е «едалеко, началась подготовка к вооруженному восста
нию. Восстание в Бахмуте было назначено на 17 августа. «Большевики- 
рабочие предполагали в ночь на 17 августа захватить в свои руки власть 
в г. Бахмуте, но благодаря принятым своевременно мерам попытка эта 
не удалась» \  На август ж е было назначено восстание на ст. Пологи  ̂
По сведениям перебежчиков, в тылу у Деникина, в городе Л уганске 
был организован ряд восстаний  ̂ Своим последним восстанием в д е 
кабре 1919 г. луганские пролетарии значительно ослабили тыл белых, 
облегчив таким образом возвраш^ение красных войск в Луганск,
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Организатором краснопартизанской борьбы в тылу у  Деникина 
был тов. К. Е. Ворошилов. Вскоре после отступления красных войск 
из Д онбасса* назначенный командующим XIV армией тов. Ворошилов ор 
ганизовал в тылу противника штаб краснопартизанских войск Л озово- 
Синельниковского ж елезнодорож ного узла, в который входил и Д онбасс.

Своей первой директивой штабу гов. Ворошилов положил начало 
централизованной плановой краснопартизанской борьбе в тылу Д ен и 
кина. Члены штаба получили четкую установку: во что бы то ни стало, 
при любых обстоятельствах поддерживать постоянную и неизменную  
связь с Реввоенсоветом XIV арм<ии— основным директивным центром. 
Только при самом тесном контакте в работе краснопартизанских отря
дов с регулярной Красной Армией можно было рассчитывать нанести 
удар противнику одновременно и на фролте и в тылу ^

Н епосредственную  связь со  штабом кра'снопартизанских войск п од
держивали Зафронтбюро и полтавская парторганизация. П еред членами 
штаба были поставлены три основные боевые задачи красных партизан: 
разрушение тыла', отвлечение сил с фронта, недопущ ение подвоза войск 
и сна.ряжения для белой а:рмии. Были выдвинуты перед штабом красных 
партизан и более широкие задачи, связанные с подготовкой вооруж ен
ного восстания, с расширением партизанского движения. Д ля штаба кон
спиративным центром был избран хутор Турова' (в 3 верстах от Цари- 
чанска), а военно-оперативной базой — Самарский лес м еж ду Д он бас
сом и Криворожьем.

Краснопартизанский штаб приступил к работе в первых числах 
июля. 5 — 7 июля штаб выпустил воззвание к населению с призывом 
к борьбе против Деникина.

Небольшая группа членов штаба работала без устали и д«ем  
и ночью. Работа штаба углублялась и расширялась с каждым днем. 
Приступили к изданию газеты. Было выпущено несколько номеров га
зеты «Большевик». В штабе ж е печатались воззвания к населению  
с призывом помогать партизанскому движению и сопротивляться моби
лизациям белых. Выпускались и специальные воззвания к казакам ты
ловых частей. Листовки распространяли обычно женщины и дети.

Вскоре в районе дейст&ия штаба оказались селения от Л озовой до  
Славянска: Краматорск, Гришино, Юзовка, Чаплино, Пологи, Синельни- 
ково, Александрово, Но в о московский и Павлоградский уезды  и др.,—  
словом, весь Д онбасс. Было выделено 18 районов для формирова'ния

" ЦАОР, ф. 449, д. 12. л. 59.
’ Там ж е, ф. 1486, д. 2, л. 115.
 ̂ «Правда» №  163 за 1919 г.

* Д онбасс был оставлен красными в июне 1919 г. после борьбы, длившейся 
с января 1919 г. • ■

® Архив «Истории гражданской войны». Рукописный фонд VII тома. Воспоми
нание №  3687, стр. 8.
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краснопартизанских отрядов. О дновременно во всех крупных селах  
организованы были подпольные территориальные штабы, в задачу ко
торых входили пополнение действую щ их отрядов и разведка \

Д еятельность штаба протекала в исключительно благоприятной о б 
становке. Весь пролетариат Д онбасса открыто сочувствовал борьбе 
с  Деникн'иым. Буквально все характеристики настроений основной  
массы крестьянства, с которыми нам удалось познако-ш ться при про
смотре секретных и информационных сводок О собого  совещ ания, гово
рят о полном сочувствии больш евизму и партизанской борьбе. «П о  
докладу начальника уездной  государственной стражи в районах ст. О ре
хово— П ологи— Ав1рино— Б. Токмачево имеется значительное число не
благонадеж ны х элементов, из коего возможна организация банд» ^ Те 
ж е агенты отмечают резкий поворот крестья>н в сторону большевиков, 
вызванный крестьянско-земельной политикой Деникина, возвращением  
помещиков и увеличением арендной платы  ̂ Немало спогобствовали  
расширению партизанского движения и зверства Деникина. Это от
крыто подчеркивает начальник информационной части отдела пропаган
ды О собого совещания: «Значительная склонность к больш евизму за
мечается среди крестьян четырех крупных сел С лавяносербского  
у е з д а — Фадеевки, Чернухино, Ольховатки и Городищ е. П одобн ое на
строение вызвано сож ж ением  частями добрармии пятидесяти восьми 
крестьянских хат за укрывательство крестьянами красноармейцев. Озна
ченная ка«рательная мера вызвала озлобление среди крестьян против 
до;брармии, которое не уменьшилось и до  сих пор»

Благодаря всему этому середняцко-бедняцкое крестьянство Д о н 
басса служ ило базой для повстанческого движ ения. Крестьяне «совер
шают нападения на помещичьи усадьбы  и дер ж ат в страхе м ш гих пом е
щиков, не реш ающ ихся ехать .в свои имения. И з них ж е  составляю тся  
грабительские шайки, шляющиеся по уездам  и наводящ ие уж ас на н асе
ление» ^

Ц елы й ряд дош едш их д о  нас телеграмм и донесений отразил серьез
ные опасения деникинских властей, вызванные этим растущим среди кре
стьянства активным сочувствием краснопартизанскому движ ению . 
«Ь Чеплицком лесу графа Рибопьера около ст. Святогорск, И зю мского  
уезда , укрываются хорош о вооруженны е ба'нды большевиков с пулем е
тами. П родовольствие они получают от крестьян ближайш их к этому  
лесу деревень». Начальник уездной государственной стражи телеграфи
рует о «необходим ости не допустить» повстанцев «в Н овую  Павловку, 
1'де много сочувствую щ их им» ‘ч

.М еж ду партизанами и крестьянским населением был установлен са
мый тесный контакт. Партизаны в свою очередь по мере возмож ности  
выручали крестьян из беды  и не допускали карательных экспедиций; 
naiJtHjaiEbi помогали такж е восстанавливать разрушения, произведенные 
деникинскими войсками. «Мы направились, —  рассказывает участник с о 
бытий, —  в тыл деникинской пехоты, которая находилась в Знаменовке. 
К огда крестьяне узнали, что наступает краснопартизанская кавалерия, то 
1)зялись кто за вилы, кто за топор и пошли нам на помощь, убивая от 
дельных деникинцев, замешкавшихся в хатах. Наше наступление было  
удачно. Деникинцы, потеряв около 150 человек убитыми, бежали; мы 
остались <в Знаменовке. Знаменовка имеет 5000 населения, но она была 
на'половину разрушена, значительная часть хат была сож ж ена деникин-

 ̂ Архив «Истории граж данской войны». Рукописный ф онд VII тома. Воспоми
нание №  3687, стр. 11— 12.

 ̂ Ц А О Р , ф. И 86. д . 52, л. 412.
® Там ж е, ф. 449, д . 12, лл, 57, 59,
♦ Там ж е, л. 83.
® Там ж е , лл. 178, 182, 183.
" Там ж е, ф. 1486, д . 52, л- 174.



цамй, а нам пришлось в свободное от наступления время мобилизовать
:.сех мастеров и строить крестьянам хаты» \

Рабочие Д онбасса составили основной костяк краснопартизаиских от- 
рядои района.

Рабочие уходили в леса, опасаясь от мобилизаций и от белого тер
рора для борьбы с Деникиным. «Я бежал от белых,— рассказывает один 
из партизан,— в Ноаона’вловский лес. В Крендачевке и по всему Д он 
бассу начался форменный террор — вешали, расстреливали. С отрядо.м 
бойцов Б 23 человека я продержался свыше двух недель. За это вре
мя мы уж е имели 3 пулемета максима, штук 50 винтовок, 25 лошадей, 
сбмундировйние и пр. Отряд вышел в село Ивановское» ^

Отряды, составленные из рабочих, были более устойчивыми, чем 
крестьянские отряды, страдавшие текучестью. Рабочие лучше подда
вались дисциплине. Ушедший к партизанам рабочий окончательно по
рывал с домом, с районом и отправлялся в любое место назначения. 
Некоторые отряды целиком составлялись из шахтеров и за'водских ра
бочих. Так, из горловских шахтеров был организован на Полтавщине 
особый рейдовый отряд. Отряд по приходе белых долж ен был пройти 
к Горловскому району и начать там партизанские действия; в его рас
поряжении было 14 ручных пулеметов, большое количество бомб и под
рывных материалов. Такой же отряд был сформирован из изюмских 
рабочих  ̂ Существовал специальный отряд краматорской организации 
численностью в 150 человек, который, повидкмому, в основном состоял  
из рабочих и шахтеров. В Лисичанском партизанском отряде, насчиты
вавшем 400 человек, преобладали рабочие.

Из среды донбассовских рабочих выделилось немало крупных руко
водителей партизанского движения. Краматорский рабочий тов. Паринов 
был начальником всех подрывных работ штаба лозово-синельниковских 
партизанских отрядов. Шахтер Ханжонковских рудников тов. Л. Шкура, 
командир 2-го Таганрогского партизанского отряда, был одним из отваж- 
неиш и любимейших командиров партизан \

Непрерывно пополняющееся партизанское движение в Д онбассе и 
близлежаишх районах разрасталось чрезвычайно быстро. В начале 
июля в распоряжении Лозово-Синельниковского штаба партизан было 
лишь несколько небольших отрядов. К концу июля штаб организовал по
вет,анческие штабы и ревкомы в Павлоградском, Новомосковском, Бах- 
мутском и Александровском уездах. Кроме того в с. Голубовка был орга
низован конспиративный отряд в 270 человек, в с. Васильевка— отряд из 
30 фронтовиков, в с. Днепропавловск — отряд в 120 человек^. К концу 
августа в ведении Лозово-Синельниковского штаба находилось уж е б о 
лее двух десятков отрядов. В связи с ростом партизанского движения 
был создан реввое.чсовет повстанческих советских войск левобережья и 
юговосточной части правобережья Украины. Территорию, подчиненную  
реввоенсовету, разделили на военные округа: Екатеринославский, П ол
тавский, Харьковский, Киевский и Донецкий,

В октябре в ведении Лозово-Синельниковского штаба было свыше 
40 отрядов (4 бригады и 2 дивизии) общей численностью более 20 тыс. 
человек. В ноябре численность отрядов настолько увеличилась, что 
Лозово-Синельннковский штаб «не успевал регистрировать вновь обра
зуемые отряды, количество людей в которых уж е достигало несколь
ких десятков тысяч человек (35 тыс.)» ^

 ̂ «Летопись революцни> №  2 за 1926 год.
 ̂ Архив «Истории гражданской войны». Рукописный фонд VII тома, п. 17. Вов- 

помйнапие К» 2708.
 ̂ Там ж е, JMe 3687, стр. 17.

* Там ж е, стр. 9.
® По докладу в Истпарт Ц К  К П (б)У . Цит. по З а г о р с к о м у  «Партизанское

движение на Украине» (Архив редакции «Истории гражданской воЛхИЛ», рукоп. фонд).
® сЛетопись революции?^ за 1929 год. №  5— 6, стр. 212,

S „ И с т о р п к -м р р к с и с т ' '  №  1
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Обследование Лозово-Синельниковским штабом отрядов своего 
района показало, что большая часть отрядов возглавлялась коммунистами.

Члены штаба много внимания уделяли дисциплине и боевой подго
товке партизан. Все свободное время они старались использовать для 
строевых и оперативных занятий. В своих воспоминаниях начальник 
штаба рассказывает, что, «желая испытать прочность организации и под
готовить ее к активным действиям, штаб объявил секретную мобилиза
цию отрядов, назначив местом явки Казачий Гай, пустив слух, что белые 
заняли Самарский лес. Явилось до десяти тысяч партизан, которые 
в боевой готовности прошли в течение трех суток в лес, с разведкой 
впереди, о кавалерией и пехотой» \

Получив директиву от Зафроятбюро об активиза‘ци'и действий 
краснопартизанских отрядов в тылу у Деникина, штаб созвал совещ а
ние командиров и политработников отрядов Лозово-Синельниковского 
района. На совещании был подробно ра'зработан план борьбы с Д ени
киным, была принята резолюция о необходимости беспощадной борьбы 
со всеми врагами трудового «арода, как о белогвардейцами, так и с 
бандитами, и перехода к решительным действиям против Деникина. 
Резолюция эта была принята большинством голосов. Совещание наме
тило пункты наибольшего значения, которые необходимо было держать 
под постоянным ударам: Константиновку, Глушковку, Краматоровку, 
Горловку, Никитовку, Ясиноватую, Юзовку, Гришино. Каждый отряд 
получил конкретные указания ;и план дальнейших действий. Вслед за
тем штаб издал приказ всем отрядам о переходе к открытой борьбе 
с Деникиным и выделении в каждом отряде подрывной кома'нды из 
5 —20 человек •.

В сентябре подрывная работа партизан, сводившаяся в основном 
к порче железнодорожны х путей, приняла катастрофические для белых 
размеры. Наибольшего напряжения достигла она во время отправки эш е
лонов белых войск и транспортов оружия на фронт. Бесчисленные теле
граммы деникинских агентов сообщают об остановке воинских эш ело
нов, о захвате партизанами оружия и порче железнодорожны х путей 
За один только октябрь на Южной и Северной Донецких дорогах под- 
рьшняя ^команда партизан спустила под откос 12 'воинских эшелонов.

Сильную панику с р е д и  д е н и к и н ц ев  в ы зв ал и  и н ал еты  п а р т и за н ск и х  
отрядов. По п р и зн ан и ю  с а м о г о  «верховного п]>авителя», е г о  « е д и н а я  
н е д е л и м а я »  пpeдcтaвлЯv^a в есь м а  н е п р и гл я д н у ю  картину: « У е з д ы  к и ш ели  
ш ай к ам и  « зе л е н ы х » , в с е в о з м о ж н ы х  атам ан ов  и оста тк а м и  р а с с е я в ш и х с я  
к р а сн о а р м ей ц ев , д о  к р а й н о сти  за т р у д н я в ш и м и  п е р е д в и ж е н и е  и о б щ е н и е  
г> о ер н 1Ских и уездных в л а ст ей  с  д е р е в н е й »   ̂ П о с т е п е н н о  эти  н ал еты  
п е р е р о с л и  в отк р ы ты е б о и  с бел ы м и  в ой ск ам и , причем  с р а ж е н и я  эти  
н е р е д к о  зак ан ч и в ал и сь  п о б е д о й  кра'сны х. 21 с е н т я б р я  с . К а м е н с к о е  бы л о  
за н я т о  повстанца'МИ. «Бой с  б а н д и т а м и  п р о д о л ж а л с я  ц ел ы й  д е н ь . 
С о б е и х  сторон у б и т ы е  и р ан ен ы е»

Протяженность района боевых действий была весьма значительной. 
Почти одновременно происходили непрерывные боевые столкновения 
м еж ду партизанами и офицерскими частями во всем ра'йоне Криво
рожье —• Донбасс. О Донбассе сообщалось: «Утром 27 сентября было 
выслано четыре офицерских разъезда на тачанках. Первый разъезд —  
на Любимовку, Софиевку, Бладимировку, Авдеевку, где вошел в с о 
прикосновение с противником. Второй офицерский ра’зъезд  — на Дмит
ровку и Константиновку, гд е  вошел в соприкосновение с противником.

 ̂ л  стопись революции. 1929 г. № 5— 6, стр. 207.
* Архив «Истории гражданской войны». Рукописный фонд VII тома, № 3687.
" Ц АО Р, ф. 1486, д. 52, лл. 194— 195, 338.
* Воспоминания Деникина. «Деникин, Юденич, Врангель». Мемуары сост. Ф. Л. 

.Ллексеев, стр. 41. 1931. 2-е изд.
 ̂ «Екатеринославский вестник» №  108, 24 сентября 1919 года.



Третий офицерский разъезд-— на Аскания-Вова, где вошел в -соприкос
новение с противником. Четвертый о-фицерский разъезд —• на Черную 
доличу. где вошел в соприкооно1ве'ние с протишиком» Ч

Чрезвычайно длительная и упорная борьба шла за с. Знаменку. Она 
закончилась полной победой красных партизан, несмотря на то что в ря
дах 'оелых были регулярные части ген. Шкуро ^

Местная стража и гарнизоны не могли справиться с партизанским 
движением. Приходилось обнажать фронт и отзывать наиболее «силь
ных» боевых генералов с отрядами, г  из-за ненадежности солдат — 
отборные офицерские отряды. Их посылали на борьбу с краснопарти- 
за'нским движением. Против повстанцев посыла.ти также пулеметы, 
английские орудия, бронепоезда

Партизаны занимали не только деревни, села и станицы, по и круп
ные города, даже целые районы. Как мы узнаем из телеграммы екатери- 
нославского губернатора, в руках партизан находились одновременно сле
дующие пункты; Пятихатк'и, Верховцево, хутор Корпеуховский, Сален- 
никово, Николаево и линия деревень Покровская — Чумаки —̂ Токма- 
ково ^

Красным партизанам удавалось организовать в деревнях, селах и 
даже в целых районах советскую власть, и в течение месяцев она су- 
шестт^овала 'на глазах у деникинских властей

Партизанское движение принимало такие грандиозные размеры, что 
при всем жела'нии деникинские власти не могли уж е скрывать его. 
Д аж е в прессу стали просачиваться сообщения о партизанской 'ВОЙне. 
На страницах «Екатеринославского вестника» мы читаем целые столб
цы с сообщениями о «Самарском лесе», о деятельности «бандитского 
штаба» и партизанских отрядов, «Самарский лес» из конспиративного 
убежища красных партизан превратился в грозную силу, в борьбе с ко
торой деникинские власти были бессильны

В связи с осуществлением сталинского плана разгрома Деникина и 
с наступлением Красной Армии через Донбасс партизанским отрядам был 
дан оперативный приказ: «Белые отступают по всему фронту. Боевая за
дача: не допустить организованного отступления деникинской армии, вы
воза снаряжения, имущества, а также группирования сил по переброске 
подкреплений. Приказываю харьковско-донецким отрядам перейти в на
ступление на Изюм — Лиман — Славянск, южнодонецким группам — на 
участки Гришино — Доля»

Аналогичная директива была дана и всем партийным организациям 
Донбасса: «По ходу последних операций, вероятно, в ближайшее время 
бои перенесутся в глубь Донской области, Донецкого бассейна. Б Д о 
нецком бассейне по линии Никитовка' — Попасная и Дебальцево про
тивник пользуется густой сетью железных дорог, противник пытается 
задержаться и оказать сопротивление. Военный штаб уже сейчас дол
жен принять соответствующие меры для своевременной подготовки 
саботажа на железной дороге, подрыва путей и т. д. в этом и приле
гающем районе. Для этого лами уже начата переброска зам взрывча
тых веществ и сейчас ведутся переговоры с  военными работниками 
для работы в штабе 33, который тож е должен увеличить свою актив
ность» i
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 ̂ ЦАОР, ф. 1486, д. 52, лл. 406— 407,
2 Архив «Истории гражданской войны». Рукописный фонд VII тома. Воспомина

ние № 1498.
« ЦАОР, ф. I486, д. 52, лл. 144— 145.
* Там же, лл. 165— 168,
■ Там же, л. 339.
* «Екатери'нославския вестник» № 108 за 1919 год.

 ̂ Архив «Истории гражда1Нской войны». Рукописный фонд VII тома. Воспомина
ние № 3687, стр. 68.

“ Из дел Донского бюро. Ростовский истпарт.



1 1 6  и. Лукомская

Мощное краснопартизанское движение охватило весь Донбасс. В ре
волюционном Луганске запылало пламя вооруженного восстания. Тыл 
противника был парализован. Население Донбасса напряженно ожидало 
визБращслшя красных войск.

★
13 декабря 1919 г. был отдйн приказ по армиям южного фронта; 

«3. Ударной группе тов. Буденно)го в составе Ко'нармии, IX и XII диви
зий бьютро выдвинуться в район Донецкого бассейна и захватить уз
ловые станции, чтобы отрезать пути отступления Добрармии в Донскую
oo.'iacib» Ч

20 декабря победоносная Красная Армия под непосредственным ру
ководством товарища Сталина и во главе с тов. Ворошиловым вплотную 
подошла к угольному району, Краткое описание этого исторического со
бытия дается в телефонограмме Ленину; «По приказанию тов. Сталина 
]1е[/едаю следующее: в боях от 20 декабря на переправе через Север. 
Донец Конной армией Буденного разбита наголову конная группа про
тивника в составе частей Мамонтова, Шкуро, Улагая; из сводной улан
ской дивизии ген. Чеснокова нами захвачено: 15 орудий  ̂ 80 пулеметов, 
свыше 1000 лошадей с седлами, обозы, 300 кавалеристов, большое ко
личество важных документов. Зарублено более 1000 казаков, в том 
числе генерал Чесноков. Нами заняты станции: Нисведевичево и Лиси
чанск  ̂ Мост через Донец исправим, нйши передовые части вступили 
непосредственно в угольный район. Приняла Аллилуева 23 декабря» \

24 декабря начались бои в угольном районе. Упорная борьба дли
лась целую неделю и закончилась полным разгромом деникинской армии. 
Красная Армия овладела Донбассом. Донбассовская операция — одна из 
самых блестящих страниц в истории осуществления гениального сталин
ски f о плана. Ведь именно борьба за Донбасс по политическим и страте
гическим соображениям являлась важнейшим звеном сталинского плана 
разгрома Деникина.

Бои за Донбасс носили чрезвычайно упорный характер, так как здесь 
белые готовились к генеральному сражению, рассчитывая задержаться на 
линии Ясиноватая — Дебальцево; и*менно здесь намеревались они орга
низовать контрнаступление, план которого сводился «'к концентриче
ским действиям в направлении ст. Рубежная — ст. Переездна'я. Осу
ществление этого плана белые возлаТали на конную группу генерала 
Улагая в составе корпусов Мамонтова, Шкуро, Улагая и второй свод
ной пехотной дивизии»  ̂ Белые надеялись разбить Красную Конную 
армию и отбросить ее за реку Северный Донец. Первым узлом сопроти
вления в Донбассе был намечен Бахмут — Попасная, вторым — Горлов
ка — Дебальцево, третьим — Иловайская — Алексеево-Леоново. В Донец
ком бассейне Деникин сосредоточил около трех конных корпусов, пять 
бронепоездов, пять пехотных дивизий, из ко-торых одна была свежая, 
только что сформированная на' Кубани.

По сталинскому плану, ударная группа Буденного должна была ре
шительным натиском овладеть Донбассом и в первую очередь железно
дорожными узлами. «Реввоенсовет фронта еще раз приветствует всех 
героев Конармии и их руководителей и ожидает, что доблестная армия 
порадует Советскую Россию к новому году взятием Иловайское — Кол-

1 ЦАКА,  ф. XIII армия, д. № 49— 994, л. 263.
2 По другим данным. 17 орудий.
® В тексте: «Нисведевич»— «ево» приписано красным! карандашом, а «Вачичанск» 

исправлен на «Лисичанск». Над названиями пунктов В. И. Лениным поставлены во- 
проситгльные знаки (синим карандашом).

* ЦАОР, ф. 130, оп. 17, д. 12, л. 29, 1919. (По дипломатической копии. П од
линник хранится в ИМЭЛ).

® Т ю л е н е в  «Операции 1 Конной армии в Донецком бассейне». «Красная кон
ница» № 2 за 1935 год.



паково, создав тем непосредстЕенную угрозу главному очагу черной 
своры — Ростову» Основными объектами ааступления красных были 
Бахмут — Никитовка — Горловка — Иловайская — Попасная — ДебаЛь- 
ц езо . За овладение ими шли шестидневные ож есточенны е бои.

У ж е первые бои за Д онбасс показали, какой напряженный харак
тер будет носить борьба. Они ж е сразу определили и исход ее. Не- 
Схмотря на то что в боях под Лисичанском противник сосредоточил  
огромные силы, пытаясь собрать в кула’к всю мощь своей конной ар
мии, для Красной конницы она уж е не была страшна. «Что касается  
конной группы Шкуро * - Мамонтова, то, несмотря на ее усиление двумя  
новыми кубанскими корпусами (корпуса генералов Улагая — Наумченко) 
и сводной уланской дивизией ген. Чеснокова, оаа все ж е не мож ет пред
ставлять серьезную  угрозу для нашей конницы». И действительно, под  
Лисичанском конница противника, как сообщ ал товарищ Сталии, «была 
наголову разбита нашей конницей»

С необычайным энтузиазмом встретил пролетариат Д онбасса возвра
щ ающ иеся красные войска. Не успела Красная Армия подойти к Д о н 
бассу, как ей на помощь пришли местные шахтеры и рабочие химзавода. 
Они помогли исправить мосты через Северный Д он ец  и облегчили К рас
ной Армии немедленное продвижение. Когда Красная Армия вошла 
в пределы Д онбасса, «вдоль всей железной дороги—  движ ущ иеся массы  
рабочих». «И з ворот выскакива^от на неоседланных конях какие-то 
парни, и, взбрасывая локти, летят, догоняю т конницу». Это новые д о б р о 
вольцы, вливающиеся в армию Буденного. «Бронепоезда идут парал
лельно движ ущ ейся лавине, где минутами сотни и эскадроны смеш и
ваются с рабочим лю дом. К нам на бронепоезд, находу, обрываясь, 
рискуя попасть под колеса, лезут женщины и сую т смерзш иеся поми
доры...» ^

Население горячо встречало красноармейцев, и они, освеж енны е и 
бодры е, шли вперед, к новым победам. «Никогда красноармейцы не за 
будут  теплых товарищеских встреч с донецкими рабочими. Не было ни 
одного района, где навстречу нам не выходили бы шахтеры с песнями, 
со знаменами, счастливые и горды е» \

Красная Армия быстро, энергичным натиском продвигалась по Д о 
нецкому бассейну. П осле чрезвычайно напряженных боев 25— 27 дека
бря красные войска заняли первую линию сопротивления белых — Лу- 
га'нск (где всеобщ ее вооруж енное восстание помогло им овладеть горо
дом), Славянск и Славяносербск, Бахмут и П опасную. Красные воро- 
шиловцы — родные братья и сыновья донбассовских шахтеров —  воз
вращались на свою  родину. И зголодавш иеся и измученные под пятой 
у Деникина рабочие чем могли помогали своим долгож данны м  освобо
дителям.

П осле сдачи первой линии укреплений в Д он бассе белые перегруп
пировали свои силы, сосредоточивш ись на второй линии сопротивления—  
Горловка— Д ебальпево. Эта линия была сильно укреплена, на ней курси
ровали три бронепоезда.

Реввоенсовет 1-й Конной дал приказ —  одновременным ударом овла
деть станциями Горловка— Д ебальцево. 29 декабря начались ож есточ ен 
ные бои на линии Горловка— Д ебальцево, окончившиеся занятием крас
ными ст. Д ебальцево. Горловка и Никитовка были заняты 30 декабря. 
Второй узел  сопротивления белых был сломлен, хотя, по словам коррес-
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 ̂ Из разговора по прямому проводу товарища Сталина 23— 24 декабря 1919 г. 
( В о р о ш и л о в  К. «СталгхН и Красная Армия», стр. 124),

2 И. С т а л и н .  К военному положению. «Правда» №  293 за 1919 год. 
В о р о ш и л о в  К. «Сталин й Красная Армия», стр. 113.

* «15 лет Конной армии», «Огонек», специальный номер, стр. 51. М. 1935.
• Там же, стр. 63.



118 И . Л  у  конская

понденцин в «П равде», белы е оказали «небывалое сопротивление». В боях  
у  Никитовки красные захватили больш е 2 тыс. пленных, у Ю зовки —  до  
1 тыс. пленных и около 200 орудий, 54 пулемета, 17 паровозов, эшелон  
со  снарядами, 2 бронепоезда, более 10 тыс. снарядов, 100 тыс. патронов, 
5 автомобилей, 439 вагонов (из них 39 груж ены х военным имущ еством) 
и 10 эш ел0‘Н0'В с  громадной военной добы чей Ч

Во время этих боев красные партизаны бросили .все свои силы в по
мощь Красной Армии. Отряды партизан захватывали целые районы, от
резали отступление белых эш елонов, задерж ивали вывоз орудий, снаря
ж ения, обмундирования и провианта. С особой  силой эта борьба проявля
лась в тех районах и пунктах, «где повстанцы являлись повсеместно  
властью, осооенно в Гришине, Чаплине, Синельникове, Павлограде, Н ово
московском у езд е  шли сильные бои с отступающими деникинцами. П ов- 
ста'нцам —  партизанам Гришино-Ю зовского районов удалось задерж ать  
массу ценного снаряжения, десятки эш елонов» ^

31 декабря был завершен последний цикл операций по освобож дению  
Д он басса  от белых. В первую очередь была занята вся ж елезн одорож ная  
линия, по которой белые проводили эвакуацию, линия, дававшая против
нику огромное преимущ ество единого фронта. «П осле упорных боев  и 
отчаянного сопротивления противника мы о]^ладели Донецким бассейном , 
захватив 31 декабря важнейший ж елезнодорож ны й узел'—станцию И ло
вайская и лишили противника единственной оставш ейся в его руках по
перечной ж елезн одор ож н ой  линии, по которой он мог производить пере
броску войск, разъединив его армию и затруднив этим маневрирование 
и управление 'имн» ^ П од  Иловайской красные войска разбили черкес
скую  дивизию. Чрезвычайно серьезное сражение происходило и в рай
оне А лексеево —  Л еоново, где красные разбили марковскую дивизию и 
отрезали ей отступление ~  остатки марковской дивизии в количестве 
67 офицеров и 1200 солдат с 12 орудиями были взяты в плен*.

Красные дон бассозц ы  — шахтеры, рабочие и крестьяне —  до  п о 
следнего момента помогали красным войскам и мешали белым отсту
пать, Та'к, иловайский машинист тов. Чумаков бросил в пути эш елон  
белы х, за что поплатился жизнью; другие умышленно приводил'и в не
исправность паровозы, предназначенные для эш елонов белых, так что 
те были вы нуждены  останавливаться в пути Рабочие и шахтеры, 
знаю щ ие каждый бугорок, облегчали продвиж ение красных войск. На- 
пример при взятии Баково —  Хруста'льное два местных ш ахтера-забой- 
щика провели ко<манду пулеметчиков под землей —  по штрекам и укло
нам на копи —  и таким путем помогла красноармейцам неожиданны м  
налетом разбить белых, захватив огромные трофеи

Результаты боев за Д он басс были блестящ и. Ни непогода, ни гол о
ледица не могли остановить упорный, стремительньгй натиск красных 
войск. В Д онецком  районе были разгромлены главные силы деникинской  
армии: была окончательно разбита белая кавалерия. В Д онецком  ж е  б а с 
сейне были рассеяны отряды лучшей деникинской пехоты —  марковская 
и корниловская дивизии. В общ ей слож ности в Д онецком  бассейне наши 
войска взяли до  5 тыс. пленных ^ Технические силы противника в Д о н 
бассе понесли тож е значительные потери. Красная Армия захватила в Д о н 
бассе д о  200 орудий, 5 бронеп оездов, несколько десятков паровозов, 
много вагонов, огромное количество патронов и других боевы х припа
сов , а такж е 2 млн. ттудов угля*.

 ̂ «Правда» № №  2 и 3 за 1920 год.
 ̂ Архив «Истории гражданской войны». Рукописный фонд VII тома. № 1687.
 ̂ И з дополнительной оперативной сводки. «Известия Ц И К » 2 за 1920 год.

Там же.
“ Архив «Истории гражданской войны». Рукописный фонд VII тома, №  3576.
® «Правда» 318 от 19 ноября 1934 года. Статья «Шахтеры».
’ «Правда» № №  3 и 4 за 1920 год.
® «Известия Ц И К » №  4 за 1920 год.



Южный фронт как таковой прекратил свое сущ ествование. Вместо  
него образовалось два фронта —  югоза-падный и к>го'Восточный \  и К рас
ная Армия била обе части разорванной деникинской армии. Красная А.р- 
мия, закалившись в серьезных боях, вышла из Д онбасса усилившейся и 
окрепшей. Пролетарии Д онбасса пооолнили ее ряды. Вся 'Кошшя дивизия 
Пархоменко была сформирована в оонош ом  из добровольцев — рабочих 
Донбасса. Конная армия, насчитьгвавшая .под Касторной и у Валуек около 
7 тыс. сабель, пришла к PocTOiBy с  12 тыс., несмотря на потери, поиг- 
сснные за это (время.

Донецкая операция была блестящим осущ ествлением части гени
ального плана товарища Сталина. Борьбу за Д он басс воочию доказала  
всю глубину сталинского анализа — вся основная часть населения не 
только сочувствовала советской власт-н, но активно, всеми имеющи
мися средствами, содействовала Красной Армии в ее борьбе с Деникиным. 
Пролетарии Д онбасса настолько интенсивно пополняли ряды Красной 
дрмии, что несмотря на огромные потери на полях Д онбасса Краюная А р
мия пришла в Росто-в возросш ей численно почти ©двое.

Заняв До'нецкий желез^нодорожный узел, красные отобрали, таким 
образом, у белых основную артерию, (питавшую и объединявш ую  их вой
ска, и использовали ее  для дальнейшего продвижения красных войск.

И, наконец. Советская Россия получила основной источник угля.
10 января 1920 г. товарищ Сталин в специальном приказе привет

ствовал красные войска, поздравляя их с  победой: «Основная зада^ча, 
данная войскам ю ж ного фронта, —  разгром добровольческой армии про
тивника’, овладение Донецким бассейном и главным очагом южной  
контрреволюции — Ростовом —  выполнена. Наступая зимой по глубоким  
снегам и в непогоду, перенося лишения, доблестны е войска фронта в два  
с половиной месяца прошли с упорными боями от линии Орла до  берегов  
Азовского моря свыше 700 верст. Добровольческая армия противника, 
подкрепленная конницей М амонтова, Шкуро и Улагйя, разбита и остатки 
ее бегут по разным направлениям. Армиями фронта захвачено свыше 
40 000 пленных, 750 орудий, 1 130 пулеметов, 23 бронепоезда, 11 тапказ, 
400 паровозов, 14 200 вагонов и огромное количество всякого рода иму- 
ществ.

Реввоенсовет ю ж ного фронта, гордясь созданием боевого могущ е
ства и сил Красной армии ю ж ного фронта, шлет всем доблестным героям  
красноармейцам, командирам и комиссарам свой братский привет и по
здравляет с блестящ ей победой над сахмым злейшим врагом рабочих и 
крестьян —  армией царских генералов и помещиков. Д а  здравствует непо
бедимая Красная Армия.—  Член РВС ю ж ного фронта С т а л и  н»

Пролетариат Д онбасса  //  реализация сталинского плана разгрома Д еникина  l l i'>

‘ «Известия ЦИК» Ко 4 за 1920 гсд, 
" «Правда» №  7 за 1920 год,
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(Обзор воспоминаний)

В. Голубовик

В б-сседе с немецким писателем Эмилем Людвигом товарищ Сталин 
сказал, что в революционное движение он вступил с пятнадцлтилет- 
него возраста. Таким образом, шестидесятилетие товарища Сталина сов
падает с сорокапятилетием его непрерывной революционной деятельно
сти, почти полувековым служением народу, которому товарищ Сталин 
отдает целиком всю свою жизнь. Только самый прогрессивный в исто
рии человече<!^тва кла'сс — пролетариат — имел и имеет вождей с такой 
глубочайшей цельностью, с такой непоколебимой верой в силы народа, 
как Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин.

Биография товарища Сталина, история жизни величайшего человека 
нашей эпохи, гениального мыслителя и революционера, проста и вели
чественна. На истории его жизни поколения люден будут воспитывать
ся в духе большевистской выдержанности, требовательности к себе, 
скромности, беспредельной любви к народным массам, беспощадной 
ненависти ко всем врагам трудящихся.

Исключительное значение, и научное и политическое, имеет поэтому 
работа партийной организации Грузии, ре.дакци.и газеты «Заря Востока» 
и лично тов, Берия по собиранию воспоминаний сверстников тоаяпиша 
Сталина и его соратников по революционной деятельности в ! пл'зии. 
В 1937 г. эти воспоминания были изданы отдельной книгой— «Рассказы  
старых рабочих Зака^вказья о великом Сталине». Но после ее выхода 
появились в печати Закавказья новые воспоминания. Все эти воспоми
нания рабочих, колхозников, учителей, знавших товарища' Сталина 
в детстве, в отрочестве, в годы его юности и в первые десять лет е-ю 
революционной деятельности в Тифлисе, Батуме и Баку, замечательны.

Соратники и сверстники товарища Сталина просто и трога^«\!ьн;о 
рассказывают о своих встречах с товарищем Сталиным, о его вглступле- 
ниях, беседа'х, рассказывают об отдельных эпизодах его революционной 
деятельности. Написанные различными людьми и относящиеся к pi:v 
ным моментам жизни товарища Сталина, в целом воспоминания эти 
воссоздают обаятельнейший образ молодого Сталина, чья жизмъ будет  
служить высоким примером для многих миллионов людей.

«Высокая принципил’льность, прямота, твердость, настойчивость в 
достижении поставленной цели, чуткость и заботливость к товариихям, 
неустанная работа над собой, скромность — все эти черты отлпчагот 
молодого Иосифа Джугашвили со школьной скамьи^>, — писала газета 
«Заря Востока» в связи с опубликованием Боспомиианий об учсниче* 
СК.ИХ годах товарища Сталина ^

Эти благородные качества’ молодого Сталина действовали с огром
ной притягательной силой на всех сталкиппзшихся с ним людей; где 
бы товариид Ста'лин ни появлялся, куда бы ии забрасывала его судьба

♦ Вег воспоминания, выдержки из которых прг^водятся в дзнной статье, были 
в разное время опублти'.озаны в газете «Заря Востока»; части'?но о:!и были пере
изданы в сборнике «Ргсоказы старых рабочих Закавказья о великом Сталине». В на
стоящее сремя подготовляется новый сборник, в котором будут помешены полностью 
вс« роспоминания, опубликоттамные в газете «Заря Востока»*

 ̂ «Заря Востока» от 12 августа 1936 года.
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профессионального ревачюционера,— всюду он стгновился центром пе
редовых, революционных кругов.

Старый учитель П. Каланадзе пишет в своих воспоминаниях:
«Я учился вместе с Иосифом 10 лет, сам учительствую 35, и за все 

эти годы мне не приходилось встречать такого одаренного и способного 
ученика... Иосиф Джугашвили отличался большой cKpovгостью и был 
хорошим, чутким товарищем. Он никогда' не давал чувствовать свое 
превосходство, хотя был развит более, чем мы. Он не кичился тем, что 
способнее нас, а, наоборот, помогал нам своими знаниями, помогал нам 
рисовать географические карты, решать затачи, готовить уроки.

Иосиф был тверд, настойчив и энергичен.
Вместе с тем его характер, в обжонии с товарищами, отличали чут

кость и заботливость».
Об исключительных способностях товарища Сталина, о его чутко

сти и заботливости по отношению к (р ольиым товарища’м говорят все, 
знавшие его в те годы, Тов. Г. Елисамедаишили пишет:

<; Говариша Сталина я помню с (оных лет как ученика горийского 
духовного училища, в котором учился и я. Он был одним из самых бед
ных и самых спосо*бных учеников.

Он зани^1ался со мною, готовя меня для поступления в семинарию».
Интересно отметить, что, как и Ленин, товз^рищ Сталин был самым 

лучшим учеником в школе. Тов. Д. Гогохия рассказывает в своих вос- 
’lovsijiiaHĤ x:

«За что ни брался Иосиф — все усваивал глубоко и основательно. 
На подготовку к урокам у него уходило очень мало времени.

Благодаря своей исключительной памяти, он, внимательно слушая 
педагога, запоминал урок и не нуждался в повторении.

Свободное от занятий время уходило на чтение книг. Он перечитал 
все, что было в школьной библиотеке,— произведения грузинских и 
русских классиков, и по своему развитию и знаниям стоял намного 
выше своих школьных товарищей.

Это дало основание назначить ему одному ежемесячную стипендию.
Горийское духовное училище мы окончили в 1894 году. На выпу

скных экзаменах Иосиф особенно отличился. Помимо аттестата с круг
лыми пятерками, ему выдали похвальный лист, что для того времени 
являлось событием, из ряда вон вых.одяшим, потому что отец его был 
не духовного звания и занимался сапожным ремеслом».

Отличительными чертами молодого Сталина была ненасытная ж аж 
да знаний, неустанная работа над собой, упорство в преодолении лю
бых трудностей для достижения своей цели.

А трудности были велики. Детство и отрочество то^вариша Сталина 
были суровьгми, полными нужды и лишений. Отец товарища Ста'лина — 
ВиссГ|рион (Бесо) Джугашвили — был рабочим на обувной Фабрике 
Адельханова в Тифлисе. О материальных условиях жизни юного Сталина 
можно судить по следующим воспоминаниям тов. Д . Гогохия:

«Их комна’та имела не более 9 квадратных аршин и находилась 
около кухни. Вход — со двора прямо в комнату, ни одной ступени. Пол 
был выложен кирпичом, небольшое окно скупо пропускало свет. Вся 
обстановка комнаты- состояла из маленького стола, табуретки и широ
кой тахты, вроде нар, покрытой «чилопи»— соломенной цыновкой.

Мать Иосифа имела' скудный заработок, занимаясь стиркой белья 
и выпечкой хлеба в домах богатых жителей в Гори. За комнату надо 
было платить полтора рубля в месяц, но не всегда удавалось скопить
эти полтора рубля».

К тяжелым материальным условиям присоединялась удушающая 
атмосфера Горийского духовного училища, а затем издевательский, 
и е з у и т с к О ' шпионский режим в Тифлисской семинарии, режим слежки, 
залезания з душу, жестокого и грубого подавления малейшей пытливости
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ума, мллейшего интереса' к чему-либо, вы ходящ ему за пределы б о го 
словских наук.

В этих условиях нуж но было иметь подлинно сталинскую силу 
воли, чтобы несмотря ни на что работать над собой , учиться, учиться, 
'Памятуя, что знания в руках 'революционного деятеля являются огром
ной силой.

Исключительно интересен список книг, которые прючел товарищ  
Сталин в с-вои молодые годы.

Товарищ Сталин изучил всех крупнейших грузинских писателей: 
Акакия Ц еретели, Илью Чавчавадзе, Александра Казбели, Р. Эри- 
стова, Игнатия Ниношвили, В аж у П ш азела. Он читал Толстого, Гоголя, 
Салтыкова'-Щедрина, Писарева, Чернышевского, Добролю бова, Д о сто ев 
ского, Шекспира, Шиллера, Гюго, Эркмана-Шатриана, Теккерея. Он изу
чал работы Дарвина, М енделеева, «Древность человека» Лайела, сочи
нения Фламмариюна, Сеченова, «'Историю культуры» Липперта, «И сто
рию ци1вилизац.и,и в Англии» Бокля, работы Спинозы, Фейербаха', класси
ков политической экономии Ада'ма Смита и Рикардо. О собенно \миого 
овниман!И1Я уделял он Великой французской революции, революции 1848 
года, Парижской коммуне, истории России н т. д.

К этому ж е времени относится и начало изучения товарище'М 
Ста'линым работ Маркса, Энгельса, Ленина, Плеханова. Товарищ Сталин 
внимательно следил за экономическими работами народников, он про
читал работы Туган-Барановского, Зибера и т. д.

Чтобы иметь возможность изучить «Капитал» Маркса, Сталину и 
его това'рищам пришлось переписать от руки имевшийся в городской  
библиотеке экземпляр первого русского издания «Капитала» 1872 года.

Тов. Г. Глурдж'идзе пишет: «Книга была неразлучным другом Иосифа, 
и он с  ней 1не расста1вался д а ж е  во время еды ».

«Часами просижива'л над книгой юный Сталин, прижав руки к ви
скам»,—  вспоминает тов. В. Кецховели.

О годах совместной учебы с товарищем Ст'алиным в Тифлисской 
семинарии тов. Гогохия рассказывает: «В этот период Иосиф был все
цело поглощ ен политической литературой, но на покупку книг у него 
не было денег. И вот на помощь опять приходит его великолепная па
мять. Он ходил к букинистам, останавливал взгляд свой на интересую 
щей его книге, раскрывал ее, и пока букинист возился с  покупателями, 
вычитывал и запоминал нуж ны е ему места».

В  результате такой напряженнейшей работы товарищ Сталин у ж е  
тогда, на з а ^  своей революционной деятельности, резко выделялся 
глубиной своего марксистского образования, исключительной разносто
ронностью свО'Их знаний, силой логики своего  мышления.

В 1895 г., шестнадцатилетним юношей, товарищ Сталин начал ру
ководить подпольнымн революционными кружка'ми сначала в семина
рии, а затем среди рабочих на предприятиях Тифлиса.

Тов. Д . Гогохия рассказььвает: «За год Иосиф настолько политиче
ски развился, вырос, что уж е со  второго класса стал -руководить груп
пой товарщцей по семинарии.

Сталин са!мостоятелш о составил план работы кружка и проводил  
с нами беседы ... В кружке Иосиф читал нам произведения Игнатия Н и
ношвили, разъяснял тео|рию Дарвина' о  происхож дении человека, а к 
концу года мы перешли к чтению пол-итической экономии и отрывков 
из книг Маркса и Энгельса».

Интересны воспомипания тов. Г. П аркадзе о методах работы това
рища Сталина в кружке: «)Товарищ Ста'лин объяснял, как надо д оби 
раться д о  основного содерж ания той или иной книги, как о<бходиться 
журнальными статьями, рецензиями и д а ж е  заметками в тех  случаях, 
когда по какому-либо вопросу нельзя было найти достаточно литера
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туры. Э го  приучало к конспектированию, к составлению выписок. Наме
чая литературу, Стали1Н подбирал для нас популярвую, затем более  
сложную  и подробно объяснял, если .кто-либо из товарищей не понимал 
прочитанного».

«Беседы в кружке,— пишет тов. П. Хурцила’ва,— быстро развивали 
классовбе самосознание рабочих. На первом занятии товарищ Сталин 
подробно расспрашивал, китересоеался жизнью и работой каж дого из 
нас, кто в каком цехе ра'ботает, сколько зарабатывает.

Первые беседы  ib круж^ке касались причин нашей бедности, на>шего 
бесправия...

Беседы  и рефераты охватывали самые злободневные вопросы и при
водили к четким, ясным сталинским выводам о п>П'ях борьбы рабочего 
класса, о том, ка'к изменить жизнь».

Тов. В; Бердзенишзили рассказывает:
«Това.рищ Сталин однажды  принес с  собой книгу Бельтова (П ле

ханова) «К Bofnpocy о развитии монистического взгляда на историю». 
Книгу эту он давал чита'ть самым близким товарищам и потом задавал 
вопросы, интересова„ася, насколько усвоили они >|^рочитанное».

В эти ж е годы товарищ Сталин вступает в группу «М есаме-Даси»  
и вместе с  тт. Л. Кецхо^ели и С. Ц улукидзе соааает внутри «Месаме- 
Даси» революционную марксистскую группу, противопоставившую оп
портунистической, национа'листической  ̂ линии большинства «М есаме» 
свою линию — линию революционных марксистов.

Во главе с товарищем Сталиным это меньшинство внутри «’М есаме- 
Даси», как указывает тов. Берия, «требовало перехода от занятий с 
рабочими в кружках к руководству массовой борьбой ра'бочего класса 
и от пропаганды к открытым формам политической борьбы против сам о
державия, выдвинув задачи перевода экономических стачек на полити
ческие рельсы, организации и проведения демонстраций рабочих, более  
широкого использования улицы для политической борьбы за сверж е
ние самодержавия»

Историческая заслуга товарища Сталина в том, что, сформулиро,- 
вав эту новую линию на развязывание сил революции, он со  всей силой 
организато'рского таланта, используя свои глубокие звания, начал пре
творять эту линию в жизнь.

С 1898 г. товарищ Сталин становится профессиона’льным револю
ционером. В одной из своих речей В. И. Ленин указывал, что про.фес- 
сио'нальиый револю ционер— это тип человека, который «целиком и б ез
заветно отдался революции и в долгие годы, даж е десятилетия, пере
ходя из тюрьмы в ссылку и из ccbLiKH в тюрьму, выковавшего в себе 
те свойства, которые закаляли революционеров на долгие и долгие  
годы»

Эти слова целиком и полностью относятся и к товарищу Сталину. 
Товарищ Сталин с  головой уходит в гущ у революционной борьбы и 
становится любимым вож дем  ipai3o4nx Тифлиса. Товарищ Сталин орга
низует ряд политических демонстраций, забастовок, одновременно р у
ководит 8 кружками среди рабочих, неутомимо работает по воспитанию  
в революционном д у х е  широких масс рабочих.

Товарищ Сталин хорош о знал условия жизни рабочих, прекрасно 
разбирался в сложнейш ей обстановке, имевшей тогда место в Грузии, 
когда в условиях царского колониального режима рабочие эксплоатиро- 
вались ка’питалистами, как «своими» —  грузинами и армянами,— так и 
'русскими, В то время националистические группы и группочки вели 
усиленную пропаганду среди рабочих и пытались увлечь их шовинисти
ческой мишурой. Товарищ Сталин в этих условиях сумел сплотить во-

* Л,- Б е р и я  «К вопросу об истории большевистских организаций в Закавказье», 
стр. 16— 17. 1936.

* Л е н и н .  Соч. Т. XXIV, сгр. 8С
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круг революционных марксистов широкие слои рабочих, расширить и 
углубить фронт революционной борьбы пролетариата. У ж е тогда това
рищ Сталин «особо подчеркивал необходимость вовлечения в кружки 
рабочих {>азличных национлльностей, задачу интернационального воспи
тания трудящихся» (из воспоминаний О. Гургенидзе),

О работе тов,арища Сталина на предприятиях Тифлиса в конце 
прошлого века имеется ряд интереснейших воспоминаний старых рабо
чих. Рабочий обувной ф-абрики Адельханова тов. А. Бедиашвили расска
зывает; «В конце девяностых годов на фабрике вспыхнула первая заба
стовка, к нам приходил молодой человек, худощавый, с серьезным ли
цом,— собирал молодых рабочих и о чем-то с ними беседовал. Много 
лет спустя я узнал, что это был наш любимый вождь и учитель това
рищ Сталин».

Рабочий мостостроительного завода Карапетова тов. К. Кзланда- 
ров рассказывает о кружке ра'бочих этого завода:

«Руководил этим кружком товарищ Сосо.
Сталин знакомил нас с «’механикой» капиталистического строя, рас

сказывал о рабочем движении, о том, что улучшение экономического 
положения рабочих невозможно без политической борьбы против цар
ского самодержавия... Занятия нашего кружка продолжались свыше га
да, и в течение этого времени мы многому научились».

Рабочий главных железнодорожны х мастерских Тифлиса тов. 
С. Чодришвили вспоминает: «Заработная плата была мизерная. Мастера' 
и бригадиры (приказчики) о-бращались с рабочими грубо. Из-за пустяка 
грозили побоями, особенно туго приходилось ученика'м и подмастерьям, 
а нас, мастеровых, просто увольняли, и. никто не был уверен в завтраш
нем дне.

Все это послужило основанием для пред1,явления администрации 
требований о сокращении рабочего дня, об увеличении зарплаты, улуч
шении обращения с рабочими. Администра'ция ответила отказом, ещ е 
более усилились преследования, и тогда началась забастовка. Эта орга
низованная забастовка была проведена под руководством товарища 
Сталина».

Рабочий этих ж е мастерских Г. Нинуа рассказывает: «В начале 
1898 г. состоялась наша' первая памятная встреча с молодым пропаган
дистом — товарищем Сталиным... В беседе незаметно проходило время. 
Так состоялось первое занятие парвого сталинского кружка. Помнится, 
с первых ж е слов нас увлекла ясность и простота речи товарища 
Сталина'».

Рабочий табачной фабрики Бозарджянца Артем Литанов помнит, 
как «товарищ Сталин, руководя кружком передовых рабочих фабрики 
Бозарджянца, рассказывал о том, как рабочие ж елезнодорожны х ма
стерских, сплотившись, организованно повели борьбу за свои права, 
борьбу против эксплоататоров.

Глубокие, воодушевляющие речи товарища Сталина знакомили нас 
с идеями революционной социал-демократии, с задачами забастовочного 
движения и политической борьбы.

Нарастало возмущение рабочих тяжелыми условиями труда. Когда  
на фабрике появилась гильзовая машина, нас начали по одному уволь
нять. Положение рабочих становилось невыносимо тяжелым. Началась 
забастовка. Ею руководил товарищ Сталин, составляя требования, ко
торые мы предъявляли фабриканту.

В борьбе нам очень помогали подпольные сталинские листовки».
Эта кропотливая работа по политическому воспитанию передовых 

рабочих дала свои плоды. Достаточна сказать, что на первомайскую  
массовку 1900 г. собралось д о  500 рабочих. «Среди собравшихся,—  
вспоминает Г. Нинуа,— было человек триста хорошо подготовленных, 
передовых рабочих».
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Чрезвычайно важно отметить, что в этих кружках товарищ Сталин 
из наибо.пее передовых рабочих выковывал кадры [грофессиональных 
революционеров. Тов. П. Хурцилава отмечает; «В кружках занимались 
передовые рабочие. Кружки выдвигали кадры профессиональных рево- 
люцио{{еров», «В мастерской Чодришвили,— пишет С. Чодришвили,— 
товарищ Сталин обучал пропагандистов для партийной работы среди 
рабочих, солдат и крестьян».

Батумский рабочий О. Гургенидзе рассказывает: «В конце собра> 
НИН товарищ Сталин сказал, что каждый из нас, присутствовавших на 
собрании, должен сам научиться организовывать работу ср>еди рабочих.
И в качестве первой проверки нашего уменья работать ^для революцион- 
ного дела он предложил тайно организовать сбор денег в фонд помощи 
рабочим на случай забастовки».

Неутомимая работа товарища Сталина' и руководимой им централь
ной тифлисской .партийной группы завершается в 1901 г. организацией 
Тифлисского комитета РСДРП ленинско-искровского направления.

Созванна’я по инициативе товарища Сталина в ноябре 1901 г. пер
вая тифлисская конференция социал-демократических организаций из
брала первый Тифлисский комитет РСДРП во главе с товарищем 
Сталиным,

Немедленно после конференции товарищ Сталин по поручению ко
митета переезжает в Батум, являвшийся то'Гда крупнейшим промыш
ленным и рабочим центром Закавказья.

Целый ряд воспоминаний посвящен батумскому периоду деятельно
сти товарища Сталина.

Сразу же после приезда в Батум товарищ Сталин связывается с 
передовыми рабочими предп(риятий Батума, организует ряд социал-демо
кратических кружков и уж е в конце 1901 г. создает батумскую социал- 
демократическую организацию.

Как и в Тифлисе, товарищ Сталин ведет в Батуме огромную, пол
ную напряжения работу по сплочению и политическому восп.итанию ра
бочих, руко'водит одиннадцатью различными кружками на крупных 
предприятиях Батума, организует массовые демонстрации, забастовки, 
стачки, создает нелегальную типографию, пишет листовки, проводит 
беседы с рабочими и все это делает в условиях строжайшей конспира
ции, великим мастером которой был он сам.

Батумский рабочий И. Дарахвелидзе о батумском периоде жизни 
товарища Сталина пишет: «Наблюдая за его рабочим днем, я**удивлял- 
г;я его энергии. Мне кажется, он отдыхал только за чаем или обедом. 
Остальное время, вплоть до глубокой ночи, занимался: читал, много
писал и в назначенное время уходил на кружки... Под непосредствен
ным руководством товарища Сталин£{ была организована и блестяще 
[1ров€;дена забастовка рабочих завода Манташева. Мы тогда поняли, 
что слова товарища Сталина не расходятся с делом и что он ничего 
общего не имеет с теми учителями и пропагандистами (будущими мень
шевиками), которые до него учили нас одной лишь географии, астроно
мии. Мы поняли, что под руководством Сталина можно одержать побе
ды значительнее и крупнее, чем победа над одним заводчиком».

Много места' в воспоминаниях уделяется исторической демонстра
ции батумских рабочих 9 марта 1902 г., когда под руководством това
рища Сталина 6 тысяч рабочих вышли на улицу с рядом политических 
требований. Демонстрация была расстреляна' царскими палачами, 500 ра
бочих были высланы из Батума. Сам товарищ Сталин был вскоре аре
стован царскими охранника'ми и после более чем полуторагодового си
дения в тюрьме был выслан в Восточную Сибирь.

Батумская демонстрация и последовавшая за ней, организованная 
также товарищем Сталиным, грандиозная политическая демонстрация 
на похоронах жертв 9 марта 1902 г. сыграли огромную роль в револю-
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ционном движении в Батуме, подняли на революционную борьбу новые 
слои 'рабочих и вызвали ряд революционных выступлений рабочих не 
только в других городах Закавка'зья, но и по ©сей стране.

«Эта де'монстрация,—  пишет старый батумский рабочий О. Иижер- 
бян,—  организ-ованная и руководимая СталинЫ'М, лишн-ий раз убедила  
нас в том, что только решительная борьба с  самодержавием с оружием  
в руках оривадет трудящ ихся к п обеде».

Крупнейшую роль в политической борьбе батумского пролетариата 
сыграла руководимая товарищем Сталиным нелегальная типография, 
которой он отдал мно^го сил и энергии.

О действии сталинских слов и прокла1маций товарищ Вера Л ом дж а- 
рия рассказывает: «В тот вечер он долго беседовал с рабочими. Ка;ж- 
дый из нас долж ен  был подобрать, организовать товарищей.

В следую щ ий раз С осо провеет сходк у й;а кладбищ е. Собралось 
много народа. Все рабочие с заводов.

Было это ночью.
Выбрали удобное MecTq.
Сталин говорил долго и горячо. Рабочие тесно сплотились вокруг 

това'рища Сосо, напряженно вслушиваясь в его пламенные слова.
Сталинские прокла'мации шли в гущ у рабочей массы. Они nepeixo- 

дили из рук в |рук.и, и те, которые не были на сходк е, проникались с о 
знанием своей силы для борьбы с  капиталистами».

Нинуца М одебадзе пишет: «Товарищ Сталин iжил в дом е М ате Ру- 
сидэе. Д в е комна'ты занимали братья Д арахвелидзе .и Коция Канделаки, 
а в смежной узкой комнате жил товарищ Сталин. Комната не имела 
окна, наружная дверь была .вceгд^^ на' замке и не привлекала к себе  
внимания. Ниша, заменявшая внутреннюю дверь, была завешана платья
ми и походила’ на стенной шкаф... В конспиративной комнатке устано
вили печатный станок. Здесь  работал товарищ Сталин, здех:ь печатались 
сталинские прокламации и в глухую  -ночную пору собирались на' со в е
щание передовы е рабочие.

Сестра Д еспине часто разносила прокламации надежным товари- 
ща'м. Товарищ Сталин привлекал к революционной работе и женщин, 
беседовал с  ними на революционные темы».

Скромность товарища Сталина, простота, детальное знание жизни  
рабочих, сердечная отзывчивость, глубокий оптимизм и неп<ре,кло‘нная 
вера в победу рабочего класса снискали товарищу Сталину любовь и 
уваж ение всех знавших его  [рабочих. Они видели, как во имя сл у ж е
ния народу товарищ Сталин ведет жизнь, полную лишений, не»взгод, 
ола:сностей, это ещ е более укрепляло их ,вер|у в победу рабочего класса.

«•Рабочие,—  пишет тов. П. Хурцилава,—  очень любили его , и если 
было известно, что где-нибудь предполагается его выступление, то туда  
собиралось много народа... Тот, кто хоть раз встречался с товарищем  
Сталиным, никогда не забудет его скро'мности, мудрости, уменья бы 
стро разобраться в событиях и дать правильные, ясные указания, не за 
будет  его  прозорливости, уменья воспитать на всю жизнь в человеке 
беззаветную  преданность дел у  рабочего класса, непримиримость ко  
всем врагам революции».

О  трогательной любви батумских рабочих к своем у вож дю  и учи
телю рассказывает тов. П. Куридзе: «Мы полюбили С осо и сильно при
вязались к нему. Непередаваемая манера обращения с людьми —  обая
тельная простота, внимательность, умение слушать и с  первых слов  
постига'ть человека— привлекли к нему наши сердца, а его  ум, м уж ест
венность и смелость воодуш евляли нас решимостью итти с  ним вместе 
в борьбу и бороться д о  победы ».

О громное В1печатление произвела на рабочих Батума организован
ная товарищем Сталиным встреча нового, 1902 года.
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«:Нжануне нового года,'— рассказывает тов. К уридзе,— товарищ 
Сталин 00'б.рал всех старост 1Сружков и предложил устроить товарище
скую встречу нового года. Предложение было встречено с радостью.

В ночь под (НОВЫЙ год мы собрались на квартире у Силибистро 
Ломджария.

Шутки Сталина' вызывали взрывы смеха. Все чувствовали себя  
превосходно. Как-то незаметно беседа наша перешла на политические 
темы, и тут снова в насту1швшей тишине взволнованно звучал сталин
ский голос.

Так просидели мы до рассвета. Когда в окна проник розовый свет 
зари, Ста'лин поднял бо'кал и скамл: «Ну, вот и рассвет. Скоро вста
нет солнце. Настанет время, это солнце будет сиять для нас».

В эту ночь оформилась батумская социал-демократическая органи- 
зация. Здесь ж е была выделена руководящая партийная группа во 
главе со Сталиным. Так мы встретили со  Сталиным памятный 1у02 год».

В апреле 1902 г. товарищ Сталин был арестован. Из тюрьмы това
рищ Сталин продолжал руководить революционным движением батум
ских рабочих. В тюрьме товарищ Сталин сидел в камере №  6. Сидев
ший вместе с ним тов, Варлам Каландадзе рассказьпвает; «Время у то
варища Сталина’ было строго раоцределено: утром он читал научные 
книги, доставляемые товарищами, изучал немецкий язык, потом состав
лял прокламации и сносился с рабочими, оставшимися на свободе. К а
мера Ks 6 превратилась в штаб и мозг, направляющий революционную  
борьбу батумских рабочих».

После своего первого побега из ссылки товарищ Сталин приехал 
в Батум, а з^тем по заданию партийной организации 'переехал в один 
из К|рупнейших рабочих центров России —  в Баку.

Интересные эпизоды, связа^чные с работой товарища Сталина в 
Баку в 1904 г., рассказывает старый рабочий тов. И. Вацек: «Однажды  
(К нам на завод пришел товарищ Сталин. Он сказал мне: «Типограф!ИИ  
гроэит провал, яуЖ'Но (вьгручать». Типографии нашей грозила <провока(Ц'ИЯ,. 
и надо было немедленно предотвратить провал — перевезти станок и 
остальное оборудование в другую, надежную квартиру.

Типографию дважды спасает товарищ Сталин. Благодаря его зор
кой революционной бдительности нам удается выявить несколько про
вокаторов».

«ВспоМ'Инается,— продолжает тов. Вацек,— такой эпизод. Мы хо- 
poHHvTH убитого товарища Ханлара. На' похоронах присутствовал и това
рищ Сталин, который использовал похороны для крупной демонстрации 
рабочих. Сперва на похоронах играл духовой оркестр — <<сВы жертвою  
пали». Но как только мы вынесли гроб, меня позвал полицмейстер: «Ты 
распорядитель похорон? Чтобы не было музыки!» Однако, ещ е не 
успел оркестр уйти, как впереди и позади гроба появились два хора, 
организованные товарищем Ста’линым, и начали петь похоронный марщ. 
Так мы дошли до Баилова. Товарищ Сталин, все время поддерживав
ший со мною связь, подозвал меня к себе и сказал: «Разошли ребят по 
заводам, пусть, начиная с  электрической станции, заводы по пути ше
ствия похоронной процессии да’ют гудки, пока будет виден гроб». И вот 
надо было видеть, в каком положении оказались полицмейстер и при
став. Когда загудели десятки заводских гудков, пристав подбежал к 
полицмейстеру; «Ваше высокоблагородие, что мы наделали? Пусть бы 
лучше играла музыка, меньше бы высыпало народу яа' похороны...» 
Действительно, жандармам было чего пугаться. Похоронная процессия 
вылилась в мощную политическую демонстрациЕО рабочих».

Трогательно звучат воспоминания тов. Вацека о том, ка’к прово
жали товарища Сталнина в очередную ссылку: «Это было осенью. Мы 
знали, что у Сталина нет зимней одеж ды , обуви. Он был в сатиновой
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рубашке и чустах. Мы купили полушубок, сапоги и еще кое-какие вещи, 
которые он взял после долгих уговоров. Я вышел провожать товарища 
Сталина. Хотелось проститься с любимым руководителем и посмотреть, 
одел ли он нашу одеж ду. Под Баиловым шел этап. Сталин скован руч- 
ными кандалами с одним товарищем. Заметив меня, он улыбнулся».

В ряде вскпоми'наний имеют/:я примечательные указания об отно
шении молодого Сталина к Владимиру Ильичу и его работам. П, Капа- 
надзе рассказывает об одной своей беседе с товарищем Сталиным в 
1898 г.; «Я подошел к Иосифу, пораженный его резкой критикой взгля
дов Жордания. Иосиф сообщил мне, что читал статьи Тулина (Ленина), 
которые ему очень no îfpaвились.

«Я во что бы то ни стало должен увидеть его»,— сказал он мне 
тогда».

Г. Паркадзе указывает, что уж е в семинарии товарищем Сталиным 
была изучена работа Ленина «Что та’кое «друзья народа» и как они 
воюют против социал-демократов?»

B. Кецховели, рассказывая о встречах своего брата Ладо с това
рищем Сталиным, пишет; «Во вре̂ мя беседы (которая была в 1893 г .—  
В, Г.) товарищ Сталин и Ладо часто называли имя Ленина. Ладо восхи
щался ясностью теоретической мысли Ленина, ее близостью к практике. 
Товарищ Сталин, соглашаясь с Ладо, говорил: «Ленин ближе Плеха
нова стоит к жизни».

C. Тодрия рассказывает: «Помню также товарища Сталина —̂ уж е  
тогда непреклонного ленинца. Как-то раз он мне показал первый или 
второй но-мер «Искры» и прочел статью о китайских боксерах за подпи
сью «Н. Л.». Для меня это было целым событием. Он сказал мне: 
«Если «Искра» попадет к тебе в^руки, чита'й ее внимательно, особое 
внимание обращай на статьи «Н. Л.».

В настоящее время редакция «Зари Востока» готовит выпуск в свет  
сборника воспоминаний о товарище Сталине. Книга эта будет драгоцен
ным подарком для всех народов нашей страны. С волнеиием и боль
шим интересом будут читать ее рабочие, колхозники, наша интеллиген
ция. Нужно пожелать этой чудесной книге самого широкого распро
странения. Нужно пожелать, чтобы собирание воспоминаний о работе 
товарища Сталина в Закавказье было продолжено и дальше. Нужно 
пожелать, чтобы такая же работа была' проделана всюду, где жил и 
работал товарищ Сталин.
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ ТОВАРИЩА СТАЛИНА,
изданные на иностранных языках" '̂ 

(Краткая справка)

Помещаемая ниже краткая справка о 
распространении важнейших пр<.)и;нведсмнй 
товарища Сталина в переводах на нпо- 
страпные язьжи даст п:редставлеп51е о си
ле влияния марксистско-ленинских идей 
среда населения всего земного шара, о 
то.м, какую вслнкую пр'итяг^атсльную силу 
имеет учение марксизма-лсниниз.ма для 
трудящихся всех стран.

По далеко не полным сведениям, 65 
сталинских работ изданы на 33 разных 
языках народов всего ми-ра. В самых от
даленных уголках зем110Г0  шара трудя
щиеся .массы .'шеют возможность знако
миться с марксистско-лен’инскш! учением, 
дополненным и развитым применительно к 
новым историческим условиям гениальней
шим человеком нашей эпохи — товарищем 
Сталиным,

Революилонная теория, теснейшим обра
зом связанная в протгзведения:: товарища 
Сталина с повседневной революционпюй 
практикой )1ашей эпохи, глубоко научная 
и необычайно ясно и сжато изложенная, 
стала, та КИЛ! образом, доступной многим 
сотням миллио-пов тр\%тяи1,егося человече
ства капиталистического мира на их род
ном языке. По стзлински.м работам они 
могут знакомиться с богатейшей револю
ционной тактикой па'ртии большевиков, яв- 
ляюн|,ейся образцо'М та^ктики для рабочего 
класса всех стран. Из произведений то
варища Сталина трудящиеся всего мира 
узнают о путях и формах бо<рьбы нашей 
партии на разных исторических этапах, 
той партии, которая привела народы Рос
сии к победе пролетарской революции и 
к победе социализма в нашей стране. О д

новременно трудящиеся капиталистических 
стран смогут уясиить себе, почему потер* 
пела поражение резолюция в их "странах, 
какую нредагельскую роль в этом пора
жении сыграли социал-демояратия и 
контрреволюционные троцкистские эле
менты и каковы дальнейшие задачи рабо- 
чего класса и угнетенных народов в борь
бе за по'беду всемирной пролетарской ре
волюции,

«Вопросы ленинизма» я в л я ю т с я  настоль
ной книгой всех граждан Советского Сок>- 
за; благодаря переводам эта книга стала 
также достоявшем народов 17 госуда1рств.

•  Настоящий список является неполным: 
произведения, изданные до 1923 г., не уч
тены; кроме того нелегальные издания, а 
также издания на восточных языках учте
ны далеко не все. Если  в каком-либо го
ду было несколько изданий, их число ука
зывается в скобках.

«Исторнк-марксйст» Ns 1.

На языках ряда н^одов она выдержала 
по нескольку изданий: 8— на немецком,
5— на аиглийскам, б— на французском 
и т , д. Кроме того почти все работы, во
шедшие в «Вопросы ленинизма», на мно
гих языках издавались каждая в отдель
ности; так, работа «Об основах ленинизма» 
издана на 25 языках, в том числе на 
моисольском, копейском, китп'Ь-ком и пен

джаби (язык части народов Индии).

Не менее показательным является рас
пространение других сталинских р а ^ т 
среди народов всего мира. Так  !!апример 
« К  вопросам ленинизма» издана на 19 
языках, «Марксизм и национальный во
прос» — на 13, «О Ленине»—’ На 16, «О к
тябрьская революция и тактика русских 
коммунисте©» — на 14 языках и т. д. О т
четный доклад това'рии1,а Сталина X V  
Съезду В К П (б ), изданный на б языках, 
знакомит широкие ■ зарубежные массы- с 
историческими решениями нашей партии 

о коллективлзац?ш сельского хозяйства, о 
составлен!И1 первого пят:г;стиего плана 
народного хозяйства, т. е. знакомит наро
ды всех стран с те.м путем, котопьп* наша 
страна шла к социализму и который неиз
бежно повторит в основном каждая стра
на в своем дальнейшем историческом раз
витии.

Доклад товарин1а Сталина в январе 
1933 г. на объединенном Пленуме Ц К  "И 
U K K  В К П (б ) был издан в том же году на 
18 иностранных языках. Трудящиеся мас
сы и уг!{етенные народы капиталистиче
ского мира цолучили яркое и убедитель
ное доказательство превосходства совет
ской социалистической системы над капи
талистической: когда капиталистический
мир корчился в судорогах всеобщего 
мирового экономического кризиса, рабочие 
и колхозники С С С Р  досрочно выполняли 
свою первую пятилетку. Товарищ Сталин 
R своем докладе нагля^^но показал всему 
миру, как С С С Р  «из страны аграрной... 
стал страной индустриальтгой»,  ̂ как победа 
социализма во всех отраслях народного 
хозяйства ликвидировала безработицу в го
роде, нищету и бедность в деревне. Весь 
мир в то время узнал, что в Советском 
Союзе в подавляющем большинстве пред
приятий введен семичасовой рабочий день 
и шестичасовой —  во вредных для здоровья 
предприятиях. Эти достижения, такие по
нятные и естественные для нас, пользую*

^ И . С т а л и н  «Вопросы ленинизма», 
стр. 438. 11-е изд.
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'’.и :;ения това-

.а Сталина на 
издг.ны ii;j '1:, 
выдержав!!! но

5ЦИХСЯ б."агрмп coufia.nn:'Nn, гаяляют, не 
надо ЭТОГГ) MC’MTV : [)удя!'1’;хся
пяти U I г их :г:-‘.п1ог{)

По viij-e it,; о к;-, к ч •• ..-хп гоциализма 
становшпи;:. ru'.e. болое 5'0гл'.т!!:ыми, все 
игпрс р л : п п п : - т г п и rnvM
pHii'.;) \ . l;,i , ; .j

Отчстиы'- Я( :-.:аиы 
X V II и XVlii !1л]|усь(.'здах 
языках, г: г)яде опи
ао.скол}>ку иллаимП. /.((мслад на ^Шс.шьгчаГ!- 
пом VH1 C'OIU'TOB о проекте К('Ч-
ституцпи СССР издан на 27 я;5ыках. Эти 
три доклал.а позиакоммли рабочий класс 
и угнетенные народы кап1!тал»стичсски?: 
стран с 1КМ5ЫМИ I'FirauTCKii.MH достижения
ми Стра’гы сонетов, где со1:палистмчс'-кий 
уклад стал «оезраздел'ьмо господстзую- 
щей 11 сд т!ст !,с 1пю командующей силой 
во всем народном хозяйстве»

С необыча1!!1ь:м интересом и кол'неигг'ем 
познакомидис], трудяпи!еся всего мира, все 
передовые и прогрессивные деятели с до
кладом ю карита Сталина о Конституции 
rt с самим тексгом' Сталинской Конститу
ции, где в сжатых, чеканных формулиргт- 
ках зафиксированы итоги блестящих лобсд 
Спраны советов. Великие права и вы* 
союие обязанности граждан социалистиче
ского государства звучат для трудящихся 
ка'п'итали'стических стран как призыв к 
борьбе за создание социалистического об
щества 30 всем мире, показырают, что 
путь, которым идет Страна советов, впол'№̂  
возможен и неизбежен для всех стран 
мира.

Сталинская 
к»м образом, 
продолжают

л!0 ''еи в "■ л̂пстнчг -̂ких ст' -v.ax. - уже-

Конституция показывает, та- 
что то, «о чем мечтали и 

мечтать миллионы честных

тру:..
(•■КПП 1\и;

• м/. .

Viipn !̂Л„:И, 
ппизывом ооо-; VI' 'Л'.\ ус'\

бей силы к борьбе за мир, за счастье н:: 
ptv” ; ’ ';, ■; '•<)Г)),ис за noniioe 0 Сй0 б0 /КДС1-;1̂
от к<(П|Г1:'.,'!!!з,\:а.

Ж ая;;;) стремятся трудящиеся всех ка- 
П'гтдчо-уиче-.'--iix стран узнать правду о 
Coiu'i.’KOM Сх^юзе. Эту правду о СССР, 
высокую пауку 6opb6t>i и победы, основан
ную на знании законов оби1,естзенного раз* 
Ш1ТИЯ. на несраз1'еиисл1 искусстве мшчр-иа- 
л 1‘.стпчес;:о!1 Д|:алекгики, они находят в ра* 
ботах товари1.!10 Сталина. Сталинские книга 
деиствук',т на капиталистический мир раз- 
руштельиее чем взрывы самых сильных 
бомб. Они страшнее для капиталистов и 
1ЮМОПМ1КОВ чем целые апмии. Недаром про
изведения товарища Сталина запрещены 
в больии;ист1?е капиталистических стран, и 
наймить; !1>п1ер.чализма сажают там в тюрь- 
Л1Ы тысячи людей за то, что они осмелива
ются читать работы товарища Сталина.

Но через все кордоны, используя ле
гальные возможности, а чаще всего неле
гально, работы товарища Сталина доходят 
до трудящихся и угнетенных всех каплтз- 
листических стран, они вербуют среди них 
все новые и новые Т111сячи сторонников 
советской власти, новые тысячи борцов за 
дело социализма во всем мире.

Приводимые ниже цифры — результат 
гигантских усилий, а ипогда и проли гой- 
крови передовых борцов за дело согла- 
лизма в империалистических странах, ко
торые, часто с опасностью для жтг^ии, рас
пространяют произведения TOBap'Hi.'u'J’ 
Сталина во всем м.ире.

Краткий перечень произведений топар1!ща Сталина на 
иностранных языках

I ЗЛ.ЧНО ня следующих 
м ,{мках: Год издания

Вопросы ленинизма 

Немецком

Английском

Французском

Голландском
Шведском
Норвежском
Польском
Чешском

 ̂ И. С т а л и н  «Вопросы 
стр. 440.

1926, 1927, 
1929 (2 изд.), 
1931, 1933, 
1934, 1938 
1928,
1933 (2 изд.).
1934, 1937
1926, 1930, 
1931,
1938 (2 изд.).
1939 
1938
1935, 1938
19'̂ 5
1933
1927, 1937

лешнгазмал,

Издано н;) с.^елуютнх
5i3i>iKiix; 1 од изланн»

Венгерском 1936
Румынском 1936
Болгарском 1934, 1935
Словенском 1938
Финском 1932
Эстонском 1934, 1935
Латышском 1935
Китайском 1931, 1934
Корейском 1934, 1936
Хорватском 1939

Об основах ленинизма
Немецком 1924, 1925,

1933, 1935
Английском 1925, 1926,

Французском

= Т а м ж е , стр. 533. '

1932 ( 2  изд.), 
1934 {3 изд.) 
1924, 1925, 
1933, 1936



Издано на 1 ледующих 
ял.1 ках:

Испанском

Голландском

Ш ведском
Норвежском
Польском
Чешском
Венгерском
Порту га лъскам
Итальянском

Год излпни»

1924, 1928. 
1930, 1931, 
1936 (3 изд.), 
1937, 1938, 
1939 (2 изд.) 
1933, 1935, 
1938
1925, 1934. 
1925
1935 
1925
1936

1932, 1934, 
1938

Румынском 1936
Турецком 1934
Греческом 1927, 1933
Финском 1925, 1926
Эстонском 1936
Латышском 1925
Литовском 1925, 1934
Японском 1936
М онгольском 1936
Китайском 1939
Корейском 1932, 1933.

10'?7
Пенджаби (язык Иид»и) —
Малайском —

К  вопросам ленинизма
Немецком 1937
Английском 1934, 1939
Французском 1936
Испанском 1936, 1937, 

1939 (2 изд.)
Голландском 1934
Ш ведском 1934
Чешском 1935 (2 изд.)
Венгерском 1932
Финском 1925
Литовском 1934
Итальянском 1932
Румынском 1936
Болгарском 1933
Словенском 1934
Хорватском 1934
Турецком 1934
Японском 1938
Китайском 1939
Корейском 1932, 1937

Марксизм и национально-колониаль
ный вопрос

Немецком 1939
Французском 1937
Голландском 1939
Польском 1935
Болгарском 1936
Эстонском 1936

Марксизм и
Немецком
Английском

Французском
Испанском
Голландском
Литовском

национальный вопрос
1937, 1939
1935,
1936 (2 изд.),
1937
1938
1936, 1938 
1937 
1937

иография 13

Излаио п.! с.’л,*дг'юцц;>. 1 од 1!.«ДПНИЯ

Итальянском 1939
Румынском 1936
Китайском 1939
Малайском 1938
Арабском 1939
Фламандском 1937
Корейском 1937

I) К  национальному вопросу
в Ю гославии

) Еще раз к национальному вопросу

Корейском 1934

0  Ленина
Немецком 1934, 1939
Английском 1934, 1939
Французском 1934, 1937, 

1939
Испанском 1934, 1937, 

1938, 1939
Голландском 1934
Ш ведском 1934 ^  тм,)
Польском 1933
Чешском 1934
Итальянском 1934
Румынском 1933
Словенском 1934
Хорватском 1934
Греческом. 1927
Финском 1934
Эстонском 1934
Японском lt36
Китайском 1934
М с«гольском 1М4

Заветы Ленина

Речь товарища Стаднна 26 января 
1924 года

Английском 1934
Польском 1933
Китайском 1932
М онгольской 1933
Японском 1934

Л е н и н  Я С т а л и н  
Избранные произведения 1917 годт

Немецком
Английском
Французском
Испанском

1939
1938 (2 изд.)
1938
1938

На путях К Октябрю
Статьи я речи. М ари — вмтябрь 1917 regw

Немецком 1927
Английском 1934, 1937

Октябрьская революция и тактикт 
русских коммунистов

Немецком
Французском
Испанском

Голландской

1936, 1938
1936
1936, 1937, 
1938, 1939
1937



Критика и библиография

Изяагш па следующих 
языках;

Польском
Чешском
Румынском
Датском
Болгарском
Г реческом
Финском
Латышском
Литовском
Китайском
Корейском
Японском

Год издания

1933, 1939 
1937
1936 
1939
1937 
1927 
1934 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937

Об Октябрьской революции  
Сборник статен и речей

Немецком
Английском

Французском
Эстонском
Корейском

1933
1934 (2 изд.), 
1937 (2 изд.)
1934
1935 
1934

Международный характер 
Октябрьской рсволю ц и и.

К десятилетию Октября.

Эстонском
Латышском
Болгарском
Китайском

1937
1937
1937
1937

Теория и практика пролетарски^ 
революции

Английском 1936

Стратегия и тактика пролетарской 
революции

Английском 193В

Октябрьский переворот и националь
ный вопрос

Польском 1932

К вопросам о рабоче-крестьянском 
правительстве

Ответ тов. Дмитриеву 
Корейском 1933

О политических задачах универ
ситета народов Востока

Корейском 1933
Японском 1935

О перспективах 
китайской революции

Корейском 1933
Ленин и Сталин о разделе Китая

Китайском 1935

Революция в Китае 
и задачи Коминтерна

Корейском 1933

М члпно па сл сдч’нэш п х
я;я.1ках: 1 ОД \пдан11п

Ленин и Сталин о молодежи
Немецком 1937
Французском 1938
Монгольском 1934
Корейском 1933
Польском 1931

0 комсомоле
Немецком 1926
Испанском 1938
Финском 1934
Румынском 1935
греческом 1933

0  трех основных лозунгах партии
по крестьянскому вопросу

Корейском 1933
Болгарском 1939

К вопросам аграрной политики
в  СССР.

Речь на коифсренцип аграрннков-марксис-
тов 27 декабря 1929 года

Немецком 1930 (2 изд.)
Анг/шнском 1931, 1933
Французском 1930
Испанском 1938
Шведском 1930
Польском 1930
Эстонском 1931
Болгарском 1938
Финском 1930

К  вопросу 0 политике ликвидации
кулачества как кш сса

Аиг.тийском 193!, 1933
Французском 1930

Головокружение от успехов
Немецком 1930
Французском 1930
Польском 1930
Финском 1930
Эстонском 1931

Ответ товарищам колхозникам
Польском 1930
Эстонском 1931
Финском 1930
Греческом 1930

О работе в деревне

Речь на объедтаениом Пленуме Ц К  а 
Ц К К  ВКП(б) И января 1933 г.

Немецком 
Английском 
Чешском 
Финском 
Китайском 
Польском 
Монгольском

1933 (2 изд.)
1933 (2 изд.) 
1933, 1934
1934 1
1933 (2 изд.) 
1933



Критика и библиография

Издано ня следующих 
языках: 1 Од издпипя

Речь на Первом всесоюзном съезде  
колхозников-ударников 

19 февраля 1933 года

Немецком 1933
Английском 1933
Французском 1933
Испанском 1938
Польском 1933
Финском 1934
Китайском 1933
Корейском 1933
Чешском 1933

Речь на совещании передовых 
комбайнеров и комбайнерок 

1 декабря 1935 года

Немецком
Французском
Английском
Финском
Эстонском
Корейском
Латышском
Румынском
Болгарском
Греческом
Китайском
Польском
Японском

1935
1936 
1935 
1935 
1935 
1935 
1935 
1935 
1935 
1935

(2 изд.) 

(2 нзд.)

1935
1936

Речь на совещании 
передовых колхозников и колхозниц  

Таджикистана и Туркменистана
4 декабря 1935 года

Немецком
Английском
Эстонском
Румынском
Болгарском
Греческом
Китайском
Корейском
Польском
Японском

193о (2 нзд.)
1935
1935
1935
1935
1935
1935

1935
1936

Устав сельскохозяйственной артели 

Эстонском 1931

Год великого перелома.
К  X II годовщине Октября

Немецком
Английском

Французском
Польском
Корейском

1930
1929, 1931,
1933
1930
1929
1935

О задачах хозяйственников.
Речь на Первой всесоюзной ко!1фсренции 
работников социалистической промышлен

ности 4 февраля 1931 года

Немецком 1931 (3 изд.),
1937 (2 нзд.)

!'1:?ЛсТ1!о n.'i следующих
я;5!.:к-;,х: Г'.)Д и:?да1П!я

Английском 1931 (2 изд.)
Испанском 1931
Фниском 1931
Эстонском 1931

овая обстановка — новые задачи
хозяпст6 си но со с трои гельстоа.

Речь па совещаиит! хозянсгв::чн1'ков
23 июня 1931 года

Немецком 1931 (3 изд.)
Английском 1931,

1932 (3 изд.)
Испанском 1931, 1938
Нильском 1931
Чешском 1931, 1932
Финском 1931
Эстонском 1931
Болгарском 1931

Итоги первой пятилетки.

1,оклад на объедш'еилЮ'М Пленуме Ц К  и
Ц К К  ВКП(,5) 7 января 1933 года

Немецком 1933 (3 изд.)
Английском 1933 [ о  и':>д.)
Французском 1933
Испанском 1933
Голландском 1933
Польском 1933
Чешском 1933 ■ '
Венгерском 1933 (2 изд.)
Фш^ском 1933
Литовском 1933
Норвежском 1933
Словенском 1933
Хорватском 1933
Греческом 1933
Китайском 1933 (2 изд.)
Корейском 1933
Монгольском 1933
Пенджаби (язык Индии) —

'̂ ечь на Первом всесоюзном совец{а-
нии стахановцев

17 ноября 1935 1года

Немецком 1935 (3 изд.)
Английском 1935 (3 изд.),

1936 (2 изд.)
Фра};цузском 1936 (2 изд.)
Польском 1935
Финском 1935
Норвежском 1936
Датском 1935
Итальянском 1935
Румынском 1935
Испанском 1936,

1938 (2 изд.)
Шведском 1935
Голландском 1936
Болгарском 1935
Г реческом 1935
Китайском 1935
Корейском 1935
Японском 1936
Фламандском 1936



t:^4 Критика и библиография

И :« л я и о  jf.'i !'л .'чун)1;1:»х  
Я31.1ках; Гол м:зд:̂ 1 И!Я

О кадрах социалистической

промышленности
Финском

Ь1емецком
Английском

1935

О технике
1932
1932

Очередные задачи партии 
в ьихциональном вопросе.

Доклад на X  съезде РКП(<3) Ю л!арта 
1921 г о д л

Польском 1933

К  итогам X IV  конференции РКП(О).
Доклад активу М{>скопс:кг>й организации 

Р К П (б ) 9 тая 1925 года

Венгерском
Китайском
Финском

1925
1933
1925

По.ттический отчет Центрального 
Комитета X V  съ езд у  ВКП(б)

3 декабря 1927 года

Немецком 1928
Французском 192S
Испанском 1927
Польском 1928
Фннском 1028
Латышском 1928

Политический отчет Центрального 
Комитета X V I съ езд у  ВКЩб)

27 ■«овя 1930 года
Немецком 1930 (2 изд.).

1931
Английском 1930 ( 2 изд.)
Французском 1930, 1934
Испанском 1930
Польском 1930, 1932
Чешском 1930 (2 изд.)
Венгерском 1930
Финском 1930
Латышском 1930
Португальском 1931
Итальянском 1931
Эстонском 1930
Греческом 1930

Отчетный доклад XVII съ езду  
партии о работе Ц К  ВКП(б)

26 января 1934 года

Немецком 1934 (2 изл.)
Английском 1934 (4 изд.),

1935
Французском 1934
Испанском 1934
Г  олландском • 1934
ГЛвелском 1934
Датском 1934
Польском 1934
Чап1ском 1934
Венгерском 1934 ( 2  изд.),

Hxi.'JHo h:i следующих 
?1змлах;

Финском
Эстомскол*
Литовском
Португальском
Итальянском
Болгарском
Словенском
Хорватском
Греческом
Японском
Монгольском
Китайском
Корейском

Год издания

1934
1934
1934
1935 
1935 
1934 
1934 
1934 
1934 
1934 
1934 
1934 
1934

(2 изд.)

Отчетный доклад на XVIII съезде  
партии о работе Ц К ВКЩ б)

10 марта 1939 года

Немецком
Л|М'Л[!ИСКОМ
французском
Испанском
Голландском
Шведском

1939
1939
1939
1939
1939
1939

(2
(4
(2
(4

изд.)
изд.)

изд.)
изд.)

Норвежском 1939
Датском 1939
Польском 1939
Венгерском 1939
Финском 1939
Итальянском 1939
Румынском 1939
Болгарском 1939
Словенском 1939
Сербском 1939
Хорватском 1939 (2 изд.)
Турецком 1939
Японском 1939
Монгольском 1939
Китайском 1939
Малайском 1939
Арабском 1939

) проекте Конституции Союза ССР.
1оклад на Чрезв1.пайном УГГГ всесоюзном
съезде советов 25 ноября 1936 года

Немецком 1936 (2 изд.),
1937 (2 изд.)

Английском 1936 (2 изд.).
1937 (4 изд.) 
1939

Французском 1936 (4 изд.)
Испанском 1937 (2 изд.), 

1938, 1939
Голлаггдском 1936
Шведском 1936
Норпс;кском 1936
Датском 1937
Польском 1936
Чешском 1936 (2 изд.)
Словацком 1936. 1937
Венгерском 1936 (2 изд.)

1937
Фипском 1936
Эстонском 1936, 1937
Литовском 1935
Итальянском 1937
Румынском 1936
Болгарском 1937
Словенском 1937



к pii тика и библиография

ЧИП ' rnni

СерГк.'ком 1937
Хорватском 1937
К и raff с ком 1936
М онгольском  1937
Япо!н:ком 1936
К орейском , 1936, 1937
Ма[)аги (язык Инлик) 1939
JlaTiiinirKO.M 1936, 1937

Речь на пргд(илбори(}.и собрании из
бирателей Сга.'шнского избиратель

ного окпцга г. М осквы
11 г . п Больш ом

Н емецком ' ^ 1937
Англи11ском 1937
Францу.зском 1937
И спанском 1938
П ольском 1939
Б олгарском 1937
Китайском 1938
М онгольском 1937

Tf. : : : ( '  ?/( .ченинизм?
Р еч ь  H.J г. 1:'г?у.л!о фракции В Ц С П С  

19 'ю .бря 1924 года

П п л ь о‘г:о'м 1925

Вопросы и ответы.

Речь в С вердловском  университете  
9  пюкя 1925 года

Н емецком
Английском
Ф ранцузском
К орейском

1925
1926  
1926  
1934

О правой опасности в ВКЩб).

Речь на пленум е М К  и М К К  
19 октября 1928 года

Н ем ецком
Финском

1937
1930

О правом уклоне в ВКЩб).
И з речи на пленум е Ц К  В К П (б )  

в апреле 1929 года
Корейском 1936

О троц1сиз.мв и некоторых вопросах  
партийной работы

Н емецком
Ч еш ском
Словацком
Венгерском

1937
1937
1937
1937

О  недостатках партийной работы и 
мерах ликиидаи^ии троцкистских и 

иных двурушников.
ДокЛ’ЗД н заклю чительное слово на п л е 
нум е U K  В К П (б )  3 - - 5  л:арта 1937 год а  

Н ем ецком  . 1937 (4 изд .)
Английском 1937 (4 Р1зд .) ,

1938

Ф ранцузском 1937
Испанском 1938 {2 ]ид .) ,

1939
Г олландском 1937
Н орвеж ском 1937
Д атск ом 1937
П ольском 1937
Венгерском 1937
Э стонском 1937
Л итовском 1937
И тал ья 1{ском 1937
Румы нском 1937
Болгарском 1937
Китайском 1937
М онгольском 1938
К орейском 1937
Латышском 1937

О некоторых вопросах истории 
бо./1Ьшевизма.

П исьмо в редакцию  ж урнала «П р ол етар 
ская револю ция»

Немецком  
А нглийском  
Финском  
П ортугальском  
М онгольском  
Китайском  
П ольском

1932
1932  
1934
1931
1933
1932 
1932

Беседа с первой американской 
рабочей делегацией
л ШО-Г

Н ем ецком 1927
Английском 1927
И спанском 1938
Финском 1934
Т урецком 1936
К орейском 1933
Китайском 1933

Беседа с иностранными рабочими
делегациями

5 ноября 1927 год а

Н емецком 1927 (2 изд,
1933

Английском 1927, 1928,
1934

Ф ранцузском 1927

Беседа с немецким писателем
Эмилем Л ю двигом
13 декабря 1931 года

А нглийском 1932
Ф ранцузском 1938
И спанском 1938
И тальянском 1932
Китайском 1932

Беседа с английским писателем
Уэллсом Г. Д .

23  июля 1934 года

Н ем ецком 1936
Английском 1935, 1936
И спанском 1938
Т урецком 1936
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Издано па следующих 
я'».м«ах: Г о д  и з д ; 1 ния

И:?длио на с л е д у ю н г и х  
яныкйх: Гол издания

Беседа с председателем американ
ского газетного объединения 

«Скриппс-говард ньюспейперс» 
господином Рой Говардом

1 марта 1936 года

Немецком 1936 (2 изд.),
1937

Английском 1936 (3 изд.)
Французском 193f)
Испанском 1936 (2 изд.), 

1937, 1938
Польском 1936
Шведском 1936
Финском 1936
Эстонском 1936
Латышском 1936
Итальянском 1936
Румынском 1936
Болгарском 1936
Словенском 1936
Хорватском 1936
Турецком 1936
Китайском 1936
Монгольском .1936
Японском 1936

Речь 6 Кремлевском дворце на вы
пуске академиков Красной Армии

4  м а я  1935 года

Немецком 1935, 1937
Английском 1935 (2 изд.)
Французском 1935
Испанском '1935, 1937,

1938
Г  олландском 1935
Шведском 1935
Норвежском 1935
Датском 1935
Польском 1935
Чешском J935
Эстонском 1935
Латышском 1935
Румынском 1935
Греческом 1935
Китайском 1935
Корейском 1935

О трех особенностях 
Красной Армии

Немецком
Французском
Испанском
Чешском
Китайском
Монгольском

1938 (2 изд.)
1938
1939
1937
1938 
1938

Речь товарища Сталина на приеме & 
Кремле работников высшей школы 

17 мая 1938 года

Немецком
Англи!кком
Французском
Испанском
1'олла!1Дском
Норпежском
Итальянском

1938
1938 (2 изд.)
1938
1938
1938
1938
1938

Ответ товарищу Иванову Ивану 
Филипповичу

Немецком
Английском
Французском
Польском
Венгерском
Болгарском
Монгольском
Китайском
Итальянском

,1938 (2 изд.) 
1938
1938
1939 
1939 
1938
1938
1939 
1938

Письмо с Кавказа. Письмо товарища 
Сталина Ленину из Сольвычегод- 

ской ссылки
Финском 1936

О печати
Рабочий материал по курсу «Основы 

марксистско-ленинского учоиия о печати» 
в помощь рабселькоровскому семи.нару

Эстонском 1931
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Большевистская печать в тисках царской цензуры. 1910— 1914. Га
зеты «Звезда» и «Правда». Сборник документов. Составители М. Лурье 
и Л, Полянская. Под редакцией В. Быстряиского. Ленинградский инсти
тут истории ВКП(б) и Управлеиие центральных государственных архивов 
в Л ени11граде. Ленинград. 1939. 200 стр. 5 руб.

в  сборнике «Большевистская печать в ти
сках i^apcKoti цензуры» собраны сохранив
шиеся R архиве Главного управления по дс- 
via\i печати материалы об отношении цар
ской цензуры к большевистским газетам: 
«Звезде», «Невской звезде», «Правде», 
«Рабочей правде», «Северной правде», 
«Правде труда», «За правду», «Пролетар
ской правде», «П уть правды» и «Трудовой 
правде». В сбофшке помеш,еиа переписка о 
репрессиях против большевистской перио
дической печати: штрафах, конфискациях, 
закрытии газет и привлечсиии редакторов к 
судебной ответственности.

После подавления революции 1905 г. на
ступил ряд лет жестокой реакции. Новый 
подъем революционного движения начинает
ся в 1910 г. и наибольшего размаха дости
гает в апреле — мае 1912 г., во время лен
ских дней, и особенно накануне империали
стической войны, когда рабочие в Петер
бурге уже вышли на улицу и началась 
борьба на баррикадах.

«После трех лет самого бесшабашного 
разгула контрреволюции,— писал Ленин 
в декабре 1910 г.,— н а р о д н ы е  лг а с с ы, 
больше всего угнетенные, придавленные, 
зао!{тые, запуганные всякого вида пре
следованиями, снова начинают под!1имать 
голову, снова просыпаются и начинают 
приниматься за борьбу. Три года каз!1ей, 
преследований, диких расправ уничтожили 
десятки тысяч одних «врагов» самодер
жавия, заперев в тюрьмы и услав в ссыл
ку сотни тысяч других, запугали еще 
сотни и сотни тысяч третьих. Но миллио
ны и десятки миллионов теперь уже не 
те, чем они были до революции. Эти f̂ил- 
лионы н и к о г д а  еи],е в исторш! России 
не переживали таких назидательных, на
глядных уроков, такой открытой борьбы 
классов. Что в этих миллионах и десят
ках миллионов началось новое глубокое, 
глухое брожение,— это видно из летних 
стачек текущего года и из недавних де
монстраций» 1.
В 1910 г. в стачках участвовало 47 ты

сяч, в 1913 г. — уже 1272 тысячи, а в 
первой половине 1914 г .— около полутора 
кшллионов рабочих. Политические стачки 
уже резко преобладают над экоиомически- 
ь!!!, составляя в 1912 г. 80,5% общего числа 
стачек.

Новый революционный подъем сопрово
ждался ' возрождением легальной больше
вистской печати. В 1910 г. начинает выхо
дить газета «Звезда», а в 1912 г .— газета 
«Правда», просуществовавшая под разными 
названиями вплоть до империалистической 
войны.

Появление легальной рабочей прессы, в 
особенности боевой . революционный тон

* Л е н и н .  Соч. Т . X IV , стр. 392,

большевистских газет с самого начала при
влекает особое внимание департамента по
лиции. 17 декабря 1911 г. департамент по
лиции рассылает специальный циркуляр гу 
бернаторам и градо!!ачальникам с предло
жением усилить борьбу с легальной со
циал-демократической печатью.

«Характерной чертой социал-демокра- 
тичоск(л-о дзиж ош я в течение последне
го времени (1910— 1911 г г .) ,— говорилось 
в циркуляре,— является широкое разви
тие легальной партийной прессы в Рос
сии... Министр внутренних дел, обращая 
внимание на издающиеся в некоторых 
местностях империи газеты и журналы 
левого и в особенности со11,иал-демокра- 
тического направления... преподал указа
ние в том смысле, что за подобными га
зетами и журналами надлежит иметь не
престанное наблюдение, подвергая их от
ветственности в‘ случае нарушения издан
ных по сему предмету обязательных по- 
станоплений или возбуждая против них в- 
ycTauoB.'iciufOM порядке уголовное пресле
дование» (стр. 32) ^
Вслед за этим циркуляром начались са

мые жестокие преследования рабочих га
зет; редкий номер пе подвергался каким- 
либо репрессиям— конфнскац1П1, штрафам; 
часто газета и вовсе закрывалась, а редак
тор привлекался к судебной ответствен
ности.

По подсчету М. Лурье, из 96 номеров 
«Звезды» и «Невской звезды», вышедших 
за время с 16 декабря 1910 г. по 5 октяб
ря 1912 г., рч;'1грессиям подверглись 49 но
меров, причем 39 номеров были конфиско
ваны, а по 10 номерам был!1 наложены на 
редактора штрафы на общую сумму в 4615' 
рублей.

Eu ic более тяжкие репрессии обру1!л?лнсь 
на «Правду»: из 636 номеров этой газеты 
по 35 номерам было наложено штрафов на 
общую сумму 16 250 р у б . ,  152 номера были 
конфискованы. Официальные редакторы 
«Правды» были npnroBOpCfibi к 9 месяцам 
тюрьмы без замены штрафом и к 93 меся
цам и 3 неделям тюрьмы с заменой штра
фом. Таким образом, каждый третий номер 
газеты П(>Д:?ергался ропрссс1-[ям.

В сборнике привлекают внимание отзы
вы цензоров о vHennHC, Сталине и М'>лото- 
ве; большевистские газеты подверга.!ись 
репрессиями за печатание статей вождей.

Роль В . И. Ленина в «Правде» была ог
ромна. Он проделал колоссальную работу 
как по организации газеты, так и по ее 
редактированию. «Достаточно указать, что 
в «Правде» было напечатано около 250 
лештнских статей, Ленин оставался все вре-

2 В скобках указаны соответствующие 
страницы рецензируемого сборника.
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мя общим рз’ководящим редактором «Прав
ды»; он нйме’;зл сс линию, стави„т в газете 

'основные вопросы»
В сборп'Ике «Большевистская печать...» 

помещены любопытные отзывы цензоров 
о сгатьях В. И. Ленина. Тлк, о статье 
В . И. Л е11'Ина «Кое-что о стачках» 2 цензор 
«ишет, что в статье Ленина

«говорится, что «в России на очереЙи 
стоят демократические глубокие преоб
разования», и поэтому необходимы стач
ки, носящие «общенародный характер». 
«Выступление пролетариата, как руково
дителя— вот что самое важное и исто
рически сзособразное в наших стачках». 
Речь идет, поясняется далее, не о ча
стичных требованиях «свободы коалиции», 
или «открытой партии», которые не соот
ветствуют данному положе1гию вещей, а 
ставится вопрос «о всем характере дви
жения», к которому «сознательные рабо
чие ставят плюс», т, е. одобряют. Таким 
образом, в этой статье... рабочим указы
вается очередной задачей развернуть весь 
характер движения, долженствующий, 
очевидно, проявиться в форме революци
онных выступлений, каковое преступное 
деяние карается п. I ст. 129 уг. ул.» 
(стр. 66— 67).
Статья Ленина «Жизнь учит»®, напеча

танная в № 15(219) газеты «Правда» от 19 
января 1913 г., привела в ужас Петербург
ский комитет по делам печати, который в 
своем донесении Главному управлению по 
делам печати так передает содержание этой 
статьгт:

«Живая борьба» отбрасывает, как 
ненужные, требования частичных п,рав и 
что разговоры о том, будто «не надоитти 
далыне лозунга «свобода коалиций», ибо 
иначе-де мгссы не поймут нас и не мо- 
б11.чизуются,— оказались пустыми и празд- 
iibiNHi разговорами оторванных от жизни 
людей». Автор (Ленин.— Я . Б . )  заявляет, 
что «живые, реальные миллионные массы 
мобилизовались именно под самыми ши
рокими, старыми, неурезанными формула
ми», разумея, очевидно, под этими фор
мулами вега полноту революционных тре- 
бова'пш. «То-лько эти формулы, — про
должает он (Ленин.— Я . Б .),— зажига
ли энтузиазм масс». «Бодрое, свежее, мо
гучее движение самих масс,— так при
ветствует автор (Ленин.— Я . Б . )  револю
ционный подъем рабочих,— отметает, как 
негодну!0 ветошь, искусственные, выси- 
ж с1!иые в каб1М!етах, рецепты и идет впе
ред, все внсред» (стр. G3—64).

Пр'.'.'.к'лп эту Еыдсржку из статьи В . И. 
Ленина, Комитет пэ делам печати отмечает 
также ряд других материалов, наиечатан!}ых 
в том же номере «Правды», в частности 
следующее мзсто из одной статьи:

<.;!■•-л.'о"Ии к.'’ ?сс ПС ждет подачек ни от 
кого, он не предается надеждам, а дей*

’ С а в е ь е в М. «Первые годы боль- 
Ui'OHi: ' .•i<oii «Правды». «Больигевик» № 9 
за 1937 год,

** Л е н  н н. Соч. Т . X V I, стр. 297—298.
® Л е п и  и. Соч. Т . X V I, стр. 279—280.

ствует... зная xopoHJo, что освобождение 
его может быть acjiom его собственных 
рук».

Царгкие цензоры делают вывод, что 
«названная газета («Правда».— Я . Б . )  

вступила на путь революцнон!юй агита
ции среди рабочих, внушает им освобо
дительные лозунги 1905 г. и, призывая к 
борьбе, возбуждает к бунтоншическим 
деяниям, предусмотренным п. I ст. 129 
у г. ул. изд. 1903 г.».
И далее;

«При!1имая во внимание крайнюю опас
ность, проистскаюи1ую от совершенно от
крытой революцио1июй пропаг.-шды, на 
путь которой вступила газета «Правда»... 
просить суд о приостановке названной га
зеты до судебного приговора, на основа
нии ст. 1213^” уст. уг. судопроизвод
ства» (стр. 64).
За статью «Землеустройство и деревен

ская беднота» напечатанную в № 3 га
зеты «Правда труда» от 13 сентября 
1913 г. под псевдонимом «В. Ильин», Пе
тербургский комитет по делам печати воз. 
буждает уголовное преследование против 
В. И. Ленииа.

В постановлении Кодплета так излагает
ся содержание названной статьи:

«Автор статьи «Землеустройство и де
ревенская беднота»... говорит... «Поме
щики и кулаки сгоняют с земли миллио
ны крестьян, разоряя другие миллионы». 
Затем несколько ниже он (Ленин. — 
Я . Б . )  продолжает: «н::винное мечтание
народников не только детски наивно — 
оно прямо вредно тем. что отвлекает 
мысль бедноты от классовой борьбы. Вне 
классовой борьбы пролетариата против 
буржуазии для переделки всего капитали
стического строя нет спасения деревен
ской бедноте. И всякие союзы, коопера
ции, артели и т. п. могут быть полезны 
лишь при их сознательном участии в этой 
классовой борьбе». По мнению автора 
этой статьи (Лен-ина.— Я . Б . ) ,  в этом вся 
суть современного положения аграрного 
вопроса и «рабочий класс к столкнове
ниям Пуришкевичей и крестьянской демо
кратии относится не равнодушно, а с са
мой горячей, самой беззаветной защитой 
интересов крестьянской и обн1енародной 
демократии в наиболее последовательном 
их выражении». Определяя далее это от
ношение рабочего класса к крестьянской 
борьбе с буржуазией, он (Ленин. — Я . Б . )  

говорит: «величайшее внимание к кресть
янской демократии, к ее просвещению, 
пробуждению и сплочению, к ее освобож
дению от всех и всяких затхлых пред
рассудков — вот линия сознательного ра
бочего», Таким образом, автор статьи 
(Ленин. — Я . Б . )  доказывает необходи
мость для крестьянской бедноты классо
вой борьбы и при том совмеспю с город
ским рабочим классом, и тем возбуждает 
к борьбе против буржуазии, так как. го
ворит он (Ленин.— Я , Б Л ,  иного спасе
ния для крестьянской бедноты нет».

Л е н и н . Соч. Т . X V I, стр. 619—621.
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П этой статье, говорится далее в поста- 
ноплении К 01митета,

«заключается возбуждение крестьян к 
классовой борьбе против помещиков, что 
предусмотрено по п. 6 ч. I ст. 129уг. ул.» 
(стр. 106— 108).
В  донесении Главному управлению по де

лам печати от 10 июня 1913 г. Петербург- 
ск'.’.й комитет по делам печати так излагает 
содержание статьи В. И. Ленина «Спорные 
вопросы» >, псме!цс!)ной в 126 «Правды» 
t)T 2 июня 1913 года:

«Автор этой статьи полемизирует с га
зетой «Луч», обвиняя ее в «реформизме», 
сосгоищсм в том, что «люди ограничи
ваются апггацией за изменения, не требу
ющие устрапения главдтых основ старо
го, господствующего класса, — изменения, 
совместимые с сохранением этих основ». 
В противоположность этому г. В . И. 
(Ленин,— Я . Б . )  выдвигает так назы* 
ваемь1с «неурезаппые» требования социал- 
демократической программы, доказывая, 
что последовательные демократы (маркси- 
с А )  должны агитировать и бороться 
именно за эти требования. В чис
ле их на первом плане он ставит требо
вания полной демократизации государ
ственного строя и передачи земли кресть
янам. Называя первое — общеполитиче
ским, а второе — крестьянским, «т. е. 
направленным в пользу крестьян», автор 
(Ленин.—■ Н .  Б . )  заявляет далее, что оба 
эти требования, наряду с требованием 
8-часового рабочего дня на фабриках 
и заводах, являются в настоящее время 
самыми злободневными в России, и т т ,  

кто заменяет их иными, так называемыми 
«частичными» требованиями, лишь «обма
нывает народ посредством утопического, 
корыстно-лживого, построенного на кон
ституционных иллюзиях, полного духа ра- 
бо.'!епства перед п о м е щ и к а м и  либе
рального реформизма».
В  этой статье Петербургский комитет по 

делам печати усмотрел призыв к ниспровер
жению «существующего государственного 
в общественного строя», что по царским за
конам каралось по пл. 1 и 2 ст. 129 у г. ул. 
(стр. 72—74).

Вызвала репрессии и статья В . И. Ленина 
«Кадеты и аграрный вопрос» папечатаиная 
за подписью В. Фрей в N °  22 «Невской 
звезды» 19 августа 1912 года. Петербург
ский комитет по делам печати в донесении 
Главному управлению по делам печати пи
шет, что автор (Ленин.— Н .  Б . )

«после целого р/ща нападков на пред
ставителей землевладе^гьческого класса 
проводит ту  мысль, что аграрный вопрос 
в России может быть успешно разрешен 
только согласно демократической програм
ме, а именно только после принудитель
ного отчуждения всей помеп1Ичь2 Й земли 
в пользу трудового народа. Такое содер
жание ЭТОЙ статьи дает основание при
менить к ней пл. 2 и 6 ст . 129 уг. ул.» 
(стр. 55).

> Л е н и н .  Соч. Т . X V I , стр. 417—436,
* Л е н и н . Соч. Т . X V I, стр. 111 — 118.

Товарищ Сгалнн поместил в «Звезде», 
«Правде» и «ripocBCiiieiuiH» не меж'е двух 
десятков статей. Цензура обратила внима
ние на его статьи «Мо;лая полоса», «Трону
лась» и «Воля уп<‘ V

«Статья «Новая по.юса». —пиш::!Т Петер
бургский комитет по делам печати,— 
дает весьма прямое толкование происхо
дящих теперь рабочих беспорядков, усма
тривая в них начало политического вы
ступления рабочих, работу «подземных 
сил освободительного движения» и при
ветствует эту пачаг^шуюся политическую 
борьбу» (стр. 40—42).
Статья «Тронулась», по миетппо Петер

бургского комитета по делам печати, за
ключает

«в себе элементы возоужд ; !Я против
существующего нолиггра-ского с 1Поя, изо
бражая строй этот совершенно непригод
ным с точки зрения интересов рабочего 
класса и истинных потребностей ст -аны, 
нуждающейся «в народной коистш ■ 1гии, 
в народно?!! парламс}1те, в свободе с :ова, 
печати, собраЕИ1Й, статен и союз('в» н ли- 
ше;той всего этого по воле «работодате
лей» (стр. 43).

О статье «Воля уполномоченных» Петер
бургский комптет по делам печати говори’̂  
что автор (товарищ Сталин.— //. Б . ) .

«полемизируя против... ЛИлГ..! та гг-.^окого 
течения в среде социал-демократичсской 
рабочей партии... указывает, как на важ. 
нейшнй аргумент против означенного те
чения, на наказ, выработан11ый рабочими 
и принятый для руководства сониал-де- 
мократических депутатов в IV  Государ. 
ственной думе. Наказ этот, по его утвер
ждению, выражает собою волю всего ра
бочего класса, от которой не может в 
не должен уклоняться ни один предста
витель социал-демократической партии* 
(стр. 60).

В назваЕшых статьях товарип1.а Сталина 
Петербургский комитет по делам печати 
нашел признаки преступлений, караемых 
пп. 1 и 2 ст. 129 царского уголовного уло
жения.

Большое участие в «Правде» принимал 
секретарь ее редакции тов. Молотов. Он 
вел в газете отдел — недельные обзоры 
стачечного движения и кроме того поме
щал статьи на злобод[1евные политические 
темы. «Звезда» и «Правда» г1есколько раз 
подвергались карам за статьи В. М. 
Молотова. Петербургский комитет по делам 
печати мотивировал эти кары следующим'

В статье «К  организации»
«заключается явный призыв рабочего 
класса к революционной борьбе за ко
ренное изменение существующего поли
тического строя» (стр. 42).

Статья «Голодный вопрос»
«имеет своей целью убедить читателей 

в том, что вопрос о n p H 4 ! ! i ! a X  голода в 
России стоит в непосредственной связи 
с крестьянским вопросом вообще и что 
единственное средство к вполне правиль
ному разрешению его заключается в «на-
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делении крестьян землею без выкупа». 
Вместе с тем автор (В . М. Молотов,—  
Н .  Б . )  призывает «крестьянскую демокра
тию» поддержать на предстоящих выбо
рах в Государственную думу ту партию, 
которая ставит на своем знамени требо
вание 'Именно такого разрешеиия означен
ного вопроса» (стр. 39— 40)1 
Наконец, в статье «Важная поппяика», 

напечатанной под подписью А. Званов, 
говорится,

«что борьба пролетариата должна ве
стись «не только для завоевания права 
коалиции, но для освобождения всей 
страны во имя осгювных неурезанных 
требований», причем рабочим следует 
пo^!нить, что «только в 1905 г. государ
ство, расшатанное движением р'Збочего 
класса», наполовину признало за ними 
право на забастовку н что поэтому надо 
идти «старой испытанной дорогой», т. е, 
путем «осгюбождения всего народа во 
имя основных неурезанных требований» 
(стр. 131).

Часто «Звезда» и «Правда» подвергались 
репрессиям за помещение революционных 
стихотворений рабочих поэтов: Ш кулева,
Ганьшина, Колючего и др.— и рассказов из 
рабочего быта А . Богданова, Ив. Сибиряка 
и др. Цензоры особенно ненавидели рабо
чих— поэтов и беллетристов.

Составители сборника «Большевт^стская 
печать в тисках царской цензуры», к сожа
лению, поставили себе слишком узкие це
ли: они поместили в сборнике материалы 
только о «Звезде» и «Правде» и ничего 
не дали о других большев!1стских изданиях, 
выходивпшх в Петербурге, — «Просвеще
ние», «Вопросы страхования», «Работни
ца»,—и в Москве—«Наш путь», «Рабочий 
путь»,— а также о провщщиальной и проф
союзной большевистской печати.

Составители сборника поместили в нем 
лишь дoкy^^зпты из архива Главного управ
ления по делам печати и совершенно не 
использовали богатейший архив департамен
та полиции. Для полноты следовало бы 
также привести материалы по запросу о 
преследованиях рабочей печати, внесенному 
в IV  государствештую думу социал-демо
кратической фракцией.

Следует отметать, что сборник «Больше
вистская печать в тггсках царской цензуры» 
не отличается и особой новизной: четыре
пятых пр!шеденных в нем документов — 
причем наиболее важные и интересные — 
были уже опублг1копаны в 1937 г. в  «Крас
ном архиве» (т . 81) и в «Красной лето
писи» (Ло 2(35) за 1930 г.). Составители, 
OfliiaKo, почему-то сочли излишним указать

в предисловии или в, примечагшях, что по
давляющая часть помещенных в сборнике 
документов является перепечаткой.

Составители сборника не всегда соблюда* 
гот приемы научной публикации докумен
тов: документы однородного характера в 
одном случае озаглавлены «прсдставленне», 
а в другом — «донесение» (стр. 34 и 68): 
на стр. 95 поменхен докуме1!т вовсе без 
р е д а к щ :0 Н [ !0 Г 0  заголовка. Матерна.’н-,! сбор
ника следовало бы пронумеровать, иначе за
трудняется нользование ими.

В примечаниях к документам ничего но 
сказано о таких крупщ>1х деяте, т х  царской 
полиции и цензуры, как директор департа
мента поллщии И. Зуев, петербургский 
г*1адоначальпик Драчевский, его помощник 
J bicoi'opcKHH, началь[шк главного управле
ния по делам печати Бельга^рд, товарищ 
Mi f i Hi cr pa  внутренних дел Золотарев, ди
ректор департамента полшии^ Белецкий, на- 
чаЛ'Ьник главного управлещщ по делам пе
чати граф Татищев,' председатель петер
бургского комитета по делам печати К а 
тенин, члены комитета по делам печати: 
Андриянгев, Лебедев, помощник директора 
депаратаме!<та полиции Виссарионов, казан
ский губернатор П . Боярский и др.

В сборнике раскрыты псевдо1шмы Фрея, 
Н. С., Pяби^ia и Званова, но ноче.му-то не 
раскрыт целый ряд других псевдонимов, 
например: К . Салиш  (стр. 40), Петра М а
кова (стр. 37), Алексея Ростова (стр. 45), 
А . Юрьева (стр. 61 )> Ильи Колосова (стр. 50), 
Политикуса (стр. 78), Москвича (стр. 106) 
и др., хотя это нетруд!ю было сделать, 
так как в заметке Г . Шидловского, поме
щенной в «Красной летописи» Л'Ь 2(35) за 
1930 г., часть псевдонимов была раскры
та.

Наконец, в примечаниях нет ничего о со
бытиях, о которых идет речь в напочатан- 
ifbix в сборнике документах или в упомина
емых в них статьях «Звезды» и «Правды»; 
даны лишь даты издания газет.

Несмотря на указанные недостатки сбор
ник «Болыпевистская печать в тисках цар
ской цензуры», иесомнсн]’о, интересен тем, 
что, как сказано в прсдис.товии к сбор
нику, знакомит людей нашей эпохи, «ценою 
каких жертв добыл себе рабочий класс на
шей страны право на свободу печати, ка- 
килщ тор!Н1ями был усеян путь создания 
коммунистической печати» (стр. 6), которая 
несмотря на все преследования не снижала 
своих революционных требований и в усло
виях свирепой царской цензуры сумела 
сопгаинзовать массы на борьбу за своо^ке-

i J V ;

ние полицейско-самодержазного строя.

Я .  Бухбиндер
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С Т А Л И Н Г Р А Д С К И Н  М У З Е Й  О БО РО Н Ы  Ц А Р И Ц Ы Н А  
И М ЕН И  Т О В А Р И Щ А  С Т А Л И Н А

Сталинградский музей обороны Цари- 
ц ьта  !!МС1П1 товарища Сталнпа, как пока
зал опыт его работы, является школой, 
в которой сотни тысяч трудящихся пашей 
родитп.1 в волнующих дoкy^^eитax борьбы 
и побед партии Ленина— И^алипа изучают 
историю царицынской п^роическон эпохи, 
историю славных дней, когда партия 
болыттевиков, лично В . И . Ленин п товарищ 
Сталин поднимали страну на отечественную 
войну против иностранной интервенции и 
внутренней контрреволюции. Материалы 
Музея показывают, как товарищ Сталин 
организовал дело снабжения страны хлебом 
в "самые трудные дни для Страны сове- 
то'В — лето и осень ] 918 г ., — как боролся 
народ за свою свободу, как товарищ 
Сталин личным примером вдохио'влял бой
цов цар1И1,ьтского фро1гга и протратил Ца- 
р'!щын в неприступную крепость рсволю* 
ции, в Красный Верден, о который разби
лись все контрреволюционные полчища ге
нерала Краснова.

За два с половиной года Музей посе
тило 352 тыс, че.'ЮБОк, проведено более 
3 тыс. экскурсий, которыми обслужено до 
100 тыс. человек посетителей Музея. Т а к 
же проведено 240 экскурсий по историче
ским местам города и 112 экскурсий на ме
ста боев, в районе станции Воропоново, 
где товарищи Сталии и Ворошилов вдох
новляли бойцов К р а с н о й  А р м и и  на р а з г р о м  

контрреволюции; последними экскурсиями 
обслужено свыше 25 тыс. человек. Сотруд
никами Музея прочитано 96 лекций, сде
лано много докладов для агитаторов и 
пропагандистов города и области; в этих 
докладах освещалась история оборо-ны 
Царицына и руководящая роль в ней то
варища Сталина. Эти доклады и лекц»и 
посетило 20 тыс. человек. Были о>рганнзо- 
ваны выставки в городе и районах обла
сти, доклады по радио.

На 1 июля 1939 года Музей имел 822 
экспоната вместо 718 на 1 января 1939 го
да. Пополнение шло исключительно за 
счет докуме^нтов, характеризующ^1х герои
ческую оборону Красного Вердена и руко- 
водяц^ую роль в обороне Царицына 
В . И. Ленина, товарищей Сталина и 
Ворошилова. Приведем несколько наибо
лее характерных иеторических документов.

В . И. Ленин с напряженным вниманием 
следил за ходом борьбы Красной Армии 
и царицынского пролетариата, давал сове
ты , посылал подкрепления, снаряжение, 
вооружение, радовался успехам Красной 
Армии, вдохновлял ее на еще большую 
смелость и решительность.

В IV  зале Музея дана в экспоз'иции 
подлинная телеграмма, посланная В . И . 
Лениным в адрес Царицынского совета.

бТ|ТЛ0  заявлено 
флотилии, что 
пароходов как

В  ней ми читаем: «С радостью наблюдаю 
героизм 10-й армии и Царицынского про* 
летариата в защите Царицына, Уверен, что 
Красный Царицын, выдерживающий много
месячные осады, выдержит все испытания 
II теперь. Привет защитникам Красного 
Царицына, обещанные подкрепления идут. 
ПредСовнаркома Л е н и н » .

Большой интерес у посетителей вызы
вают документы, выставленные во I I  и I I I  
залах Музея, Узнав о мсдлеином ходе 
работ по вооружению и бронированию па
роходов, предиазначе^нных для 'обо'роны 
Царицына, товарищи Сталин и Ворошилов 
посылают директору ^завода следующее о т
ношение;

«Ввиду того, что Вами 
Ш табу Военно-Волжской 
вооружение и бронирование 
«Са рента» так и «Иван Голу нов» продлится 
не более 7 дней, но на деле работа затя- 
гиваетс?г, вое'тгсопет предписывает с ' полу- 
чен11ем сего ускорить означсн1!ые работы, 
поставив две или три смены рабочих.

Члены Военсосета Совкавокра С т а л и н ,  

В о р о ш и л о в » .

Здесь же мы читаем фотокопию с под
линного письма товарища Сталина В . И. 
Ленину о необходимости присылки па К а с
пий и Волгу нескольких подводных лодок 
и миноносцев легкого типа для полкпепле- 
ния. P̂ ^̂ ce,rcя в экспозиции ряд подлинных 
документов, показывающих, как товарищи 
Сталии и Ворошилов создавали Красную 
Авиацию на царицынском фронте. Среди 
документов — отношение в жилищный от
дел о необходимости лучшего размещения 
авиоуправления, отношение о вооружении 
летчиков, приказ о подготовке летчиков и 
др. Небезынтересен подлинный документ 
за подписью товарища Стал{ша:

«Спешно
Председателю Царицынского Исполкома.
Hc^tcдлcннo реквизировать все без вся

кого исключения наличное количество 
бензина первого сорта и все наличное ко
личество касторки для неотложных нужд 
авиации. Все реквизиционное передать в 
исключительное распоряжение Военного Со
вета.

Член Военного Совета С т а л и н » .

Вот еще один характерный документ, 
полученный из Музея Ленина,— фотокопия 
с  подлинной шифрованной телеграммы, 
посланной товаришем Сталиным из Камы
шина в Царицын тов. Ворошилову. В этой 
телеграмме товарищ Сталии с поразитель
ным предвидением предлагает самым тщ а
тельным образом организовать оборону 
левого фланга фронта, парализуя тем са
мым замыслы противника.
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Вот чта io.'.erna\!>ui:
«и<.олс .• •>.м-о ро.?л;ып1лси1’1я на до

суге, дли М':'„я стало очевидным, что ка
заки и;:м во чго бы то ии стало со-
едиг.'иться с Лк'ipaxiiiics'aiMii казаками, пре
рвать Вилгу, ес.чн даже Царицын не бу
дет взят, то от{к:шть совершенно Северо- 
Кавказскую арлпяо от центра снабжения^ 
в:5ять Астрахань, закрепить уа собой Сев. 
Kaciiiiii и О в . Кавказ, поэтому наша 
основиая очередная задача во что бы то 
нн стало ;<акрешггь за собой линию Са- 
репта — Барманиак — Садовая — Обиль
ное— Кнселево, без выполнения этой за
дачи положение будет угрожающее. Через 
час выечжаю о Москву. С т а л и н » .

Значительно пополнился новыми доку
ментами также раадсл, отражающий гс.рои- 
ческий поход 5-й украинской ■ армии во 
главе с К . Е . Воро1Ш1ловым из Луганска к 
Царим ы и у.

Д ок> \ки 1ы ярко характеризуют, в каких 
труднейнгих услозлях' приходилось К . Е- 
Вороншлову отводить с Украины десятки 
тысяч изнуренных, оборванных людей, ты 
сячи вагонов с семьями рабочих и их 
скарбом, проводя их через бушевавший 
контррсзолюииоиный Дон, восстанавливая 
на пути железнодорожное полотно, взор
ванные мосты и т. д. Музей имеет сейчас 
ряд подлинных оперативных сводок за под
писью К . Е . Ворошилова и Н . Руднева, 
дающих ясную картину этого пути а  

рисующих, в каких условиях К . Е . 
Ворошилову удалось восстановить взорван
ный железнодорожный мост через Дои.

Вот одна из сводок:
«27-е Июня: Южный участок: разведчиками 
обнаружено частичный отход противника 
и перелвижениг на запад; около 18-ти ча
сов противником выпущено 7-мь снарядов 
по Ш табу колонны, но безрезультатно.

Западный участок: замечено передвиже
ние кавалерии противника от станицы 
Нижне-Чирской в хутор Сулацкий, редкая 
артиллерийская перестрелка. 19-ть часов 
от СурОЕ'Икино показался неприятельский 
броневик и выпустил б-ть снарядов по на
шим расположениям, но безрезультатно; 
обстрелянный нашим артиллерийским ог
нем медленно начал удаляться, види,мо, 
подбитым. На остальном фронте редлан 
ружейная перестрелка. 8-мь часов против
ником выпущено 7-мь тяжелых снарядо-в 
по мосту Д  о н, один попал в металличе
ские крепления, сброшенной в воду фермы, 
но существенного вреда не принес; сделано 
распо.ряжение обстрелять хутор Самоду- 
ро«ский (место нахождения тяжелого of>y- 
дия). Левый берег Д о н а :  Полк Лока- 
тоша: 13'ть часот̂  пехота противника си
лою 80-т человек повела наступление с 
восточной стороны хутора Ко-вылева, но 
встреченная нашим огнем — залегла, в это 
время кавалерия противника появилась с 
левого фланга залегшей пехоты, развивая 
наступление, открытым нами пулеметным 
огнем, кавале1рия обращена в бегство, 
оставляя убитых и раненых. 13-ть часов 
30-ть минут против хутора Немкавского 
появилась сотня кавалерии противника, 
разогнанная огнем нашей заставы.

Оба наступления поддерживались огнем 
двух орудий:— одно стоит в наиравлен]ш 
станицы Нижне-Чирской, второе северо- 
западной стороны хутора Ильменского. 
Наши потери; один раненый.

Участок Вайнера: ружейная и артилле* 
рийская перестрелка.

Командующий группой К . В о р о ш и л о в .

ЗaвeдyюшJий операт!НВНым сп-делом
Я . Р у д н е в » .

М так ка.ждый дееь и каждую ночь под 
огнем. Часто приходилось ежедневно отра
жать по нескольку свирепых атак против
ника.

Армия К . Е . Ворошилова, несмотря ка 
все эти трудности, росла и крепла и, объ
единяя вокруг себя все революционное 
казачество, продвигалась уверенно к Ц а
рицыну. Многие документы свидетельству
ют о том, что основным хребтом KpacHoi 
Армии, ее душой были коммунисты. На ца
рицынском фронте создаются первые ком
мунистические ячейки в рядах Красной 
Армии; в сентябре 1918 года уже состоя
лась первая конференция представителей 
ячеек коммунистов в Красной Армии. На 
этой конференции с речью выступил К- Е . 
Ворошилов (текст этой реч,и имеется s  
экспозиции М узея); он говорил о тех за
дачах, которые стояли перед ком,муни- 
стами.

«Мы добились,— говорил а своей реч« 
К . Е . Ворошилов,— что красные солдаты 
стали непобедимой армией революции. Т«- 
перь мы должны приложить все усилия, 
чтобы стальные силы армля стали сильны 
и духовно. Нам нужно научить солдат 
«ознательно итти, куда зовет нас револю
ционный долг. Нам необходимо быть н« 
только воинами, «о и пропагандистами 
среди тех, которые еще не стали комму
нистами, но уже являются борцами эв 
идеалы коммунизма... Вы должны внушать 
армии noHHMaiffiie великих задач, которые 
€тоят перед нею. Вы должны внушить 
Красной Армии, что она сражается за свои 
интересы. Вашим трудом вы должны соз
дать великую непобедимую силу. Вы дол
жны быть светоче'М, освещающим путь 
Красной Армии».

Наряду с текстом этой речи в экспози
ции имеются еще две записи речей К . Е . 
Ворошилова, произнесенныечна тор-жествен- 
ных собраниях бойцов Красной Армии по 
случаю получения полками боевых крас
ных знамен за героические подв;иги в борь
бе с белогвардейщиной под Царнцыном» 
а также его приказы о дисциплине в ар
мии, об ртношении Красной Армии к бед
ного и др. Раздел «Сталинский стратеги
ческий план разгрома Деникина, его 
успешное выполнение и освобождение от 
белых Царицына» дополнен в 1939 г. ма
териалами о пребывати в январе 1920 г. 
в Царицыне М. И. Калинина. В экспози
ции имеются записи его речей, нроизнесе.1- 
ных среди рабочих Французского завода 
(ныне завод «Красный Октябрь»), среди 
железнодорожников станции Царицын и 
среди представителей пролетарских органи
заций города, фотографии отрядов, отпра
вляющихся из Царицыйа на польский фронт.
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и много других документов, рисующих ге- 
рО‘!'кч'кос прошлое Царииыиа.

h'i':r;McpiiMO BejiHKa тя 1’а советских лю
дей к я;^учеиню героического рсволюциои- 
tioro J!p'';;j:ioro своего !1арода. Сзндетсль-
i'TBOM этого может служить^то, что Музей 
к всч’пе sToro год :̂ имел больше чем на 
10 тыс. человек ирсдварительпых зйявок 
на sKCKvrKMUf: 4500 человек прибыло чеэез 
TojM.K v)iu-K''e. Typ«cTCKO'3KCK.ypiuiouHoe С'О- 
ро, JoOO человек нз Москвы, от Ц К  
ЛС31Юдорожников и Московского военного 
округа, тысяча человек с Укг}аины и из 
других чк'ст Советского Союза. Об инте
ресе к A iyjeio говорят также ежедневно
np^obu'.aioiu'.ie в Музей .«.^скурсии без 
предварительных заявок. В этом году, .на- 
up4i\iep> сюда, в Сталинград, совершили
свой ПСН1ИЙ переход Харьков — Ворошилов' 
град— Сталинград жены командщров Харь
ковского военного округа и пеший пере
ход Вороншловград — Сталинград —  ком
сомольцы братских республик.

Небечынтересно также сравнить посеще
ния М'5'’зея в 1938 и в 1939 гг .; в мае 
1938 г. Музей посетило 8320 человек, в
мае 1939 г .—12 300; в июне— соответствен
н о — 15 220 и 16 560 человек.

Посетители Музея записали в книгах 
сваи впечатления. 1430 отзывов выражают 
благодарность партии Ленина— Сталина — 
создат^^льинце такого прекрасного Музея, 
любовь к ве.ликой партии большевиков — 
вдохновительнице побед в годы граждан
ской войны, л-юбовь к своей родине и 
всл'^кому Сталину.

Весь наш народ, как это отражается в 
отзывах, готов встать на зани1ту своей ро
дины и до последней капли крови защи
щать ее, громить беспощадно тех, кто по
сягнет на священные рубежи страны со- 
циал1!зма. Это ярко продемоястрировали 
состоягт!Т[?еся массовые походы в мае — 
июне 1939 г, на нсюрткч"кие места боев.

«Л'\у::с;: —я)То школа,— гов.,;ри1 Ся в записи 
группы стакановц^в Саратовской обла
сти,— воспитывающая в посетителях лю
бовь к рол к не, любовь к нашему другу, 
вол<дю и учителю товарищу Сталину, — 
организатору и вдохновителю обороны Ца- 
рипына.

Этот Музой воспитывает ненависть к 
врагам народа, к тем, кто хотел в крови 
тpyл^'шиxcи потопить советскую власть.

С чувством .ггюбвн и преданности к тем, 
кто защищал Красный Царицын,— к бой
цам и командирам и лично к товарищам 
Сталину и Ворошилову,— с этим чувством 
мы покидаем Музей».

«Быть такими же героями и борцами, 
как героические бойцы царицынского 
фронта на защите границ нашей роди* 
ны'ч— пишут призывники Башкирской рес
публики.

«Мы, идя в ряды Р К К А ,  будем так же 
за!ги1щать границы нашей родины, как и 
царицынские рабочие защищали Красный 
Верден».

Об этом же гов-:>рит запись впечатлений 
лейтенантов Балтики и младших команди
ров Черномо.рского флота.

«Хочется прямо сказать,— пишут комсо
мольцы Сталинграда,— что молодежь, по
сещая Музей, на докуме11тах и картинах 
Музея учится, как нужно защищать свою 
родину от насильников, капиталистов».

Об этом же пишут стахановцы социали
стических полей Украины, сплавщиюи леса 
с верховьев Камы и других мест нашей не
объятной родины. Просмотр материалов в 
М узге и изучение героического прошлого 
своего нйрода не только поднимают чув
ство патриотизма, но и мобилизуют рабо
чие массы, наше колхозное крестьянство в 
советскую интеллигенцию на борьбу за но
вые успехи в деле стрюительства коммуни
стического общества,

«Группа рабочих «Красного Октября>, 
цеха блюминг, посетила М узей,— пишет 
профорг Дуд'иков,— и осталась очень до
вольна посещением. Все, что мы увидел» 
здесь, обязывает нас, н мы обязуемся еще 
лучше работать по выпуску качественной 
стали. Имя товарища Сталина воодуше
вляет нас на борьбу за лучшие производ
ственные показатели».

Музей является хорошим наглядным по
собием для самостоятельно изучающих 
историю В К П (б ).

«Просмотрев Музей, мы, группа в 48 че
ловек курсов ко.мандного состава Сталин
градской железной дороги, остались очень 
довольны посещен'йе.м Музея. Это посеще
ние расширило наш кругозор в изучении 
«Краткого курса истории В К П (б )»  и под
крепило наши знания наглядным материа
лом».

Коллектив сотрудников Музея развернул 
работу по подготовке к двум юбилейным 
датам: к 60-летию товарища Сталина и к 
20-летию освобождения Царицына от бело
гвардейских полчищ; с этой датой совпа
дает трехлетие работы Музея. Детально 
изучается сталинградский архив, где най
дено еще до 60 дoкy^тeнтoв, характеризую
щих героическую борьбу царицынского 
пролетариата с белогвардейцами в годы 
гражданской войны. Найдено много матери
алов в камышинском архиве, которые сей
час изучаются и обрабатываются для по
дачи в экспозицию к юбилеям. Среди най
денных документов ряд телеграмм 
В . И. Ленина по вопросам продовольствия 
и вопросам обороны страны, приказы, рас- 
поряжеш^я К . Е . Ворошилова, газеты, воз
звания и т. д. Немало должна дать науч
ная поездка сотрудников Музея в Сара
тов, Горький с целью изучения архивных 
материалов, связанных с обороной Цари
цына, особенно действий Волжской флоти
лии в 1918— 1919 годах. Намечена работа 
в центральных архивах. Все это даст воз
можность еще ярче показать героическую 
оборону Царицына. К  60-летию товарища 
Сталина Музей совместно с областн>.1М  
книгоиздательством готовит брошюру о  

работе Музея и описание его, сборник ос
новных документов, имеющихся в Музее 
и рисующих роль товарища Сталина » 
обороне Царицына.

А. Хмельков
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